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В книге содержится описание трилобитов семейства DесhепеПidае юга 
Западной Сибири. Рассмотрены вопросы их морфологической эволюции,  по
лового диморфизма и возрастных изменений. 

Всего описано 2 подсемейства, 5 родов и 23 вида и подвида, среди ко
торых основную массу составляют новые и наиболее ценные для стратигра
фии виды. 

Дается послойное описание четырех важнейших р азрезов, включающих 
стратотипы всех дробных стратиграфических подразделений нижнего де
вона и эйфеля Северо·Восточного Салаира и Горного Алтая. 

Книга рассчитана на широкий круг геологов и палеонтологов, занимаю
щихся изучением среднепаjIеозойских отложений. 
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ВВ Е Д Е Н И Е 

Н ижне- и среднедеванские атлажения на  территарии юга Западнай 
Сибири пальзуются широким развитием, представлены различными фа
циальными типами осадкав и сравнительна харашо изучены. Существу
ющие р азличные разноглз<:ия '110' IПi(JВОДУ ра'счленения и корреляции этих 
отлажений абуславлены 'разабщенностью разрезов, слажно,стью геалаги
ческога ,строения большинства уча , сткав их распрастранения и ме<:тами 
слабай обн аженностью.  Перечисленные 'причины Ба многих ,случаях не 
позваляют прийти к ,сагла,сованному мнению а ст,р атит.рафичес�оЙ п о
следовательности атложений в атдельных разрезах, ЧТО' атрицательно 
сказывается и 'на их корреляции. 

Из  бальшага каличества изученных разрезав атлажений НИЖ1него н 
среднего девона Саяна-Алтайокай lгор,най облarcти (Мину.са ,  С евера
Н()Iстачный Сзлаир, Горный Алтай)  в настаящей работе раОСМ(t,ривают
ся наибалее важ'ные. Эта гурьенский и чумышс.кий разрезы Северо-Во
стачнага Салаира ,  севера- и централына-алтайокий ГарногО' Алтая .  

Оснавная задача исследования з а КJJючалась в там, чтабы составить 
посла{l'ные описания этих р азрезав, с наибальшей детальностью расчле
нить их и скаррелиравать и выяснить, вазмажна ли решить на палучен
нам материале вапрас а ярусном расчленении нижней паловины девана 
и вапросы, связанные с границами с илу,р а - девана и нижнегО' - средне
ГО' девана. 

С оставление посл айных разрезов патребавала к,рупнома,сштабнога 
геа.'IOгическага ка.ртирования уча'стков, на катарых в'скрываются пере
численные выше оснавные р азрезы. Исключением является район 
г. Гурьевска , где пасле�ователыность атложений у большинства иосле
давателей не вызывает сомнений. 

Собранный обширный палеанталагический м атериал обрабатывался 
разными 'специалистами.  Табуляты изучались В .  Н. Дубаталавым ,  ру
гозы - Н. И. Беспразванных, строматапараидеи - В. К. Халфинай, бра
хиапады - Р.  Т. Грацианавай, Н .  П .  Кулькавым, трилобиты - автарам, 
астраlКОДЫ -Е. Н.  Поленавай, кринаидеи - Ю .  А. Дубатоловой. Краме 
тога,  для балее палнай палеонталагическай характеристики саатветству
ющих атлажений из апубликаванных р абат нескальких а втаров (Алексе
ева ,  1 962 ; Дубаталов, 1 959, 1 963; Дубаталава ,  1 964; Паленава ,  1 960) 
использованы те фармы, катарые удалось тачна привязать к р азрезам. 
Для гурьевскага р азреза дапалнительна привадят,ся СПиски ругаз, .'110-
без'на предаставленные в распаряжение автара В .  А. Желтаногавой и 
та,кже имеющие .строгую стратиграфическую ,привязку. 

Палеанталагический материал,  сабранный в течение нескальких па
левых сезонов, начиная с 1 959 г., включает астатки мнаГОЧНСJ!енных и 
разноабразных трилобитав. Из Iних 'нек,отарые фармы уже были а' Писа
ны  ранее в р абатах З .  А. Максимавай ( 1 952, 1 955а ,  1 960в ) , Г. Г. Петца 
( 190 1 ) ,  Л. Л .  Халфина ( 1 948) , Н . Ф . Чернышева ( 1 893) и Н . Е. Черны
шевай ( 1 95 1 ) .  В настаящей р абате монаграфически изучены лишь дехе-
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неллиды, поскольку они являются группой, наиболее р аспростра ненной 
в отложениях нижнего и среднего девона юга З ападной Сибири и по
этому имеющей большое стратиграфическое значение. 

Систематика дехенеллид, как и 'вообще проетоидны х  трилобитов, к 
К()Т()DЫМ они относятся, р азра-ботана пока слабо.  Это объясняе1'СЯ глав
ным образом х ар а ктером материала ,  п оступающего для иос.педования.  
Цельные спин'ные щиты встречаются Д:ОВОЛblНО редко, а ,р азрозненные 
ча,сти щитов трудно объединять, что не позволяет использовать при их 
классификации весь компле�с признаков. 

Имеющийся в нашем р а<:поряжении м атериал по дехенеллидам пред
ставлен очень большим количеством экземпляров, в том числе и цель
ными спинными щитами .  Этим и оБЪЯClняется их выбор в качестве объ
екта изучения . Всего описано 3 1  систематическая единица, из них 15 
новых, в тоы числ�: 1 подсемеЙ'ство, 2 рода,  10 видов и 2 подвида. Кроме 
того, в р аботе рассматрива ются вопросы изменчивости и филогении  де
хенеллид. 

Изученная коллекция хранит,ся в геОЛОГИ'-Iеском музее при Институ
те геологии и геофизики СО АН СССР ( И Ги Г  СО АН СССР) под номе
ром 287. При описаниях дехенеллид в ссылках на  Центральный геоло
гический музей им .  Ф. Н. Чернышева (Ленинград) принято сокраще
ние - ЦГМ;  н а  Томский политехнический институт им .  С .  М.  Кирова
ТПИ. 

Фотоработы выполнены в ф отолаборатории отдеJlа стратиграфии и 
палеонтологии ИГиГ В. Ф.  ГоркуновыiVI . Графика вычерчена в картсек
торе И Ги Г  Н. Н. Александровой и Т .  А.  С м елковой. Большую помощь в 
подготовке коллекции т,рилобитов для изучения оказала Л .  С .  Лебедева .  

В процессе работы автор неоднокр атно пользовался советами 
З .  А.  Максимовой (ВСЕГЕИ) и многих сотрудников отдела стратигра
фии и палеонтологии И Ги Г. Рукопись была внимательно просмотреНil 
Р. Т. Грациановой.  При описании дехенеJIЛИД была возможность срав
нить их с л атеКСНЫ Мi1 отпечатками некоторых близких форм из Барран
диена блаГОД2РЯ Jlюбезности доктора В .  З азворки ,  з аведующего Отде
лом палеонтологии Пражского Н ародного музея.  Н аучное руководство 
работой осуществлялось Б. С. Соколовым. Всем н азванным лицам з а  
ценные ,советы. з амечания и содействие в работе автор выражает глубо
ЕУЮ признательность. 



Часть первая 

РАННЕ- И СРЕДНЕДЕВОНСКИЕ ДЕХЕНЕЛЛИДЫ 

ЮГА ЗАПАДНОй СИБИРИ 

Т Е Р М И Н О Л О ГИ Я  

Наименования частей 'спинного щита , использова,нные при описзниях 
дехенеллид ( рис .  1 ) ,  в основном соответствуют теР МИНО ,10ГИII, принятой 
в «Основах палеонтологии» (т. «Т'РИJiоБИl1Q10Бразные и ,ра,]{ообразные»,  
1 96 0). И сключением являеl1СЯ l'ерминология для отдельных частей кра
нидия, сегментов туловища и XIВOCTOHOГO щита. Здесь употребляются на
звания,  lНe учтенные в «Ооновах», н о  I!,спользуемые многими палеонтоло
гами и исчерлывающе освещенные 13 «Treatise оп IпvегtеЬгаtе Paleonto
]ogy», Part О ( 1 959). К ним относятся: 

1) п Р е Д г л а б е л ь н о е п о л е - часть кранидия, находящаяся 
между передним краем глабели и передней краевой каймой; 

2) п еlр е д н е ,е  п о л е  lН е п о д в и ж н о й  щ е к и - часть неПQlДВИЖ
ной щеки, находящаяся между передним концом глазной КРЫШКИ I! пе
р едней 'К<р аевой бороздой ;  

3) з а д н е е  п о л 'е ,н еП О Д IВ ИЖНО Й щ е ,к и - чаIСТЬ неподвижной 
щеки, находящаяся между задним концом глазной крышки и задней 
краевой бороздой; 

4) а п о Д е м а л ь н а я я м к а - вдавленность IHa наруж'ной поверх
ности 'рахиального 'кольца вблизи спинной БО'розды, соотвеl1ствующая 
выросту (apodeme) на его внутренней поверХ!ности; 

5) с о ч л е н о в ы й  м ы  Щ е л о ]( (б У г о р о к) - вырост на стыке 
внутренней и наружной чаlстеи плевры туловищного сегмента и оочлено
вого п олуребра хвостового щита. 

Следы борозд гл а'бели на внутренней повеРХIНОС11И панциря могут 
быть выражены р азличным образом: присутствовать в виде валиков И 
бороздок или :полностью orrСУl'С'Iшовать. В связи с э"Гим И н а  ядрах глабе
л и  следы борозд могут ОТ'СУl'С"гвовать или ПРИСУl'ствовать в виде желоб
ков и в аликов. Эl'ОТ приз,нак  имеет с истематическюе значение и важен 
п р и  диаl1ностик,е н екоторых видов. 

для характеристики изменчивости видов дехенеллид и их полового 
диморфизма производились измерения кранидиев и хвостовых щитов в 
количестве, наС'IЮЛЫЮ позволял 'Объем и coxp aНlHOCTЬ материала,  и вы
чис.1JЯЛИСЬ относительные велич,ины измерений для кранидиев по отно
шению к ширине гла6ели у основаl НИЯ, а для XIВOCTOBЫX щитов - по ОТ
ношению 'к ширине р ахиса н а  уровне перво го �ольца.  

Размеры панцирей дехенеллид ПР IIнимались, как и в «Основах» ( 1 96 0, 
стр . 20), в СОО Тlюшении  с р азмерами кра:нидиев и хвостовых щитов, а 
именlН О : трилобиты считают,ся м е л к и м и, если кранидии и хв:)стовые 
щиты достигают размеров 5-16 ММ, с р е д н и м и - 1 0- 1 5  .ММ и к р у п
н ы м и - более 1 5  ММ. 
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PIIC. 1. Схема строения панциря дехенеллид 

г о л о в н о й щ и т: 1 - краНIIДИЙ; 2 - подвижные щеки; 3 - спинные борозды; 4-
глабель; S - борозды глабели; б - добавочные бороздки; 7 - лопасти глабели; 8-
затылочное кольцо; 9 - затылочная бороздка; 10 - затылочные лопасти; Тl - JaTbI
лочный бугорок (шип); 12 - предглабельное поле; 13 - передняя краевая борозда; 
/4 - передняя краевая кайма; 15 - переднее поле неподвижных щек; 16 - заднее 

поле неПОДВИЖНbIХ щек; J7 - глазные крышки; 18 - глаза; 19 - передние ветви ли
цевых швов; 20 - задние ветви лицевых швов; 2; - щеqliое поле; 22 - киль (или 

килеобразный Г!ерегиб); 23 - задняя краевая борозда; 24 - задняя краевая кайма; 
2Б - щечное остроконечие 

т у л о в и Щ н ы й с е г м е н т: 26 - рахиальное кольцо; 27 - сочленовое полукольцо; 
28 - плевра ; 29 - внутренняя часть плевры ; 30 - наружная часть плевры ; 31- сочле-

новая полоска; 32 - сочленовый мыщелок; 33 - плевральная борозда 

Х в о с т О в а й Щ и т: 34-рахис; 3S-плевральная часть; 36-плевральное поле; 37;-, 
плевральная борозда; 38 - межплевральная борозда; 39 - ребро; 40 - краевая борозда; 

41 - краевая кайма; 42 - а подемальные ямки; 43 - сочленовое полуребро; 44 - сочле-

новая фасетка; 45 - заворот 

Под микроскульпт)"рой ПСJlНима'е'!1СЯ ха , рактер повер х ности п анц иря,  
несущей отдельные элементы (БУI10РКИ, ямки ,  �lOpы, струйки И Т .  д.). 
Для этих элементо'в �РИl нята 'следующая градация по велич и не :  1) т о н

ки е - м е н е е 0, 1 мм, 2 )  м е л к и е -0, 1 -0,25 ММ, 3)  с р е д н и е - О ,25-
0, 5 .�IM, 4) к р у п ны' е - О,5- : 1 ,0 мм и 5)  г р у б ы е - боле е 1 ,0 M_�t. 



СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

КЛАСС TRlLOBIТA 

ОТРЯД POIJYMERA 

н А Д С Е М Е П С т в О PROEТOIDEA SALТER, 1862 

С Е М Е й СТ В О  DECHENELLIDAE PRIBYL, 1945 

DechenelIinae: Pribyl, 1 945, ,c-np. 1 2 1 ; Richter R. et Е. и др., 1959, стр. 0387. 
DechenelIidae: Нире, 1 953, сТр .  2 1 9 ;  Нире, 1 955, сТр. 206; Максимова, 1 960, СТр. 134. 

Д и а г н о  з. Т:рилобиты мещше и средние. ГОЛОВlные щиты по раЗМ'еру 

б.1И3КИ �BOCTOBЫM. Глабель расширенная  в ооновании ,  с 3-4 па,рами 
борозд. Глаза большие, П ОЛУЛУНlные приближеНlные к с пинным бороз
дам.  Передние  ветви лицевых швов заметно расходятся. Подвижные 
щеки 'с щечными остроконечиями.  Туловище состоит из 1 0  CerMeH'DOB. 
Хвостовой щит с 8-20 ·рахиалIYНЫМIИ кольцами и 3-1 6 ребрами.  

С'Р а в н е н и е .  Представители семеЙСТlва Dechenellidae наибольшее 
сходство обнаруживают с представителями семейств Proetidae Salter, 
1 862 (ордовик - низы ка: рбона )  Iи Phi1lipsiidae o.ehlert, 1 886 ( карБOlН 
пермь). Оно выражае'I1СЯ в сход!ных очертаНlИЯХ спинных щитов, подоб
ных направлениях лицевых швов и ИХ  близости к спинным бороздам, 
сходном  ха.ра'ктере 'РaJсчленеНlИЯ XBOC'I10BbIX щитов и ,  н аконец, близких 
размерах. 

о.т Proetidae ОНИ отличаЮ11СЯ р асширенной в ос.нова!IИIИ глабелью, .1<:0-

торая  у ИСТИlнных Proetidae является суБЦИЛ'Иlндрическои, более расчле
ненным ХВОС'ЮВЫМ ЩИ'I10М. о.т Phill ipsi idae р асширеНlНQй в основании 
глабелью (у Phillipsiidae она расширяется чаще всего к переднему 
краю) , обычно менее расчлененным ХВОС'ювым щитом. 

С О С Т а в с е м е й IC т В а.  Семейство включает два подсемейства : De
chenellinae Pfibyl, 1 945 и Schizoproetinae Yolkin, subfam. nov. 

О. б щ и е з а м е ч а н и я .  Впервые дехенеллиды были выделены 
Пржибылом (Pfibyl, 1 945, стр. 3 1 )  как самостоятельное подсемейство 
Dechenellinae в составе семейства Proeti dae. К нему были отнесены три 
рода: Dechenella Kayser, Schizoproetus Richter R. и Proetina pfibyl. 

Юпе (Нире, 1 953, стр. 2 1 9; 1 955, Сllр. 206) перевел это подсемеИrство в 
ранг с.емеЙства,  сопроводив его Кlра'I1I<:ИМ диаnнозо'М.  Подроды рода Dec
henella - D. (Paradechenella) Richter R., D. (Basidechenella) Ric1Iter R .  
11 D. (Cyrtodechenella) Richter R. e t  Е.- ЭТlОrг alBTop трактует как роды и 
отмечает переходный хараК11ер рода Cyrtodechenella orг типичных дехе
неллид к циртосимболиидам. 

Рихтерами и CТlPYBe (Richter R. et Е .  и Stгuvе . .  , 1 959) т.очка з:рен ия 
IОпе  н а  IpaH,r ра'Сс мат,риваемой группы не была поддержана и дехенел
лиды этими аВ110ра'ми раtOсматривал'ИlСЬ в качестне под;сем�Йетва. Но со
став п одсемейства претерпел некоторые изменения :  1 )  из него были 
исключены ,роды Proetina и Cyrtodechenella, 2) род Basidechenella был 
снова 'Переведен IВ 1П0Д'рroд р ода Dechenella и 3) в состав  Iподсемей,ства 
вошли описанные к этому времени новые подроды - D. (Monodechenella) 
Stumm и D. (Praedechenella) Z. Maximova. Таl КИМ образом, Рихтеры и 
С1'руве в подсемейств'О Dechenellinae объединили следующие роды и под
роды: Dechenella Kayser, D. (Dechenella) Kayser, D. (Basidechene!la) 
Richter R. , D. (Praedechenella) Z. Maximova, D. (Monodechenella) Stumm, 
Paradechenella Richter R., и Schizoproetus Rl i chtel' R. 

З. А. МаК'симова ( 1 960б) 'ПРИlнимает точку зрения Юпе на таюоономи
ческий ранг дехенеллид 'и н есколыю изменяет объем этого семейства, 
у.казанныЙ Рихтерами и Струве, исключая из \Него подрод D. (Monodech-
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enella) Stumm и перевадя падрад D. (Ргаеdесhеnеllа) Z. Maximava в 
ранг рада. 

Материалы, имеющиеся в нашем ра,с'поряжении, паДl'верждают вы
воды 3. А. Максимовой. Более 'Гога, представляе-nся возможным разде
лить эта семейство на два подсемейства: Dechenel1inae Pfibyl и Schizop
raetinae Yolkin, subfam. nov. При эта м к наиболее важным диагностиче� 
схим 'признакам, атличающим шизопрое1' ИН от ТИlпичных дехенеллин, 
относятся заметно удлиненная глабель, аТСУТС1' вие rпредгл а б ел ыно ГО поля 
и наличие на падВ'ижных и lНепадвижных щеках киля. 

К Зl'ому следует добавить, Ч1'а 'Осложняющим моментом в СИС1'емати
ке дех'енеллид являе11СЯ выбор в ка'Ч'оств'е типичных экземпляров (голо� 
типов) хвостовых ЩИ110В, КОТ1Орые дают очень мал'О инф'Ормации для вы
деления СИlстематических единиц высокого ра,н:га. Это О'бъясняется тем, 
что х а  ,р а к т е  р ра'счленения хвостовых щитов дехенеллид является при
знаком, присущим для всех проетоидных трилобитов. Но с Т е п е н ь рас
членения ,вое же в известной мере может служ,ить показателем УРО'ВIНЯ 
их развития. 

Многиеиоследовател' и, среди которых одним из первых был Кайзер 
( Kayser, 1880), основываЯIСЬ на степени ра,счленения XBocrOBbIX щитов, 
обыч,н'О ПРИВ'СУдят ряд Proetus - Dechenella - Phillipsia (или Proetidae
- Dechenel1idae - Phi11ipsiidae ) , ха1рактер.изующиЙся Уlвеличением рас
членения. Н'О этот ряд верен лишь для уоре'д'неН1НЫХ значении. Ибо, с 
одной стороны, ореди дехенеллид и филЛ' ипсиид есть формы со слабым 
ра'счленеНlием хвосто'ВЫХ ЩИl'ОВ, С другой - среди Пlроети, д и дехенеллид. 
есть формы с раl(;ЧЛ'eJнением Э11ИХ щиl'ОВ более сильным, чем у многих 
филлипсиид. 

Учитывая ИrзЛ' оженные замечания, при систематической работе с де
"еlНеллидами а,втор, 'Но 'Возможности, отдавал предп'Очтение признакам 
головного щита 1. 

В р е м я 'с у Щ е 'С т в о IВ а 'н и я и 'р а с П rp о 'с Т р а н е н и е. ДевоНlОКИЙ 
период, возможно lПозднесилурийокая эпоха. Северное полуша:рие. 

ПОДСЕМЕй СТВО DFCHENELLI NAJ:: PRIВYL, 1 945 

Dechenell inae: Pfibyl, , 1 945, сТ.р. 1 2 1  (частично);  Richter R.  et Е. It др., 1 959, 
СТр. 03:87 (чаIСТИ IЧНО ) . 

Тип овой р од: Dechenella Kayser, 1880. 
Д и а г ' н ' о З. Г лабель сужающая'ся, грушевидных очертаlН'ИЙ или суб

коническая. Iliредгла6ельН'ое поле умереНlНОЙ шИ'рИ'ны или уз.кюе. Заты
лочные лопз'сти имею'I1СЯ, иrНОIiда выражены очень слабо или orгCYl'CTBY
ют. Заднее поле неподв'ижных щек ' равномерно выпуклое, реже с ко
JI.�нчатым 'Перегибом. Хвостовой щит с 8-20 рахиальными кольцами 
и 3-16 ребрами. 

С р а 'в не·н и е. Раосматриваемое подсемейства 0'1' Пu;J: семейства Schi
zoproetinae о"tJ1l1ча'е11СЯ: 1) менее вытянутой глабелыа, 2) О'гсут('твием 

килеобразного 'перегиба на щечном поле неподвиж!ных щек, 3) наличием 
предгла6еш>ного поля, 4 )  сдвинутыми назад Г.тIазным' и крышка�I;l, в ре
зультате чею заднее поле непаДВИЖIНЫХ щек являе11СЯ более корот,ким, 
чем у Schizaproetinae. 

С О"с Т а в JJ  о Д rC е м ,е й с т в а: Dechenella Kayser, 1880, Lacunoporaspis 
Yolkin, 1966, Khalfinella Yalkin, gen. nov . ,  Basidechenella R.ichter R.., 1912, 
Praedechenella Z. Maximova, 1952, Dechenellurus Z. Maximova, 1960, Рага
dechenetla R.ichter R., 1912. 

В Р е м я с  у Щ ' е с т в о в а 'Н и Я И Р а с п р о  'с Т р а н е н и е. Девонский 
период. Северное полушарие. 

I Автор не уделяет должного внимания характеру р ахиса, краевой каймы и от
печатку дублюры хвостовых щитов, что отрицательно сказывается на полноте приво
димых им диагнозов родов (.прим. атв. ред. ) .  
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Род Lacunoporaspis Yolkin, 1966 

Lacunoporaspis : ЕлюlН, 1 966, стр. 26. 

Т и п о в о й в и Д - Lacunoporaspis contermina Yo1kin, 1 966, стр .  28, 
фиг. 1 -5;  Гор'ный Алтай, СалаIИ,Р . с.редниЙ девон, эйфельскии я,рус. 

Д и а г н о з. Глабель сужающаяся вперед, с тремя ПaJрами борозд и 
очень слабым пережимом на  уровне переднего края глазных крышек. 
Предглабе.тшное поле узкое. Затылочное колы�о с лопастями по  бокам .  
Хвостовой щит с 9- 1 2  р ахиальными Iюльцами и 5-8 ребрами. 

С ,р а в 'н е н и е. По x alp aKTep y Р 3lCчленения глаlбели и хвостового щита 
р од Lacunoporaspis наибольшее сходство обнаруживает с родом Khalfi
nella Yo1kin, gen. nov. Отличается от него: 1 )  более сужающейся вперед 
глабелью, 2 )  более 'ра'счленеНIН ЫМ хвостовым ЩИ1'ом, 3 )  постоя,нным при
сутmвием затылочных л опастей. 

С о с т а в р о Д а .  К данному роду относятся три вида : L.  antiqua Уо1-
kin, 1 966, L. contermina Yo1kin, 1 966, L. pulchella ( Кl1 a1fin) , 1 948. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Вид L. pulchella (ХалфИ1Н. 1 948, стр .  295, 
табл. XXJ, фиг. 1 --3) первоначалыю был 011несен .К р оду Cyrtosymbole 
Richter R. Но налнчие у нею затылочных лопа,стей противоречит диаг
нозу р ода Cyrtosymbole (Richter R., 1 9 1 3, С'гр .  350 : Richter R. et Е . , 1 926, 
стр .  30) , Iна что оовершеНIНО ,справедливо укаlз ала З .  А. Мак,симова 
( 1 952, стр .  1 58) . 

В Р е м я с у Щ е с т в о в а н и я и р а с п  р о с т р а н е н и е. Раннеде
вонская эпоха и эйфелЬ'ский век. Салаир, Горный Алтай. 

Lacunoporaspis antiqua Yo1kin, 1 966 

Табл. 1, ф}{г. 1-8; рис. 2 

Lacunoporaspis antiqua: Елкин, 1 966, СТр. 26, фиг. 6-9. 

Г о л о т и п . ИГиГ СО АН СССР, ,М.> 287/ 1 ,  кра l Н!'lДИЙ. Салаир ,  левый 
берег р .  Томь-Чумыш в 1 км Iвыше ,рч.  Тих06а1еВIКИ, ,K alHaBa перед резк,ой 
излучиной, о бр ащенной вы;пуклостыо н а  с-енер,  обн. Е-6374. Нижний 
девон, нижlний 'п'одотдел, 'юмьчумышские слои. Табл. 1,  фи:,. lа-в. 

Д и а г н о з .  Борозды ,глабели IB 'виде полосок, лишенных микрос'К'уль
птуры.  Хвостовой ЩiИТ имеет девять рахиальных wолец и пять-шесть ре
БE:JР. Плевральные борозды на .передних 'Р'ебрах  замеl1НО более глубоwие, 
чем межплевральные, .на  остальных - Iразвиты в той ж,е 'Ciтепени.  

М а т е .р и а л. Воего 1 0 1  экз . ,  из 'них wранидИ'ев - 45, хвостовых щи
'ЮВ -34, 'ПОДВИЖlных щек -22. С охранность различная .  

О п и 'с а н и е .  Кра'нидий умеренно в ыпуклый. Глабель  сужающаяся 

вперед, с округл·ен.ным передtН им wp aeM и слабым 'переЖИl\IОМ на уровне 

переднего края глазных крышек, в продольном и поперечном направле
нии умеренно выпуклая .  Спинные борозды резкие, но нег лубокие, наи 
большую глубину имеют У 'переднею, .наименьшую - у задrнего 'юрая 
глабели. Три пары борозд глабели п редставл,ены полосками, лишеннымн 
МИКРОСКУЛI>ПТУРЫ. Борозды HeMIHoro ,скошены назад, слабо выгнуты впе
р ед и увеличиваЮl1СЯ по длине 'От 'перед!ней к задней п а ' ре .  Задняя пара 

и м еет ДОПОЛlнительные 60РОЗДКiИ 'Овальных очертаний, не  соеДИlне:нные с 

основными ветвями. У заднего края базальных лопастей иногда можно 
р азличить округлые пятнышки. 

Затылочная борозда ГЛУ'бокая ,  четкая ,  по  бо,ка м довольно резко от

клоняющанся вперед. З аТЫЛОЧIНое кольцо узюое, с лопастями по бокам и 
бугорком посре'щине, плавню Iспускающееся к затылоч ной борозде. Заты

лочные лопа'сти небольшие, но отчетливые, сла'БО' Iвыпклыы •. 
Неподвижные щеки узкие, переднее их поле плоское, полого на 

\(лоненное 'к краев'ой бор'Озде, задiнее - в виде узкой полоски. 
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Р,;с. 2. I(ранидий и хвостовой щит 
Lacunoporaspis antiqua Yolk. 

Глазные крышки большие, умеренной 
ширины, р асположенные против задней 
половины глабели. Вдоль наружного 
края они имеют узкую полоску, лучше 
наблюдаемую при косом освещении. 
Глаза  большие, полулунные, с гладкой 
зрительной поверхностью, оконтуренной 
в основании слабой бороздкой. 

Предглабельное поле узкое, у моло
дых экземпляров относительно увели
ченное. Передняя краевая бороздка же
лобковидная, широкая, нерезкая.  Перед
няя краевая кайма умеренной ширины, 

слабо выпуклая. Задняя краевая бороздка узкая, резкая. Задняя кайма 
выпуклая, вали ковидная.  

Передние ветви лицевых швов оначала YMep eНlHO р асходят,ся, з атем 
от краевой борозды плавно повор ачивают к оси щита .  З адние ветви па
ра.ллельны спинным >бороздам до краeJ ВОЙ борозды, далее резко изгиба
ются наружу и под остры м  углом секут заднюю кайму. Подвижные щеки 
'с щечными остроконечиями и слабо выпуклым щечным :полем. 

Микроскульптура глабели iпред:ставляет <собой м ел кие нелравилыные 
буюрк'И и валики, р а,сположенные в В1иде нея<с,но выlаженныыx дугооб.раз
ных линий, обращенных выпуклостью 'Вперед. По наП1р авлению к спин
ным бороздам и переднему краю глабели четкость микроскульптуры 
уменьшается. Аналогичные бугорXlИ и Iвалш�и раеполагаЮ11СЯ на воз,вы
шенных частях затылочных лопастей, кольца и щечною поля подвижных 
щек. К'р аевая кайма н а  леред!ней половине Iнесет 110нкие, волооовид!ные, 
!Слабо В'а.'IНистые ,струйки и валики. 

Размеры головного щита, .м.м 
и. 287/1 '. 287/13 N. 287/2 И. 287/ 14 

обн. Е-6374 оби. Е-6374 обн. Е-6374 оби. Е-6374 
абс. ОТН. абс. ОТН. абс. ОТН. абс. ОТН. 

Длина кранидия 3,6 1,63 5,1 1,82 5,4 1,80 7,0 1,55 
Ширина кранидия впереди 2,8 1,27 3,6 1,28 3,9 1,30 5,2* 1 , 15 
Ширина кранидия у глаз-

ных крышек 3,0 1,31 4,0':' 1,42 4,2 1,40 5,8* 1,28 
Длина глабели 2,5 1,13 3,5 1,25 3,6 1,20 5,0 1,11 
Ширина глабели у осно-

вания 2,2 '1,00 2,8 1,00 3,0 1,00 4,5 1,00 
Ширина краевой каймы 0,5 0,22 0,6 0,21 0,7 0,23 0,6 0,13 
Ширина предглабельног о 

поля 0,25 0,11 0,3 lJ,10 0,3 0,10 0,4 0,08 
Ширина затылочного 

кольца 0,5 0,22 0,7 0,24 0,8 0,26 1,0 0,22 

• Звездочка означает. ЧТО замер ПРJизведе:-I на экземпляре неПJЛ:-IOЙ сохранности. Величина ПОЛОВИНЫ 
элемента паициря удвоена. 

Хвостовой щит оюруглый, умеренно выпу,клыЙ.  Рахи,с почти полукруг
лый в \пО'rrеречном Iсечении, состаlвляет 1 /з ширины хвосТ<ового щита,  су
жает,ся 'И круто спу,скается назад, о граlничен 'реЗ'IШМИ iСПННIНЫМИ борозда
ми,  состоит из Д'евяти колец. Кrольца по бокам 'имеют ч·еткие аподем аль
ные ямки и разделены резкими, глубоким и  бороздами, изгибающимися 
по бокам вперед, а у ОСИ Iназад. Та,к:им же образом изгибают,ся и к:О'льца. 
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Плевралыные чз<сти плавно изогнуты от спин,ных БOiРОЗД вниз. Плев
ральное поле ,р асчленено на пять-шесть :ребер.  Ребра широкие, имеют 
ясные 'плевралыные и м.ежплевральные борозды. Пл,ев:ральные б орозды 
заметно бол ее ГJlуБОКiие по юраlВlнению IC межплеВipаЛ ЬН ЫМ:1. Ос.обенн(') 
это нсно видно на П€iредJН ИХ ребрах. 

Краевая  кайма выраЖоена очень слабо. Она опраничена бороздой в 
виде 'Слабого и з гиба 'панциря и в большей мере подчер кнута окончани
ями >ребер . Сочленовое полу:ребро с фаСе11WОЙ и мышелоКОМ. 

Микр·оскульптура ,н аблюдается на рахиалыных ,Iюльцах, краевой кай
ме и завороте. Кольца покрыты мелкими неправильными буго р ками,  
аналогичными таlЮВЫМ Iглабели .  Краевая кайма I C  на'ружной СТОРОНЫ и 
заворот несут очень тонкие, волосовидные, слабо волнистые валики и 
струйки. Плевральное поле без ясно выраженной микроскульптуры .  

Размеры хвостового щита, ,м,м 
N, 287/3 N, 287/4 N, 287/15 

оби. Е-6374 оби. Е·бзи оби. Е-6374 
абс. ОТН. эбс. ОТН. абс. ОТН. 

Длина хвостового щита 3,5 1,75 4,2 2,00 4,5 1,80 
LUирина хвостового щита 6,0 3,00 6,6 3,14 7,4* 2,96 
Длина рахиса 2,9 1,45 3,5 1,66 3 , 6  1,44 
LUирина рахиса впереди 2,0 1,00 2,1 1,00 2,5 1,00 

И з м е н ч и 'в о ·с Т ь .  в.озра·стные изменения наиболее ноно 'выражены 
'на к,р анидиях. Они СВОДЯ'J1Cя : 1 )  к 'ООКiращению предглабелыюго поля,  
что особенно заметно н а  кранидиях р азмером менее 3,5 мм, 2)  уменьше
нию четкости краевой борозды, 3) увеличению резкости м икроскуль
птуры. 

Индивидуальная изменчивость у описанного вида ПРОЯlВляе т,ся в из
менении  фор м ы  глабели ю т  )Лlюрочен ной до удлинеНIНОЙ И 'в 'р азличной 
четкости Iкраевой борозды. 

С р а в н е н и е. Вид L.  antiqua наиболее близок к виду L. contermina 
'ПО очертаниям глабели и слабому :р азв'ИТl ИЮ ее .перед:них и ,с,рещшх бо
р оэд. Отличает,ся от него слабо развитыми задними бороздами глабели 
(у L. contermina ани более глубокие) , более четкой краевой ,каймой, 
менее раСЧJiененным ХВОСТОВЫМ щитом.  

В,ре м я  с у щ е ,с т в о в аlН И Я  и р а с п р о с т 'р а'н е н и е. Первая iПо
.тювинг раннедевонской эпохи. Салаи,р, Горный Алтай. 

Ф а  ц и а л ь он а я пр и у р о ч е н н о с т ь .  Из,весl'Н Я.Ю И  теМ'ные, битуми
ноз'ные, Iслоистые, тонкокри>Сталличеокие, глинистые. 

М е с т о на х о ж д е н и е. СаJlаир, р. Т,омь-Чумыш, ообн .  Е-6374 
(78 :жз . )  и ОWР'естности г. Г)Лрьевока,  обн. К-603 г (2 экз . )  - т О м ь ч у
м ы ш'с к и е  сл оо и .  

Г,€)р.ный АлтаЙ, рч .  Камышенка, обн. 34в ( 2 1  экз . ) -,р е м н е в с к и е  
ел ОИ. 

Lacunoporaspis contermina Уоlkiп, 1966 

Lасuпорогаsрis сопtегmiпа: Елкин, 1 966, стр. 28, фиг. 1-Б. 

Д и а г Н>о з. Задняя пара борозд умеренно глубокая, оредняя и перед
няя - обычно в виде полосок, лишенных микроскульптуры.  Хвостовой 
щит 'с 1 1 - 1 2  'р ахиальяыми 'кольцами и 6-'8 ребрами.  Плев,ральные бо
розды глубже и шире меж'плевральных. 

Ср а Б IН  е IH и е. Да'НlНЫЙ вид от ,вида L. pulchella (Халфин, 1 948, 
стр .  295, табл. XXI, фиг. 1 -3 )  хорошо отличае11СЯ менее р азвитыми бо
роз,дами глабели (у L. pulchella I!Зlсе три па,р ы  борозд глубокие) . Оравне
нне с  видом L. antiqua приведено при описании пО'след'него. 
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С о с т а в в и Д а .  Описываемый вид состоит из  двух подвидов: L. соn
ternUna contermina Yolkin, 1 966, L. contermina соnиеха Yolkin, subsp. поу. 

В р ,е м я  с у щ е с т в о в а н и я  и р аС П 'Р О 'СТlр а н е ,н и е. Раннеэй
фельский век. Салаир,  Горный Алтай, Западная Европа ( ? )  

Lacunoporaspis contermina contermina Уоlkiп, 1 966 

Табл. I, фиг. 9-11 ;  табл. I I ,  фИТ. 1-9; табл. I I I, фи,. 1 -9; рис. 3 

Lacunoporaspis contermina: Елкин, 1 966, стр. 28, фиг. 1-5 (частично). 
?Dec!�enella (Basidechenella) kayseri: Richter R., 1 9 1 2, стр. 278, табл. XVI I I ,  фиг. S. 

(толысо! ). 

ГQЛ О Т И П. ИГиГ СО АН СССР, N2 287/6, кра'нидиЙ .  Га.рныЙ Алтай, 
правобережье, р. Ануя в нижнем егО' течении,  верхавье лага пратив бывш. 
пос. К иреевскогО', в 1 ,75 км от высоты 585,5 па А1з . 2970СЗ, обн. Е -6 1 96. 
Средний деван, эйфельский я'рус, КИlрееВQкие слаи (нижняя ч а,сть). 
Табл. I I ,  фиг. 8а-г. 

Д и а г н о з. Глабель 'па аси очень слаба ИЗОIlнута впер.е;1,. Хвосто.воИ 
щит с 1 1  Iрахиалыными кальцами и 6-7 ребрами .  

М а т е р и а л .  ВсегО' 473 экз. ,  из них кранидиев - 266, хваставых щи
тов - 1 58, подвижных щек - 48, тулавищных сегментав - 1 .  Сахраннасть 
удовлеТJ30рительная.  

О п  и 'с а н и е. iКранидий слаба выпуклый .  Глабель с акруглым или 
слегка пр,иостр,еНl НЫМ передним Кip aeM, аграничена СХОДЯЩИМИ1СЯ ВП6Ре.д 
спИ/нными бороздами,  'котор ые и меют слабый изгиб к оси щита на  уравне 
п ереднею I<,рая  глазных ,кр ышек. ОПИlНные 60раз,ды я-С'ные, абычна выра
же.ны лишь псрег,ибом паIНЦИРЯ. В пер,едней части глабели они,  как пра
вило, резче, чем в з'аднеЙ . Три п аlРЫ бо.розд глабели дугаобразlНО ско
шены назад, по длине увеличиваются от 'передней п а,р ы  к заД/неи. Пе,ред
няя и средняя п аi РЫ борозд им'еют вид П О JЮО ОК, л ишенных микро,скульп
ТУ'ры. Задние б орозды умеренно глуБОКИе, отд,еляют слаба выпуклые 
базаЛblНЫС лапа'сти глабел'и. От их Iсредины к оси отходят дсmо.л'НlИтель
ные бароздки 'В Iв'иде ,паЛQСОК, лишенных М'ИlКiра'Окульпту.ры .  Даrl Oлнитель
н ые бораздки мО'гут еоединяться с оонов:ными ветвями задних б орозд, 
иметь с ними ненсное саеДИJнение или вов,се б ыть изалираванными.  

Затылачная борозда посредине Iрезк,ая,  глубо,кая,  слабо BЫГlHYTa впе
ред. По бокам она  011Клоняе11СЯ та,кже Б'перед и вблИ'зи СП'ИIН,i'IbIХ борозд 
становится бол,ее мелкой и неяоноЙ. ЗаТЫЛОЧНlае кольцо узкое, с лопастя
м и  по бока,м и бугаР'IЮМ поореДИ1не, пла'БНО спу,екае1'СЯ к затылО'чной БО'-
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розде. Затылочные лопасти большие, 
выпуклые, ясно отграниченные от заты
лочного кольца. 

Предглабельное п оле узкое, часто 
почти не отделяется от краевой каймы. 
Краевая борозда широкая, в виде же
лобка или очень слабой вдавленности. 
Краевая кайма слабо выпуклая или уп
лощенная.  

Неподвижные щеки узкие, переднее 
их п оле уплощенное и слабо наклонен
ное вперед, заднее п оле узкое. Глазные 
крышки широкие, расположены против 
заднего края глабели и находятся ниже 
ее уровня. Вдоль их наружн.ого . края 

Рис. З. Кранидий и хвостовой щит 
Lacul1oporaspis contermina conter

mina Yolk. 



проходит слабо выраженная, узкая и короткая бороздка. Глаза боль
шие, с гладкой зрительной поверхностью, отделенной от щечного поля 
узкой и мелкой бороздкой, которая лучше различима при косом осве
щении. 

Передние !Ветви лицевых швов умеренно Iрасходя1'СЯ, на краевой кай
ме плавно изгибаются к оси. Задние ветви пар' аллельны спинным БОIРОЗ
дам и КОСО ,пересекают заднюю краевую кайму. 

Подвиж,ные щеки большие, 'с щечными остроконечиями. Щечное поле 
-слабо выпуклое, от 60К!ОВОЙ каймы отделено слабой вдавленностью. Зад
няя краевая борозда УЗ1кая, глубокая, переходит и на щечное остроконе
чие, отделяет валикоо6разную кайму. 

Микроскульптура гла-бели и затылочного кольца с лопастями состоит 
из двух элементов - ЯМОК и .пор. Ямки, как правило, имеют вытянутую 
форму и ,располагаются 'на ГЛlабели в виде дугообразных ЛЮlИй выпук
лостью В'перед. Степень четкости микроскульпту.ры глабели значительно 
ослабевает ,по напра'влению ' к ее переднему Кlраю и спи'нным бороздам. 
На молодых 'стадиях роста xalpaKTep микроскульптуры нес'колько иной. 
Здесь основным элемен1'ОМ являются мелкие валики. На непадвижных 
щеках, глззных крышках, в, нутренней ча,сти К'раевой ,I<аЙ:\1Ы и щечном по
ле подвижных щек наблюдаются лишь поры. На'ружная часть К'раевой 
каймы имеет тонкие, волосовидные, слабо волнистые струйки и валики. 

ТУJIонище представлено одним неполным ,сегментом. Сегмент узкий, 
выпу,клый, с раХИlаль,ным колыJ;м,' которое в 1,5 раза короче плевры. 
Спинные борозды в виде плаВ'ноro изгиба 'поверхности сегмеНта. Рахн
альное кольцо выпуклое, отделяется от сочленового полукольца узкой 
и глубокой бороздой. Внутренняя часть Iплевры ГО'Ризонта.1bIная, наруж
ная - плав,но, 'но круто спускается вниз, имея округлый переД1!-IY!Й и при
остренныи задний уrюл. Плевральная борозда резкая, глубокан, нем,нато 
не доходит до наружного ,края. Передняя полу,плевра впереди bhytpe:-r
ней части имеет узкую сочленовую полоску, которая достигает сочле
нового мыщелка. Микроскульптура представлена порами, наиболее 
четкими на рахиальном кольце. Ширина 'плевры у спинных борозд 
1,1 М,И, дли,на 'Рахиальнсго кольца 5,5 ММ. 

Хвостовой щит округлый, умеренно выпуклый. Рахис выпуклый, огра
ничен четкими СПИНlными бороздами, сужается и палого спу,скэе11СЯ на
зад, имеет 1 1  колец и в очень редких Iслучаях едва различимое двенадца
тое. Кольuа разделЯlО'ГСЯ Iрезкими и глубокими бороздами, которые 'От 
спинных борозд имеют сла'бый изгиб вперед, а у оси - назад. Соответс г
венно этому изгибаются и кольца, тю бокам ,которых МОЖIИО различить 
слабые аподемальные ямки. 

ПJIевралыное поле имеет 6 ребер и еще небольшай участок, 'На кото
PO�1 НlHoГдia намечается седьмое ребро. Ребра ШИlрокие, ПЛ3lвно изгиба
Ю11СЯ назад и вниз, отделяю'Гся друг от друга глубокими и широкими 
плевральными бороздами и раосекаЮl1СЯ на две части меЛКИМi1 и узки
ми межплевральными бороздами. Краевая кайма от чея' сной до отчетли
вой. Краевая борозда в виде полоюй вдавленнос'Ги или слабого изгибз 
панциря. Сочленовое 'Полуребро с фасеткой и мыщелком. 

Микроскульпту,ра !на наружlНОМ крае щита и З3lвороте представлена 
тонкими, валосовидiНЫМИ струй'Ками и валиками. ПовеРХJ!-lОСТЬ плевраль
ного поля гладкая, чаС110 IC яоными лорами. Рахиальные .кольца также 
гладкие или ос порами, но на щитах ранних ,стадий роста они имеют очень 
мелкие буnaрки. 

И з м е 11 ч и В о с т ь. Возра'стные изменения проявляются в следую
щем. На раlННИХ ,стадиях роста: 1) борозды глабели узкие, 2) ооновным 
элементом микроскульптуры глабели являются мелкие валики, арахиса 
хвостового щита - очень мелкие бугорки, 3) затылочная борозда имеет 
отчетливое соединение со спинными бороздами. При дальнейшем росте 
боразды глабе.ли I ста, новятся более шир(жими, OiСНОВIНЫМИ элементами 
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Размеры главного щита, .м.м 
Ш и р о к и е  ф о р м ы  У З I{ И Q  ф о р м ы  

---...,--
о r-

;;; о '" '" м .... "" l<1 r- <х) gj r-м :::::. :::::. '" "" .", '" '" "'- '" "" '" '" -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r-
00 <х) 00 <х) <х) <х) <х) <х) <х) <х) <х) <х) 00 <х) <х) <х) <х) <х) 
'" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" 
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-v- --' 

оби. Е-6196 

Длина кранидия (А) 2,4 2,9 3 , 1 3 , 7  4,1 5 , 4  8 , 8 10 , 3  1 1,9 2 , 8  4 , 0  4,1 4,2 6 , 2  6 , 6 7 , 0  13,8 16,7 
Ширина кранидия в переди (Б) 2 , 1  2 , 3  2 , 6  3,2 3 , 2  4,7 7, 4 8 , 9  10 , 8  2,1 3,2 3 , 1 3,1 5 , 4  5,1 5 , 4  10 , 5  14 , 8  
Ширина l<ранидия у глазных крышек (В) 2 , 1  2 , 7  3,0 3 , 8  5,6 8 , 4* 10,6 12 , 0* 2 , 6* 3,6 3 , 6  3,8 6 , 2  6, 1 6,7 1 1 , 9  16 , 2* 
Д лина глабели (Г) 1 , 5  1 , 8  2,0 2 , 4  2 , 7  3 , 5  6 , 1 7 , 2 8 , 4  1 , 7  2 , 7 2 , 7  2 , 8  4,3 4 , 6  4 , 8  9 , 4  12 , 5  
Ширина глабели у осн ования (Д) 1,4 1 , 7  1 , 9  2 , 3  2 , 6  3,5 5,8 7,2 8 , 2  1 , 5  2 , 4  2,3 2 , 5  3,8 3 , 9  4 , 3  8 , 1 1 1,0 
Ширина краевой каймы (Е) 0,6 0,7 0 , 7  0,8 0,8 1,1 1 , 5  1,7 1 , 9  0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,3 2 , 6  2,3 
Ширина предглабельного поля (Е) 

Ширина затылочного кольца (Ж) 0 , 21 0 , 4  0 , 4 0 , 5  0,6 0 , 8  1 , 2  1 , 4  1 , 6  0,3 0 , 5  0 , 6  0 , 6  0 , 9  0 , 8 0 , 9  1 , 8  2,0 
А /д 1 , 71. 1,70 1,63 1 , 60 1 , 57 1,54 1 , 51 1 , 43 1 , 45 1 , 86 1 , 66 1 , 78 1 , 68 1,63 1 , 69 1 , 62 1 ,  70 � 1 , 51 
Б /д 1 , 50 1 , 34 1 , 36 1 , 39 1 , 23 1 , 34 1 , 27 1 , 23 1 , 31 1,40 1 , 33 1 , 33 1 , 24 1 , 42 1 , 30 1 , 25 1 , 28 1 , 34 
В /Д 1 , 50 1 , 58 1 , 57 1 , 65 1 , 60 1 , 45 1 , 48 1 , 46 1 , 73 1 , 50 1 , 56 1 , 52 1,63 1 , 56 1 , 55 1 , 47 1,47 
Г/Д 1,07 1,05 1 , 05 1 , 04 1,03 1 , 00 1 , 05 1 , 00 1 , 02 1 , 13 1 , 12 1 , 17 1 , 12 1 , 13 1 , 17 1 , 11 1 , 16 1 , 13 
Е/Д 0 , 42 0 , 41 0 , 36 0,34 0,30 0 , 31 0 , 25 0 , 23 0 , 23 0 , 46 0 , 33 0 , 34 0 , 32 0 , 26 о ,  25 о, 30 о ,  32 о ,  20 
Ж /Д 0,21  0,23 0 , 2 1  0,21 0 , 23 0 , 22 0,20 0 , 19 0,19 0 , 20 0 , 20 0 , 26 0 , 24 0 , 23 0 , 20 0,20 0 , 22 0 , 18 

Размеры хвостового щита, мм 
Ш и р о к и е  ф о р м ы У з к и е  ф о р м ы 

,-- -------- � ,--- ---.. 
'" м .... "" '" r- <х) '" о <х) '" м ... м '" м м "" м м '" м м м .... .... .... ... ... .... 
r-

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ;:: -- -- -- ;:: r- r- r- r- r- ,- r- r- r- r- r- r- r- r-00 00 00 <х) <х) <х) <х) <х) 00 <х) <х) 00 <х) 00 <х) <х) 00 '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" 

� � � � � � � � � � � � � � � � � 
--' 

06и. Е-6 1 96  

ДЛИllа хвостового щита (А) 2,2 2 , 4  2 , 8  3 , 2  3 , 8  4 , 0  4 , 2  6 , 7  2 , 6  2 , 8  3 , 2  3 , 4  3,9 4 , 9  5,4 6 , 9  13 , 4  
Ширина хвостового щита (Б) 4 , 2  4 , 4  5 , 2  5 , 9  7 , 2  7,4 7, 4 1 1,8 4, 5 4 , 8  5 , 3  5,7 7, 0 8 , 9  9 , 0  2 1 ,9 
Длина рахиса (В)  1 , 8  1,9 2 , 4  2,7 3,2 3 , 2  3 , 5  5,4 2 , 2  2 , 4  2 , 6  2 , 9  3 , 3  4 , 0  4 , 4  5, 7 1 1,0 
Ширина рахиса впереди (Г) 1 , 2  1 , 3  1 , 6  1 , 7  2,1 2 , 2  2,2 3 , 6  1,3 1 , 4  1,5 1,7 2 , 0  2 , 4  2 , 6  3,2 4 , 5  

А /Г 1 , 83 1 , 84 1,75 1 , 88 1 , 80 1 , 81 1 , 90 1 , 89 2 , 00 2 , 00 2 , 13 2 , 00 1 , 95 2 , 04 2 ,07 2 , 15 2 , 97 
Б /Г 3 , 50 '1 , 34 3 , 2 .5  '1 , 42 '1 , 47 3 , '16 '1, ::\6 3 , 27 3 , 46 3 , 42 '1 , 5:1 3 , 35 '1 , 50 3 , 70 3,46 4,86 
В/Г 1 , 50 1 . 46 t , 50 1,58 1,52 1 , 45 1 , 5\J 1 , 50 1,6!) 1,71 1,73 1,70 1 , 65 1,66 1,69 1 , 78 2 , 33 



МИКРОСКУЛb:lIТУРЫ глабели становятся я мки и поры,  XBOCTvBOrO щита 
поры,  затылочная  борозда утрачивз'ет ноное соедrинение 00 спинными бо
роздами.  Кроме 'Гого, хвостовые щиты lНa поздних отадиях роста обычно 
,силыно уплощены .  У них л учше выражена Кlpiаевая кайма и менее ч еl1кие 
аподемальные я мки. 

В более общем плане намеча'е'I1СЯ р а,спределение в'сего мат еРi1ала сре
ди двух групп : с укороченными и IC удлинеНiНЫМИ ГОЛОВНЫМИ и х,вос'Говы
ми щитами,  что, 'вероятно, овязаlНО с Iпронвлением 1Il0ЛОВОГО диморфизиа 
и ниже будет рассмотрено в специальном р азделе. 

С р а в 'н е н и е. Описываемый 'ПОДВИД от под)3идrа L. contermina соnие
ха отличае11СЯ : менее выпуклой в 'продольном н аправлении глабел:<:.ю, ме
нее четкой краевой каймой �В'ОС'ЮВОI10 щита, меньшим количеством (lНa 
едиlН'ИЦУ )  р ахиальных Iколец и р ебер. 

О б щ и е з а м е ч а ,н и я. Подвиmная щека, отнесенная Рихтером ,К 
DecheneLLa (Basidechenetla) kayseri (Richter R., 1 9 1 2, табл.  XVI I I ,  фиг. 5) , 
по  УТОJiщению н аружного края,  наличию Кlр аевой б орозды в виде слабой 
вогнутости, x apaiKTepy щечною ПОЛЯ, задней краевой борозды и каймы 
весьм а  близка к П'одвиmным щекам L .  contermina contermina. 

В р е м я с у Щ е с т в о в а н и я и р а с п р о  с т р а н е н и е. Раннеэй
фельский век. Горный Алтай, Западная Европа ( ? ) . 

Ф а ц и ,а л ь н а я п Ip И У Р о ч е  IH н о с т ь. ИЗlвеСl1НЯ КИ зe.lI,ehobato-lсер0-
го цвета, песчанистые, деТРИ110вые и органогенно-обломочные. 

М е lс т о /н а х о ж д е н и е. Горный Алтай, Ганин ,ключ,  обн. Е-б l96 
(437 экз . ) , Е -б l 97 ( 1 1 0 экз . ) , Е-6338 (26 экз . )  - к и р е е в с к и е  с л о и  
(нижняя часть ) . 

Lacunoporaspis contermina convexa 1 Yolkin, subsp. nov. 

Та,бл. Ш, фИТ. 10- 1 2 ;  рис.  4 
Proetus kuznetskiensis : Чер НЪIШев'а, 1 95 1 ,  стр .  26, та'бл. 1 1 ,  ф�г. 9 (то'лыю ! ) .  
Lacunoporaspis contermina: ЕЛIJШоН', 1 966, стр. 2 9  (ча,стично) .  

Г о л о т и п. ИГиГ С О  А Н  СССР, N2 287/50, Iкр аIНИДИЙ. Салаир, лево
бережье р .  Малый Бачат  ниже устья рч .  Салаирки, северо-северо-запад
ный конец KaIН,3BЫ у юго-западной ОКlраин ы  ул. Фур м анов а  г. Гу.р ьевсжа, 
обн. Г-60 1 0/5. Оредний девон, эйфельоКlИЙ ярус, сала'ирк'ИноК'ие слои 
(,средняя чаIСТЬ) .  Т'а'бл. I I I , фиг. l lа-в. 

Д и а r lH 00 з.  Глаlбель от з атылочного lюльца по плавной дуге крута 
'СПУl()кается Вlперед. Х'ВОСТОВОЙ щИТ с 12  раХlиалыными ,кольцам и  7-8 р еб ·  
рамп.  

М а т е р и а л .  Всего 44 экз . ,  'из них 'кра:нидиев - 1 9 , хвостовых щи
'юв - 1 6, подвижных щек - 9. Сохранность большей частью удовлетво
рительная.  

О п  н с  а н и е. Кра,нидий 'выпуклый. Г лабель, сужающаЯ1СЯ 11 довольно 
КiPYTO опускающаяся вперед, и меет слабый п ер еж'И-м 'На уровне передJнего 
.к'рая  f.'lазных крышек 'и- Т,ри 'пары борозд. СПИНlные борозды мелкие, 'но 
четкие. ПередlНЯЯ и ,оредняя  лаlРЫ борозд глабели в ыр ажены слабо. Они 
представлены в виде полосок, лишенных микроскульптуры, или в виде 
полосо,к, окр ашенных в более темный цвет, чем прилегающие части пан
циря .  Задние борозды умеренно глубокие, широкие, 011секают слабо вы
пуклые базальные Jl0пасти. Все три пары борозд глабели дугообразно 
отклоняются назад IИ увелич'иваЮl1СЯ по длине от переДlней к задней паре. 
Задняя  пара  и меет �сла60 выраженны е  дополнительные бороздки, !пред
cT3B.ТJeHHыe обычно ИЗОЛИРоОванными пятнышками . 

З атылочная борозда глубокая и широкая, н а  концах отогнута вперед 
и становится б олее мелкой. Затылочное Кlольцо с лопастями по  бокам и 
бугорком ,пооредине. Затылочные ЛОlпа,сти большие, выпуклые, отчетли:
во отделены от затылочного кольца. 

I Сопиеха (лат.)  - выпуклая. 
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Рис. 4. К:ранидий и хвостовой щит 
Laculloporaspis contermina сопиеха 

Yolk. subsp. поv. 

Предглабельное пале узкае. Перед
няя кр аевая баразда широкая, желабка
абрС!зная . Краевая кайма слаба выпук
лап .  

Непадвижные щеки узкие, переднее 
их пале умеренна выпуклае и крута на
ЮЮJ-!I,а(:' к краевай баразде , з аднее - в 
В)IJlС узкой полоски. Глазные крышки ш и 
j l окие, расположены пратив задней п оло-
1311 1 1 ,,1 г.тJ абели.  Глаза большие, нескалька 
вытянутые вдоль аси щита, с гладкай 
зрительнай повер хнастью. 

Передние Еетви лицевых швав уме-

ренно itJас'ходятся в стороны, ат внутрен
него. кран краевой каймы плавна поварачивают к аси шита. З адние вет
ви параллельны спинным бараздам, пад астры м  углам пересекают зад
нюю краевую кайму. 

ПаДВИЖlНые щеки 'с щечными остракюнечиями.  Щечнае поле слаба 
выпуклае, с заметным углонатым перегибам. З'адняя К!раевая борозда 
глубокая,  'Резкая, переходит на щечное ОСТРOIюнечие. Задняя краевая 
кайма в ыпуклая , валикообраЗ1ная .  

МикраС'кульптура кранидия преДlCтавлена пор ам'И, лучше в ыражен
ными в задней части глабели, и танки ми валасавидным и, слаба вални
стым и  струйками и валиками вдаль наружною �(р ая каймы. У мелких 
экземпляров микроокульптура кранlИДИЯ 'Выражена слабее. На глабели 
у них иногда р азличимы мелкие валики. 

Размеры rOJIOBHOrO щита, .м.м 

Длина кранидия 
Ширина кранидия впереди 
Ширина кранидия у глазных крышек 
Длина г лабели 
Ширина глабели у основания 
Ширина краевой каймы } Ширина предглабельного поля 
Ширина затылочного кольца 

N, 287/51 

об 1 .  Е·6380в 

абс. ОТН. 

4 , 3  1 , 65 
3 , 7 1 , 42 
3 , 8  1,46 
2 , 8  1 , 07 
2 , 6 1 ,00 

0 , 9  0,34 

0,6 0,23 

N, 287/50 

об!!. r·6010/5 

абс. ОТН. 
9 , 2  1 , 63 
8 , 0* 1 , 40 
8 , 2* 1,43 
6 ,2 1,08 
5 , 7 1 , 00 

1 , 8  0 , 31 

1 , 2  0 , 21 

ХваС1'аЕОЙ щит округлый,  умеренна выпуклый.  Рахис в паперечнам 
сечении C-ОСТС:iВляет Iп аЛУJ<РУГ, ,сужае11СЯ назад, .са стоит ЕЗ 1 2  калец. СПИН
ные uоразды ясные, в ыр ажены перегибам паIН ЦИ'РЯ .  Кальца р азделены 
узкими и глубокими бораздами , изолнутыми ат слинных барозд вперед, 
а у оси - назад. Саатветственна изгибаются и кальца . У ОСевой лИ/нии 
кальца приостреНlные, па бокам имеют слабые аподемальные я м ки. 

Плевральное :пале ,ра,счлеНelНlО на  семь-восемь ребер.  Ребра ШИ'Рокие. 
уплащенные, плаlвна изгибаются н азад и в'низ .  ПЛelВ'ралыные барозды 
ширакие и глубокие, межплевральные - узкие и мелкие. Краевая кайма 
сл аба выпуклая и накланенная наружу. Краевая боразда выражен а  пе
р егибом ,п а,Н'циря,  в бальшей ,степени падчер](нута резкими окончаниями 
ребер . Сачлен авое палуребра С фа ,сеткай и мыщелкам. 

Микраскульптура четкая лишь на наружнай сторане краевай каймы, 
где она состаит из  танких, волосовидных, слаба 'Валнистых в аликаs и 
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струек. Пов�р хность плеврального ,поля гладкая, :н а рахиалЬ'ных �ольцах 
иногда р аЗ.1ИЧИМЫ очень меJ]lI�ие бугорки. 

Размеры хвостового щита, мм 

Длииа хвостового щита 

Ширииа хвостового щита 
Длина рахиса . . . . . 

Ширина рахиса впереди . 

N, 287/52 

обн. Г-60l 0/5 

абс. отк. 
4 , 6  2 , 09 

7 , 1 3 , 38 

3 , 6  1 , 70 

2, 1 1 , 00 

и з м е н Ч И 'Б 'о С Т ь. ВОЗIр'а1стные изменения СБя:заны С увеличением 
ширины борозд гла6ели и уменьшением чеl1касти ооеди:нения затылочнои 
и спинных борозд. В этом 'Отношении они аналоГ1ИЧНЫ изменениям ти
пичного подвида. 

Индивидуальная изменчивость ПрО'Я1вляется Б различной степенiИ вы
ПУК'n ОСТ1И головного щита, четкости его краооой борозды, выраже·нности 
восьмого ребра  на хвостовых щитах (иногда оно не ра'зличимra) . 

С р а Б н 'е н 'и е. дано IПрИ описании типичного подвида. 
О б щ и е з а м е ч а Н и я. В СИНОНИМИКУ описываемого подвида частич

но поставлен вид Proetus kuznets/liensis. ПросмО11Р 'Об'Р'азцов, на  основа
н и и  КО110р Ы Х  Н. Е. Чернышева ( 1 95 1 ,  'Сl1р . 26) описала новый вид Proetus 
kuznetskiensis, .показал, что пять  хвостовых щи'гов И один 'КР3lнидий,  изо
браженный Э'ГИМ aiBTopOM Ha табл. I I ,  фиг. 9, прои'сходящие из окреС11НО
стей г. Гурьенска , Iнельзя отнооить к наЗ1ван'ному виду, еСЛi1 придержи
ваться Iпр,из,наIКОВ голо'Гипа .  Хвостовы е  щиты из 'окрестностей Ir. Гурьев
ока не несут шипов ,н а  ipахиалыных кольцах и оБЫЧlна имеюсг на  единицу 
меньше Iр ахиа.ТIЬНЫХ колец и ребер . Кранид:И'и, 'СОО1�ветствующие Х'ВОСТО
вому щиту ( голотипу)  , 006ранные нами из той же местности, откуда про
исходит I1Oлотип,  имеют глrабели I С  более Iвыражешным перегибом на  
ypOBIHe переднего края  глаз,ных I\iрышек и передние две :пары бо;юзд на 
ЯДРЗх 'в виде ваЛИ'JЮВ . 

Исходя из  ,ПРИЗН3Iков типичного экземпляра  'в ид kuznetskiensis 
Н. Е. Ч ернышевой ( 1 95 1 , стр . 26, 11а6л. 1 1 ,  фиг. 4) нами  011несен к роду 
Praedechenella. 

В .р е м я ·с у щ е IС Т lв 'о в а Н 1И Я  и р а С Л lР 'О С Т lр а н е н и е. Ра.IНнеэЙ
фельскiИЙ IBeK. Салаир и Горный Алтай. 

М е lC т о ,н а х о ж д е ,н и е. СалаlИ�Р : 1 .  окреСl1НОСТИ Г .  Гурьевека, оби. 
3/ 1 1 д ( 6  экз . )  , Г-60 1 0/5-6 ( 1 7  экз . ) - 'с а л  а Иlр 'К Iи Н IC ,к и е  с л о и  ('сред
няя и веРJGНЯЯ ча.сть ) , 2. Iр . Томь-Чумыш, обн. Е-6042 ( 1  экз. ) ,  Е-6380а, в 
( 1 8 экз . )  - С а л а 'и Ip К И Н С К И е 'с л <о 'И (,средняя и 'Верхняя Ч3ICть) .  

Горный Алтай, рч .  Куваш, обн. P- 1 1 9a  (2 экз . )  - к И р е е в с к и е 
с л о и (верхняя часть) . 

Lacunoporaspis pulchella (Khalf in) , 1 948 
Табл.  IV,  фиг. 1-3;  р и·с. 5 

Cyrtosymbole pulc/iella: Х а,лфи'н, 1 948, оСТр .  295, табл. ХХI фиг. 1 -3.  
Cyrtosymbole conica: Хал фи н, 1 948, стр . 298, табл. XXI,  фиг.  9.  

Г о л о т И п. ТПИ, А1 - 5/0 1 06 ;  кранидий (Халфин, 1 948, табл. XXI ,  
фиг. 2 ) . Горный Алтай, правый берег р .  Песчаной выше с .  Куяган 
у Кондратьевской сопки. Средний девон, эйфельский ярус 1 .  

Д И а г .н о з .  Борозды глабели умерен:но глубокие. Хвостовой щит с 
1 2  рахиальными кольuами IИ 6-7 ребрами .  ПлеВ'р.альные борозды глуб
же и шире меж'плевральных. 

] По Л.  Л.  Халфину ( 1 948) нижний деВ0Н, кондратьевекая формация.  

2 Е .  А. Елкнн. Трилобиты 



PIIC.  5. КраНИДIIЙ И Х ВОСТОВОЙ ЩИТ 
Lacunoporaspis pulcllella (Khalf . )  

М а т е р и а .тI . В сего 7 ЭКЗ . ,  И З  них 2 
цел ы х  свер н утых с п и н н ых щита ( н а р уж 
н ы е  отпечатки и в н утренние ядр а ) , к р а н и 
днеп - 2, п одв и ж н ы х  щек - 1 ,  хвостовых 
Щ!IТов - 3. Сох р а нность удов.тI етвори
теоlыfя • .  

О п и с 3 I f  И е .  СПИШlOii щ ит ЭЛЛ И П Т l i ч е 
с ки х  очертаний,  с р а вновел и к и м и  голов
HbIi\·I И хвосто в ы м  ЩИТаМИ.  ГОЛОЕ НОЙ щит 
овальный,  ш ирокий,  умеренно !3 ы п у к,-r ы Й .  
Г ла бе,n ь сужающаясн вперед, с ОКР УГ:IЫЛI 
l l ЛI I  слсп:а п р иостреНJIЫ\! передн и м ]<р а 
е м ,  и м еет очень с л а б ы й  п ер е ж и м  н а  уров

н е  переднего к р а я  гл а з н ы х  крышек.  С п и н н ы е  борозды м ел кие,  узкие,  на 
Бнут р е н н их отп ечатках (ядр а х )  - ш и р окие и глубокие.  Б ор озды rMl 
бел и в к ол ич естве трех п а р .  у м еренно Гоlубокие И ш ирокие,  дугоо б р а з н о  
н а клонены н а з а д ,  [3 в иде ПО,10ГИХ в м я т и н .  Н а иболее глубокой я вл я етс5Т 
задняя п а р а .  

Глу6И1н а борозд т а к  ж е ,  ]( а к  и и х  ДЛ Иtн а ,  к п ер едней п а р е  у м е н ь ш а ет 
с я .  З а дняя п а р а  Е iI1еет ДОIIО: !! IИтельные бороздки в i3IIде с л а б ы х  [З �_I ЯТI ! I-I, 
об ычно ,сл або соеди н е н н ы х  с основ н ы м и  ветв я м и .  

З а тылочная борозда глубокая,  резкая , н а  концах О'югнута в перед и 
станов ится более м я гкой.  З атылочное кол ьцо узкое, ВЫПУКJ10е, с лоп асти
Ы И  п о  бокаi\! и бугор к о м  п ос'редине.  З атылоч н ы е  ЛОП 3СТJi большие,  вы
пукл ы е ,  ч етко очерченн ы е .  

ПреДГЛ 2 бел ыюе п о л е  узкое. П е р едняя к р а е в а я  борозда ш и р о к а я  не 
я сн а я ,  в ы р ;:. ж,е н н а я  желобкоо б р а з н ы м  понижением п а нциря.  Кр аевая 
I< а й м а  узкая,  сл а б о  выпукл а я ,  н а  Я .Jрах в аЛ I ! ко о б р а з н а я .  

Неподвижн ы е  щеки, узкие.  П ер еднее и х  п ол е  сл або в ыпуклое, зад
н ее - в виде довольно узкой и короткой полоски.  Глазные к р ы ш ки ши 
ро кие, р а спол ож'ен ы  П р О1'Иов з адней ч а сти гл а·бел и ,  в дол ь н а ружного 
I.; р а я  и м,еют еле з а м етные бор оздки . Гл а з а  большие,  с гл адкой з ритель
ной п оверXlНОСТЬЮ, отгр а н и ченной от щечного поля уз'кой и м елкой бо
розд�оЙ. 

Пер едние в етви л и цевых ш в о в  умеренно р а сходятся , н а  КD а'евой кай
м е  п л а в но �повор ач:и в а'ЮТ к оси,  з адние - п а р аллельны С'ПJш

'
н ы м  бороз

д а \ll ,  под остр ы м  у гл о м  !Пер есекают к р а евую к а й м у .  
П одвиж н ы е  щ е к и  ш и р о кие, ' с  щечны м и  острокон е ч и я м-и . Щ'ечное г-оле 

у м ер енно в ы п у клое, со сл а б ы м  коленооб р а з н ы м  перегибом.  З адняя 
краевая борозда широкая и глубокая,  отдел яет в ал и ковидную кай му. 

Микро.скул ьпту р а  н а  изученных образцах сох р а н и л а с ь  очень ШIOхо.  
Н а слепке гл абел и ,  сдел а нном с н а р ужного отпечатка голо в ного щита,  
м о ж н о  р азличить по р ы  и м ел кие,  нея с н ы е  я м к'и. С н а р у ж но й  -сто роны 
к р аевой каймы видны тонкие,  волосовидные, 'п а р аллельные друг другу 
валики.  

Тул овищный щи т состоит из десяти сегментов. Р а х и с  в ыпукл ы й ,  ог 
р а ни ч ен ясны м и  ,cJп и н н ы м и  борозда м и  в 'виде пер еги б а  !П а нциря .  П л е в р ы  
р а ссечены глубок и м и  и резки м и  плевральными борозда м и .  Передние п о 
Л уtплевры у ж е  з адних,  и меют 'сочленовый м ыщеJЮК . 

Хв.остовоЙ щит округлы й, -сл а б о  в ы пу кл ы й .  Р ах и,с в поперечном се
ч ен и и  полукругл ы й ,  с 12 кол ьц а ми .  На ядре они р аздел е н ы  глубо к и м и tИ 
ш и р о к-и м и  бороздам и ,  глу б и н а  кото р ы х  к з аднему концу р аХtи,са у б ы в а 
ет.  С п и н ные борозды ш и р окие, я сные.  
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Размеры головного щита, мм 

Длина кранидия . .  . . . . . . . . 

Шllрина краНlIДИЯ впереди . . . . .  

Ш ирина кранидия у глазных крышек 
Длина г лабели _ . . . . . . . . . . 

Ширина глабели у основания 
Ширина краевой каймы . . . . . . . . . . .  } 
Ширина предглабельного пош! " . . . . .  . 
Ширина затылочного кольца _ . . . . . . . . . 

.1\', 287 '55 

0611_ E-БОБ l 

абс. ОТН. 
1 4 , 9 1 , 69 

10 , 5  1 , 19 

8 , 8  1 , 00 

2 , 6  0 , 29 

1 , 8  0 , 20 

Плевральное п'Оле расчленяется на 6-7 ребер. П,lевральные бороз
ды глубокие и широкие, межплевральные - узкие и очень мелкие. Со
членов·ое полуребро с фасеткой и мыще,'1 КОМ. Краевая борозда разви
та  слабо, лучше заметна у з аднего края .  Краевая кайм() умеренной ши
рины, н а клонена наружу. З а ворот немного не доходит до заднего края 
рах-и.са .  

Микроскулыптур а на наружном конце краевой к а й м ы  и завороте 
представлена очень тонкими ,  параллельными валика�1Н . На ПJIевраль
ном 'поле и рахисе н аблюдаются поры .  

Размеры хвостового щита, M,Jt 

Длнна хвостового щита 

Ширина хвостOFЮГО Щl!та 
Длина р ахиса 
Ширина рахиса впереди 

Х, 287/55 
06,,_ E-БОБ l 

аСс. ОТ!!. 
15 , 6  2 , 43 

23 , 0  3 , 58 
12 , 4  1 , 93 

6 , 4  t , OO 

И з м е н ч и в о с т ь  не  изучал а сь в 'виду 'Ограниченности м атер иала 
и его неполной сохра нности. 

С р а в н е н 11  е. Оп и,санный вид по наличию умеренно глубоких борозд 
I'лабел и  хорошо отличается от оста,'1ЬНЫХ представителей рода LaC/.l110-
рогаsрis. 

у наи более близкого к нему вида L. contern1�la умеренно глубокие 
лишь задние борозды глабели ,  передние и средние развиты слабо.  

О б щ -и е з а м е ч а н и я .  Вид L. pulchell'l в,первые описан Л .  Л . Хал
финым ( 1 948,  стр .  295,  табл. XX I ,  фиг.  1 -3) IП'ОД родовым названием 
Cyrtosymbole (см .  замечания к роду Lacunoporaspis стр .  9) . К этому 
же роду названный автор отнес еще один новый в-ид С. conica, очень 
близки й  предыдущему и установленный по одному н епол ному ядру кра 
н идия на  основании следующих признаков :  более узкой и приострен
ной ГЛ2бели, более широких и глубоких спинных борозд, ограНИЧ I lваю
щих глабель. Указанные лр,изнаки обусловлены сохранностью материа
ла  (см _  выше)  и не могут служить основанием для выделения 'оссбого 
в ида . Основной пр'изнак  - умеренно глубокие все три пары борозд гла 
бели ,  объединяет наз'в а I-IН ые виды Л .  Л .  Халфина .  

В р е м я с у Щ е с т в о в а н и я и р а с п  р о с т р а н е н и е .  Позднеэй
фельский век. Горный Алтай.  

Ф а ц и а .ТJ ь н а я  ,п р и у р о ч е н н о с т ь. Аргиллит черного цвета,  
плотный,  'с  тонко рассеянным П !1 р'И гом. Известняки зеленовато-серого 
цвета,  меЛК,ОКD и,сталличе,ские, ,песчанистые. 

М е с т о н а
' 
х о ж Д е н и е. Горный Алтай, Кондратьевская сопка, обн . 

Е-6061  (4 экз . )  и Медведев лог, обн.  Е-6344 ( 2  экз . ) - к у в а ш с к и е  
с л о и  (пачка 2 ) . 
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f 'o;: Khaljinella1 Yol kin, gen. ЛОV. 

Т и п о в о й R И Д - Proetus carinatus Kha l f i n  (Ха.nфин,  1 948, стр .  299, 
табл.  XXI, фиг. 4-5) . Горный Алтай, Кондратьевская сопка, р .  Песча
ная ,  близ с. Куяган.  Средний девон эйфеJ1ЬСКИЙ ярус 2 .  

Д И а г н о  з .  Глабель  грушевидных очертан:ий с тремя Iп арами  борозд. 
Хвостовой щит уплощенный, .поперечно-вытянутыЙ, с 8 рахиальными 
кольнами  и двумя -пятью ребра·ми .  

С р а в н е н И е. Представители рода Ю1аlfinеllа по характеру р а,счле
неН I I Я  и форме глабели наибольшее ,сходстно обнаруживают с iпредста 
пител я м и  родов РгаеdеС!lеnеllа (Максимова ,  1 952, стр .  1 56; СМ .  стр .  32) ,  
Lacunoporaspis ( стр. 9 )  И Basidecheenellao ( Richter R . ,  1 9 1 2, стр. 262 ; 
01 . стр .  37) . 

От РГ'1еdеС!1еnеllа отличаюТlСЯ от.сутств:ием ши,пов н а  з атылочном и 
р ахиал ьном кольцах И менее р асчлененным хвостовым щитом ( у  видов 
рода Khalfinella р ахиальных колец 8, ребер 2-5, а у видов р·ода Ргае
dechenella соответственно 9�1 2  и 5- -7 ) ; Lacunoporaspis и Basideche
nella - более р азвитым \Пережимом гл абели на уровне переднего края  
глазных 'Крышек и менее р асчлененным Х'ВОС'ювым ЩИТОМ ( у  п р·едстави
телей рода Lacunoporaspis р ахиальных колен 9- 1 2, ребер 5-8 И рода 
Basidechenella - соответственно, 1 2- 1 7  'и 7- 1 1 ) .  

С о с т а в р о Д а .  К р оду Kh2lfinella ОТНОСЯl1СЯ следующие пять видов: 
IOI. prima Yolkin, gen. et sp.  поу. К!1. attenuata Yolk in ,  gen. et sp. поу . •  

1(11. g'Zabгa Yolk in ,  gen .  et sp.  nov. ,  Kh. elegantula Yolkin ,  gen. et sp .  nov. , 
1(11. caгinata ( Kha lf i11 ) , 1 948. 

В Р е м я с у Щ е с т в о в а н и я и р а с п  р о с т р а н е н и я .  Раннеде
вонская эпоха и эйфельский век Салаир и Горный Алтай, Западная  
Европ а .  

I(halfinella prima 3 Yulk in ,  gel1 . e t  s p .  поу. 
Табл. IV,  фиг .  4-12; ри.с. 6 

Г О Jl 0 r И ll .  И Г и Г  СО АН СССР,  NQ 287/60, кранидиЙ. Горный Алтай, 
нижнее течение р. Ануя, левобережье рч. Камышенки в 300 .м юго-во
сточнее г. Колпак, обн. 34в. Нижний девон, нижний подотдел, ремневские 
слои. Табл.  IV, фиг. 6 .  

Д и а г н о з .  Борозды глабели выделя ются по отсутствию м икроскуль
птуры. З атылочное кольцо без лопастей . Хвостовой щит с тремя-четырь
мя  р ебрами,  плеврзльные и межплевральные борозды р азвиты в равной 
мере. 

М а т е р и а л .  Всего 76 экз. ,  и з  них ]<ранидиев - 24, хвостовых ши
тов -39, подвижных щек - 1 3 . Сохра нность у довлетвор'ительная .  

О п ' и  'с а н и е.  Кранидий у меренно выпуклый. Глабель впереди округ
лая ил'и слабо :приостренная,  'с з аметным ,пережимом на уровне передне
го края глазных крышек, ограничена резкими ,  но  мел ки м и  спинными 
бороздами ,  с тремя Iпарами  борозд. З адние и ,с редние борозды ясные, 
косо направлены назад и представлены полос к а м и  без м икроскульпту
ры, причем средние короче з адних. Передние бор,озды хорошо р азличи
мы при косом о свещении в 'виде 'Овальных п ятнышек. Дополнительные 
бороздки также и меют овально-вытянутые очертания ,  не соединяются с 
основн ы м и  в'етвями з адних борозд. У заднего края базальных лопастей 
часто н а б.nюдае'Гся п а'ра округлых пятнышек. 

З атылочная борозда глубока я  на всем протяжении ,  резкая ,  посре
дине и по краям сла бо выгнутая вперед. Затылочное кольцо узкое, с 
небольшим бугорком посредине и без лопастей . 

I Род н азван в честь заслуженного деятеля науки Л. Л .  ХаЛфИН:j.  
2 Л .  Л .  Халфи н  ( 1948) разрез КоидраТЬеВ'СКОlr сопки под назва нием «кондратЬеВ

(.I(оЙ формации» относид к н ижнему девс>ну. 
з Pгima (лат . )  - первая. 
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Рис.  6. Кра нидий и хвостовой щит Kha/[inella 
IJrima Yolk . ,  gen. е! sp.  nov. 

Предглабельное поле умеренной шири
ны. Передняя  краевая борозда широкая n 
виде слабого понижения .  Краевая каймя 
слабо выпуклая или уплощенная .  

Неподвижные щек и  счtН!,J узкие, перед
нее их поле плавно спускается к краевой 
борозде, заднее является коротким вслед
СТ13ие того, что задний край  глазных кры
шек почти доходит до заднего края  глабе
ли. Глазные крышки умеренно широкие, 
ДЛ l I нные, заним ают 2/з длины глабели ,  
вдоль н аружного края  имеют ясную бо
роздку. Глаза  большие, полулунные, с глад
кой зрительной поверхностью. В основании 
г.�аз  намечается отчетливая бороздка .  

Передние ветви л ицевых швов очень близк() подходят к спинным 
бороздам, умеренно расходятся в стороны, н а  краевой кайме плавн() 
поворачивают к оси.  Задние ветви также очень приближены к спинным 
бороздам,  параллельны им,  под острым углом пересекают заднюю кра
евую кайму.  

Подвижные щеки узкие,  с щечными остроконеч иями .  Щечное поле 
умеренно ВЫПУКЛОЕ .  З адняя краевая борозда резкая, глубокая только 
до щечного угла ,  переходит на  щечное остроконечие в виде слабого по
нижения.  З адняя краевая кайма  довольно выпуклая . 

Микроскульптура головного щита представлена очень мелкими бу
горками,  равномерно р а сположенными на глабели ,  затылочном кольuе. 
ч а сто на ВЫПУКJ1ых частях щечного поля и глазных крышек. Четкость 
и х  на глабели по напр авлению к ее переднему краю и спинным бороз
дам заметно убывает. На наружной части краевой каймы наблюда ются 
очень тонкие, волосовидные, слабо волнистые струйки .  

Размеры головного щита, JlСЯ .. ,--
Ш и р о к и е ф о р ы ы  У 3 Е И е ф о р м ы  

.:-1, 287/58 "" 286/59 '" 287/62 -", 287/56 .\'! 287/57 Х, �87 /60 К, 287/61 

обн. 34в 
Длина кранидия (А) 4 , 3  5 , 5 2, 4 4 , 3  5 , 1 

Ширина кранидия 
3 , 6  1 . 7  2 , 8  впереди (Б) 

ШИрliНа кранидия у 
глазных крыщек 
( В) 3 , 4* 5 , 0* 1 , 6 1 , 8'" 3 , 1 3 , 8 "  

Дли на г лабеЛII (Г) 2 , 4  2 , 7  3 , 5  1 , 3  l , 4  2 , 6 3 , 2  

Ширина глабели у ос-
нования (д) 2 , 4  2 , 8  3 , 4  1 , 1 l .) 

, �  2 , 2 2 , 6  

ШIlРlIн а  краевой ) каймы 

Ш ирина п редгла- 1 , 0 1 , 2  0 , 5  0 , 6 1 , 0  1 , 2 
белыюго поля 

(Е) 
ШИРИllа затылоч ного 

0 , 6  0 , 6 0 , 8  0 , 4  0 , 6  0 , 7  KOJlbЦa (Ж) 
А /Д 1 , 53 1 , 6 1  2 , 00 1 , 95 1 . 96 

Б/Д 1 , 28 .l , 4 1  1 , 27 

В /Д 1 , 4 1  '! , 47 1 , 45 1 , 50 1 , 40 1 , 46 

Г /Д 1 , 00 0 , 96 1 , 02 1 , 18 1 , ·Ш :l , 1.8 1 , 23 

Е /Д 0 , 35 0 , 35 0 , 45 0 , 50 0 , 45 0 , 46 

Ж/Д 0 , 25 IJ , 21 0 , 23 0 , 33 0 , 27 0 , 26 
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Хвостовой щит округлый,  уп
лощенный.  З адний край его про
тив рахиса притуплен или очень 
слабо выгнут вперед .  Р ахис вы
пуклый, сужается н азад, в попе
речном сечении составляет почти 
полукруг, равен примерно 1 /з ши
р ины хвостового щита,  с восемью 
кольцами .  Кольца разделены 
четкими бороздами,  глубина ко
торых к заднему концу рахиса 
убывает, по  бокам имеют ясные 
аподемальные ямки.  Спинные 
борозды представляют собой 
резкий перегиб панциря .  

Плев р альное поле насчитыва 
ет  три-четыре  слабо выраженных 
ребра, из  которых первое доходит 
до наружного края  щита .  Плев
р альные и межплевральные бо
розды р азвиты в одинаковой сте
пени .  Краевая кайма отсутствует 
или бывает ясная, широкая .  
огра ниченная бороздкой в виде 
плав ного изгиба п анциря.  Заво
рот широкий,  почти доходит до 
заднего края  рахиса .  Сочленовое 
полуребро с фасеткой и мыщел
ком. 

Микроскульптура на наруж
ном крае  щита или каймы состо
ит из очень ТОнКИХ в олосовидных, 
слабо волнистых струек, а на за 
вороте она п редставлена тонки
МИ, параллельными,  волосовид
ными  валиками .  На влажной по
верхности некоторых экземпля
ров на р ахиальных кольцах и 
плевр альных частях м ожно раз
личить очень мелкие бугорки .  

И з м е н ч и в о с т ь .  Возраст-
ных изменений определенной на
п р а вленности установить не уда
ется, несмотря на довольно об
ш ирный м атериал.  

Изменчивост" в общем плане 
п р оявляется 3 гом, что четко обо
значаются две группы : ш ироких 
и узких форм .  Группу широких 
форм характеризуют : у!шрочен
ность глабели, очень узкое ко
нечное кольцо рахиса ,  отсутствие 
обособленной краевой каймы у 
хвостового щита .  д.ля группы уз
ких форм типичными  являются 
удлиненность глабели, довольно 
широкое конечное кольцо р ахи
са ,  наличие ясно обозначенной 



краевой каймы.  Совместное нахождение представителей этих групп, к 
тому же примерно в р авном количестве позволяет считать данный слу
чай проявлением полового диморфизма .  

Собственно индивидуальная изменчивость выражена в а риациями 
четкости борозд глабели ,  краевой борозды (как н а  кранидиях, так и на 
хвостовых щитах ) ,  ребер.  

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид по степени р азвития плев
ральных и межплевральных борозд хвостового щита сходен с вида м и  
K/� . attenuata и K11. glabra. От первого он отличается более р азвитым;-! 
бороздами  глабели ,  а от второго полным отсутствием з атылочных ло
пастей, тогда как у Kh. glabra последние  на мечены уже определенно. 

В р е м я с у Щ е с т в о в а н и я и р а с п р о  с т р а н е н и е .  Первая  по
ловина  р а ннедевонской эпохи .  Горный Алтай .  

Ф а ц и а JI1\Ъ н а 'Я ,п р И У Р о ч - е  н н 0\ С Т Ь, Известняки темно-серого 
цвета ,  мел козернистые, слоистые. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Горный Алтай, рч.  Камышенка, обн.  34 в 
( 76 экз . )  - р е м н е в с к и е с л о И. 

Юшlfiпеllа attenuaia I Yolk in ,  gen . et sp. n ov. 

Табл.  У, фиг. 2, 4; рис. 7 

Г о л о т и п . И Г и Г  СО АН CCCP, .N� 287/79, кранидиЙ .  Горный А.l 
тай ,  нижнее течение р .  Ануя, правый берег Ганина  ключа в 200 м, ни
же Б Ы 8 Ш .  пас .  Киреевского, обн.  ГК-2а .  Нижний девон, верхний подот
де;l , якушинские слои ( низы пачки известняков) . Табл .  У, фиг. 2а-б. 

Д и а г н о з. Борозды глабели развиты очень 
слабо, выделяются при косом освещени" .  За
тылочное кольцо без лопастей . Хвостовой щит 
с укороченным рахисом и две-три слабо наме
ченными ,ребр а м и ;  плевральные 1 1  межплев
р аЛbl- lые борозды развиты в равной мере.  

1\1 а т е р и а л .  Всего 1 1  ЭI\3.,  из них крани
диев - 5, хвостовых щитов - 3, подвижных 
щек - 3. Сохранность различная .  

О п и с а н и е.  Кран идий умеренно ВЫllУК ' 
л ыЙ .  Глабель впереди округлая ,  грушевидных 
очертаний,  ограничен н а я  чеТI<ИМИ  спинными 
бороздами,  с тремя парами  борозд. Борозды 
вьiражены очень слабо, обычно различаются 
по · более темному цвету, лучше наблюдаются 
Пр l l  косом освещении .  

З атылочная  борозда глубокая ,  резкая .  За 
тылочное кольцо без лопастей, с бугорком по
средине .  

Предглабельное поле узкое. Передняя  

Рис. 7. Кранидий и хвостовой 
щит Kha/[mella attenuata Yolk. ,  

gen.  et sp.  поу. 

краевая борозда узкая,  четкая .  Краевая кайма широкая,  уплощенна я .  
Неподвижные щеки очень узкие, переднее, их поле полого спускает

ся Е краевой борозде, заднее имеет вид узкой и короткой полоски.  
Глазные крышки умеренно широкие, удл иненные, расположены против 
задней части, занимая  2/з ее длины.  Глаза большие, полулунные, с глад
кой зрительной поверхностью. В основании  они имеют узкую каемку, ко · 
торая  от зрительной поверхности отграничена УЗI<ОЙ и мелкой бороздкой, 
а от щечного поля - плавным,  но ясным перегибом панциря .  

Передние ветви лицевых швов проходят близко у глабели,  умеренно 

I Attenuata (лат . )  - утонченная .  
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расходятся в стороны, н а  кайме постепенно и плавно изгибаются к оси.  
З адние ветви короткие, параллельные спинным борозда м .  

Подвижные щеки узкие, с щечными остроконечиями .  Щечное поле 
в задней части слабо выпуклое. З адняя краев а я  борозда резкая,  г лу
бокая, заходит немного и на щечное остроконечие, отделяет у м еренно 
выпуклую заднюю краевую кайму. 

Микроскульптура наружной поверхности кр аевой каймы состоит из 
тонких, волосовидных, п а раллельных валиков.  При большом увеличе
нии в задней части глабели можно р азличить редко разбросанные очень 
мелкие бугорки.  Основная  поверхность головного щита гладкая .  

РазмеРbl головного щита, мм 

Длина кранидия . . , . . . , . , . 
Ширина кранидия впереди . . . , . 
Ширина краниДfIЯ у глазных крышек 

Длина глабели . . . . .  . 
Ширина глабели у основания . 
Ширина краевой каймы 
Ш ирина предглабельного поля 

Ширина затылочного кольца 
} 

Х. 287/78 

абс. оп!, 

1 , 5  '1 , 66 

1 , 15 1 , 27 

0 , 9  1 ,00 

0 , 25 0 , 27 

Х, 287, 79 

обн. ГК-2а 

а6с. атн. 
3 , 6 2 , 00 

2 , 6  1 , 44 

3 , 0" '1 , 66 

2 , 3  1 , 27 

1 , 8  '1 , 00 

0 , 8  0 , 44 

0 , 5  0 , 27 

N, 787/80 
-"" 

абс. атн 
4 , 5  1 , 87 

3 , 3 1 , 37 

3 , 8* 1 , 58 
2 , 8  1 , 15 

2 , 4  1 , 00 

1 , 0 0 , 41 

0, 7 0 , 29 

Хво�товой щит округлый, �площенный, Рахис выпуклый, быстро су
жающии н азад, укороченныи, огра ничен четющи,  но не реЗКИ ill И 
спинными бороздами,  имеет восемь колец, Кольца разделены отчетли
выми  бороздами,  изогнутыми от спинных борозд вперед, а у оси - на 
зад .  ПО бокам колец наблюдаЮ1 СЯ очень слабые аподе�l альные Я М К I I .  

На плевральном поле насчитывается два-три ребра .  Плев р альные и 
межплевр альные борозды развиты в одинаковой степени.  Краевая кай
ма на исследуемых образ'цах не обособляется . Сочленовое полуребро с 
фасеткой и мыщелком. З аворот ш ирокий. 

Микроскульптура  р азличим а  только н а  наружном крае щита и заво
роте, где она представлена тонкими,  ВОJIОСОВИДНЫМИ,  пар аЛJIеЛЬНЫ�I И  
валиками .  Остальная поверхность хвостового щита гладкая.  

РазмеРbl хвостового щита, мм 
.'1', 287/82 -", 287/84 

обн. Гl<-2а 06н. Е-б150 
абс. атн. абс. ОПI 

Длина хвостового щита 2 , 2 1 , 46 3 , 9  '1 , 39 

Ширина хвостового щита 4 , 2 2 , 80 7 , 8* 2 , 78 
Длина рахиса 1 , 5  1 , 00 2 , 7  0 , 97 
Ширина рахнс а впереди 1 , 5  1 , 00 2 , 8  1 , 00 

И з м е н ч и в о с т ь в п олной мере п роследить не удается ввиду ог
раниченности м атериаJI а .  З амечено, что Iзозрастные изменения на кра
нидиях сводятся к сокращению предгл абельного поля. 

С р а в н е н и е. Н аибольшее сходство описываемый вид имеет в 
строени и  хвостовых щитов с видам и  Kh. prima и Kh. glabra. Отличается 
от них очень СJI абыми бороздами глабели,  выдеJJ Я IOЩИМИСЯ обычно 
лишь при косом освещении,  а от второго - еще и полным отсутствием 
затылочных лопастей, которые у Kh. glabra слабо наll'Iечены. 

В р е м я с у Щ е с т в о в а н и я и р а с п  р о с т р а н е н и е. Вторая  по
ловина раннедевонской эпохи.  Горный Алтай.  

Ф а  ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь .  Известняки темные, мелко- и 
среднекристаJIлические, органоген но-обломочные, ШJIа мовые. 
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Khalfinella g'labra 1 Yalkin, gen.  et sp.  пау. 
Табл. У, фиг. 1 ,  3 ;  рис. 8 

Г а л а т и п .  И Ги Г  СО АН СССР, N9 287/8 1 ,  кранидиЙ. Гарный Алтай,  
нижнее течение р .  Ануя, левабережье рч .  Камышенки в 700 м ат верши
ны г.  Калпак  па Аз .  2500 ЮЗ, абн. Е-6320. Нижний девОоН, верхний 
паДОотдел, якушинские слаи ( п ачка известнякав) . Табл. У, фиг. 1 .  

Д и а г н а з .  Барозды глабели ачень мел
кие .  З атылачнае кальца са  слаба намечен
ными  лапастями .  Хваставай щит с четырьмя 
ребрами ,  плевральные и меж плевральные 
баразды развиты в равнай мере.  

М а т е р и а л . Всега 3 экз . ,  из  них крани
дий - 1 ,  хваставых щитав - 2. Сахраннасть 
удавлетварительная.  

О п и с а н и е. Кранидий слаба выпуклый .  
Глабель удл иненная и нескалька приастрен
ная впереди, аграничена глубаким и  и резки
ми  спинными  баразда ми,  с тремя парами  
баразд. Баразды глабели мелкие, имеют вид 
узких паласа к, аткланяются назад и увел и
чиваются па длине  ат передней к з адней 
паре .  Задние баразды и меют дапалнитель
ные бороздки в виде коратких атветвлений 
ат их  средней части. 

Затылачная барозда глубокая на  всем 
протяжении,  ширакая, на концах слаба иза

PIIC. 8. к!)аНИДIIЙ и XBOCTO BOI! 
ЩIIТ f,/ш/ iflella g/abra Yolk. ,  

gel1. et sp. 110V. 

гнутая вперед. Затылочное кальца с бугаркам посредине и признаками 
лапастей па бока м.  Затылочные лопасти выражены слаба, притам отчле
нение  от затылочного кольца наблюдается лишь у их внутренних канцав .  

Предглабельнае поле  узкае. Передняя краевая кайм а  ясная, желоб
каобразная .  Краевая кайма уплащенная.  

Непадвижные щеки узкие, переднее их поле слабо накланена впе
ред. Глазные крышки распалажены пратив з адней части глабели. 

Передние ветви л ицевых швав умеренна расхадятся, на  кр аевай кай
ме  плавно паварачивают к оси.  

Микроскульптура наружнай ч асти краевой каймы састоит из тон
ких, ВОЛОосовидных, пар аллельных валикав. Остальная паверхнасть 
кранидия гладкая. 

Хвастовай щит акруглый, уплащенныЙ.  Рахис выпуклый,  короткий, 
ограничен четкими  спинными бороздами ,  имеет васемь  колец. Кольца 
отделяются друг ат друга глубакими  и резки м и  бораздами,  нескалька 
осл а бевающи м и  к концу и у оси дугообразно изагнутыми  назад. Аподе
м альные ямки ясные. 

На плевральнам па.lе насчитывается четыре ребра, последнее из ка
тарых выражена слаба .  Переднее ребро дахадит до края щита .  Плев
р альные и межплевральные баразды мелкие, но  атчетливые, р азвитые в 
р авнай мере .  Краевая кайма падчеркнута сравнительно резким и  оконча
НИЯМИ ребер. Сачленовае полуребра с фасеткой И мыщелкам .  

1 Glabra (лат.) -- гладкап. 
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Длина кранидия 

Ширина кранидия впереди 

Ширина кранидия у глазных 
крышек 

Длина глабели 

Размеры ГОЛОВНОГО щита, М.М 
.�, 287/81 

обн. Е-б320 

абг. ОТН. 
5 , 0  '1 , 85 
3 , 4* 1 , 25 

3 , 1 1 , Н 

Ширина r лабели у ОСНОi3ания 

Ширина краевой каймы 

Ширина предг лабе.lЬНОГО 
поля 

Шири на затылочного кольца 

и, 287/81 
05'1. Е-б320 

абс. ОТН. 
2 , 7 1 , 00 

0 , 8 0 , 29 

0 , 3  0 , '11 
0 , 8  0 , 29 

Микроскульптура у наружного края хвостового щита представлена 
ТОН КИ М И, слабо волнистым и  струйками .  Остальная поверхность щита 
гл адкая. 

Размеры ХВОСТОВОГО щита, М М  
-"" 287/83 '" 287 '83 

обн. Е-6320 оба. [·6320 
абс. ОТН. аВе. I)ТН 

Длина хвостового щита 2 , 8  1 , 68 Длина рахиса 2 , 1 1 , 23 

Шllрина хвостового щита 5 , 1  3 , 00 Ширина рахиса впереДII 1 , 7  1 , 00 

и з м е н ч и в о с т ь не изучалась в виду ограниченности матери ал а .  
С р а в н е н и е .  Наличие с л а б о выраженных затылочных лопастей 

отличает данный вид от остальных предстаВИТf'.�еЙ р ода Khalfinella. 
у видов Kh. prima и KIL . at tenuata они полностью отсутствуют, а у ви
дов Kh. elegant'ula и К/l. carinata (Халфин,  1 948, стр. 299, табл.  XXI ,  
фиг .  4-5; см .  стр. 28) о н и  развиты очень хорошо, к тому ж е  последние 
два вида и меют хвостовые щиты, у которых плевральные борозды глуб
же и шире межплевральных. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и р а с п р о  с т р а н е н и е .  Вторая по
.�овина р аннедевонской эпохи. Горный Алтай .  

Ф а  ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь .  Известняки серые, органо
генно-обломочные, криноидные, мелко- и среднекристалли'Ческие. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Горный Алтай, рч .  Камышенка, обн.  
Е -63 10а  ( 1  экз. ) ,  Е -6320 (2 экз . )  - я к у ш и н с к и е  с л о и  ( пачка изве
стняков) . 

Kftalfinel1a elegantula 1 Уоlkiп ,  gen . et sp. nov. 
Табл. V, фи'!'. 5- 1 2 ;  р'ИС. 9 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР,  .N2 287/87, кранидиЙ .  Горный Ал
тай ,  правобережье р. Ануя в нижнем его течении,  верховье лога против 
бывш. пос. Киреевского, в 1 ,75 КJ14 от высоты 585,5 по Аз. 2970 СЗ, 
обн. Е-6 1 96 .  Средний девон, эйфельский ярус, киреевские слои ( нижняя 
часть) . Табл. У, фиг .  7а-в. 

Д и а г н о з . Борозды глабели мелкие. З атылочное кольцо с лопастя
ми. Хвостовой щит с тремя ребрами ;  плевральные борозды глубже и 
шире межплевральных. 

М а т е р и а л. Всего 64 экз . ,  из них кранидиев - 36, хвостовых щи
тов - 1 8, ПОДВИlЖных щек - 10. Сохранность большей частью удовлет
вор ительная .  

О n и с а н и е .  Кранидий слабо выпуклый. Глабель грушевидных 
очертаний, с округлы м  передним краем, ограничена четкими спинными  
f)ороздами ,  ИМ'еет три пары  бор'озд. Борозды глабели мел кие, но  ясные, 
дугообр азно отклоняющиеся назад. Длина их увеличивается от перед-

I Elegantula (лат.) - изящная.  
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Рис. 9. Кранидий и хвостовой щит 
Юtalfinеllа elegantula Yolk., gen. 

et sp . noy. 

ней J( задней паре.  Дополнительные бо
роздки  в виде узких полосок или вытя
нутых п ятнышек, изолированы или со
единшотея с задними бороздами .  Кроме 
того, вблизи з адне['О края базальных ло
пастей глабели иногда можно различить 
округлые пятнышки.  

Задняя борозда глубокая н а  всем 
лро гяжении, у оси и по  краям отклоняет
ся вперед. Затылочное кольцо узкое, с 
J10пастями по бока м и бугорком посре
дине. З атылочные лопа'сти большие, вы
пуклые, отчетливо отделяются от затылочного кольца , Предглабельное 
поле узкое. Передняя краева я  борозда ясная, отделяет валикообразную 
иаЙму. 

Неподвижные щеки очень узкие,  п ереднее их поле сл або выпуклое, 
ПО,1ОГО спускающееся к краевой борозде, заднее - в виде короткой и 
узкой полоски. Глазные крышки широкие и длинные, задний их конец 
н аходится почти против заднего края глабели, занимают около 2/з ее 
длины.  Глаза большие,  полулунные, с гладкой зрительной поверхностью, 
в основании ограничены узкой бороздкой .  

Передние ветви лицевых швов умеренно расходятся в стороны, на  
краевой кайме плавно поворачивают к оси .  З адние ветви короткие, п а
ра оlлельные спинным бороздам,  косо секут кайму .  

Подвижные щеки широкие, со слабо выпукл ы м  щечным полем ,  и ме
ют щечные остроконечия.  Задняя краевая борозда глубокая, заходит 
и на щечное остроконечие. Задняя краевая кайма выпуклая, валикооб
разная .  

Микроскульптура глабели  и затылочно го кольца с лопастями  состоит 
и з  мелких бугорков. На гл азных крышках наблюдаются такие же бу
горки, но обычно менее четкие. Наружная сторона краевой каймы lIe
сет тонкие, волосовидные, слабо ВОоl IIИстые валики,  реже - струйки .  
Среди экземпляров поздних стадий роста встречаются формы,  совер
шенно лишенные микроскульптуры (табл .  У, фиг. 5) . 

Хвостовой щит полукруглый,  СJJ або выпуклый.  Рахис выпуклый,  су
жающийся назад, ограничен четки м и  спинными бороздами,  составляет 

Размеры головного щита, мм 
]1,; 287/86 N, 287 '87 Х, 287/88 ,\, 287 , 89 .\' 287/90 N, 287/91 

--' 

05н. Е·6 19б 
абс. ОПI. а5с. UT11.  абс, ОТJI. абс. ОТ1I. "бс. ОТН. абс. ОТН . 

ДЛllllа кранидия 5, 1 1 , 54 6 , 3  1 , 65 6 , 4  1 , 60 7 , 6  1 , 58 7 , 9  '1 , 58 10 , 11 1 , 65 

ШИРllна краниДl\Я 
впереди 4 , 0  1 , 21 4 , 1  1 ,07 4 , 3 1 , 07 5 , 2  1 , 08 6 , 9  '1 ,09 

ШИРlIна кранидия у 
глазных крышек 5 , 8* 1 , 45 

Дли на г лабели 3 . 4  '1 , 03 4 , 4  1 ,  '1 . .) 4, 5 1 , 12 5 , 5 '1 , 14 5 , 6  1 , '12  7 , 5  1 , 1О 

ШИРlIна глабеЛII у ос-
нования ;� , 3 1 , 00 3 , 8  1 , 00 4 , 0  1 ,00 !1 , 8  1 , ОО 5 , 0  1 , 00 6 , 3  1 , 00 

ШИРlIна краевой каймы 0 , 8  0 , 09 0 , 9  0 , 23 0 , 8  О , 20 0 , 8 0 , 16 1 , 0 0 , 20 1 , 3  0 , 20 

Ширина п редг лабель-
ного поля 0 , 3  0 , 24 0 , 2  0 , 05 0 , 3  0 , 07 0 , 3  0 , 06 0 , 3  0 , 06 0 , 3  0 ,04 

ШIlРl lна затылочного 
кольuа 0 . 6 0 , 18 0 , 8  0 , 2 1  0 , 8  0 , 20 1 ,0 0 , 20 1 , 0 0 , 20 0 , 13 0 , 20 
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ОКОЛО 1/з ширины хвостового щита. Рахиальных колеu восемь .  Инн 
разделены резкими бороздами,  глубина которых  увеличивается к I1еред
нему кониу р ахиса.  По бокам  колец н аблюдаются ясные аподемальные 
я м ки. 

Плевральное поле имеет три ребра ,  причем последнее р ебро в ы р а
жено слабее первых,  иногда намечается четвертое. Плевральные бороз
ды глубокие и широкие, ,м ежплевральные - мелкие, узкие. Кр аевая 
кайм а  выражена очень слабо, отделяется от плеврального по.ля слабым 
изгибом п а нциря .  Сочленовое полуребро с фасетк'ой и м ыщелком.  

Микроскульптура состоит из тонких, волооо.видных, слабо волнистых 
валиков и струек, р асположенных вдоль н а р ужного края каймы.  
Остальная повеРХНIОСТЬ хвостового щита  гладкая .  

Размеры хвостового щита, .м.м 
"'" 287(93 N, 287(94 N, 287(95 ,N', 287(96 

оби. Е-6 196 оби. Е-6 1 96 оби. Е-6196 обll. Е-бl96 

абе. ОТН. абе. ОТН. абе. ОТН. абе. ОТН . 

Длина хвостового щита 3 , 2  1 , 52 4 , 1 1 , 64 4, 5 1 , 80 6 , 2  1 , 63 
Ширина хвостового щита 6 , 4 3 ,04 8, 0 3 , 20 8 , 2  3 , 28 1 2 , 0  3 , 15 
Длина рахиса 2 , 3  1 , 09 3 , 1 1 , 24 3 , .3 1 , 32 4 , 6  1 , 21  
Ширина рахиса впереди 2 , 1  1 , 00 2 , 5  1 , 00 2 , 5  1 , 00 3 , 0  1 , 00 

И з м е н ч и в о с т ь. М.атериал по ранним стаДИЯ!l1 р азвития ограни
чен.  В озрастные изменения на  поздних стадиях роста связаны с умень
шением четкости борозд глабели и м икроскульптуры,  вплоть до. пол но
го ее исчезновения .  

И ндивидуальная  изменчивость проявляется в наличии форм с уко
роченн ы м и  глабелью и р ахисом хвостового щита. в р азличной степени 
соединения дополнительных бороздок с задними бороздами глабели, в 
большей или меньшей четкости пятнышек н а  базальных лопастях . 

С р а в н е н и е. Вид Kh. еlеgШ1.tulа по строению головных и хвосто
ВЫХ щитов н аиболее близок к в иду Kh. carinata (Халфин,  1 948, стр . 299, 
табл.  XXI,  фиг. 4-5 см. ниже) . Отличается от него J\lеньшей глубиной 
задних борозд глабели, меньшим количеством ребер на плевр альном 
поле хвостового щита (у  Kh. elegant'ula их н асчитывается три вместо 
пяти у Kh. carinata ) .  

В р е м я с у Щ е с т в о в а н и я и р а с п  р о с т р а н е н и е. Р аннеэй
tpельский век. Горный Алтай . 

Ф а Iil и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь .  Известняки зеленовато-се
рого цвета, песчанистые, детритовые и органоген но-обломочные. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный  Алтай : 1 .  Ганин ключ,  обн. E-6 1 96 
(43 экз . ) , Е-6 1 97 (7 экз . ) , Е -6338 (8  экз . )  - к и р е е в с к и е  с л о и  ( ниж
няя часть ) . 2 .  окрестности с. Соловьихи, обн.  ВС- l (6  экз . )  - к и р е е в
с к и е  с л о и  (средняя часть ) . 

IOzalfinella carinata ( Khal fin ) , 1 948 
Табл. У, фи,. 1 3-15 ;  табл. VI,  фwг. 1 - 1 0; рис. 10 

Dechenella dombrowiensis: Gi.irich, 1 896, стр. 370; 1 899, с-гр. 375 ( чаСI1ИЧНО) . 
Decfrenella ( ? )  dombrowiensis: Соболев, 1 909, стр .  389, табл. 1 1 1 ,  фиг. 8 (ТЩIЫ';О) . 
Dechenella (Basidechenella) dombrowiensis: Richter R . ,  1 9 1 2, Сl1Р . 281 ,  табл. 18,  

фиг.  9- 1 2  (талько) . 
Proetus carinatus :  Халфин, 1 948, СТр. 299, табл. XXI, фJlГ .  4-5; 1 955, сТр. 272, 

табл. LXIV, фиг. 4. 
Praedechenella carinata: Маlксимова ,  1 960в, стр.  5 1 5, таб.� .  Д-78, фиг. 1 5. 
Cyrtosymbole cf .  pulchella: Х алфин, 1 948, СТр. 298_ 

Г о л о т  и п. ТПИ,  AI- 1 7/5, внутренний отпечаток панциря (Халфин,  
1 948, табл .  XXI, фиг.  4 ) . Горный Алтай,  правый  берег р .  Песчаной I3ыше 
С .  Куяган у Кондратьевской сопки. Средний девон, эйфеЛЬСI(ИЙ я рус 1

, 

1 По Л. Л. Халфину ( 1 948) , нижний девон, кондратьевская формация. 
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Рис. 10. Кранидий и хвостовой щит 
Khalfinella carinata (Kha l f . )  

Д и а г н о з .  Задние борозды глабеЛII 
глубокие, средние - ме.1Кие, передние 
выделяются по  отсутствию микроскульп
туры.  Затылочное кольцо с лопастями .  
Хвостовой щит с пятью ребрами ;  плев
р альные борозды глубже и Шире меж� 
плевральных . . . 

Jv\ а т е р и а л .  Всего 24 1 экз., из них 
ядро целого спинного щита - 1 ,  краниди
ев - 1 00, хвостовых щитов - 87, подвиж
ных щек - 53. Сохранность большей ча 
стыо хорошая .  

О п и с а н и е .  СПl I ННОЙ щит субэл.п иГ!тических очертаний, с головным 
щитом по длине равным хвостовому и примерно в 1 ,5 р аза короче ту
.�овища. Р а хиальная часть туловища и хвостового щита выпуклая ,  
четко ограничена спинными бороздами,  сужается по направлению на 
зад, что  особенно заметно на  хвостовом щите. Головной щит  полукруг
лый, с прямым задни м  краем .  Кранидий выпуклый или уплощенный.  
Глабель грушевидных очертаний, с округлым передним краем и тремя 
парами  борозд. Передние боро:�ды глабели выражены очень слабо, 
обычно хорошо различаются при косом освещении по отсутствию МИ
кроскульптуры ;  средние - мелкие и з адние - глубокие, резкие. В се они  
1 1 0  пологой дуге отклоняются назад, п ричем передние в меньшей степе
ни.  Длина борозд увеличивается от передней к задней паре .  Дополни
тельные бороздки в виде мелких, узких полосок или овальных пятнышек 
соединяются с основными ветвями задних борозд или отделены от них.  

Затылочная борозда глубокая i I  резкая,  от внутреннего крi'lЯ заты
:!Очных лопастей нем ного отклонена вперед. З атылочное кольцо узкое, 
с лопастям и  по бокаl\'l и бугорка м посредине. З атылочные лопасти боль
шие, выпуклые, ясно отделяющиеся от затылочного кольца.  

Предглабельное поле очень узкое. Передний край глабели почти 
доходит до краевой борозды . Краевая борозда обычно широкая, нерез
кая .  Краевая  кайма изменяется от :у площенной у выпуклых кранидиев, 
до ааликообразной у уплощенных. 

Неподвижные щеки узкие, имеют СJl або Быпклоеe переднее поле и в 
виде узкой, короткой полоски заднее. Глазные крышки широкие, удли 
ненные, р аСПО.тJоженные п ротив задних 2/з глабели .  Вдоль их наружного 
края наблюдаются стчетл ивые бороздки. Глаза большие, полу.1унные, 
с гладкой з рительной поверхностью. В их основании имеется я сная,  мел
кая бороздка .  

Передние ветви лицевых ш вов умеренно расходятся в стор оны, н а  
кайме плавно поворачивают к оси.  З адние ветви параллельны спинным 
бороздам, косо пересекают краевую кайму. 

Подвижные щеки широкие, с щечными остроконечиями .  Щечное 
поле умеренно и равномерно выпуклое. Задняя краевая борозда глубо
кая ,  особенно вблизи щечного угла ,  и проходит на остроконечие, тогда 
как боковая  борозда по направлению к щечному углу стаНОВИТС5I мельче. 
Задняя краевая кайма выпуклая или валикообразная .  

Микроскульптура глабели и затылочного кольца с лопастям и  состоит 
из мелких бугорков. Наиболее резкие они в осевой и задней ч а сти гла 
бели .  Четкость их к переднему краю глабели и спинным борозд а м  
уменьшается. Н а  переднем к р а е  краевой каймы и завороте различаются 
тонкие, волосовидные, параллельные друг другу валики.  
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ТУЛОВИЩНЫЙ ЩЫ п редставлен в нутренним отпечатком (ядром ) .  Чис
/1 0 сегментов десять. Рахис широки й и lOыпуклый,  составляет l iз ШНРИ J lЫ  
ш ита ,  ограничен четкими СПИННЫ:l1 И  бuроздам и. Каждая плевра ,  с)"5,Я 
по ядру, разделена попола м  ш ирокой и глубокой, желобкоабразной 
ПJI евраJIЬНОЙ бороздой ; имеет округлый переднебоковой угол и при
остренный заднебоковоЙ .  

Хвостовой щИТ ПОЛУКРУГJIЫЙ ,  уплощенный.  Рахис ВЫПУКЛЫЙ, с 
гюсьмыо кольца м и ,  сужается наза ;1., огра ничен резки м и  спинны м и  бо
iюздами,  соста вляет 1 /з ширины хвостового Щита .  Кольца разделены 
глубоки м и  и узкими бороздами ,  сл а бо изгибаЮЩИJ\I ИСЯ от  спинных бо
розд Еперед, а У оси - назад. COOTBE'TCTI3NIНO этому изгибаются и KO:l b
ца. По бокам колец н аблюдаются отчетливые аподемальныIe я м ки .  

Плевральное поле с пятью ребрами .  Ребра  ШИРOIше, уплощенные.  
ПлевраЛЬНЫt борозды глубокие и ре2кие,  межплевральные - мелюr е ,  

Размеры ГO.�OBHOГO щита, лt-М 
.,<, 287/ I I  О Н, 287/98 . , 287/99 Х, 287/100 ,N', 287 / 1 1 1  

оби. Е·б lбl  обll. Е·б154 об. l .  Е-б lб l  об".  Е-б157 обll. Е-б l бl 

длина кранндия (А) 1 , 7  2 , 3  3 , 1  3 , 4  3 , 6  

ШИjJина кранидия впереди (5) 1 , 5  1 , 8 2 , 6  .;. 2 , 4  ;- 2 , 8  

Ширина кранидия у ГJIазных 
крышек (В) 3 , 6  * 

Длина г лабеJIИ (Г) 1 , 0 1 , 4  1 , 9  2 , 2  2 , 3  

Ширина г JIабели у основания 
(д) 1 ,  f 1 , 3  2 , 0  2 , 0  2 , 4  

Ширина краевой каймы (Е) 0 , 3  0 , 3  0 , 5  0 , 5  0 , 5  

Ширина преДГJIабелыюго 
п оля (Ж) 0 , 2  0 , 2  0 , 2  0 , 2  0 , 2  

Ширина затылочного кольца 
(3) 0 , 2  0 , 4  0 , 5  0 , 5  0 , 6  

А/д 1 , 54 1 , 77 1 , 5 5  2 , 2  1 , 50 

5/д 1 , 36 1 , 38 1 , 30 1 , 70 1 , 16 

В/Д 1 , 20 1 , 50 

Г/Д . 0 , 91 1 , 07 0 , 95 0 , 96 

Е/Д . 0 , 27 0 , 2:3 0 , 25 1 , 10 0 , 20 

Ж/Д . 0 , 1 8  0 , 1 5  0 , 10 0 , 25 0 , 08 

3/д 0 , 18 0 , 30 0 , 25 0 , 10 0 , 25 
0 , 25 

.',;, 287/ 10 1 Х, 287/ 102 .,\, 287/ 103 ,N', 287/104 Х, 287, 103-

оби. Е-б042 обll. E-6 1 Б I  об " .  Е-б l б l  оби. Е-б154 обll. ,\Н - I  

Длина кранидия (А) 5 , 1 5 , 2  5 , 5  6 , 1  6 , 1 

Ширина кран иди я впереди (Б) 3 , 6  * 3 , 8  * 4 , 6  '" 5 , 2 "  

Ширииа кранидия у глазных 
крышек (В) 4 , 8  5 , 4  

Длина глабели (Г) 3 , 5  3 , 4 3 , 6  4 , 3  4 , 3  
Ширина глабели у основания 

(Д) . 3 , 2  3 , 3  3 , 6  4 , 0  4 , 1  
Ш ирина краевой каймы (Е) 0 , 6  0 , 7  0 , 7  0 , 6  0 , 7  
Ширина предглабельного ПОJIЯ 

(Ж) . 0 , 2 0 , 3  0 , 3  0 ,3 0 , 2  

Ш ирина затылочного кольца 
(3) 0 , 8  0 , 8  0 , 9  0 , 9  0 , 9  
А/Д 1 , 59 1 , 57 1 , 52 1 , 52 1 , 48 

Б/Д 1 , 1 2  1 , 1 5  1 , 1 5 1 , 26 
В/Д 1 , 45 1 , 50 
Г/Д 1 , 09 1 , 02 1 , 00 1 ,07 1 , 04 
Е/Д 0 , 18 0 , 21 0 , 19 0 , 15 0 , 1 7  
Ж/Д 0 ,06 0 , 09 0 , 08 0 , 07 0 ,04. 
3/Д 0 , 25 0 , 24 0 , 25 0 , 22 0 , 21 
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Продолжение 
х. 287/106 .,,;, 287/1 07 Х, 287/ IU8 .N. 287 109 

0611. Е-6 1 6 1  06н. Е -6 1 6 1  обll .  Е-6 1 6 1  оби. Е-6155 

Длина кранидия (А) 6 , 6  7 . 0  1 0 , 7  1 5 , 5  
Ширина кранндня впереДI! (Б) 4 , 9  5 , 2  7 , 2  " 1 0 , 2  " 
Ширина кранидия у глазных крышек (В) 1 1 , 6 *  
Длина глабелн (г) 4 , 4  4 , 6  7 , 6  1 1 , 1 
Ширин а глабели у основания (Д) 4 , 1 4 , 2  6 , 2  ." 8 , 4  
Ширина краевой каймы (Е) 0 , 7  1 , 1 1 . 4 1 , 8 
Ширина предглабельного поля (Ж) 0 , 3  0 , 3  0 , :1 O , (j 

Ширина затылочного КОJlьца (3) 1 , 2 1 , 0 '1 , 4  2 , 0  
А/Д 1 , 60 1 , 66 1 , 72 1 , 84 
Б/Д . '1 , 1 9  1 , 23 1 ,  '16 1 , 21 
В/Д . 1 , 38 
Г/Д 1 ,07 1 , 09 '1 , 22 1 , 32 
Е/Д 0 , 17 0 , 26 0 , 22 0 , 21 
ж/д 0 , 07 0 , 07 О , (И 0 , 07 
3!д 0 , 29 0 , 2:3 0 , 22 0 , 23 

Размеры хвостового щита, .м.м 
Е-6 1 6 1  Е-6 1 6 1  Е-6154 Е-6042 E-G 1 6 1  Е-6 1 6 1  Е-6 1 6 1  Е-6 1 6 1  E- C : J I  

287/ 1 14  287/1 1 5  287/ 1 16 287/ 1 1 7  287/ 1 1 8  287/ 1 19 287/ 120 287/ 1 2 1  287/ 122  

ДЛlIна хвостового Щ!I-
та (А) 2 , 1  2 , 8  3 , 1  3 , 5  3 , 8  4 , 7  5 .) , '" 6 , 8  8 , 0  

Ш ирина хвостового 
щита (Б) 4 .) , - 5 , 1  5 , 9  9 , 1  1 0 , 4  13 , 9  

Длина рахиса (В) 1 , 6 :ц 2 , :3 2 , 6  2 , 9  :3 , 5  4 , 0  5 , 1  И , О 
lJlирина рахиса впе-

реди (Г) 1 ,  :1 1 . 6 1 , 6 '1 , 7  2 . 0  2 , 8 2 , 9  4 , 8  /1 , 2  
А/ Г 1 , 6 1  1 , 75 1 , 93 2 , 02 1 , 90 1 , 67 '1 , 8� 1 , 41  1 , 90 
Б/Г :{ , 2 1  :3 , 1 8 3 , 46 3 ? ) 

, -� 3 , 54 3 , 30 
В!Г t , 23 t , :3 1  1 , 43 1 , 52 1 , 45 1 , 24 1 , 37 1 , 06 1 , 4:3 

узкие. Краевая кайм а  подчеркивается обычно оконча ниями ребер.  Со
членовое полуребро с фа сеткой и мыщелком. На переднем крае внут
ренней части сочленового полуребра на блюдается очень узкая сочлено
вая  полоска . 

МИКРОСКУJJ ьптура на  выпуклых частях р ахнальных колец представ
.r.eHa мелким и  бугорками ,  которые иногда можно различить и н а  ребрах  
вблизи  спинных борозд. Н а  нар ужно м  крае  каймы и завороте п рисут
ствуют тонкие, волосовидные, п а р аалельные ваJJИКИ.  Остальная поверх
ность хвостового щита гладкая .  

И з м е н ч и в о с т ь .  Возрастные изменения заключаются в следую
щем :  несколько уменьшается ширина предглабелы-IOГО поля, увеличи
пается выпуклость краевой каймы, наблюдается тенденция к р езкому 
.Увеличению дJ1 ИНЫ глабели на  самых поздних стадиях роста с уплоще
нием кранидия в целом .  

И ндивидуальная изменчивость, в основном, сводится к р азной сте
пени выраженности борозд глабели, особенно передней и средней п а р ы ,  
дополн ительных бороздок и их соединения с з адней п арой борозд, по
следнего ребра  хвостового щита. Кроме того, наблюдается некоторое 
l{олебание в ыпуклости глабели .  

С р а в н е н и е .  По характеру  расчленения хвостового щита вид  Kh. 
carinata сходен с видом Kh. eLegantuLa.  Отличается от него более глубо
ким и  з адни м и  борозда м и  глабели, большим количеством ребер на плев
р альном поле хвостового щита, их  у К/l. carinata н асчитывается пять 
вместо трех у Kh. eLegantula. 
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От видов Kh. prima и Kh. attenuata описываемый I3ид отличается на 
iJ ичием затылочных лопастей, более глубокими  плевральными бороз
дами по сра внению с межплевральными .  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Описания остатков п анциря Kh. carinata 
впервые появилось в конце прошлого и начале текущего столетия (см .  
синонимику) под названием Dechenella dombrowiensis ( или по Р ихтеру, 
D. (Basidec/lenella) dombrowiensis ) .  Этот вид был установлен ГЮРИХО�1 
по  р азрозненны м  частям спинного шита первоначально без указания 
голотипа .  Но видовое н азвание Р ихтерами  ( Richter R .  et Е. ,  1 950, 
стр . 1 78) было закреплено за ХЕостовым шитом (Соболев, 1 �Ю9, 
табл.  I I I , фиг. 9) путем выбора неотипа .  

Л .  Л .  Халфин из Горного Алтая по  образцам ,  включающим и цель! !"! 
спинной шит, описал новый вид Proetus carinatus (Халфин,  1 948, 
стр. 299, табл. XXI, фиг. 4 -5) , который позже был отнесен З.  А.  Мак
симовой к роду РгаеdесhеЬеllа (Максимова,  1 952, стр . 1 58 ) . 

Большой м атериал,  имеЮЩИЙС\I в нашем р а споряжении по этому 
виду, в том ч исле и из топотип ичноro обнажения, сравнивался с экземп
лярами,  описанными  Д.  Соболевым ( 1 909 ) .  В р езультате установлено, что 
кранидии видов dombrowiensis и carinata тождественны,  а хвостовые 
щиты резко отличны.  Но среди алтайских образuов имеются целые 
спинные щиты, что позволяет н адежно связывать головные и хвостовые 
щиты. 

Хвостовой щит D. (Basidechenelia) dombrou:iensis, выбранный Р их
тера м и  в качестве его неотипа,  в основных чертах строения оказался 
очень близким к щитам одного из сал а иро-алтайских п редставителей 
нового рода Ganinella, куда он н а м и  и отнесен ( стр .  54) . 

Вид Kh. cat"inata по характеру расчленения и форм е  глабели схиден 
с предст авитеJiЯМИ рода Praedechenella (Максимова, 1 952, стр. 1 56) . 
Но  отсутствие ш ипов н а  затылочном и рахиальных кольцах отличает 
рго от всех видов этого рода.  

В р е 111 я с у ш е с т в о в а н и я и р а с п р о  с т р а н е н и е .  Эйфель
ский век. Салаир ,  Горный Алтай ,  Западная Европа .  

Ф а  ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н :-I о С 1 ь .  Известняки TeMHЫ�, серые, 
органогенно-обломочные, детритовые, часто сильно песчанистые, мелко
и крупнокристаллические. 

М е с т о н а х о ж Д е н и Е:' .  Салаир ,  р .  Томь-Чумыш, обн. Е-6042 
( 7  экз. ) ,  Е -6043 (6 экз . )  - с а л а и р к и н с к и е  с л о и  (средняя и верх
IIЯЯ часть) . 

Горный Алта й :  1 .  Ганин ключ, обн. Е-6 1 54 (23 экз . ) , Е-6 1 55 (47 экз. ) , 
Е -6 1 57 ( 1  экз. ) ,  Е-6 1 6 1  (64 экз . ) ,  АН- I ( 1 3  экз . )  - к и р е е в с к и е  с л о и  
(средняя и верхняя часть) ; обн.  Е-6 1 85 (75 экз . )  - м а т в е е в с к и е 
с л о и .  2. окрестности с. Соловьихи, оби. СС-3 (2 экз . )  - к И р е е в с к и е 
(' л о и (средняя ч а сть) . 2. Кондрат�евская сопка ,  обн.  Е -606 1 ( :3 экз . )  -
К У в а ш с к и е с л о и ( пачка 2 ) . 

Род Praedechenella Z. Maximova, 1 952 
Dechenella (Praedec/lenella) : Маlк;снмова, 1952, с"Гр . 1 56 .  
Praedechenella: .Макси мова, 1 960в, СТр.  5 1 4 .  
Basidechenella: Stumm, 1953, С'l'р . 1 1 8 .  

Т и п о в о й в и Д - Dechenella (Praedechenella) liniclivosa Z .  Maxi 
тоуа (Максимова,  1 952, стр .  1 58, табл. X I I I , фиг. 1 -5) . Минуса (Ха 
касская АССР) , р .  Абакан ,  г .  Кулагай,  обр .  N!! 38 .  Эйфельский ярус, 
таштыпская свита.  

Д и а г н о з .  Глабель грушеI3ИДНЫХ очертаний, с 3 парами  борозд. , 
Затылочное кольцо с лопастя м и  по бокам  и ш ипом посредине. Хвосто
вой щит полукруглый с 9-- 1 2  рахиаш.мыми кольцами  и 5-9 ребрами .  
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Рахиальные кольца туловища и хвостового щита и меют по  срединному 
ш ипу. 

С р а в н е н и е. Род Praedechenella по наличию срединных ш ип ов н а  
затылочном кольце и рахиальных колец туловищного и хвостового щи
тов хорошо отличается от остальных родов подсемейства Dechenellinae. 

Кроме того, от н аиболее близкого рода К!юlfinеllа он отличается 
большим расчленением хвостового щита ,  на котором у р ассматриваемо
го рода имеется 9-1 2  р ахиальных колец и 5-9 ребер вместо 8 рахиаль
ных колец и 2---5 ребер у Khalfinella, элементами микроскульптуры, со
стоящей у Praedechenella из бугорков и пор,  а у Khalfinella только из 
бугорков. 

С о с т а в р о Д а .  Род Praedechenello включает следующие семь ви
до!3 :  1 .  Р. Ьогеаlis (Z .  l\1.aximova ) ,  1 960. 2 .  Р. kuz.netskiensis ( N .  Tcher
Ilysheva ) ,  1 95 1 . 3 .  Р. linic!ivosa Z. l\1.aximova, 1 952. 4 .  Р. nodosa (Stumm ) ,  
1 953. 5 .  Р. рu!сhга ( Stumm) , 1 953. 6. Р. гошi ( Gгeen) , 1 838 и 7 .  Р. геётаn
nё ( Stum m ) , 1 953 .  

о б щ и е з а м е ч а н и я .  Первоначальный диагноз р ода дополнен Т3-
ким п ризнаком, как шипы на затылочном кольце и рахиальных кольцах 
туловища и хвостового щита. Этот признак является, по нашему мне
нию, одним из н аиболее важных д.}] я данного рода .  

Североамериканские виды,  отнесенные Стам мом ( Stumm, 1 953) к 
подроду Dechenella ( Basidechenella ) Richter R . ,  по очертанию и харак
теру р а счленения глабели, наличию шипов на  затылочном и рахиальных 
кольцах очень близки к типичным представителям рода Praedechenella. 

В р е м я с у Щ е с т в о в а н и я и р а с п  р о с т р а ·н  е н и е .  Ранне- и 
среднедевонская эпохи. Таймыр ,  Салаир ,  Минуса ,  Горный Алтай и Се
верная Америка . 

Pгaeac/lenella kuznetskiensis ( N .  Тсhегпуshеvа ) 1 95 1  
Таб.�. VII ,  фиг. 1-6; рис. 1 1  

Pгoetus kuznetskiensis : Чернышева', 1 95 1 ,  СТр. 26, т а6л. 1 1 , фиг. 4 (roлык) • .  
г о л о т и п .  ЦГМ, 84/5559, хвостовой щит. Салаир ,  правый берег 

р .  Томь-Чумыш ниже Толмачева плёса . Средний девон,  эйфельский 
ярус ( Чернышева,  1 95 1 , табл. I I ,  фиг. 4 ) .  

Д и а г н о з .  Задние борозды глабели в виде полосок, л ишенных ми
кроскульптуры ;  средние и передние различимы с трудом ,  н а  ядрах  пред
ставлены узкими валика ми .  Хвостовой щит с 1 1 - 1 2  рахиальными коль
цами  и 7 ребрами .  

М а т е р и а ,11 . Всего 65  экз. ,  из них кранидиев - 29 ,  хвостовых щи
тов -- 28, подвижных щек - - 8. Сохранность большей частью удовлетво
рительная .  

О п и с а н и е . Кранидий умеренно выпуклый .  Глабель грушевидных 
очертаний,  выпукл2.Я  в поперечном fiаправлении,  плавно спуск"ется от 
заднего конца к передней краевой кайме,  с тремя параl\! И  борозд. СПИН
ные борозды резкие, НО не глубокие. З адние борозды глабели в Биде 
полосок, лишенных JI1ИКРОСКУЛЬПТУ Р Ы ;  средние и передние выражены 
слабее, выделяются также по отсутствию микроскульптуры, на ядрах 
представлены узкимv. валиками.  

Затылочное кольцо выпуклое, с JlOпастями по бокам и шипом посре
дине. З атылочная борозда возле спинных борозд мелкая,  посредине 
глубокая, от внутренних концов з атылочных лопастей отогнута вперед. 
Затылочные лопасти  большие,  уплощенные, отделяются от затылочного 
кольца слабыми понижениями .  Сре,Цинный шип косо направлен назад, 
занимает заднюю половину затылочного кольца . 

Неподвижные щеки узкие, переднее их поле слабо выпуклое, накло
нено к краевой борозде ; заднее - в виде узких полосок. Глазные крышки 
сравнительно широкие, короткие, задний конец их по  отношению к 
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Рис. 1 1 .  Кранидий и хвостовой щит 
Pгaedecllenella kuznetskiensis 

(N.  Tchern.) 

заднему краю глабели немного сдвинут 
вперед. Вдоль их наружного края  прохо
дят очень слабые бороздки.  Предгла
бел !оное поле очень узкое или отсутствует 
и тогда передний край глабели вплотную 
подходит к кра евой борозде. Передня я  
краевая борозда широкая и ясная .  Крае
вая кайма обычно выпуклая ,  иногда 
слабо уплощенная .  

Передние ветви :Iицевых швов уме
ренно р а сходятся Б стороны, от краевой 
борозды плавно поворачивают к оси. 

З адние ветви параллельны спинным бороздам ,  косо секут заднюю крае
вую кайму. 

Подвижные щеки с щечными  остроконечиями ,  имеют слабо и равно
мерно выпуклое щечное поле. З адняя краевая борозда широкая и глу
бокая,  переходит и н а  щечное остроконечие, отграничивает ВRликооб
р азную краевую кайму. 

Микроскульптура глабели и затылочного кольца состоит из мелких 
бугорков и пор. Буг.орки концентрируются в задней части глабели и на 
затылочном кольце у осевой линии щита. Передняя краевая кайма с 
н аружной сто роны и заворот несут параллельные, очень тонкие, волосо
в идные, слабо волнис гые валики . 

Размеры головного Щfпа, мм 

Длина кранидия 
UJирина кранидия впереди . 
UJиринаIкранидия у глазных крышек 
Длина г лабели 
UJирина глабели у основания 
UJирина краевой каймы 
UJирина предглабельного поля 
UJирина затылочного кольца 

]1[, 287/ 1 24 

оби. E-БЗ I07 

]1[, �87/ 12б 

оби. Е-б3107 

абс. ОТН. абс. отн. 
3 , 3  1 , 65 6 , 7  1 , 55 
2 , 7  1 , 35 5 , 4 *  1 , 25 
3 ,0 1 , 50 6 ,0 * 1 , 39 
2 , 2  1 , 10 4 , 8  1 , 11 
2 , 0  1 ,00 4 , 3  1 ,00 

· 0 , 4  0 , 20 0, 7 0 , 16 
· 0 , 2  0, 10 0 , 3  0 , 06 
· 0 , 5  0 , 25 0 , 9 0 , 20 

Хвостовой щит умеренно выпуклый, полукруглый.  Ширина его почти 
вдвое больше длины.  Р ахис сильно выпуклый,  занимает 1/з ширины 
хвостового щита,  довольно быстро сужается назад, с 1 1 - 1 2  кольцами.  
При этом двенадцатое кольцо присутствует сравнительно редко и ,  к а к  
п р авило, р азличимо только н а  боковых частях рахиса .  1 0  передних колец 
имеют срединные шипы.  Кольца имеют очень слабые а подемальные ямки 
и отделяются друг от друга глубокими бороздами,  изгибающимися от  
спинных борозд вперед, а у оси - назад. 

Плевральные части выпуклые, с ясным перегибом. Л иния перегиба 
проходит на 1 /з расстоя ния  от спинных борозд и постепенно понижается 
к точке пересечения оси и з аднего края  хвостового щита .  Плевральное 
лоле р а счленено на семь ребер, последнее из них чаще выражено слабо. 
Ребра уплощенные, разделяются Ш И Р ОК ИJ\'1 И и глубокими плевральными 
бороздами .  Межплевральные борозды узкие и мелкие, лучше различи
мые вблизи спинных борозд; У краевой борозды на  первых двух-трех 
парах  они более глубокие и и меют ВИД «насечек». Краевая борозда 
ясная,  в виде широкого понижения .  Краевая кайма  умеренно выпуклая.  
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к передним углам  сужается и здесь часто бывает круто н а клонена на
р ужу. Сочленовое полуребро с фасеткой и мыщелком. 

Микроскульптура н а  рахиальных кольцах представлена очень мел
кими бугорками,  на  н аружной части краевой каймы и завороте - тон
кими ,  волосовидными  валиками.  Поверхность плевральных частей обыч
но гладкая. 

Размеры хвостового щита, м м  
,N', 287/ 131  

Длина хвостового щита . . . 
Ширина хвостового щита . 

оби. Е-53107 
абс. ОТН. 

7 , 3  1 , 87 
12, 5 3 , 20 

Длина рахиса . . . . . 
Ширина рахиса впереди 

,N', 287/ 131 
оби. Е-53 107 
абс. оти. 

6 , 2  1 , 58 
3 , 9  1 ,00 

И з м е н ч и в о с т ь. Возрастные изменения выражены относительным 
сок р а щением п редглабе.1JЬНОГО поля, увеличением четкости борозд 
глабели .  

И ндивидуальная изменчивость проявляется в р азличной степени вы
пуклости краевой каймы головного и хвостового щитов, различном со
отношении бугорков и пор на ГJIабели, колебании числа р ахиальных 
колец:  в подавляющем большинстье р ахис хвостовых щитов имеет 
1 1  колец, значительно реже - 1 2  и у 1 экземпляр а  на боковых частях 
рахиса  обнаружены признаки тринадцатого кольца.  

С р а в н е н и е .  Р ассматриваемый вид от типового вида рода Praede
chenella, Р. liniclivosa (Максимова, 1 952, стр .  1 58,  табл. X I I I ,  фиг. 1 -5;  
см.  ниже) , отличается более слабым развитием борозд глабели ,  более 
узким предгла бельным полем, БОJlее расчлененным хвостовым ЩИТО!>\, 
на котором у Р. kuznetskiensis рахиальных колец 1 1 - 1 2 ( 1 3) и ребер 7.. 
тогда к а к  у Р. liniclivosa их, соответственно, 1 0- 1 1 и 6-7. 

О б щ и е  з а м е ч а н и я. Н. Е. Чернышева ( 1 95 1 ,  стр . 26) при  уста·  
новлении данного вида ошибочно опесла к нему р яд образцов, - п ринад
лежащих Lacunoporaspis contermina convexa; что отмечено в общих за
мечаниях к н азванному подвиду ( стр .  1 7) .  

В Р е м я с у Щ е с т в о в а н и я и р а с п  р О С Т Р а н е н и е .  Ранне- и 
среднеэйфельский век. Салаир и Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Салаир,  р. Томь-Чумыш,  обн. Е-631 06, 
F-63 1 07 (20 экз . )  - с а .ТI а и р к и н с к и е с л о и ( верхняя часть) ; обн.  
Е -6396 ( 1 3  экз. ) ,  Е -6399 (20 экз . )  -- п о л у я х т о в с к и е  с л о и . 

Горный Алтай, рч .  Куваш,  обн .  Ьб (3  экз . )  - к И р е е в с к и е с л о и 
(верхняя часть ) . 

Praedechenella liniclivosa Z. Maximova, 1 952 
Та6л. VII ,  фит. 7-10; табл. V I I I ,  фит. 1-4; ,pwc. 1 2  

Decltenella (Praedechenella) liniclivosa: Максимова, 1 952, стр. 1 58, табл. XI I I ,  
фи.г. 1-5; 1 955а, С11р. 29, табл. IX ,  фит. 4-7, табл. VI,  фш. 32. 

Dechenella (Praedechenella) a ff. liniclivosa: Ма�си'мова,  1 952, С11Р. 1 61 ,  табл. X I I I, 
фиг . 7. 

Dechenella (Praedechenella) labrosa: Ма'ксимова, 1 952, ,стр. 160, та·бл. X I I I, фиг. Ь 
Praedechenella /iniclivosa: Максимова, 1 960в, стр. 5 1 4, табл. Д -78, фИ1Г. 1 1 , 1 2 . 

Г о л о т и п .  ЦГМ, М2 3/9 1 1 3, хвостовой щит. Минуса, р .  АбаКaI1 . 
г. КулагаЙ .  Средний девон, эйфельский ярус, таштыпская свита (Мак< 
симова,  1 952, табл.  X I I I , фиг.  3 ) . 

Д и а г н о з .  Задние борозды глабели мелкие, широкие, желобкооб
р азные;  средние и передние выражены слабее, в виде вдавленностеЙ. 
Передние борозды иногда р азличимы с трудом .  Хвостовой щит с 1 0 - 1 1 
рахиальными кольцами  и 6-7 ребра м и. 

М а т е Р и а л .  Всего 48 экз . ,  из НIIХ uелый спинной щит ( без подвиж, 
ных щек ) - 1 , кранидиев - 1 8, хвостовых щитов - 27,  подвижных 
щек - 2.  Сохра нность удовлетворительная.  
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Рис. 1 2. Кранидий и ХВОСТОВОЙ ЩИТ 
P,-aedecl1enella liniclivosa Z. Мах. 

о п и с а н и е. Спинной шит овальных 
очертаний, с головным IЦiПОМ,  равным хво
стовому. Кранидий упсющенныЙ. Гла бель 
грушевидных очертан ий, ;]0 пологой дуге 
изгибается от затылочной бсрозды вперед, 
в поперечном направлении СJl або выпуклая ,  
с тремя парами борозд. Спинные борозды 
мелкие, но ясные. З адние борозды глабели 
представлены широкими и мелкими желоб
ками ;  средние и передние выражены сла 
бее, также желобкообразные, но передняя 
пара  борозд иногда разлйчается с трудом.  

Затылочное кольцо узкое, выпуклое, с лопастя м и  по бокам и шипом 
посредине.  ЗатылочР.ая  барозда глубокая на  всем протяжении, от внут
ренних концов затылочных лопастей изгибается вперед. Затылочные ла
пасти большие, выпуклые, от затылоч ного кольца отделяются мелкой 
бороздкаЙ . 

Неподвижные щеки узкие, переднее их поле очень слабо ВЫПVЮIOе, 
уплощеннае; заднее ·- в виде узкой поласки. Глазные крышки широкие, 
приурачены к задней части глабели .  

Предглабельное поле узкое. Пеаедняя краевая борозда желобкааб
разная .  Кр аевая кайма умеренно выпуклая,  в аликаабразная .  

Передние ветви лицевых швов до краевой баразды р асходятся, затем 
плавно ПОRорачивают к оси .  Задние ветви параллельны спинным бороз
дам, поворачивая в стороны 'От краеВОЙ борозды косо секут кайму. 

lЦечнае поле подвижных щек слабо выпуклое. Щечное остроконечие 
не сахрани.тIOСЬ. 

Микроскульптура выражена слабо.  На задней части глабели р аспо
лагаются мелкие бугорки,  па наружному краю каймы можно различить 
тонкие, валосовидные валики.  

Размеры головного щита, .м.м 

Длина кранидия 
Ширина кранидия впе реди 
Ширина кранидия у глазных крышек 
Длина г лабели 
Ширина г лабели у основания 
Ширина краевой каймы 
Ширина предг лабелыюго поля 
Ширина затылочного кольца 

.1\, 287( 132 J\', 287/ 1 33 J\', 287( 134 N, 287/135 ------------- � 
обн. Е·6140 

абс. ОТН. абс. ОТН. абс. ОТН. абс. ОТН. 
. 2 , 7 2 , 07 5 , 2  2 , 00 9 , 3  1 , 89 9 , 9  1 , 50  

2 , 0  1 , 53 3 , 6 1 , 37 7 , 2  1 , 46 9 , 2* 1 , 39 

2 , 1 1 , 61 4 , 1 1 , 57 7 , 4 1 , 51 9 , 6 1 , 45 
1 , 7  1 , 30 :1 , 4  1 , :10 5 , 8 1 , 18 6 , 8  1 , 0:1 
1 , :'\ 1 , 00 2 , 6  1 , 00 4 , 9 1 , 00 6 , 6  1 , 00 
0 , 35 0 , 26 0 , 9 0 , 34 1 , 5  0 , 32 1 , 1 0 , 16  

. 0 , 1 5 0, Н 0 , 3  0 , 11 0 , 5  0 , 10 0 , 5 0 , 07 
. 0 , 35 0 , 26 0 , 7 0 , 26 1 , 5  0 , :12 1 , 4 0 , 21 

Тулавище умеренно выпуклое, состоит из десяти сегментов. Спинные 
боразды четкие. Рахис выпуклый,  слабо сужается назад.  Кольца рахиса 
несут короткие, косо направленные назад срединные шипы.  Плевры н а  
1/з р асстояния от спинных борозд начинают плавна изгибаться вниз.  
Плевральные борозды глубокие, же.побкообразные.  Концы передних 
пяти плевр тупые.  Заднебоковые углы задних пяти плевр оттянуты в не
большие шипики. 

Микроскульптура сохра нилась плохо. На кальцах и плеврах мажно 
различить мелкие бугорки . Кроме того, н а  наружной стороне перед-
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них  пяти плевр и их завороте наблюдаются тонкие, волосовидные ва
лики. 

Хвостовой ЩИТ полукруглый, впереди умеренно выпуклый. Рахис вы
пуклый,  составляет 1 /з ширины щита, ограничен четкими спинными бо
роздами,  почти доходит до краевой борозды, с 1 0- 1 1 кольцами .  Из  них 
передние 9 несут срединные ш ипы полые внутри .  Одиннадцатое кольцо 
не всегда различимо, чаще всего оно обозначено лишь на боковых ч астях 
рахиса . Борозды, разделяющие кольца, глубокие, у оси они дугообраз
но отклоняются назад . Аподемальные ямки неразличимы.  

Плевральное поле  с 6-7 ребрами .  Ребра уплощенные, несколько 
расширяются к периферии, разделяются широкими и глубокими плев
ральными бороздами.  Межплеврзльные борозды развиты очень слабо 
и более заметны у спинных борозд и н а  наружных концах первых двух
трех п а р  ребер, где они представлены в виде «насечею> .  Краевая борозда 
ш ирокая,  желобкообразная .  Краевап кайма выпуклая,  несколько сужаю
щаяся вперед.  Сочленовое п олуребро имеет широкую фасетку и неболь
ш ой м ыщелок. 

Микроскульптура на  наружной части краевой каймы состоит из ТОН .. 
ких, волосовидных валиков. Остальная поверхность хвостового щита 
гладкая, но и ногда на кольцах и ребрах можно различить мелкие бу
горки. 

Размеры хвостового щ ита, .AfM 

Длина хвостового щита 
Ширина хвостового щита 
Длина рахиса 
Ширина рахиса впереди 

и, 287/137 
обн. Е·б399 

абс. ОТlf. 
6 , 3  1 , 96 

. :10, 5 3 , 27 
5 , 2 1 , 60 
3 , 2  1 , 00 

К, 287/ 1 35 
оБIl. Е бi40 

аОС . отк. 
7 , 7 1 , 92 

1 6 , 2 4 , 05 
6 , 7 :1 , 76 
4 ,0  1 , 00 

И з м е н ч и в о с т ь. Определенной направленности изменений при з�з
ков с возрастом не замечено. 

Индивидуальная изменчивость ПРОЯВJlяется в р азличной четкости 
борозд глабели и краевой борозды хвостового щита, вариациях ширины 
передней краевой каймы.  

С р а в н е н и е. Описываемый вид по довольно рззвитым борозда�1 
глабеJlИ,  особенно задней пары, хорошо отличается от остальных видоI3 
рода Praedechenella. Сравнение его с видом Р. kuznefskiensis приведено 
пр и  о писании  последнего. 

0 6  щ и е з а м е ч а н и я .  Отличительные особенности Р. labrost1 
(см.  синонимику) не выходят за пределы изменчивости Р. liniclivosa. 

В р е  м я с у щ е с т в  о в а н и я и р а с n р ·о с т р а н е н и е. Средне
эйфельский век. Салаир и Минуса. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь. Известняки, мелкокристал
л ичес}{ие, органогенно-обломочные. Мергели зеленовато-серого цвета . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Салаир : 1 .  р .  Томь-Чумыш, обн. Е -6399 
(3 э,кз . ) , Е-6387а (7 экз.)  - п О л у я х т о в с к и е с л о и. 2. Акара ЧКI!Н
ский карьер, обн .  Е-63 1 55 (2 экз. ) - п о л у я х т о в с к и е  с л о и. 

Минуса, р .  Абакан,  обн. Е-6 1 40 (36 экз.) - т а ш т ы п с к а я с в и т а. 

Род Basidechenella Richter R., 1 9 1 2  
Dechenella (Basidechellella) :  Ricl1ter R . ,  1 9 1 2, С11р. 2б2; 1 950, стр. 1 60, 1 78. 
Basidechenella: Нире, 1 953, С'Гр. 2 1 9; 1 955, Сl1Р. 207. 

Т и п о в о й в и Д - Dechenella (Basi(lec/�enella) kayseri Richter К, 
1 9 1 2  (R ichter R. et Е. ,  1 950, c�p . 1 78) . Эйфель, Гарц, Хейсдорфские СЛОИ. 

Д и а г н о з. Глабель субтреугольная,  с 3--4 парами  борозд. П р ед
глабельная ч а сть кранидия плоская, составляет единое образование ИЛJI  
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разделена на  п редглабельное поле и плоскую, широкую кайму. Хвосто
вой щит полукруглый с 1 2- 1 7  р ахиальными  кольцами и 7- 1 1 ребра м и. 

С р а в н е н и е .  Род Basidechenella близок к родам IOtalfinella и Iд
cunoporaspis по очертаниям и выпуклости кранидия, но отличается от 
них наличием широкой предгла6ельной части и плоской, широкой каймы, 
когда п ослеДЕЯЯ  ясно обозначена .  

Кроме того, о т  первого о н  о тличается : меньшим и л и  совсем отсутст
вующим пережимом глабели, большим расчленением хвостового щитэ. 
( 1 2- 1 7  р ахиальных колец и 7- 1 1  ребер в место 8 радиальных колец и 

2-5 ребер у }(lщlfinеllа) ; а от второго - более укороченной глабелью Ji 
большим расчленением Х'130СТОВОГО щита (у  Lacunoporaspis р ахиальных 
колец 9- 1 2  и ребер 5-8) . 

С о с  т а в р о Д а .  Род Basidechenella объединяет следующие четыре  
вида: В . kayseri Richter К, 1 9 1 2 ; В .  altaica Yolkin ,  s p .  п . ,  В. kuvaschensis 
Yolkin,  s p .  nov и В .  gigouti (Richter R .  et Е . ) , 1 950. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Рассматриваемый род был установлен Р их
тером в 1 9 1 2  г. в качестве самостоятельного подрода рода Dechenella. 
Этот автор включил в него два вида : D .  (В . )  kayseri R ich'Ler R .  и D. (В . ) 
dombrowiensis ( GЙгich ) . Первый вид позже был избра н  типовым видом 
( Richter R. et Е., 1 950, стр. 1 78 ) . 

Отличительными признаками да,нного рода по сравнению с типичны
ми дехенеJJлидами Рихтер ( R ichter R . ,  1 9 1 2, стр . 262) указал следующие; 
«у Basidecllenella передний край  менее СТРОЙНЫЙ и сужение глабели р ав
номерное, боковые борозды, направленные, ка.к у основной группы, р эз
виты ,слабее, щечное поле (там выпуклое) плоское, хвостовой щит силь
НО выпуклый, менее длинный и менее р а счлененный, кольца р ахиса 
изогнуты наз ад, слияние плевр неполное:  межплевр альные борозды в 
такой же степени отчетливые, что и плевральные, т а к  что отдельные 
плевры,  составляющие хвостовой щит,  почти так же отчетливы, как и 
ребра.  Поверхность тонкозернистая, но в то же время очень тонкопо
ристая». 

Здесь не отражены признаки, играющие важную р оль для р одовой 
диагностики и,  в частности, для понятия эволюции данного рода, а и мен
но: форма  глабели,  число ее борозд, строение преАглабельной части кра
нидия. С другой стороны, отмечены признаки, которые характе,ризуют 
скорее виды, чем р оды : степень развития борозд .глабели и выпуклость 
щечного 'поля. П р изнаки хвостового щита у представителей рода Basi
dechenella настолько невыразительны, что по ним устанавливать р одовую 
принадлежность весьма  затруднительно. Поэтому измененный диапиз 
рода основан главным образом на признаках головного щита .  Он со
ставлен с учетом первоначальных указаний автора р ода, пеРВОDписания 
типового вида, приведеНliЫХ  выше замечаний и дополнительных данных 
по виду В.  gigouti ( R ichter R .  et Е. ,  1 950, стр . 1 58, табл.  2, фиг. 1 1 --
13) ,  включенному нами  в его состав. 

В ид D. (Basidechenella) dombrowiensis в пони мании Р ихтера ( Ri ch
ter R. , 1 9 1 2) ,  как и североамериканская группа видов, отнесенная  Стам
моы ( Stumm, 1 953) к Basidechenella, по строению предглабельной части 
и очертаниям глабели отличаются как от т ипового вида рода Basidec.he
nella, так и других е.го представителей, н азванных выше.  По этой причи
не они исключены из состава  данного рода. 

В р е м я с у Щ е с т в о в а н и я и р а с п  р о с т р а н е н и е .  Средне
девонская эпоха 1 .  Горный Алтай,  З ападная Европа,  с.�верная  Африка. 

I Хейсдорфские слои, откуда происходит Basidechenella kayseri, вероятно, следует 
отиосить !( среднему девону, как это предлагает М. А. Ржонсницкая , ( 1'962) . 
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Basidechenella altaica 1 Yolkin, sp. nov. 

Табл. У I I I , фиг. 5-8; рис. 1 3  

Г о л о т и п. И Г'иГ СО АН СССР,  N2 287/ 1 98, наружный отпечаток 
спинного щита. Горный Алтай, бассейн р. Песчаной, правобережье 
рч. Куваш, 940 -'! от высоты 1 596,6 по Аз., 80° СВ, обн.  1 6738а.  Средний 
девон, эйфельский я рус, кувашские слои ( пачка 2 ) . Табл.  V I I I ,  
ф иг. 8а - в. 

Д и а г н о з. Г лабель с тремя па  рами  
очень мелких борозд. Передня я  краевая 
борозда выражена слабо, в виде плав
ного изгиба панциря.  Затылочные лопа
сти большие, умеренно выпуклые. Хвосто
вой щит с 1 2  рахиальными кольцами и 
7 ребрами .  

М а т е р и а л .  Всего 10  экз. ,  И З  них на 
ружный отпечаток спинного щита 1 ,  кра
н идиев 3, хвостовых щитов 6 .  Сохран
н ость различная.  

О п и с а н и е .  Спинной щит овальных 
очертаний с р авновеликими головным и 
хвостовы м  щитами.  Головной щит округ
лый, умеренно выпуклый, с длинными,  
доходящими до восьмого туловищного 
сегмента щечными остроконечиями .  Гла-
бель субтреугольная,  ограничена четкимир ] 3  I' U • 

б
ис. . ,ранидии и хвоетовои щит спинными ороздами, о округлым перед- Basidecl'lllella altaica Yolk., sp .  поу. 

н и м  краем и заднебоковыми углами,  име-
ет три пары борозд. Борозды глабели 
мелкие, дугообразно отклоняются назад, увеличиваются по длине от пе
редней к задней паре .  На ядрах наблюдаются следы .r. ишь задних бо
розд глабели в виде мелких желобков. 

Затылочное кольцо узкое, н а х·одящееся на  уровне заднего края гла
бели,  с бугорком посредине и лопастями по б окам .  Затылочная борозда 
глубокая, у оси она выгнута вперед и в этам же направлении отклоняет
ся от внутренних канцов затылочных лопастей до са единения со спинны
ми б ороздами. З атылочные лопасти умеренна выпуклые, ясно ограничен
ные со всех сторон. 

П ред.глабельное поле узкое. Передняя  краевая борозда в виде плав
н ого изгиба п анциря .  Краевая кайма плоская, ширакая .  

НеПОДВИlжные щеки, узкие, 'переД:Нlее их поле ·слабо н акланено н аружу. 
Глазные крышки умеренной ширины,  р асположены пратив задней пал·)
вины глабели,  'Вдоль н а,ружного края имеют сла,бо выраженную борозд
ку. Глаза ·большие серповидные, ·с гладкой зрительной паверхностью, 
оконтуренной В!:IИЗУ мел кой бороздкой.  

Передние ветви лицевых ШВОБ довольно сильно р асходятся от сре
дины краевой каймы, ПЛ:lВНО поворачивают к оси. Задние ветви корот
кие, параллельны спинным бороздам и косо секут заднюю краевую 
кайму. 

Подвижные щеки умеренно выпуклые, с плоской боковой и валико
образной задней краевой каймой, которые, сливаясь в щечное остроко
нечие, и меют такое же строение. Задняя краевая борозда глубокая.  

J В идовое название от  Алтая. 
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Микроскульптура едва различма л ишь на  краевой кайме вблизи щеч
ного остроконечия и самом остроконечии .  Она представлена тонкими 
струйками .  Остальная поверхность головного щита гладкая. 

Размеры головного щита, мм 

Длина кранидия  . . . . . . . . . . 
Ширина кранидия впереди . . . . . 
Ширина кранидия у глазных крышек 
Длина г лабели . . . . . . . 
Ширина глабели у основания 
Ширина краевой каймы . . . 
Ширина предглабельного поля 
Ширина затылочного кольца 

N. 287/ 196 

оби. Г-6085 
абс. ОТН. 

9 , 5  1 , 72 
8 , 3  1 , 5 1 
8 , 0  1 , 45 

· 5, 8 1 , 05 
· 5 , 5 1 , 00 

· 2 , О  0 , 36 
· 0 , 5  0 , 09 
· '1 , 2  0 , 2 '1  

N. 287/ 197 

оби. !ОВ 
абе. ОТН. 

'10, :1 1 , 77 

8 , 7 1 , 50 
8 , 4  1 , 49 
6 , 1 1 , 05 
5, 8 1 , 00 
2 , 4  0 , 41 
0 , 5  0 , 08 
1 , 3  0 , 22 

Туловище состоит из де,сяти сегментов. Рахиальная часть выпуклаl1, 
ограниченная отчетливыми спинными бороздами.  Плевры ,разделены Н ::!  
две ветви глубокими плевральными .бороздами .  Поверхность сегментоз 
гладкая.  

Хвостовой щит умеренно выпуклый,  ПОЛУКРУГЛЫЙ. Рахис вы;туклы;1, 
довольно быстро сужается назад, ограничен четким и  спинными борозда, 
ми, имеет 12 колец. К ольца разделены бороздами ,  глубокими на  пер�д
ней части рахиса и ,слабо выраженным и  на его окончании.  В средней 
ча,сти рахиса они слабо  изогнуты выпуклостью назад. Рахиальные коль
ца ,  исключая первое  и четыре последних, по  бокам имеют аподемаль:-\ые 
я м ки .  

ПJl евральное поле расчленено на  семь ребер.  Седьмое ребро обычн() 
выражено слаб(). Плевральные борозды глубокие и широкие, межплев
pa.lbHbie - узкие и мелкие, наиболее отчетливые вблизи спинных б орозд. 
Краевая кайма наКЛОНЕна наружу и ограничена неясной краевой бороз
дой,  в большей степени подчеркивается оконча ния ми  ребер .  

Микроскульптура на  хвостовом щите отсутствует, вся его поверх
ность гладкая .  

Длина хвостового щита . 
Ширина хвостового щита 

Размеры ХВОСТОВОГО щита, мм 
N, 287/ 1 98 

оби. 1 6738а 

абс. оти. 

. 7 , 3  1 , 92 

. 1 2 , 5  3 , 29 
Длина рахиса . . . . 
Ширина рахиса впереди 

N. 287/ 198 
оби. 1 6738а 

а бс. ОТН. 

5, 9 1 , 55 
3 , 8  1 , 00 

И з м е н ч и в О с т ь .  Возргстные изменения из-за отсутствия м ате
р иала не прослежены . 

Индинидуальная нзменчивость наиболее ясно выражена в различной 
четко,сти : краевой борозды кранидия, следов базальных борозд глабелн 
на ядрах, седьмого ребра на  хвостовых щитах. 

С р а в н е н и е. Описанный вид имеет ()ольшое сходство с видо:У! 
В.  kayseri ( ЮсЫег R. ,  1 9 1 2, сТр . 278, табл . 1 8, фиг. 1 -3) по  очертаЮ!>Вl 
глабели и степени развития борозд fлабели, но хорошо отличается от 
него ,наличием яс'но ограниченных затыл·очных .1'опа стеЙ 'и передней крае
вой каймы на  кранидии. 

От В. kuvaschensis и В. gigouti ( Ri chteI" R. et Е. , 1 950, стр. 1 58. 
табл. 2, фиг .  1 1 - 1 3 )  данный вид отличается менее развитым и  борозда
ми глабе.l!! ,  а от п оследнего вида еще и меНее расчлен�нным ХВОСТОВЫ :'1 
щитом. 

В р е м я ·с у Щ е с т в о в а н и я и р а с  п р о  'с т р а Н с н и е .  Средне- !i 
позднеэйфельский век. Горный Алтай. 
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Ф а  ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Известняки серые, органо
генно-обломочные и аргиллиты грязно-зеленого цвета ,  известковистыt:', 
плитчатые, плотные, с массой брахиопод (хонетид) на поверхностях н а 
плас'гования. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Горный Алтай, рч.  Куваш,  обн. 8в ( 1  экз. ) .  
1 6738а (2 зкз. ) ,  Г-6085 (2 зкз . )  - к у в а ш с к и е  U I О И  ( пачка 2 ) ; 
обн. 1 0в (5 зкз , )  - к у в а ш с к и е  с л о и  ( п ачка 1 ) ,  

Basidechenella kuvaschensis I Yol kin,  SP, поv. 
ТаБJl . IX, фl l'Г, 1 -4; 'рис. 1 4  

Г о л о т и п . ИГиГ С О  А Н  СССР, N!? 287/200, внутренний отпеча гок  
(ядр,о ) ·спи.нного щита. Горный Алтай ,  бассейн р .  Песчаной, право бережье 
рч.  Куваш, 1 ,3 к,м от высоты 1 596.6 по Аз. 1 500 ЮВ, обн.  Г-6085. Сред
ний девон, эйфельский ярус, кувашские 'слои (пачка 2 ) . Табл. IX, фиг. 4. 

Д и а г н о з .  Глабель с тремя парами глу
боких борозд. Краевая борозда ясная, но не 
резкая. Затылочные лопасти большие, вы
пуклые,  Хвостовой щит с 1 3  рахиальными  
кольца м и  и 7-8 ребрами.  

М а т е р и а л .  Всего 1 4  31<3 " из  них внут
ренний отпечаток (ядро)  спинного щита -
1 ,  кранидий - 1 ,  хвостовых щитов - 1 1 , 
подвижных щек - 1 .  Сохранность удовле
творительная.  

О п и с а н и е ,  Спинной шит овальный, с 
головным щитом ,  по  длине равным хвосто
вому, Головной щит выпуклый, округлый,  с 
щечными остроконечиями,  почти доходящи
ми до хвостового щита. Глабель субтре
угольная,  коническая, с приостренным пе
редним краем, ограничена резки ми спинны
м и  бороздами ,  имеет три пары борозд. Про
тив средины задних борозд расположены 
дополнительные борозды в виде слегка вы_

Рис . 
ДИТ 

тянутых ямок. Борозды глабели глубокие, 
дугообразно скошены назад, задняя пара  

1 4. J(раиидий и хвостовой 
Basidechenella kuuascltensis 

Yo1k., &р. поу. 

и меет коленообразный изгиб.  Глубина их несколько уменьшается от 
задней пары к передней. 

Затылочное кольцо узкое, находится на уровне заднего края глабе
ли ,  имеет бугорок посредине и лопасти по б ока м ,  З атылочная борозда 
глубокая,  на концах отклоняется, а посредине выгнута вперед. Затылоч
ные лопасти большие, выпуклые, от затылочно.го кольца отделяются 
ясной бороздкой . 

Пред.гл абельное поле узкое. Передняя краевая борозда отчетливзя,  
в виде ясного изгиба панциря.  Краевая кайма плоская, ши;юкая. 

Неподвижные щеки узкие, переднее их поле субт·реугольное, слабо  
наклонено наружу. Глазные КрblШ«И узкие, расположенные против зад
ней половины глабели. Глаза серповидные, с гладкой зрительной поверх
ностью. 

Передние  ветви лицевых швов расходятся довольно сильно, на крае
вой кайме плавно поворачивают к оси. Задние  ветви параллельны спин
ным борозда м ,  от краевой борозды резко отклоняются наружу, пересе
кая заднюю краевую кайму. 

Подвижные щеки выпуклые,  с длинными остроконечиями,  почти до
ходящими до хвостового щита, 

1 Видовое назваНllе от рч. J(уваш. 
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Микроскульптура наблюдается лишь н а  завороте, где она преДС1'ав
.лена тонкими, волосовидными, п а р алле.1ЬНЫМИ валиками (на н аружных 
.отпечатках - линиями) , Поверхность кранидия гладкая, 

Длина кранидия 

UJирина  кранидия  впереди 

UJирина кранидия у глазных 
крышек 

Длина глабели 

Размеры головного щита, мм 
N. 287/?01 
оБН.8в 
абс. ОТН. 

. 13 , 2  2 , 01 
. 7 , 8  1 , 20 

. 8 , 0  1 , 23 

. 8 , 4  1 , 29 

UJирина глабели у основания 
UJирина краевой каймы 

UJирина предглабельного поля 

UJирина затылочного кольца 

N. 287/201 
оБН.8в 

абс. ОТН. 

6, 5 1 , 00 

3 , 4 0 , 52 

1 , 4  0 , 21 

Туловище состоит из десяти сегментов . Плевры  I!меют широкие и 
глубокие плевральные борозды. Остальные п риз'наки не наблюдаются 
из-з а  плохой 'сох'р аннос-ти туловищного щита .  

Хв.ОСТОВОЙ щит округлый, умеренно выпуклый .  Р ахис сужае1'СЯ на 
з ад, им'ея ПРИOlстренное окончаlние, оnраничен р езкими опин'ными бороз
да:МlИ, р асчленен на 1 3  колец. Кольца р аздеЛЯЮ'ГСh бор оздаlМИ, которые 
вначале глубокие, а к концу р ахиса ста новятся ыеJlьче, По бокам ко
.лец н а6людают-ся слабо выраженные а пюдемальные ЯIМКИ, 

Плевральное поле имеет семь"'восемь р ебер , которые 'Pa-зделяю1'СЯ 
широкими и ГЛlу-бокими плевр аЛЫНbIIМИ бороздами и в свою очер едь раз
делены н а  .Щве ветви узкими и м елКiИМИ м ежlплевральныiии бороздами. 
Н а  я'драх ширина  Iплеlвр альных борозд больше, ТаК  же ка'к и р езко'сть 
м ежплевральных. Краевая кайма выражена очень слабо, н а'клонена на 
ружу. Краевая  борозда представл ена слабым ИЗl ибом щита .  

Мик-роскульпщра н а  наружной поверхности O'l1CYTC1'ByeT. На з аво
рте М'ожно р азличить тонкие, параллельные дpy�' дру'гу волосовидные 
в алиКiИ , н а  отпечатках зав'орота выр аж-енные тонкими линиями.  

Длина хвостового щита . 
.UJирина хвостового щита 

Размеры хвостового щита,' мм 
N, 287/202 

обн.85 
абс. ОТН. 

12,0 2 , 40 
17 , 5  3 , 50 

Длина рахиса . . . . . 

UJирина рахиса впереди 

N. 287/202 
оБН.85 
абс. ОТН. 

9 , 5  1 , 90 
5 , 0  1 , 00 

и з м е н ч и в о с т ь. Возра'стны е  изменения [не просл'ежены из-за -от
-СУ1'СТВИЯ м атериала по стадиям роста .  

Индивидуальная изменчИlВО'СТЬ проЯ'вляется н а  хвостовых щитах  в 
из'менениях четкости восымого ребра и краевой борозды. 

С р а в н е н Iи ,е.  Вид В. kuvaschensis по стелени раЗ1ВИТИЯ тр-ех п ар бо
р озд глабели с,ходен 'с видом В. gigouti (R ichter R .  et Е., 1 950, стр . 1 58, 
та'бл. 2, фи'г. 1 1- 1 3 ) , IHO хорошо отличается ОТ него OT-СУ'гствием при
знаков четвертой п а-р ы  борозд, менее р езкой пеIJедней краевой бороз
дой, М'енее р а'счлененны м  хвостовым щитом. 

От вида В. altaica описываемы й  вид отличае'I СЯ н аличием г л 'у б 0-
к и х борозд гл а.бели. Р азличия хвостовых щитов у этих видов сл'едую
щие: у В. altaica р ахиальных колец 12 и р ебер 7 ,  тогда как у В. kuvas
chensis их, соотвеТС1'венно, 1 3  и 7-8. 

IB -р е м я -с у Щ е с т в о в а н и я и р а с п  р о с т р а н е н и е. Поз.ЩнеэЙ
фелыский век. Горный Алтай .  

Ф а  ц и  а л ь н а я п р и  у р о ч е н 'н о - с  т Ь .  Аргиллиты гряз'но-зел-еного 
цвета, пл·отные, ПЛlитчатые. слабо известковисты�, н а  поверхностях на
пластования с массой выщелоченных остатков брахиопод, трилобитов И 
мшанок. 
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М е с  т о н а х 'О ж Д е н и е. Гор,ный Алтай, ,рч .  Кlуваш, обн. 6г  ( 1  экз . ) , 
8в (8 экз . ) , 1 6738а (2 экз . ) , Г-6085 (2 э'кз . ) , Г-60�6 ( 1  экз . )  - К у ,в а ш
с к и е  с л 'О и  ( пачка 2 ) . 

ПОДСЕМЕйСТВО SCНIZOPROETINAE YOLКIN .  SUBFA.'\1. NOV. 

Т и п 'о 'в О Й Р о д: Schizoproetus Richter R . ,  1 9 1 2 .  
Д и а г н о з :  Глабель удлиненная, субтра i1ецаидальная и л и  кониче

'Ская.  Пре;дглабельное пол'е обычно 01'сутствует, 'иногда р аЗ1ВlИТО очень 
слабо.  Затылочное кольцо 'с лопаIСТЯМИ .  Переднее поле неподвижных 
щек имее'Г килеобразный перегиб, прохадящий 1 акже t! через все щечнае 
п оле подвижных щек; заднее поле - узкое, длинное. Хвостов'Ой щит с 
9- 1 5  р ахиальными кольцами и 4-9 р ебрами.  

С р а B IH е н и е. Дано ПРIИ описании п·одсемеЙ'ства  Dechenell inae. 
С о 'с т а в п о Д с е .м е Н С  т в а. П'ОдсемейеI1ВО 'состоит из 2 р'Одов :  

Schizoproetus Richter R . ,  1 9 1 2  и Ganinella Yolkin, R;en. nov. 
В р е м я с у Щ е с т в о в а н и я и р а с п  р о с т р а н е н и е. Р а нне- и 

среднедевонская эпохи, возможно пазднесилурийская эпаха. Еврапа,  
Азия, Северная  Африка .  

Род Schi.zoproetus Richter R., 1 9 1 2  

S chizoproetus salairicus (N . Тсhегпуshеvа) , ' 195 1 

Табл. I X, фиг . .5----1 3 ; рис. 1 5  

Decllenella salairica: Чернышева, 1 95 1 ,  ,СТр . 3 1 ,  табл. I I ,  фwг. 2, 12, 1 7. 
Dechenella batchatensis: Чернышева', 1 95 1 ,  еnр. 33, табл. 11 ,  фиг. 8 ('J\олhКО! ) .  
Dechenella cf. dombrowiensis: Чернышев,а, 1 95 1 ,  стр. 35, РIИС. 6. 
Dechenella (Basidechenella) salairica: Максимова,  1 960в, стр. 5 1 3, табл. О-78, 

фиг. 9-10. 

Г 'О л 'о Т И п. ЦГМ, ,N'g 1 24/5559, кранидиЙ.  С зла,ир ,  рч. Салаир.ка .  
Средний девон, живеl'СКИЙ ярус ( пестеревский известняк)  (Чернышева,  
1 95 1 ,  т абл . I I ,  ф иг. 1 2а-б) . 

Д и а г н о з .  Глаlбель удлИ'н·енная, 'с четырьмя парами  борюзд. З адние 
три п а р ы  глубокие, р а спалажены примерно на р авнам расстоянии друг 
от друга .  Перед;няя  п а р а  борозд находится вБЛИЗt! третьей пары и пред
ставлена короткими палосками или пятнышкаМt! ,  лишенными МИЮРО
окульлnуры, Iиногда -неразличима.  Дапалнительныс бороздки Iв,сегда  при
сутствуют. З атылочная барозда возле 'спинных борозд ,мелкая,  неЯlсная, 
на остальнам протяжеНИl! глубакая ,  резкая .  
Хвастовай щит полуавальный, с 1 4- 1 5  рахи 
альными  КОЛJщами и 7-9 ребрами .  

М а т е р и а л .  в,сега 42 ЭКЗ . ,  из  них крани
диев - 1 3, хваставых щитав - 2 1 ,  падвижных 
щек - 8. Сахранность удавлетворительная .  

О п и с а н и е. Кранидий выпуклый, замет
на вытянутый в длину. Глабель удлиненная, 
р а сш иренная в задней части и акругл а я  впере
ДИ, с четырьмя парами  барозд, дугообразно ат
кланяющихся назад. Задние три пары борозд, 
распаложенные примерно на равном р а сстоя
Нии друг от друга, глубакие, на  с fiCKaTopbIM  
уменьшением глубины к третьей паре .  

Рис. 1 5. Кранидий и хвостовой 
щит Scblzoproetus salairicus 

(N .  Tchern.) 
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Ilередняя пара  находится вблизи третьей пары и п редставлена KOP0 1 -
кими полосками или округлыми пятнышками, лишенными микроскульп
туры, иногда трудно р азличима .  Задние борозды имеют дополнительные
бороздки, доходят до затылочной борозды, но становятся вблизи соеди
нения с нею очень мелкими. Дополнительные бороздки могут быть вы
ражены прямыми или дугообразными полоскам и, соединенными с зад
ними бороздами,  или вытянутыми, изолированными ямками.  На ядрах  
передняя пара  борозд нерззличима,  а остальные представлены желоб
ками с неясными контурами.  

Спинные борозды умеренно глубокие, резкие, от заднего края глабе
ли д:о задних борозд они 'су;бпараллелЬ'ны, з атем сравнительно сильно 
И'з,гибаJOТСЯ к 'оси, а от третьей пары  борозд .опять несколько выпол ажи
ваются. 

Затылочное кольцо УЗlкое, выпуклое, с бtугорком посредине и заты
лочными ло'пастями 1]10 бокам, находится на  урозне заднего края гла
бели. Затылочная борозда глубокая, резкая, от ВlHYTpeH Heгo края заты
лочных лопастей она отклоняется впер·ед, вблизи спинных борозд стано
ВИl1СЯ мелкой, нея'сноЙ. З атылочные лопа'сти большие, ,выпуклые, от 
затылочн,ого кольца отделяются отчетливой бороздой. 

ПР'едглабельное поле OT'CYTCTВjyeT. Передняя кр аевая борозда 'в виде 
плавного изгиба щита, нея'оная . Nр аeJвая кайма у площенная, с п р'итуп
ленным передним краем.  

НеП(')Д!виж<Ные щеки узкие. Пер,еднее их пол е имеет КИЛ�OIбр азный п е 
регнб, продолжающийся iИ на подвижные щеки, заднее тюле - в виде 
длинной УЗIКОЙ полоски. Гла'зные крышки IЮРО'ТЮlе, узкие. Средина их 
приурочеlН а ПР'имерно к задн'ей паре борозд глабели.  Глаза большие, 
ПОЛlулунные, 'с гладкой З'рит,ель ной поверхностью, ок'онтуренной в осно
ва'нии узким, сла,бо выпуклым ободком . 

Передние ве11ВИ сла60 р а,СХОДЯl1СЯ, на  краевой кайме плавно повор а
чи'вают к оси и внутрь ;  з адние п ар аллельны спи'нным борозда,м, касо 
секут заднюю к,рае'вlYЮ кайму. 

Подвижные щеки с небольши�ш остроконечиями. на шечном п оле 
имеют к,илеабразный лерегиб. Боковая краевая борозда в виде плав'но
го И3'Ги6а щита, нея,сная. Задняя краевая борозда глубокая, р езкая, про
должается и на  щечное остроконечие, задняя каЙ �1а  умеренно пы
пуклая.  

Мнк'роскульптура гл аiбели и затылочного колЬ'ца с лопа'стями оастои1' 
из мелlКИХ 'бугорков. Р азмеры их на  глабели нескольк,о lумеНЬ'll1аются по  
налравлению к переднему краю и 'СПlин\ным борозL,ЗiМ . Бол ее ,мелкие бу
горки ха'р ак,терны И для затылочного кольца. O:I�Hb мелкие поры на 
блюдаются н а  неподвижных щеках, краев'ой кайм е и щечном поле под
вижных щек. К наружной части краевой каймы приурочены тонкие 
СТРlYйки и 'сла<бо волнистые, волосовидные ,валИ'ки. 

Размеры головного щита, мм 
-"" 287/204 N, 287/205 лr, 287/206 )11'0 287/201' 

обн. Д-6З54а обн. 13/34 обн. Д·6354а обн. Д·6354а. 

абе. ОТН. абе. ОТН, абе. ОТН. абе. ОТII . 
Длина кранидия 5 , 9  1 , 51 7 , '1 1 , б1 7 , 6  1 , 52 9 , 2  1 , 50 
UJирина кранидия впереди 5 , 0  1 , 28 5 , 4 1 , 22 5 , 2 1 , 04 7 , 2  1 , 1 8 
UJирина кранидия у глазных KpbI :lJeK 5 , 2  1 , 33 6 , 0  1 , 36 6 , 4  1 , 27 7 , 6  1 , 24 
Длина г лабели 4, 3 1 , 10 5 , 3 1 , 20 6 , 0  1 , 20 7, 1 1 , 16 
UJирина глабели у основания 3 , 9  1 , 00 4 , 4 1 , 00 5 , 0  1 , 00 6 , 1 1 , 00' 
UJирина краевой каймы 0 , 9 0 , 23 1 , 0  0 , 22 0 , 8 0 , 16 0 , 9  0 , 14 
UJирина затылочного кольuа 0 , 7 0 , 17 0, 8 0 , 18 0 , 8  0 , 16  1 , 2  0 , 19 

Хвост,овюй щит 'полуовальный, слегка в ытянутый вдоль оси, умерен
но ВЫП)'lклый.  Рахис ш ирокий, выпуклый,  ·сходящийся назад, с приту'п 
ленным окончанием, огр аничен четкими спинными бор'оздами, имееr 
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1 4- 1 5  кол ец. Кольца разделены прямыми, резкими борозда,ми, глубина  
которых уменьшается от переднего к заднеМIУ концу. Аподемальные 
ямки о.бычно не р азвиты. Иногда их можно на,блюдать лишь при ко
СОм освещении .  

Плевральное поле несет семь - девять -ребер, : ' ричем последние два 
ребра неясные и ПР ИСУI1Сl1ВУЮТ только на  X'BOCT,JBbIX щитах крупного 
размера .  Пле зрал ьные б о р озды ш ирокие и глубокие, возле спинных бо
РQЗД они 'Сlужаю1'СЯ .  Межплевральные борозды узкие и мелк'ие, у спин
ных борозд и У концов 'первых трех ребер н,ес.:JЮЛ Ь'КО р асширяются.  
Первые два ребра  доходят 11: 0  к'р ая щита,  окончачия остальных как бы 
очерчивают краевую кайму, крут,о наклоненную н аРIУЖУ. СочлеlНовюе 
полуребро с сочленовой фжеткой и ,мыщел:ком. Между спинными бо
роздами и сочлеНОЕЫМ м ы щеJ1КОМ в п е р еди сочленового полуребр а 
разл ичима узкая сочлено.вая полоска . 

Микро'скульптура на  выщуклых частях рахиаЛblI-IЫХ кол ец и ребер 
предста'вл,ена меЛJl(ИlМИ бугорками, а по н аружном.у краю щита, ,в задней 
его части, располагаются тонкие, волосовидные валики, которые у пе

реднебоковых углов щита КУ.lисообразно заходят друг за  друга. 

Размеры XBOCTOBOr(l щита, мм 
N, 287/208 N, 287/209 N. 287/2 10  

обн . 13/34 обll. Д·б354а обн. Д·б354а 

абс. ОТН. абс. ОТН. абс. О'ГН. 
Длина хвостового щита 5 ,0  2 , 38 8 , 0  2 , 05 8 , 7  2 , 12 
U1ирина хвостового LЦита 6 , 0  2 , 85 10 , 2  2 , 59 1 1 , 0  2 , 68 
Длина рахиса 3 , 9  1 , 85 6 , 8  1 , 74 7 , 5  1 , 82 
U1ирина рахиса впереди 2 , 1 1 , 00 :3 , 9  1 , 00 4, 1 1 , 00 

И з 'м е н ч и в о ,с т ь. Возр а'стные изменения ,на Кlранидиях выражены 
обособлением отрез'ка между первой и третьей парами борозд гла'бели, 
на котором спинные борозды сильнее сходятся  к оси,  п о я вление пор на 
глаrбелях поздних ,стадий 'Р0ста, что, вероя'Гно, указывает на старческие 
изменения. Пюдв.ижные щеки меньших раз,мер'ов, как :пр а'вило, имеют 
более длинные щечные остроконечия.  

И ндивидуальная изменчивость 'овяза:на с Iвариациями ГЛlу6ины бо
розд глабели ,  ширины краевой каймы и затылочн·о.го Iкольца,  характера 
допол нительных бороздок (прямые или дугообразные полоски, изолиро
ва н н ые,  слегка вытянутые ямки ) , четкости килеобразного переги6 а на 
щеЧiН ОМ пол е, чеТl<О'СТИ п оследних рахиальных ко:rец и р ебер IY х'в,осто
вых щи'юв. 

е р а в н е н и  е.  По степени развития борозд ГJiабели описанный вид 
сходен с Sc/�. bascMiricus (МаК1си М'ова,  1 955б, стр . 9 1 ,  табл .  V, фи'г .  
9- ] 1 ) ,  н о  от.п и ч аетс я :  ы е н е е  ч еткой передн ей краевой бороздой, менее 
резким килеобраЗНblМ  перегибом на щечном поле.  

Sch. salairicus по очертаН ИЯIМ гла6ели, характеру краевой борозды и 
каймы С110ИТ ближе HDe,l'O к Sch. опух (Ricl1ter R .  et Е . ,  1 950, 'стр.  1 62,  
таБJJ . 2 ,  фиг. 1 4- 1 7 ) . Отличается от него большим р азвитием допол ни
тельных бороздок, менее четким соединением ззтылочной борозды СО 
спинными борозда,ми .  

О 'б щ и е з а  1\1 е ч а н и я .  Н аличие у описаннего 'вида четырех пар  
б орозд гл абели,  уз!Уой к'раевой каймы, киля н а  пе :: еднем поле неподвиж

ных щек и щечном поле подвижных щек, заднего поля н е п одвижных 

щек в виде узких и длинных П ОJl0СОК поз воляет отнести его к роду 
Schizoproetus (R ichter R . ,  1 9 1 2 ;  стр.  263, 33 1 ;  Ri cl1ter R. et Е . ,  1 950, 
С1'р . 1 62 ) . 

П ервоначально Sch. salairicus был отнесен к роду Dechenella (Чер 
нышева,  1 95 1 ,  стр.  3 1 ,  табл . I I , ф и г .  2 ,  1 2, 1 7 ) .  В этой же работе 
Н. Е.  Чернышева описала один экземпляр кранидия плохой сохран
ности под названием Dechenella cf. dombrowienis Gi.ir icll, изучение 
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котарога пазваляет с дастатачно большай степенью вераятнасти гавар ить 
о принадлежнасти его. к Sch. salairicus, так же как и хваставого. щита, 
иза6р ажеН'ного в тай же книге ,на табл. I I, фиг. 8 и наЗlВаннага там 
Dechenella batchatensis. 

З. А. Максимова ( 1 960в ) поместила Р Ж-Dмаl1рпваемый вид в падрод 
Dechenella (Basidechenella) на а'снавании страенип предгла6ельнай час
ти кранидия, лишенной абособленнай каймы и ,  главным образом,  на 
аонавании ,строения хваставага щита, ,сходного. с D. (В.) dombrowiensis. 
На этат тип страения хваставага щита скарее характерен для всего. пад
семейства Sсhizаргаеtiпае 'в целом, а страение предгл абельнай ч асти юра
нидия наибальшее схадство О'бнаРУЖ'Иlва'ет са страением ее у типичных 
предС'тавителей рода. 

В р е м я  С lY щ е ,с т в о 'в а н и я  и р а с п р а ,с т р а н е н и е. Раннежи
ве11СКИЙ век. Салаир .  

Ф а ц и а л ь н а я п р и  у р а ч е ,н  н а с т ь .  Известняки серые, светла
серые, кринаидные, крупнакристалл,иче{жие, ма,С,СИВН'Q,га облика. 

М е с т а н а х а ж Д 'е н и е. Салаир,  акреСl'настн г. Гурьев,ска, абн. 
1 3/34 (6  экз . ) , 1 02 (2  экз . ) , Д-6354а (34 экз . )  - п  е с т е р 'е в 'с к и й  и з
в е с т н я к.  

Род Ganinella1 Yolkin, gen.  ПОУ. 

т и 'п а 'в а й в и Д - Dechenella batchatensis N. Tchernysheva (Черны
шева,  1 95 1 ,  стр .  33 ,  табл. I I , фиг.  5 ) . Салаир,  средний деван, эйфель
ский ЯIРIУС. 

Д И а г н а з. Глабель коническая, с округлым или слегка приострен
ным передним юраем и 3-4 парами баразд. Хва::таlвай щит па очерта
ниям близак 'к полукругу, имеет 9- 1 2  р ахиальных колец и 5-8 ребер. 

С 'р а в н ,е н и е. Род Ganinella от вторага предста'вителя падсемей,ства 
Schizapraetinae - рада Schizoproetus ( Richter R . . 1 9 1 2 , С'Г,р . 263, 33 1 ;  
Richter R .  et Е . ,  1 950, стр .  1 62 )  ,атличается р аВIюмерн'О сужающеЙС5l 
вперед глабелью, 'меньшим каличествам р аXJиальных калец на хва'сто
вам щите, катарых у Iрада GanineUa насчитывае'I r.я да 1 2 , а у Schizop
roetus - бальше 1 2 .  

С 'О 'с т а в р а Д а .  Р ассматриваемый рад включает шесть видав � 
О .  gurjevskiensis Yalkin, gen . et sp .  пау. ,  О .  tchernys!1evae Yalkin ,  gen. et 
sp .  пау., О.  diversa Yalkin, gen. et sp .  пау" О. dombrowiensis ( Giirich) , 
1 896, О. batchatensis (N.  Tchernysheya) ,  1 9 5 1  и О.  schebalinoensis Yalkin� 
gen. et sp. пау. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Ранее представители рада Ganinella описы
вали'сь пад радавыми названия,ми Dechenella (Gur ich, 1 896, 1 899; Саба
лев, 1 909; Чернышева, 1 95 1 ) ,  Basidechenella (R ichter R. ,  1 9 1 2 ;  Richter 
R. et Е . ,  J950) ,и Proetus (Чернышева, 1 95 1 ) .  

В р е м я с у Щ е с т в а в а н и я и р а с п р о.  с т р а н е н и е. Раннеде
ванская эпаха и эйфельский век. Салаир и Гарный Алтай, Пальша .  

Ganinella gurjevsf�iensiS' 2 Yolkin,  gen .  e t  s p .  nov. 
Табл.  Х,  фиг. 1 -5; р,и\:, 1 6  

Г о л а т и ,п. ИГ,и Г  С О  А Н  CCCP, .N2 287/ 1 38, КjJ анидиЙ .  Салаир,  вос
тачная 'Окраина г. Гурьевска, Т,алстачихИlНСк,ий  карьер, юга-востачный 
его. ,уюл, абн. Д-634 1 а . Н ижний деван, нижний :lOдо.тдел, тамьчУ'МЫШ
ские сл'Ои .  Табл. Х, фиг. l а-б. 
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1 Родовое название от Ганина ключа. 
2 В идовое название от г. Гурьевека. 



Рис. 1 6. Кранидий и хвостовой щит 
Ganinella gur jevskiensis Yolk., 

gen. et sp. nov. 

д и а г н о з. Гл абель с четыр ьмя пара 
ми борозд. Задние две пары  представле
ны полосками,  лишенными микроскульп
туры .  Передние две пары  борозд обычно 
в виде слившихся коротких полосок или _...--=-r� . . --��""""'--
овальных пятнышек, иногда они разоб- I � • . + � 
щены.  Передняя краевая кайма слабо : �r�: �.�" 
выпуклая .  Хвостовой щит с 1 1  р ахиаль- ' .� :'. . • �� 
ными кольцами и 6 ребрами .  � '. . : �� М а т е р и а л . Всего 1 6  экз. ,  из них 1 -
кранидиев - 7, хвостовых щитов - 4, 
подвижных щек - 5. Сохранность р аз
личная .  

О п и  с а н и е. I\!р анидiИЙ умеренно выпуклый  Г ла<бель удл иненная,.  
сла<бо выпуклая, -сужающаяся влеред, ограничена ,rеткш\1И СПИННЫМИ бо
роздаlМИ, 'с округлым передним  кр аем, ДОХОДЯЩЮf до к'раевой борозды 
и четырымя п ар а-ми 'борозд. Задние две лары им�ют ЮIД широких по
лосок, лишен'Ных  IМИКРООКУЛЬ'ПТУРЫ и направленнь' х  косо назад. Перед
ние две пары борозд представлены обычно соединяющимися коротким и  
полосками илlи овальными пятнышками.  СоедИlНЯТЬСЯ о н и  морут между 
СО'бой ВНlутренними, внешними к,онцами  или 'своими ::редними ча,стями 
(та;бл . Х, фиг.  1 а-б, 2а-б) . Иногда четвертая пара борозд обособляет
ся от третьей ,и представляет 'собой небольшие .пятнышки. д.ополнит-ель
ные -бороздки имеют овальную форму и не 'соеДИНЯЮl1СЯ с задними бо
роздаlМИ. Слабо выр аженные ОКРlу,глые  пятнышки можно наблюдать У 

заднеI10 wрая базальных лопа,стеЙ. 
Затылочное кольцо узкое, находится на уровне заднего края гла бели ,  

J.lмеет лопасти по 'бокам и бугюрок посредИ'не. Затылочная борозда глу-
60кая и широкая, от внутреннего края затылочных лоп а стей отхлоняется 
вперед и соединяется со спинными бороздами.  Затылочные лопасти не
(iольшие, Iвздутые, от затылочного кольца отделяются мелwой бороздкой. 

Предглабельное поле ОТСУ11ствует. Передняя краевая борозда желоб
кообразная или в виде изгиба панциря.  Краевая кайма очень слаб(\ P hT _  
Пlуклая. 

Неподвижные щеки узкие, переднее их  поле с угловатым перегибом, . 
начинаЮЩИ1М'СЯ у переднего ;кр ая гл абел и  и пр,одолжающим-ся на  под
вижные щеки. Глазные крышки узкие и короткие, средина их находится 
п'ротив задней пары борозд ,глабе.�И .  Глаза на подвижных щеках не 
сох р а нил ись. 

Передние ветви лицевых швов слабо расходятся, на  средине крае
вой каймы плавно поворачивают к оси. Задние ветви п а раллельны спин
ным бороздам .  

Подвижные щеки узкие, с щечными остроконечиями.  Щечное поле 
имеет резкий, килеобразныи перегиб. Задняя краевая борозда глубокая, 
резкая, продолжается и на ОСТРОКОlIечие, отделяет валикообразную 
каЙIМУ. 

Микроскуль'Птура гла6ели, затылочного кольца, ВНУТlренней ч а,сти 
кра'ев.оЙ каймы и киля щечного поля состоит из мелких бугорков. П о  
наружному краю каймы наблюдаются тонкие, волосовидные, иногда 
слабо волнистые валики. 

Xb'O'ctob-ой щит ()'круглый, слабо f8ЫТЯНУТ ,вдоль о'с'и, умеренно ВЬЩ)'lк
.1ЫЙ.  Рахис в поперечном сечении полукруглый, сужающийся назад, 
доходит до задней краевой боро:щы, ограничен четкими спинными 
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Размеры головного щита, мм 
N, 287/ 138 

обн. Д-б34 1 а  

абс. отн. 

)Jлина кранидия . . . . . .  6 , 9  1 , 86 
LUирина кранидия впереди . 5 , 2  1 , 40 
LUирина кранидия у глазных 

крышек . . . . . . . . . 4 , 8 *  1 , 29 

Длина г лабели 
LUирина глабели у основания 
LUирина краевой каймы _ . 

LUирина затылочного кольца . 

N, 287/ 138 

обн. Д-б34 1а 

абс. отн. 

5 , 0  1 , 35 
3 , 7  1 ,00 
1 , 1  0 , 29 

. 0 , 8  0 , 21 

бороздами,  от переднего края по плавной дуге изогнут н азад и вниз,  
состоит из I I  колец_ Кольца разделены узкими и глубоким и  борозда ми,  
имеющим и  у спинных борозд изгибы вперед, а у оси - н азад. От перед
него конца рахиса по направлению назад уменьшается ширина колец, 
глубина борозд, разделяющих эти кольца и степень их изогнутости_ По 
бока м колец наблюдаются аподемальные ямки ,  лучше выраженные н а  
передних кольuах. 

Плевральное поле расчленяется на шесть ребер_ Плевральные бо
р озды ГЛу!бокие и ШИРОКlие, межплевр аЛl>ные - мелlкие и узкие, IH a на
ружных к,онцах ребер з аметно р а'оширяющиеся. Краевая кайма ЯСНiQ 
выраженная,  является слабо выпуклой и по пологой дуге наклонена 
н аружу_ От плев'р ального поля она отделяется краев,ой каймой в В'иде 
изг-иба панциря .  

МиК'роскулыптура на  р ахиалыных lюльцах, краевой кайме и вьшук
лых частях р'ебер пред:ставлена очень м елкими бугорка,ми_ ПО наружН'о
MIY краю ,кр аевой каймы на6людаю'Гся 'Очень тонк·ие 'волосовидные вали· 
ки, имеющие тенденцию по направлению от заднего края щита вперед 
кулисообразно заходить друг з а  друга и н а  кайму. 

Размеры хвостового щита, мм 
N, 287/ 142 N, 287/ 142 

обн. Д-б34 1 а  обн. Д-б34 1а 

абс. ОТН. абс. ОТН. 

Длина хвостового щита . 
LUирина хвостового щита 

4 , 6  1 , 91 Длина рахиса 
LUирина рахиса впереди 

. 3 , 7  1 , 54 

. 2 , 4  1 , 00 

и з 1М e iH ч и в 'О С Т ь .  В оз р а'Сl'ные изменения проследить не удал'Ось 
ввиду ОТiСУТС11ВИЯ СООl'в'е'Гствующеrю м а'Гериала .  ' 

Инди.в.идуальная изменчи'во·сть н а  юран,идиях  p-ыражае'Гся в р азлич
ном 'соед'инении передних двух пар борозд; на хвостовых щитах - 'в р аз
личн'Ой степени четко'сl'И шестого ребр а .  

С р а в н е н и е .  В и д  О.  gurjevskiensis по характеру передних двух 
пар  борозд глабели и Iн ал,ичию 'слабо выпуклой каймы х'Орошо отлича
е1'СЯ от в!сех представителей р ода Ganinella. Наибольшее CXOДlCTBO он  
обнаруживает с О.  tchernyshevae, но отличается наличием не  трех, а че
тырех пар борозд гл абеЛ'и и 1 1  р ахиаль'ных колец и 6 'ребер, 'югда как  
у О. tchernyshevae ИХ ООО11ветственно, 9 и 5 .  

В Р е м я с у Щ е с т в о в а н и я и р а с п р о  с т р а н е н и е .  Первая 
полов,ин а  р аНН'едевонской эпохи. С ал аир .  

Ф а ц и а л ь I H  а я п 'Р .И  У Р о ч е Н ' н  о 'с т Ь .  ИЗ'ВС;СТНЯlКи темно-се,рые, 
черные, тО'нкокристалличес'Кие, плитчатые. 

М ,е с т о н а х 'О ж д е н и е. С ал а ир ,  о крестност'И г.  Г!урьев'ска ,  обн.  
К-603г ( 1  экз. ) ,  Д-634 I а , г ( 1 5  экз . ) - т о м ь ч у м ы ш с к и е  с л о и. 
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Ganinella tchernys!�evae I Yolkin,  gen .  et sp. поv. 

Табл. Х, фи,г. 6-1 1 ;  IР'ИС. 1 7  

Proetus ех gг. bO/1emicus: Чернышева, 1 95 1 ,  СТр. 28, табл. 1 ,  фиг. J 1 .  

u Г о л о т и Iп.  ИГиГ СО А Н  СССР,  ,N'Q 287/1 43,  кранидиЙ. Горный Ал
таи, нижнее течеНtие  р . Ануя, левабережье рч. Каlмышенки, северо-з ап ад
ная ча �ть канавы у геодеЗ.ичеокО'го ЗlНака, О'бн. Е-63 1 0. Нижний девон, 
нерхнии подотдел, я к у ш и н ·с к и е с л о и. Та1бл. Х, фиг.  7а-8. 

Д и а г н о з .  Три пары борозд глабели 
развиты очень слабо:  з адние и средние в 
в иде полосок, а п ередние в виде овальных 
пятнышек, лишенных микр оскульптуры. Пе
р едняя краевая кайма уплощенная.  Хвосто
вой щит с девятью р ахиальными кольцами и 
пятью-шестью ребрами.  

М а т е р и а л .  Всего 39 экз . ,  из них кра
н идиев - 8, хвостовых щитов - 1 9, подвиж
ных щек - 1 2. Сохранность большей частью 
удовлетвор ительная.  

О п и с а н и е .  Кранидий удл иненный, вы
пуклый. Глабель умеренно выпуклая,  огр а 
ничена резкими спинными бороздами,  су
жается вперед, от своего заднего края плав
но и круто спускается к краевой борозде, 
и м еет три пары борозд. З адние и средние 
борозды узкие, п ередние - в в иде о круглых 
или овальных п ятнышек. Все борозды р азли- Рис. 1 7. Кранидий и хвостовой 

щит Ganinella tchernysheuae Yolk., 
4ИМЫ л иш ь  при косом освещении.  Дополни-
тельные бороздки также выражены очень 

gen. et sp. поу. 

слабо, не соединяются с задней п арой бо-
р озд глабели. У заднего края базальных 
лопастей м ожно р азличить округлые пятнышки. 

З атылочное кольцо широкое, находится на уров'не заднего края 
гл аtбели, с лопа'стя>ми по бока\м Iи бугорком поср:щине. П ер едняя ч а'сть 
его ,полого ,спускается к з атылочной 'борозде. З атылочная БО'розда широ
кая и глубокая,  от внутреннего края затылочных лопастей отогнута 
в п еред. З атылоч'ные лопасти м ал енькие, 'вздутые, овал ьных очерта:ний, 
от затылочного кольца отделены мелкой IбороздкоЙ. 

Предiгл а1бельное ,поле 01'CY1'CTBlyeT 'или едва на,мечается. П ер едняя 
краевая б орозда желобкообразная.  Краевая кайма уплощенная.  

Неподвижные щеки очень Iузкие, н а  переднем их поле р азличим киле
обр аз:ный перегиб, н ачин ающий'ся у перед'него К'Р ая гл а6ел и  и продол

ж ающийся на ПЮДВИЖlНые щеки. З аднее п оле неподвижных щек 'в в иде 

очень уз кой полосК'и. Гл аЗ'ные крышки узкие и короткие, р а'сположены 

ниж,е уровня гла'бели. Средина и,х приурочена к зад'НИМ бороздам гла

бел и .  Гл аза небольшие, полулунные, с гладкой зрительной поверхностью. 

В основании они оконтур ены узкой, слабо выпуклой полоской (валико м ) . 

Передние ветви л ицевых швов сл або р асходятся, н а  н а ружной п оло

вине каймы плавно повор ачивают к оси.  З адние ветви параллельны спин

н ы м  бороздам до кр аевой борозды, откуда они резко отогнуты н аружу, 

косо пересекая заднюю краевую кайму. 
Подвижные щеки узкие, с остроконечиями.  Щечное поле с резким 

килеобразным перегибом. Задняя краевая борозда глубокая,  резкая, 

з аходящая на остроконечие. Краевая кайма умеренно выпуклая,  в аJIИ

кообразн ая.  

1 Вид назван в честь Н. Е. Чернышевой. 

4 Е .  А .  Елкин. Трилобиты 4й 



Микр,оскульптура гла'бели, з атылачнога кальца 'с л оо астяtМ.и и щечна
го поля пред'ставлена о чень м елк:ими бугорками. На 'наРlуж нам крае  кр а
евой каймы прису11С'ГВуют тонкие, воласовидные, пар аллел ьные в ал.ики. 

Длина кранидия 
Ширина кранидия впереди 
Ширина кранидия у глазных 
крышек 

Размеры головного щита, .м.м 
.JI(, 287/ 143 
оби. Е·б31 0  
абс. оти. 

4, 4 1 , 83 Длина глабели 
. 3 , 0  1 , 24 Ширина глабели у основания 

Ширина краевой каймы 
3 , 3  1 , 37 Ширина заТЫJIОЧНОГО кольца 

К, 287/143 
оби. Е·б3!О 
абс. отн. 

. 3 , 1  1 , 29 
2 , 4  1 , 0  

. 0, 6  0 , 25 

. 0, 7  0, 29 

ХIЮСТОВlОЙ щит акруглыЙ, выпуклыЙ.  Длина t>IЮ пачти 'в два 'раза  
меньше ширины .  Р ахис в па1перечном сечении ,составляет .пачти 'палу
KPlYr, огр аничен четкими сп'И'нными бароздами, дохадит д'0 к'р аевой кай
мы,  довольно быстро сужае'JIСЯ наз ад, имеет девять р ахиальных калец. 
Ко.льца с аПОд'емальнbItми Яlмками по бокам, р азделя ются р езкими бо
роздами,  глубина которых к заднему концу р ахиса уменьш ается.  Перед
ние борозды имеют очень 'сл абый ИЗIIiиб от спинных борозд вперед, а у 
оси - н азад .  В соответствии с этим из'Гибаются и кольца. 

Плевральное поле р а,счл-енено 'на  пять-шесть 'р tбер, последн-ее из них 
не вс,еI1да отчетл и В'ое.  Плевр альные !борозды обычно ГЛlу:бокие И широкие, 
а м ежплевр алынеe - м еЛlJше и узкие, но ч а,ст,о :-rерВblе па'сле втарого 
р ебра р азвиты в той же степе'ни, что и Iмежплевр альные. К!р аевая кайма 
выпукл ая,  наклонен а  наружу и отделя ется от пл;;вральноrо поля lПер'е
гиlБОIМ па'нциря . 

Сочленовое полуре6ро 'с мыщелком и ф а'сеТКО}I.  Впереди внутренней 
ч асти этого ПОЛlуребра р азличается узкая 'сочленовая поласка. 

Микроскульптур а Iр ахиса, ВЫПУКЛЫХ ч аС'JIей ребер и К'р аевой каймы 
оостоит из очень м'елких бугоркав. П а  на'ружlНOIМУ краю мажно р азли
чить тонкие 'валосовидные в ал ИlКИ . 

Р азмеры хвостового щита, .м.м 

Длина хвостового щита 
Ширина хвостового щита 
ДJIина рахиса 
Ширина рахиса впереди 

.JI(, 287/147 Х, 287/144 

оби. Е·б3157б оби, Е·б310а 
абс. атн. абс, ОТН. 

, 3 , 1  1 , 82 3 , 9  1 , 69 
4, 8 2 , 82 6 ,0  2 , 60 
2 , 5  1 , 47 3 , 1 1 , 34 
1 , 7  1 , 00 2 , 3  1 , 00 

И ,з  м е н ч и 'в о ,с т  ь. В азр астные из,менения п�О'сл едить не Iудалось 
ввиду отсутствия м атериала по разным стадиям роста .  

Индивидуальная изменчивость на кр анидиях т:раявляе'JIСЯ в р азлич
ной четко'сти борозд гл аtбели ('Dсобенно передней ,их пары, к'раевой ба
р,азды, килеабр азно'го перегиб а  на переднем ЛОJ:е непадвижных щек. 
На X1BOCTOBblX щитах изменчивlOСТЬ СВОДИТСЯ к изменению 'резкости бо
ро.зд, р азделя ющих р ахиальные Iюльца, в ариациям ширины последнего 
кольца ( р ахиального. о.ко.нчания ) ,  р азлично.й степени уменьшения глу
бины плевр альных -борозд от переднего. края щита н аз ад. 

С р а в н е н и е. ОПИ'СbIlва емый Iвид наибольше� схадства о.'бна'ружи
'Бает 'с О. gurjevskiensis. Ср авнен,ия даны при опис аlНИИ паследнего. 

В р е м я  с у щ е ,С Т lв а в а 'н и я  и р а с п р о с т 'р а н е Н lJ1 е. Втарая 
палавина р анне,дево.н'ско.й эпохи. Салаир,  Горный Атл аЙ.  

Ф а ц и а л ь н а я п р  и 'у р 00  ч е н н о с т ь .  ИзвеС',-няки тем,но-серые, с,е
рые, органогенно-обломочные, слоистые,  тонко- и среднекристаллические. 
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М е 'с т о н а х 'О ж д е н и ,е. Салаир,  окрестности г. Гурьев'ска, обн 
Е-63 1 57 (29 экз . ) - в е р х н е к р е к о в с к и е с л о 'и .  

Горный Алтай: 1 .  рч .  Каlмышенка, обн .  Е-63 1 0  и Е-63 1 0а (7  экз. ) ,  
Е-6320 ( 1  экз . )  - я к у ш и н 'с к и е  с л 'О и  (низы I :ачки извеотняков) . 2. 
рч . Куваш, обн. 1 0  (2 Э1КЗ . )  - к а м ы ш е н с к а я с в и т а  ( верхняя ч асть) . 

Ganinella diversa 1 Уоlkiп ,  gеп . et sp .  поv. 
Табл. х, фиг. 1 2- 14 ;  табл. xr, фиг. 1 -6;  рис. 18 

Г о л о т  и п .  И ГиГ  СО АН СССР,  ,N'g 287/ 1 5 1 ,  ! :ранидиЙ. Горный Ал
тай,  нижнее течение р. Анryя , л ев обережье рч. Соловьихи, левый борт 
Хомичева лога в 1 ,7 кл! выше его устья, обн. 1::-6 1 1 07. Нижний девон, 
верхlНИЙ подотдел, якушинские ,слои ('пачка известняков) .  Та'бл . X I ,  
фИТ. 2а-в. 

Д и а г н о з. Три пары борозд глабели в 
виде узких полосок, лишенных микроскульп
туры.  На ядрах  различима лишь задняя 
пара  в виде мелких желобков. Передняя 
краевая кайма плоская. Хвостовой щит с 
1 0- 1 2  р ахиальными кольцами и 6-7 реб
рами.  

М а т е р и а л .  Всего 91  экз . ,  из  них кра 
нидиев - 36, хвостовых щитов - 42, под
вижных щек - 13 .  Сохранность р азличная.  

О п и с а н и е. Кранидий удлиненный, 
умеренно выпуклый. Глабель субкониче
ская, с округлым ИJ1И слегка п риостренным 
передним краем,  упирающимся в краевую 
кайму, ограничена глубокими спинными бо
роздами, плавно изогнута от заднего края 
вперед и вниз ,  имеет три  пары борозд. Бо
розды глабели п редставляют собой очень 
узкие полоски, лишенные микроскульптуры, Рис. 1 8. К�анидиЙ . и хвостовой 

по пологой дуге изгибаются н азад и увели- щит Gamnella d!versa Yolk. ,  

чиваются по  длине от передней к задней 
gen. et sp. nov. 

п аре. Дополнительные бороздки выражены очень слабо. Ядра глабели 
гладкие, н а  них можно различить признаки пары борозд в виде мелких 
желобков или понижений.  

Затылочное кольцо узкое, с лопастями по бокам и буго р ком посре
дин,е, отделяется от глабели широкой и глубокой затылочной бороздой. 
З атылочная 'борозда от 'внутренних концов з атьшочных лопастей немно
го 'Отклонена вперед. Затылочные лопасти маленькие, выпуклые, со 
стороны заТЫЛОЧНОI10 кольца оконтурены плавным изгибом панциря. 

Предглабельное поле отсутствует. Краевая борозда 'Четкая, Iузкая 
Пlредставляет с,обой резкий перегиб панциря. Крэевая кайма плоская, 
перед передним краем 'глабели она неинаго 'сужс:на. 

НеПОДВrЮКlные щеки узкие, на  передне.м их П().'Iе наблюдае-гся у,гло

ватый, килеобразный перегиб, н ачинающийся у ;lереднего края глабели 
и переходящий на  подвижные щеки. Заднее поле в виде узких полосок. 

Глазные крышки узкие, короткие, расположены ниже уровня глабели. 
Их средина приурочена к задним  бороздам глабели. Глаза умеренной 
величины, 'с гладкой зрительной поверхностью. В основании они огра
ничены узкой, уплощенной полоской, не всегда отчетливо выра
женной. 

Передние ветви лицевых швов слабо р асходятся до краевой борозды, 

откуда, еще больше отклоняясь в стороны, плавно поворачивают к оси, 
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Задние ветви п а раллельны спинным бороздам до задней краевой бо
р озды, затем резко поворачивают наружу, под острым углом пересекая 
кайму. 

Подвижные щеки УЗ.кие, с щечными ОСТР,OIко'нсчияМ'и .  Щечное rrюле 
выпуклое, с резким килеобразным перегибом .  Задняя краевая бор озда 
узкая, ГЛlубокая, продолжае'Гся и на щечное ОС11рокюнечие. Кайма 'ваJ!И
кообр азная. Н а'ружная ча'сть щечного юстроконечин Iплоская в виду т.ого , 
что я вляется IПродолжением уплощеннюй переднебоков.ой  каймы, а 
В'нутренняя - субwонич,еская, обусловленная харалтеро м  ,задней краевой 
каЙ,мы .  

Микроскульптура глабели и затылочного кольца состоит из среднего 
раз,м,ера буг.орко,в, ОЮРIУТЛЫХ или rслегка ВЫТЯlfУТЫХ очертаний. Н аиболее 
крупные буго'рк'И IПриtурочены к з адней части Iглаrбе�lИ.  На краевой кайме 
и щеЧlНОМ ,поле ПрИСУТСТlВуют ючень мелкие 'бугорки ,  част.о сла60 выра
женные. По наружн.ому Iкраю каймы rм.ожно 'р азличить тонкие, воло'со� 
В'идные, параллел ьные ДРYlг ,другу rвал,ики.  

Размеры головного щита, м м  

Длина кранидия . . . . . . . .  . 
U1ирина кранидия впереди , . . . . 

U1ирина кранидия у глазных крышек 

Длина глабели . . . . . . . 

U1ирина глабели у основания 

U1ирина краевой каймы . . 
U1ирина затылочного кольца . 

Х, 287/ 1 5 1  
обн. E-6 1 107 
абс. отн. 

9 , 1 1 , 68 
7 , 5  1 , 38 
7 , 2 * 1 , 33 
6 , 5 1 , 20 
5 , 4  1 , 00 
1 , 1 0 , 20 
1 , 5  0, 27 

N, 287/152 
обн. Е-б 1 108 

абс. ОТН. 

8 , 5  1 , 02 
6 , 5 1 , 54 

5 , 8  1 , 38 
4 , 2 1 , 00 
1 , 6  0 , 38 
1 , 1  0 , 26 

Xrвост.овой щит 'вытянут вдоль .оси, округлых или параболических 
очеРТaIl'ИЙ. Р ахИlС ограничен резкими rDПИННЫМИ бороздами, сужае'Гся 
назад, доходит до rwраевой боро.зды. В iпопереЧНrQlМ 'сечении он rполукруг
лый, 'в продольн.ом - плаrвн.о ,спукается н азад, 'имеет 1 0- 1 2  колец. Коль
ца р азделяются дру,г .от друга 'резкими  бороздами,  !глу,бина к.оторых п.о 
направлению назад уменьшается. Эти борозды ОТ спинных борозд изги
баю1'СЯ вперед, а у оси - назад, 'Ч'Ю лучше выр ажено 'на .передней ,поло
вине р ахи'са .  П.оследние р ахиальные кольца 'ино'гда различают,ся 'с тру
дом,  о'собеНtно :на я др ах хвостовых щи'юв. По rбока,м колец у переднего 
конца ,раХИlса наrблюдаются аподемальные Я МIКИ. 

П лев'ральное 'поле и меет Iшесть-rс,емь 'ребер . В С>сьмое ,ребро р азвито 
'Очень 'слаrбо, обнаРlуж,ено лишь 'у ,единичных экземпля'ров к'рупног.о р аз
мера,  на  ядрах  обычно не выражено. На хвостовых щитах небольшого 
р аз'мер а трудно Iр азличимо и 'седымое ребро. Плезральные борозды глу
бокие 'и шир,ок:ие, IПО н аrп'равлению назад 'становят,ся несколь'ко Iмельче; 
межплевральные - узкие и �мелкие. Краевая ,кайма .очень 'слабо в ыпук
лая ('на яд:р а.х - уплощенrная) , полою наклонена на'ружу, от плевраль
ного поля отделяется �перегибом Iпанциря .  Сочленовое .п.олуребро с мы
щел'ком и фасеткой, впереди его Iвнутренней ч асти н а,блюдается узкая 
сочленовая п'Олоска .  

МИКРО'окульптуrр а  отчетливо rвыражена лишь н а  р аJGиальных коль
цах и представлена мел кими бугорк ами. 
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Размеры хвостового щита, мм 

Длина хвостового щита . 

U1ирина хвостового щита 

Длина рахиса 

U1ирина рахиса впереди . 

Х, 287/ 153 N, 287/154 N, 287/ 1 50 
обн. Е-б 1 l08 обн. Е-б l l08 обн . 10 
абс. отн. 
6 , 0  2 , 22 
8, 1 3 ,00 
4, 9 1 , 81 
2 , 7  1 , 00 

абс. отн. абс. от". 

7 , 1 2 , 1 5  15 , 9  2 , 43 
10 , 0  3 , 03 18 , 7 2 , 97 
5 , 6  1 , 69 12, 9 2 , 05 
3 , 3  1 , 00 6 , 3  1 , 00 



И з  м е н ч и в а 'с т ь. Возр аlC'J1ные 'изменения H�  праслежены из-з а ат
сутствия материала па р азным стадиям  раста . Однако. замечена, что. из
менения очертаний х'вост·авых щи'юв ют аКРIУГЛЫХ да пара'балических в 
бальшей 'степени связаны 'со стадиями раста .  

Индивидуальная ИЗlменчивасть на :кранидиях овяза'на с укарачен
ностью или удлиненностью Iглабели и,  саатве11ственна 'с акруглым или 
при,остренныIM ее лередним краем, 'степенью «,в'недрения»  гла'беЛ'и в кр а
евую .каЙму он Iглубиной задних баразд Iглабели на  я!драх.  ИЗiменчивасть 
хвоставых щитав 'выражена 'в 'бальшей степени. Она праЯ'вляется в ва
р,иациях 'Числ а  р ахиальных калец от 10 да 1 2, числа ребер от 6 да 7, 
четкости кр аевай барозды. 

С р а в н е н и е. На'и6альшее 'схадства о писываемый вид обнаружива
ет с видам О. dombrowiensis ( Giirich, 1 896, 'стр.  370, толька Xlвосто:вай 
щит; Сабалев, 1 909, стр. 389, табл. I I I ,  фиг. 9 ;  см. ниже) , хараша атли
ч аясь, аднака, па наличию у паследнега н а  ядрах глабели следав всех 
трех пар  баразд, тагда как у О. diversa на ядрах глабели выражены 
талька задние боразды в виде мелких желобков. 

В р е м я 'с У щ ·е 'с т в о в а н Iи я 'и Р а с  п 'Р а с т р а н е н и е. Канец ВТО

рай Лtаловины р аннедеванско й  'Эпахи. Гарный Алтай .  
Ф а  ц 'и а л ь н а я п р и  у .р о ч е н , н  ю 'с Т ь. Известняки темна-'серы е  и 

серые,  'срмне- :и ,крупна'кристаллические, ча'С1'а ортаНOiгенно-обломочные:. 
песчаники мел.козер·нистые и алевралиты зеленавата-'серые,  и.з'в,естко;в"И
,стые. 

М е с т о н а х а ж д е н и е. Гарный Алтай :  1 .  ГаНИIН ключ, обн. ГК-2а 
(24 '3К3 . )  - я  К IУ Щ И  H C lk -и е  'с л а и (,пачка ИЗlвестнякав ) , 2.  акрестнос'Ги 
с .  Салавьихи, абн. Е-6 1 1 07 (3 экз . ) , Е-6 1 1 08 ( 2 1  экз. ) - я к у ш и н с к и е  
с л а и  ( пачка известнякав) ,  3 .  рч .  Куваш, абн.  1 0  (43 экз. ) - камы
ш е н с к а я 'С 'в И Т а ('верхняя ·ча,сть) . 

Ganinella dombrowiensis (Giiгich) , 1 896 1 

Д и а г н а з .  Три пары ,борюзд, гл абели выражtны слаба, IH a ЯдJрах 
представлены желоб�аабразными вдавленнаСТЯiМИ. П ередняя кр аевая 
кайма ,плоская .  Хвосто.ваЙ щит с 12 рах'и альными \кол ьцами и 7-8 'реб
р аlМИ .  

С р а 'в  н е н '11 е. О. dombrowiensis наибальшее 'сходства имеет 'с видом 
О. diversa. Ср авнение дана ,при апи·сании послед\неro. 

С а с т  a lВ 'в и Д а .  Вид 'с остоит из двух паДВИДQВ :  
О. dombrowiensis dombrowiensis (Giiгich) , О.  dombrowiensis brevis 

Yolkin, subsp . nav. 
О б щ и е з а м е ч а Н 'И я. Из 'в'сех р а'3разненных ча,ст,ей панциря,  опи

санных пад видавым 'названием dombrowiensis, к даннаму виду lНами 
атнесен лишь хваставай щит, изабраженный Сабалевым ( 1 909, табл. I I I , 
фиг. 9 ) , а затем и Рихтером (Richteг R. , 1 9 1 2, табл. 1 8, фиг. 1 6) .  Этот 
хвоставай щит выбран Рихтерами (Richter R. et Е . ,  1 950, ·стр. 1 78)  в 
качестве неатипа .  КраНtИДИИ -и падвижные щеки, iIзабражеНlНые наз'ван
нbItми а'втарами как /вид dombrowiensis, нами 'ВКJlючены в ,состав  Khal
finella carinata ( Khalf. ) . 

В р е м я  с у щ е с т в а в а н и я  и р а с п р а с т р а н е н и е. Ранне- и 
среднеэйфельский век. Салаир ,  Гарный Алтай и Пальша. 

1 Правильность отнесения этого вида к роду Ganinella, а следовательно, и р аспро
странение рода до Польши вызывает сомнение ( Прим. отв. ред. ) .  
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Ganinella dombrowiensis dombrowiensis (GuricJ1) , 1 896 

Та,бл. XI, фиг. 7�14; табл. XII, фиlГ. 1 ;  рис. 1 9  

Dechenella dombrowiensis: Gi.irich, 1 896, Сl'р . 370; 1 899, оС11р . 375 (толыко хвосто
вой щиrr) . 

Dechenella (?)  dombrowiensis: Соболоев, 1 909, стр. 389, табл. I I I , фи'!'. 9 (только ! ) . 
Dechenella (Basidechenella) dombrowiensis: Ricl1ter R . ,  1 9Щ стр. 281 ,  табл. 1 8, 

фиг. 1 3  (только! ) ; Richter R. et Е., 1 950; стр. 1 78; Юеlап, 1 954, стр. 2 1 ,  табл. I I ,  фиг. 8. 

Н е о т и п. Выбран РихтераlМ'И ( Richter R .  et Е. ,  1 950, 'стр .  1 78) . 
цг.м, 1 42 19 ,  ХВОС'l'OВОЙ щИТ ( Соболев, 1 909, т аlбл . I I I ,  фиг. 9) . Келецко
Сандомирский кряж, м естность - Домброва. Средний девон (низы ) , 
домбровский известняк. 

Д 'и а 'г н о з. ХвоС'l'OВОЙ щит удлиненный, 'с отношением ширины к 
длине 1 , 1 9- 1 ,3 1  :и 8 р ебрами 'на Iплевр альных полях. 

М а т е р и а л .  Всего 1 .57 экз. ,  'из них кра'нидиев - 52, ,xJB OCTO'BbI,x щи
тов - 7 1 ,  IПЮДВ,ИЖНЫХ щек - 34. Сохранность удо.3летворитеЛЬ.ная .  

О п  и с а н и е. Кран,идий УДЛИlненный, 'в лродольном и поперечню� 
на.правлениях у!ме:рен'Но выпуклый.  Глабель 'равномерно сужается в.п'� 
ред, ограничена р ез'К'И<ми Iспинными бороздами,  имеет юкру,глый ИЛ I 
слегка :прио'стренный п ер едн,ий край и три Iпары борозд. Борозды гл аlб( 
ли Iмелкие, в виде широких ПОЛОСО,к. Передняя п а'ра  борозд самая корот 
кая, не в'сегда ,отчетливая .  Н а  ядрах 'можно р азличить призна ки в'сех 
трех 'пар ,борозд, п р едJста'вленные желобкообразными IПОiнижеНИЯIМИ .  На 
иболее чеТ\кий желобок Юllвеча ет з адней Iпаре.  С реДНJие и передние бо
розды на ядрах ,различимы част,о л,ишь при к,осом о авещении. Дополни
тельные ,бо'р'ОЗДI<'И обыЧlНО ,сла'бые, .но на  многих эюемплярах они в,полне 
отчетл'ивые. 

З атылочное кольцо Iу.з'кое, вьщуклое, с лопастями по бокам и бугор
ком посредине, н аходится на уровне заднего края гла бели .  З атылочная 
борозда глубокая, соединяется со спинными бороздами, от внутренних 
IЮНЦОВ затыл.очных лопа'стей и у 'Оси 'изогнута вперед. Затылочные ло 
па,сти небольшие, выпуклые, ОТ з атылочного кольца отделяю1'СЯ ,слабым 
понижен'ием. 

Предгла6ельное поле от,сутствует. Пер�дняя кр аевая борозда в виде 
ясного изгиба паНilJИРЯ .  Кlраевая 'кайма Iплоская. 

Не:подвижные щеки УЗlкие, п ереднее их пол е  f!MeeT УГЛOlватый пере
гиб, продолжающийся на  подвижные щеки. Глазные крышки узкие, 
короткие, находятся 'ниже ур,овня Iглабели, 'средина ,их р асположена про 
тив :з адних ,борозд тлабели. Глаза  небольшие, ПОЛIУЛlунные 'с ,глаДIЮЙ 'зр и-
1'ельной поверхностью, высоко поднятой над щечным полем. 
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Передние ветви л ицевых швов умеренно 
расходятся до средины каймы, а затем 
плавно поворачивают к оси и внутрь. Зад
ние ветви параллельны спинным бороздам 
до задней краевой борозды, потом резко 
ОТКЛОНЯЮТСЯ наружу, косо пересекая кай
му. Подвижные щеки с остроконечиями, рез
ким, угловатым и килеобразным перегибом 
на щечном поле. В нутренняя часть щечно
го поля от перегиб а  горизонтальная, на
ружная круто наклонена к краевой кайме. 
З адняя краевая борозда резкая, продолжа
ется и на  остроконечие. Задняя краевая 
кайма валикообразная. 

Рис. 1 9. Кранидий и хвостовой щит 
Ganinella dombrowiensis dombrowien

sis (Gi.irich) 



Микроскульптура глабели состоит из округлых или слегка вытянутых 
6J)лгорков 'среднего размера.  3атьшоч<Ное кольцо : 1  ,глазные крышки по
юрыты .мелкими бугорками.  Н а  на'ружном крае  каймы н а'блюдаются 'юн
кие, волосовидные 'параллельные др)Лг другу 'валики. Щечное поле иног
да имеет нея,сно ячеистую М'икр'оскульптуру. 

Размеры головного щита, .м.м 

Длина кранидия 
Ширина кранидия впереди 
Ширина кранидия у глазных крышек 
Длина глабели 
Ширина глабели у основания 
Ширина краевой каймы 
Ширина затылочного кольца 

N. 287/ 158 N. 287/160 
оби. Е·6196 обн. Е·6196 

абс. ОТН. абс. ОТА. 
3 , 3  2 ,03 11 , 5  1 , 59 

9 , 6 *  1 , 33 
· 2 , 2 1 , 37 8 , 4 *  1 , 16 
· 2 , 3  1 , 43 8 , 1 1 , 12 

1 , 6 1 ,00 7 , 2  1 ,00 

· 0 , 5  0 , 3 '1 1 ,8  0 , 25 

· 0 , 5  0 , 31 1 , 6  0 , 22 

Хвостовой щит ,у,меренно 'вылуклый, вытянутый вдоль оси, с отноше
нием ширины к длине 'примерно 1 , 1 9- 1 ,3 1 .  Р ахис выпуклый, 'Clужается tИ 
плаlВНО 'СПУlCiкае1'СЯ нава'Д, 'Ограничен четкими 'опинными бороздаlМИ, 'со
стоит ,из 1 2  колец. Кольца р азделены 'рез'кими и :гл)Лбоки:ми Iборозда,ми, 
которые у спинных борозд изгибаются вперед, а у оси - назад. Глубина 
этих борозд .по направлению н азад уменьша,е1'СЯ.  По ,бокам рахиалынхx 
колец на'блюда,ю'Гся а'подемальные я мки, не всегда различимые 'На ПО4 
следних трех-ч'етырех 'кольцах. 

Плевральное поле ,имеет восемь ребер. Плевр альные !борозды ш:иро� 
кие и глубокие, ,меж.плевраль:ные узкие и мел кие. Последние 'н а  концах 
ребер довольно резкие. Краевая  кайма слабо выпуклая,  наклонена на
ружу. Краевая борозда в 'виде че11КОГО изгиба :п а'НцИlРЯ .  

МИКРО'С1\iУЛЬПТiур а р ахиса, ллеврального поля : 1 ,  каЙiмы 'Представлена 
очень мел!�и'ми ,  иногда неЯlСНО выраженными бугорка:м'И . Н а  переднебо
ковых краях X'BIOCTOBOI1O щита н аБЛ'lOдаЮ11СЯ тонкие волосов.идные :вали
ки, .кулисообразно заходящие Др)Лг .з а друга. 

Размеры хвостового щита, .м.м 
N, 287/162 N. 287/ 163 N. 287/165 

оби. Е·6196 обн. Е·6197а оби. ве· ! 

абс. ОТН. абс. ОТН. абс. ОТН. 
Длина хвостового щита · 9 , 6 2 , 59 10 , 3  2 , 40 11 , 5  2 , 40 
Ширина хвостового щита . 11 , 5  3 , 11 13 , 9  3 , 23 14, 5 3 , 02 
Длина рахиса · 7 , 9  2 , 13 8 , 3  1 , 93 9 , 9  2 , 06 
Ширина рахиса впереди · 3 , 7 1 , 00 4 , 3  1 , 00 4 , 8  1 , 00 

И з м е н ч и в 'О С Т ь. Нозра'С11ные изм енения н а  )_ранидиях заключают
ся  в увел ичении чеТКОСl1И 60РОЗД ,гла6ели, о ообенно п ер едней ,и ,средней 
пар ;  на  хвостО'вых щитах 'не ,просл ежены и.з -з а  отр а:ниченности м атери
ала ло р азным 'стадиям роста .  

Индивидуальная изменчивость на  кран.идиях :представлена 'В ариа
циями схождения 'сдинных ,борозд, 'р азличным хз'р актером очертаний 
переднеГО К'рая ,гла:бели (от 'ПРИОО1рен'НЫХ до округлых) , р азличной 'Ч,ет
костью передней ,пары Iбо,р'ОЗД глабели и вариациями глубины отпечат
ков 'борозд глабели на ее ядрах. Изменчивость IH a 'хвостовых щитах вы
р ажена ,степеныю 'четкости краевой Iборозды, 'вариаЦИЯIМИ глуб'Ины меж
плев'ральных борозд на наружных концах ребер. 

С 'р а в н е  н и е. Данный подвид от лодвида О. dombrowiensis brevis 
ОТЛ'ичае1lСЯ 'более УДЛИН·eJННЫМ хвостовым щитом, наличием в'ОСЫМ'И, а не 
оем и  :ребер на  плевралыном Iполе. 
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В р е ·м я с 'у Щ е с т в о в а н и я 'и Р а ·с п р о  'с т р а н е н и е. Р анне
эйфельский век. Салаир,  Горный Алтай, Польша. 

Ф а  ц и а л ь н а я п р  И lУ IР О ч е н н { )  ' с  т ь .  Известняки ,серые, зелено
ва'го-серые, деТРИ'f'овые, 'П'есчани'стые и ИЗlвесl'НЯКИ р озоватые, криноид
ные. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Салаир 1 .  р .  Томь-Чумыш, 06н. Е-6380В 
(3 экз . )  - с а л а и р к и н е к и е  с л о и  (средняя часть) . 2 окрестности 
с .  Красная поляна,  обн. К-60 1 5  (86 экз . ) -с а л а и р к и н с к и е  с л о и  ( ? ) . 

Горный Алтай :  1 .  Ганин ,ключ, ,обн . Е -6 1 96 (42 экз . ) ,  Е -6 1 97 (7  экз . )  -
к ,и р ·е е 'в 'с к и е  с л  о ,и ( нижняя ча'сть) . 2. -окрестности ·с. Соловьихи, 
обн. ВС- l  ( 1 9 вкз . )  - к и 'р е е в ,с к 'и е  'с л о и  (,ср едняя ча.сть ) . 

Gan.inella dombrowiensis brevis 1 Yolkin, subsp. nov. 

Табл. XI I ,  фиг. 2- 1 0, 1 2, 1 3 ;  рис. 20 

Г ,о л о т и п. ИГиГ СО АН СОСР, N� 287/ 1 73 ,  ]{,З0СТОВОЙ щит. ГOlрный 
Алтай, нижнее течение р .  Arнуя, правый <берег ,Ганина ключа у BeptX.Hero 
конца 6ыв'Ш. 'пас. Кирее'В<СКOIГО, у родника , OIбн. Е-6 1 Б6.  Средний девон, 
эйфелысхий ярус, КlирееВ'ские 'слои ( средняя ч асть) . Таlбл . ХП, фиг. 7. 

Д и а г н о з. Хвостовой щит укороченный, с 
отношением ширины к длине 1 ,5- 1 ,62 и семью 
ребрами н а  плевральных полях. 

М. а т е р и а л .  Всего 335 ЭКЗ., из них крани
диев - 94, хвостовых щитов - 1 65, подвижных 
щек - 75, туловище - 1 .  Сохранность удовле
творительная .  

О п и с а н и е .  Кранидий умеренно выпук
лый. Глабель выпуклая, от заднего края п о  
плавной дуге спускается вперед, ограничена 
резкими спинными бороздами, обычно с округ
лым передним краем, и меет три пары борозд. 
Борозды глабели мелкие, дугообразно откло
няются назад, уменьшаются по  длине от зад
ней к передней паре. На ядрах они п редстав
лены желобками, в р азличной степени четкими.  
Дополнительные бороздки н аблюдаются в ред
ких случаях, в виде коротких полосок без мик

Рис .  20. Кранидий и хвостовой роскульптуры,  не соединяющиеся с задними 
щит Ganinella dombrowiensis бороздами.  
brevis Yolk., gеп. e t  subsp. поv. Затылочное кольцо узкое, с лопастями по 

бокам и бугорком посредине, находится на 
уровне заднего края глабели.  Затылочная борозда глубокая ,  резкая, 
у оси щита и на своих концах слабо выгнута вперед, соединяется со 
спинными бороздами.  Затылочные лопасти небольшие, выпуклые, от за
тылочного кольца отделяются изгибом п анциря. 

Предглабельное поле отсутствует, и глабель упир ается в краевую 
кайму, из-за чего последняя часто имеет меньшую ширину против перед
него края глабели. Передняя краевая борозда в виде сравнительно рез
кого изгиба п анциря.  Краевая кайма плоская .  

Неподвижные щеки узкие. Переднее и х  поле и меет угловатый, киле
образный перегиб, начинающийся у переднего края глабели и продолжа
ющийся на  щечное поле неподвижных щек. Глазные крышки короткие. 
Средина их находится против задних борозд глабели.  Глаза среднего 

I B revis (лат.) - короткая. 
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р азмера,  вытянутые вдоль оси, полулунные, с гладкой зрительной по
верхностью, отделяющейся от щечного поля неширокой полоской . 

Пер едн.ие 'ветви лицевых швов y,�epeHHo р асхuдя'flСЯ в 'C'fl0POHbI, по
ср,ед'ине краевой Iкаймы плавно повор ачивают к аси. Задние ветв'И па
р аллельны саииным б ороздам  и 'ВlMecTe 'с последними ограничивают уз
Iюе заднее поле неПОДIВИЖНЫХ щек. 

Подвижные щеки имеют остроюонечия и к,илеобр азный .переГИ'б на 
шечном поле. Внутренняя часть шечного поля горизонтальна, наруж
ная KPIYTO или ,у,меренно наклонена к краевой кгЙ,ме. Задняя краевая 
борозда глуБО'кая, переходит на  остроконечие, отделяет ваЛ'Иiкообразную 
каЙJму. 

М.икро(жульптура гл а-бел и,  з атылочного Iюльца и килеоб-р азно'го пе
р егиба ·представля'ет 'собой меЛiкие и среднего р а змера б угорки, о круг
лых или ,сле.гка вытянутых .очертаний. Наиболее крупные из них р а,спо
лагаю'flСЯ на ,глабели в задней ,ее чаС11И. ПО наружному краю :каймы на
блюдаю'Гся тонкие, волосав'идные, Iпа'р аллельные друг дру:nу валики.  
Щечное по.ле имеет ячеИС1)УЮ мик:роокульптуру, лучше выраженную на  
крупных iЭк.земплярах подв,ижных щек. 

Размеры головного щита, мм 
,N', 287/167 
обн. АН- 1 
абс. отн. 

Длина кранидия . . . . . . . 3 , 7  1 , 85 

Ширина кранидия впереди . . 2 , 8  * 1 ,  40 

lUирина кран иди я у глазных 

Крышек . . . . . . . . .  . 

Длина г лабели . . . . . . . 

Ширина глабели у основания 

Ширина краевой каймы . . 

Ширина затылочного кольца . 

,N', 287/167 
оон. АН-1 
абс. отн. 
2 , 6  

2 , 0  

. 0 , 6  

. 0, 5 

1 , 30 

1 , 00  

0 , 30 

0 , 25 

ТУЛОВ'ище 'состоит из десяти сегмен'Гов.  Р а"шальная ч асть выпуклая, 
сл або сужается назад, ограничена четкими опинными бороздаlМИ ,  в по
перечном ,с·ечении полу:кр�глая, ,соста'вляет 1/з ширины щита.  Плевраль
ные ча'сти ,Иlмеют коленообразный 'перегиб на  половине рас'с'flОЯНИЯ IOт 
спинных борозд. В Нiу'Гренняя их ч а,сть (ДО перегиба) - гО'риз'о.нтальная, 
наружная круто наклонена в ,сторюну. 

Плеврал ьная бороз\да широкая и глубокая, наиболее резкая у .пере
гиба плевры. Передняя полуплевра уже задней, на перегибе несет сочле
новый мыщелок, а впереди внутренней части - очень узкую СОЧ.'Iено
вую полоску. Концы плевр имеют акруглые переднебакавые углы 
и 'ПIР'ИОlстренные заднебока'вые. 

М'ИIкроскульптура р азличима лишь на рах,и аЛЬ) lЫХ КОЛЬJЦах и 'выпук
лых ча'стях плевр. где р аспола'гаю'flСЯ Iмелкие Iбу,горки.  Кроме того, 'на
Рlужные ,концы .плевр несут 'fIонкие, волосовидные валики,  ,субпараллель
ные ааи щита .  

)(;ВОСl'овой щит умеренно 'выпуклый, 'параболических ачертаний, 'с от 
ношением ш,и рины щита к его длине 1 ,5- 1 , 62. Р ахи'с в поперечном ·сече
нии паЛУКlрУГЛЫЙ, 'сужается .назад,  дох,одя до юраевой .каЙмы, ограничен 
четкими спинными бараздами, имеет 12 колец. Кальца по бакам с 
ападемальными ямками,  р азделены впереди узкими и глубакими бараз
дами, катарые к заднему канцу рахиса станавятся менее резкими .  
Наблюдается изгиб этих баразд от  спинных боразд вперед, а у аси 
назад. 

Плеврал ьное пале р асчле.няеl'СЯ 'на ,семь р е бер, последнее из НИХ ,иног
да р аэвита слабо. На  ВНУ11ренних отпечатках X'B(JCroBbIX щитав о бычна 
хорашо р азл'ичимы шесть ребер, седьмое не в'сегда я-сное. Плев'р альные 
барозды ширакие и глубокие, межплевральные - узкие и мелкие. Па
следние IHa наружных lыо.нцах 'ребер 'выражены бол'е·е четко. Краевая 
кайма Iуплоще.нная Iили очень ·сла'бо Iвыпуклая, сужается IK .переднебоко
вым угла'М, ПОЛIO,го 'на'Кло нена н аружу. �раевая борозда неясная, В Iвиде 
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из'гиба па'нциря,  'особенно подчеркивается резким окончаtнием ребер .  
Сачленавае полуребра с фасеткой и мыщелкам .  

Микроскульптура p axwca и выпуклых частей р ебер 'СОС1'аит из  tмел
ких бугарков, акруглых очертаний.  Очень мелкиС', едва р азличимые бу-
11Otрtк,и наtблюдают,ся 'и на кр а'евой tкаЙме. К<роме того, на 'наружнам ее 
крае, 'В передн,ебоковых ча'стях щита, ,ПрИСУ1'ствуют тонкие, ВОЛОО()lВИД
ные ваЛИJ<lИ ,  кулисообраЗIНО заходящие ДРIУГ за друга .  

Размеры хвостового щита, .м.м 
N, 287/177 N, 287/ 172 N, 287/ 173 

оби. АН·l оБН. АН· l обн, Е·6156 

абс. отн. абс. ОТН. абс. отн. 
Llлина хвостового LЦита . 3 , 3  2 , 06 4 , 3  2 , 04 5 , 9  1 , 90 
Ширина хвостового LЦита 5 , 0  3 , 1.2 6 , 5  3 , 09 9 , 0  2 , 90 
Llлина рахиса 2 , 6  1 , 62 3 , 4  1 , 62 4 , 8  1 , 54 

Ширина рахиса впереди . 1. , 6  1 ,00 2 , 1  1 , 00 3 , 1. 1 , 00 

И з м ,е н ч и 'в о 'с т ь. Возр астные из'менения затраnwвают небальшое 
число призна,ков. На гол'авных щитах 'они .выражаются в увеличени и чет
кости борозд глабели ( особ е н но передней :пары) , в паявлении ясной яче
истой М'ИКРОСКУЛЬПl1УРЫ /На щечном поле неподви)!{'Ных щек. На хвоста
вых щита,х воз'ра'стные изменения ,cb-аДЯl1СЯ к у веЛIiчению четкости 'седь
мого ребра и 'р асчленения wанца р ахиса.  Но для поздних ,стадий роста 
наблюдается абратная зависимость изменения н азванных признакав. 
В частности, для етих 'стадий хара:К1'ер на у,меньшение четкости tперед
ней пары бор'ОЗД гла'бели и седьмо,го р ебра х'востонOIГО щита. 

Индивидуальная изменчивасть ахватывает бальшее числа признакав, 
чем возра'стные из,мене'Ния. Среди ']�р анидиев можно выделить сравни
тельна небольшое число екз'емпляр.ов 'с укороч,еннои гла6елью. ТаJ<lие эк
земпляtры в ,cparb-неНrИИ 'с осталыными имеют, iKPOM� у�ороченной 'глаtбели, 
менее схадящиеся спинные баразды и нескалька суженную краевую кай
му  против переднего края глабели. Н аблюдаю1'СЯ вариации ГЛ)'1бины ба
розд ;глаtбели на ядрах от ШИРОК'ИiX 'и !умеренна глубоких да узких и мел
ких, часта -различимых лишь при IKOCOM освещении. 

Из'менчИ'вость !На хвостовых щитах ,связана  в ,основном 'с четкостью 
МИКРОСКjуль.птуры .  Кроме тога, ,она проявляется з вариациях tрезкости 
последних р'ебер 'и расчленен'ия о кончания р аХИСd, а такж,е в хар а:кт,ере  
кр аеной каймы - от уплощенной до очень слабо выпуклой .  

С р а 'в н е н и е. Дано при описании Тtипично:го подвида . 
В р е м я 'с у Щ е с т 'в о в а IH и Я И Р а с 'п р О С  Т 'р а н е 'Н и е .  Р анне- и 

'среднеэйфель-ский нек. С алаир,  Горный Алтай.  
Ф а  ц и а л ь н а я п р и у 'р 'о  ч е н 'Н о ' с  Т ь. ИзвеСТНЯJ<lИ темно-'оерые, 

серые, мелко- и ·среднекристалличеакше, ча'сто аргано:геННО-О'бломо чные. 
М е с т о н а 'х о ж д ,е 'н и е. С алаир : 1 .  OIК'рестности г. Гурьевс'ка,  о бн. 

3/ l 1д ( 1 0 экз . ) , Г-60 1 0/5-7 (25 екз . )  - с а л а и р к и н с 'к и е  с л о и  
(.ар,едняя и верхняя ч а,сть) . 2 .  р .  TOMb-ЧУ1мыш, обн. Е-6042 и Е-6380а 
( 1 9  экз . ) , Е-6382б (39 Iэкз . ) - 'с а л а и р к и н 'с к 'и е  с л о и  ('средняя и 
верхняя ча'сть ) . 

Горный Алтай :  1 .  Ган,ин ключ, абн. АН- 1  ( 1 1 2 екз.) , АН-2 (37 екз. ) , 
Е -б 1 54 (4 экз . ) , Е -б 1 56 и ГК-4/59 (43 Эlкз . ) ,  Е-б 1 57 (22 экз . ) , Е -б 1 б 1  
(4  экз . ) - 'К и р е е rв С lк и е  'с л о ,и ( оредняя и ве;JXlНЯЯ часть) ; Е -6 1 62 
(7 э,кз . )  - к У в а ш с  к и ,е с л а и (.пачка 1 ) .  2. окрестности 'с. Оаловьи
хи, обн. СС-3 ( 1 3 экз . )  - к и р е е в с к и е  с л о и  ( средняя  ч асть) . 
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Ganineila batchatensis ( N .  Tchernysheva ) ,  1 95 1  

Табл. Х I I I , фиг. 1 -9 ;  рис. 2 1  

Dechenella batcl;atensis : Чернышева ,  1 95 1 ,  СТр. 33, табл. 1 1 ,  фИ1Г. 5 (1'олыю! ) .  

Г о л о т и п . ЦГМ, 1 35/5552, кран'идий (Чернышева ,  1 95 1 ,  т абл . П, 
фиг.  5) . Сал 3tир , пра'вы й  берег р .  Бао(у,скан в 1 КМ I K  северу от  камено
ломни. Средний девон, эйфельский ярус. 

Д и а 'г н о з. Глаlбель 'с ч етырымя парами борозд. Задние три lПары на 
наружlНОЙ поверхности представлены полосками без МИКРОСКJульптуры, 
передние имеют вид sытя'Н'утых пятнышек. ,На ядрах iгл абели пер,едние 
три пары борозд выглядят ](ак  валики, а заДНJiе борозды как очень 
слабые вдавлен'ности. Передняя J<раевая кайма уплощенная. Хвостов,ой 
щит с 1 1  рахиальными кольцами и 5-6 ребраlМИ. 

М а т е р и а л .  Всего 1 46 'Э1кз. ,  из них кранидиев - 53, Х'В'ос'ювых щи
тов - 63, 'ПодвиЖ/ных щек - 30. Сохранность больu:ей ч а,стью удовлетво
рительная. 

О п и с а н и е .  Головной щит умеренно 
выпуклый, округлый. Глабель субкониче
ская, удлиненная со слегка приостренным 
передним краем, ограничена четкими спин
ными бороздами, от заднего края равномер
но спускается вниз к краевой кайме, на на 
ружной поверхности имеет ясно выражен
ные задние три пары борозд в виде узких 
полосок Передние борозды представлены 
вытянутыми пятнышками, которые различи
мы лишь при косом освещении. На ядрах 
глабели борозды в виде очень мелких пони
жений или желобков, а передние три пары 
-выглядят как  валики. Длина их увеличи
вается от передней к задней паре.  

Затылочное кольцо узкое, с лопастями 
по бокам и бугоркам посредине, находится 
на уровне заднего края глабели. З атылоч
ная борозда глубокая, от внутреннего края 
затылочных лопастей отклоняется вперед и 
'Соединяется со спинными бороздами. Заты

Рис. 21 .  Кранидий и хвостовой 
щит Ganinella Ьаtс/шtеnsis 

(N. Tchern.) 

лочные лопасти небольшие, выпуклые, от затылочного кольца отделяются 
широким понижением. 

Пrредгла'6елыное поле ОТСУТС1'вует. Глабель упирается .в I<р аеВIУЮ кай
му, Iкоторая перед 'ее ,переДНИIМ краем 'несколько сужена.  Передняя кра
евая бор·озда в 'ви!де резкого ИЗ1гиба поверхности щита. Краевая кайма 
Iуплощенная.  

Неподвижные щеки узкие. Переднее их лоле ,имеет il<илеобр азный пе
ре!'иб, начинающийся у переднего lJ<рая глабели н Iпродолжающийся на  
щелочном поле подвиЖ/ных щек. Глазные крышки короткие, их средина 
приурочена к задним бороздам глабели.  Глаза большие, полулунные, вы
тянутые дволь оси, имеют гладкую зрительную поверхность, отделенную 
от щечного поля узкой, слабо выпуклой полоской. 

Передние ветви лицевых швов умеренно или слабо расходятся до 
средины краевой каймы, а затем плавно поворачивают к оси. Задние 
ветви параллельны спинным бороздам,  косо пересекают заднюю краевую 
кайму. Подвижные щеки с остроконечиями. Щечное поле с килеобраз
ным перегибом. Внутренняя часть щечного поля  слабо, а н аружная круто 
наклонены в сторону краевой борозды. Задняя краевая борозда глубо-
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кая, переходит на  остроконечие. Задняя краевая кайыа умеренно выпук
лая.  

МИlкроскульптура 'глабели состоит из ,валиков С'р еднего и крупного 
размеров, группирующихся в дугообразные линии, выпуклостью вперед, 
вокруг центра,  р асположенноlf'О 'вблиз'и заднего края гла6ел,и на ,осевой 
ЛIИIНИИ.  Р азмер ваЛИlка'в и .их резкость Iубывает па направлению впер,ед и 
к спинным бораздам .  На  затылочнам кольце и затылачных лапастях 
наблюдаются такие же, на балее кароткие валики и мелкие бугарки.  
На наружной старане краевай каймы находятся танкие воласавидные 
валики, располаженные параллельно друг другу. 

Размеры головного щита, мм 
N, 287/ 178 N, 287/ 179 N, 287/180 

абс. отн, абс. ОТИ, 
L(лина кранидия . 3 , 8  1 , 80 
Ширина кран иди я впереди 2 , 9  1 , 38 
Ширина кранидия у глазных 
крышек . . . . . . . . . 2 , 7  1 , 28 

L(лина глабели . . . . . .  2 , 8  1 , 33 

Ширина глабели у основания 2 , 1 1 , 00 

Ширина краевой каймы . . 0 , 5  0 , 23 

Ширина затылочного кольца 0 , 5  0 , 23 

6 , 4  1 , 82 

5 , 0  * 1 , 42 

4 , 6 * 1 , 3 1  

4, 7 1 , 34 

3 , 5  1 , 00 

0 , 8  0 , 22 

0 , 9  0 , 25 

оби. 108 
абс. оти. 

7 ,0 1 , 70 

5 , 4 * 1 , 31 

5 , 1 1 , 24 

4 , 1 1 , 00 

0 , 8  0, 19 

1 , 1 0, 26 

N, 287/ 1 8 1  

абс, ОТН. 

8 , 0  1 , 70 
5, 8 1 , 23 

6 , 6 * 1 , 40 

5 , 9  1 , 25 

4, 7 1 , 00 

1 ,0 0 , 21 

1 , 1 0 , 23 

N, 287/ 182 ---' 
абс. ОТН. 

9 , 2  1 , 4& 

7 , 0 � 1 , 12 

8 , 4 * 1 , 35' 

7 , 1 1 , 19 

6 , 2  1 , 00 

0 , 9  0, 14 

1 , 2  0 , 1Я 

Хво'ставай щит умеренно выпуклый, ОКРУ'ГЛЫЙ, немнаго 'ВЫТЯIНУТ вдаль 
оси . Р ах!ис ,выпуклый, огран'И'чен резкИlМИ  спинными борозда'ми, сужа
ется назад, даходит да краевай каймы,  имеет 1 1  калец. Кальца разделя
ются резкими бороздами,  имеющими слабый изгиб от спинных борозд 
!В перед, а у 'оси - 'назад. ГЛi]'1бина этих борозд к концу р аХИlса Iу'меньша
Е:ТСЯ. Аподемальные я мки выражены очень слабо. 

На  плеВlраль'Н'ом поле р азличимы пять-шесть р ебер. Шестое ребро 'н а  
р азных обра.зца,х выраж,ено 'В различной степени, На внутренних отпе
чатках наблюдают,ся 06ычна пять ребер. Плевральные 'борозды широкие 
и 'глу,бокие, м,ежплевраЛЬ'ные - узкие и мел юие. Краевая 'борозда в виде 
изтиба поверхности щита.  Краевая кайма ,сл а,бо 'выпуклая,  наклонена 
наружу. Сочленавое полу'ре6ро с мыщелком 'и фа,��ткоЙ. 

Микр'аскульпТ'ур а н аблюдается л,ишь на  наружнам крае  переднебоко
в ых ча'стей lJ<,раевой каймы, где ПРИQУТСТ1ВУЮТ тонкие, волосовидные ва
лики, .Кjулиса06разно заХОДЯЩlие ДРYlГ за  друга, а также на  з аворате, 'Где 
р азличимы такие же валики, 'но параллеЛl:iные ,Цру.г другу. Осталuная 
поверхность хвостовых ЩИ1'ав .гладкая или 'иногда .неясно -бугорчатая. 

L(лина хвостового щита 

Ширина хвостового щита 
L(лина рахиса 

Ширина рахиса впереди 

Размеры ХВОСТОВОГО щита, мм 

· 3 , 0  
· 4 , 3  

2 , 5  

· 1 , 5  

N, 287/ 1 83 N, 287/ 184 N, 287/185 N, 287/ 186 '-- -r-'------- ---' 
абс. ОТН. 

2 , 00 4 , 0  
2 , 86 6 , 2  
1 , 66 3 , 3  

1 ,00 2 , 2  

абс. 

1 , 81 
2, 81 

1 , 50 
1 , 00 

оби. 1Ов 
ОТИ. абс, ОТИ . 

5 , 0  1 , 78 
8 , 0  * 2 , 86 
4 , 0  1 , 42 

2 , 8  1 ,00 

абс. ОТН, 

6 , 1  1 , 84-
9, 4 * 2 , 80 

4 , 8  1 , 54 
3 , 3  1 , 00. 

И з 1М е н ч и 13 а .с т ь. Возрастные 'изменения ВЫ;J ажены бальшИlМ над
вигаНlием гла бели на краевую 'кайму, увел'ичением четкост.и борозд гл а 
бели и увеличением грубости микраскульптуры .  

ИНДИlВiИдуаль.ная .изменчи'ВО СТЬ пр·аявляет,ся в различной четкости 
борозд гла,бел.и, з атылочного кольца и ,шестого р ,::бр а хвостового щита .  

С р а в н е н и е .  Вид G. batchatensis наибалее близок к G.  schebalino
ensis по очертаниям головного щита, фарме глаб.:ли и С11роению ХВОСТО-

60 



вого щита .  Отличия заключаются в меньшей степени выпуклости голов
НOIГ'о щита, большей ширине краевой каймы 'и ·ее с.троении, наличии .сле
дов борозд глабели .и на  ядрах. От остальных представителей рода 
Ganinel l a  данный вид легко отличается характером микроскульптуры 
гла'бели и наличием на  ней четыр ех пар борозд. 

В iр е м я  ,с у щ е С Т lВ о в а н и я  и р а ,с п р о с т р а н ·е 'н и е. Средне
и раннеэйфельский век. Салаир,  Горный Алтай .  

Ф а ц и а л ь н а я  П Р lи у р о ч е н н о с т ь. ИзвеС1 НЯКИ ,серые, детрито
вые, 'Органогенно-обломочные, иногда IСИЛЬНО ·ГЛИiiистые. 

М е с т о 'н а х о ж д е н и е. Горный Алтай :  1 .  Рч. КJуваш, обн. 1 0в 
( 1 06 экз . ) - к у в а ш с к и е  с л о и  ( пачка 1 ) . 2 .  рч .  Адаткан, обн. 
Е-6343 (30 экз . )  - к У в а ш с к и е с л о и. 3. Ганин ключ, обн. Е-б l 62 
( 5  э](з. ) ,  Е-6 1 63 (3 экз . ) - к у в а ш с к и е  с л о и  ( пачка 1 ) .  

Салаир : 1 .  АкарачкlИНСКИЙ карь·ер , обн. Е-·63 1 5;" (2  экз . )  - п 'о Л IУ Я х
т о в C IK И е 'с л о и. 

Ganinella schebalinoensis 1 Уоlkiп, gеп. et sp. поv. 

Табл. Х I I I ,  фиг.  1 0-16 ;  ри·с. 22 

Г 'О Л О Т И П .  ИГиГ СО АН СОСР, .N!? 287/ 1 88,  кранидиЙ.  Горный Ал
тай, среднее течение р. Сёмы, п равый берег рч .  Седлушки в 3 км выше 
ее устья, обн. 1 285. Средний девон, эйфельский ярус, к у в а ш с к и е 
с л о и ( !IаЧ1ка 2 ) . Табл. X I I, фиг. 1 5. 

Д и а г н о з . Глабель имеет три пары бо
розд, различимых лишь при косом освеще
нии, или лишена их. Ядра глабели гладкие, 
без следов боковых борозд. Передняя крае
вая кайма узкая, валикообразная ,  сверху 
уплощенная.  Затылочные лопасти раЗВИТhl 
·слабо. Хвостовой щит с 1 1  рахиаЛЬНhlМVJ  
кольцами и 5-6 ребрами.  

М а т е р и а л .  Всего 74 экз. ,  из них кра··  
нидиев - 24,  головной щит - 1,  хвостовых 
щитов - 37,  подвижных щек - 12 .  COXf) <lJC\ 
ность удовлетворительная.  

О п и с а н и е .  Головной щит полукруг
лый, сильно выпуклый, в сечении близ зад
него края составляет почти полукруг, а вдоль 
оси - почти четверть круга. Глабель удли
ненная, сужается вперед, с округлым перед
ним краем, в поперечном сечении умеренно 
выпуклая,  от заднего края по  плавной дуге, 
но круто спускается к краевой кайме, имеет 
три пары  борозд. Борозды глабели р азли· 
чимы лишь при косом освещении и п р итом 

Рис .  22. Кранидий и хвостовОй 
щит GaninelLa schebalinoensis 

Yolk., gen. et sp. nov. 

на экземплярах, и меющих микроскульптуру. На образцах, не имеющих 

микроскульптуры,  борозды глабели, как правило, неразличимы, на от

печатках внутренней поверхности кранидиев следы их отсутствуют. 

Затылочное кольцо узкое с бугорком  посредине и лопастями по бо

кам, находится на уровне заднего края глабели .  Затылочная борозда 

глубокая, от внутренних концов затылочных лопастей отклоняется впе

ред и соединяется со спинными бороздами.  Затылочные лопасти выра

жены очень слабо, представлены в виде слабой выпуклости переднебо

ковой ч асти затылочного кольца. Затылочный бугорок небольшой, неясно 

очерченный. 

1 Видовое название от с .  Шебалино. 
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Предглабельное поле IQтсут,ствует. Передняя краевая борозда пред
ста,вляет собой изгиб щита. Краевая кайма 'валикоО'бразная,  внутренняя 
ее часть .пло'ская. 

Неподв,ижные щеки узк.ие, на  переднем их поле намечается углова
тый перегиб. Глазные крышки короткие ,и узкие, ПР'Иlуроче-ны к задней 
части глабели .  Глаза большие, овальные, с гладкой зрительной поверх
ностью, плавно переходящей к щечному полю и отделенной от последне
го очень слабо выраженной бороздкой. 

Передние ветви лицевых швов слабо р асходятся до средины крае
вой каймы, а затем плавно изгибаются к оси. З адние ветви пар аллельны 
спинным бороздам, поворачивая от краевой борозды наружу, косо се
кут кайму. 

Подвижные щеки с остроконечия'ми. Щечное ,10ле имеет угловатый 
п�регИ'б. Внутренняя его часть ,у.меренно, а наружная - крУ'Ю н аклоне
на к краевой кайме. Задняя краевая борозда ГjIубокая и широкая, от
деляет выпуклую IкраеВIУЮ кайму. 

Микро'скульптура головного щита обычно о'Гсутствует и повеРJrНОСТЬ 
�гo является гладко й .  Н а  тех о'бразцах, где о н а  присутствует, она со
сто'Ит из коротких 'стру,ек, 06р азующих на глабели морщины,  р а Ctполо
женные дJу,гоо'бразно, ВЫПУ1клостью вперед вокруг центр а, приур оченН'о
го к осевой линии в задней части глабели. ПО!f.обные образования н а  
этих ж е  образцах можно р азличить и н а  затылочном кольце. 

Размеры головного щита, .м.м 
N, 287/195 N, 287/ 188 N, 287/190 '-- --' 

оби. 1 285 
абс. ОТН. абс. ОТН. абс. ОТН. 

Длина кранидия 4, 8 1 , 7 1  5 , 1  1 , 64 7 , 5  1 , 82 
Ширина кранидия впереди 3 , 8  1 , 35 3 , 8  * 1 , 22 4 , 7  1 , 14 
Ширина кранидия у глазных крышек 4, 2 "  1 , 35 
Длина глабели 3 , 6  1 , 28 3 , 9  1 , 25 5 , 9  1 , 43 
Ширина глабели у основания 2 , 8  1 , 00 3 , 1  1 , 00 4 , 1 1 , 00 
Ширина краевой каймы . 0 , 6  0 , 21 0 , 5  0 , 16 0 , 7  0 , 17 
Ширина затылочного кольца . 0 , 6  0 , 21 0 , 7  0 , 22 0 , 9  0 , 21 

Хвостовой щит ,у,меренно выпуклый, округлый,  слабо IВЫТЯНУТЫЙ 
вдоль оси. Рахис выпуклый,  ограничен четкими спинными бороздами,  
сужается и полого спуска,ется назад, доходит до краевой 'каймы, имеет 
1 1  колец. Кольца р азделяются умеренно глубокими бороздами, имею
ЩИ М1!  по  бокам слабый изгиб вперед. Аподемальные ямки нераз
личимы. 

Плевральное поле ,сост,оит IИЗ ,пяти-ше'СТil ребер и небольшого lНe
расчлененного участка. Пятое и шестое ребра в арьируют по четкости. 
Плевр альные борозды широкие и глубокие, межплевральные - УЗllше и 
мелкие. Кр аевая борозда имеет вид изгиба поверхности щита или под
черкивается окончаниями р ебер.  Краевая кайма от отчетливо!"! до 
неясной, наклонена наружу. Сочленовое полуребро с мыщелком и 
фасе11КОЙ. 

Микроскульптура присутствует лишь на пер<:,днебоковых частях на 
ружного края  краевой каймы, где наблюдаЮТС,1 тонкие волосовидные 
валики, кулисообразно З8ходящие друг за другя .  Остальная поверх
ность хвостового щита гладкая. 

Длина хвостового щита 

Ширина хвостового щита 
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Размеры хвостового щита, .м.м 
N, 287/193 
обн, 1285 
абс. ОТН, 

4 , 7  2 , 11 
. 5 , 6  2 , 52 

Длина рахиса . . . . . 

Ширина рахиса впереди 

N, 287/193 
оби. 1285 
абс. оти. 

3 , 8  1 , 72 
2 , 2  1 ,00 



И 3 М 'е н ч и в 10 С Т ь. Воз,р а'стные изменения выр а1жены слаба. Они 
праявляю'Гся в уменьшении глубины затылоЧ'най баразды ,и &меньшении 
четкости ее саединения 'со 'спинными ,бараздами .  

Индивидуальная изменчивость на  Iгалавных щитах 'наибалее четко 
выражена при н аличии Iили ОТ'СУТС'I'вии микра'СКУJiЬПТУРЫ гл абели.  В а
р иации  изагнутасти глабели вдаль 'Осевой линии �'вязаны, скарее в'сета, 
не с индивидуальнай ИЗlмеНЧ1ива'стью, а 'с УСJlа,виям,и захаронения. 
На хвост,авых щитах индивидуальная изм,енчиваrC'1Ъ :праявляе'I'СЯ 'в баль
шей или м еньшей 'чеТIЮСТИ К'р аеВIQЙ баразды и К:JлебаЮI,И числа ребер 
в пределах 5-6. 

С р а в н re н IИ е. Опи,сываемый вид обна,руживает наибальшее схадст
вО' с видам О. batchatensis (N .  Tchern . ) . CpaBHeHhe дана при 'описании 
пасл,еднего. 

В р е м я с у Щ е с т в а в а н и я и р а с п р О'  с т р а н е н и е .  Пазднеэй
фельакий век. Гор'ный Алтай. 

Ф а ц и а л ь 'н а 'Я п р и  IY Р а ч е н н а 'с т ь. Известняки темные, часта 
'сильна гли нистые. 

М е с  т о IH а х а ж Д 'е н и е. Гарный Алтай :  1 .  рч. Седлушка,  'абн. 
1 285 ( 7 1  экз . )  - к у в а ш с к и е  с л а и  (пачка 2 ) . 2. рч. К:уваш, обн.  
Г-6085 ( 1  экз . ) - к у в а ш с к и е  с л а и  (пачка 2) . 3. Медведев лаг,  абн. 
Е-6344 (2  'Экз . )  - к У в а ш с к и е с л а и (пачка 2 ) . 

Половой диморфизм 

Внутри атдельных видов дехенеллид достатачна четка абасабляются 
две группы К'ранидиев и хваставых щитов, отличающихся .кшк по мар
фалагическим признакам, так IИ па атнашениям  'Некотарых замеров. 
Наибалее представительный в этам отношении м атер,иал им,еется па ви
ду Khalfinella prima и падвиду Lacunoporaspis contermina соntегminл 
Менее четк,а, В'азмажно из-за аграничеННIQ'СТИ мат ериала,  падаБНIQе де
леН1ие выражена ry в'идав Kh. attenuata и Kh. glabra. 

Одну из этих ,групп МОЖНIQ назвать группай ш и р а к и ,х фарм, дру
Гiую - группай у ,3 К oJ1 lХ фарм падабна Ta MIY, ка'к эта в,пер'вые предлажил 
Барр анд (Baгrande, 1 852) . 

У вида Kh. prima группа ш и 'р а к и х фарм (та'бл. IV, фиг. 5, 8, 1 0, 
1 1 )  характер'изуе'I'СЯ укараченностью гла'бели и р ахиса и ОТСУ1'ствием 
краевай баразды н а  хваставам щите. Укараченнvсть глабели (табл. IV, 
фиг. 5)  абычна влияет и на ачертания франтальной ее части. Глабель 
влер'едrИ станавится притупленнай, кар'р,елятивна с этим ,связана атна
сительнае увеличение ширины предглабель'Нага паля . Для хваставых 
щитав ш IИ р а IK И Х  Ф о 'р м (табл. IV, фиг. 8, 1 0, 1 1 ) ,  :краме укарачен
н ости р ахиса и атсутствия краевай баразды, характернай является 'срав
нительная узкость сеДЬМIQГО и восьмага калец рахиса. Седымае кальца 
па ширине 'резка У1меньшается в сравнении 'с предшествующими . .ва'сь
мае ,кальца ('р а,хиальнае акончание) на,стаЛЬКIQ Iузкае, ЧТО' хараша р аз
личает,ся лlишь при значительнам увеличении и Jю ..:ам асвещении. В этай 
группе ф ор м  ввид/у О 'ГСУ1'ствия кр аев,ай баразды на хвостанам щите, 
краевая кайм а  инагда падчеР_КiИвает,ся аканчаниями ребер. На, KalK пра
пила, ана не выражена. Из атнасительных величин наибалее ха рактер 
ным являе'I1СЯ атнашение длины р ахиса к егО' шир ине. 

у з к 'и е фармы этага вида (табл. IV, фиг. 4, 6, 7, 9, 1 2 ) атличаются 
0'1' ш И р а к ,и х удл,иненностью 'глабели и Iр ахиса и наличием яснай крае
вай каймы н а  хвоставых щитах. С удл'иненнастью глабели (табл. IV, 
ф иг. 4, 6, 7 )  1(аррreлятивна связаны некатарая ее приостренна,сть и 01'
!НоситеЛl>нае уменьшен,ие предглarбельнага паля. Из относительных ве
личин наибалее паказательна отнашение длины глабели к ее ширине. 
Краевая кай,ма  на хвоставых щитах у з к и х форм (табл.  IV, фиг. 9, 

63 



'1 2 )  выражена перегибом плевральных частей. Ширина �едым'Ог'О коль
ца рахиса уменьшается в тех же пропорциях, что и у предшествующих 
'Колец, а ширина восымото кольца ( раXJиалЬ'ноло оОlюнчания ) , наоборот, 
увеличивае'I'СЯ . ОТН'ОlШение длины р аXlИса к ·его шир и не для у 3 К И Х 
форм, как и для ш и р о к и х, являет,ся величиной характерн'ОЙ. 

у подвида Lacunoporaspis contermina contermina ш и р оО .к И е .и у з
к и е формы морфологически выр аж,ены ,менее Я-СНО. НО наличие боль
шого числа э](зем,пляров, к'Оторыми представлен подвид, Iпозволяет ·со
,ставить более полные ряды по'слеДоОватеЛI>НЫХ стадий роста и просле
дить эти формы по наиболее характерным отношеНИЯIМ. 

Кранидии, которые относятся к группе ш и р о к и х форм ( табл. I I ,  
фиг. 5-9) , имеют УКоОроченные глабели с притупленным или  ОКРtУГЛЫМ 
передн-им краем .  Отношение длины глабели 'к ее  ширине коле·блет,ся в 
узких пр·еделах. 

У з  к ,и е фор'мы (та.бл . I I , фиг. 1 -4) , 'на'Оборот, имеют удл иненные 
глабел,и , передний кр ай которых, как правило, прио-стрен. Отношение 
длины гл а'бели к ее ширине также колеблется в узких !Пр'еделах, но яв
ляет,ся иным,  чем у ш и 'р 'о tк :и х форм. 

На  хвос'ювых щитах данн'Ого подвида установить 'Нал\ичие морфоло
гических признаков, по которым узнавались бы ш и Р о к и е и у з к и е 
формы, не удается . Тем не м'енее по 'ОrrНоОшениЯ'м длины р ахиса к его ши
рине о н'и четко 'р а-спадаются lН a  дв-е группы. Хв:хтовые Щlиты С мень
шим значением этого отношения (укороченный р ахис) , можно отнести 
к ш он р о к ,и :м фОРlма'м (табл. I I I ,  фит. 5-8) , а (: б6ЛI:>ШИ1М ( табл _ 1 1 1 ,  
фиг. 1 -4 ) - к у з к и м  формам .  

р а,осм'Отренные две грtуппы форм вида Kh. prima и 'подвида L. соn
termina contermina б ол'ее четкоО выделЯЮ'I'ся н ачиная ·со среДlНlИХ стадий 
роста. На р анних стадиях р азвития морфологически.е р азличия выра
жены пороОЙ оОчень слабо 'и при ограниченно,сти м атериала не позволяют 
проводить р азделение. Э1'О же ка'сае'Гся 'и ОТНОШеНlИЙ длины к ШИРИlне 
глабели и р ахиса, хотя и в Iменьшей 'С1'епени. Обособленность ДРIУ'Г от 
друга ш и р .о к н  сх: и У З I]( И Х ф о р  м у Kh. prima н L. contermina соn
fp.rmina п о  СоОотношен,ию длины и 'Шир,ины глабел'И и р ахиса иллюстри-

Д гл 

мм 8 

6 

4 

2 
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6 
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2 

2 4 6 8 мм Ш гл 
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2 4 М;., 111 {J 
Рис. 23. График возрастных рядов диморфных форм у вида Khalfinella prima 

А - кранидии; Дгл.- длина глабели; Шгл.- ширина глабели; Б - хвостовые щиты; Др.

длина рахиса ; Шр. - шнрина рахис а ,  точка - широкие формы; + - узкие формы. За меры 

экземпляров приведены в табл. 1-2 
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Рис. 24. График возрастных рядов диморфных форм у подвида Lacunoporaspis conter
mina contermina 

Условные обозначения см. к рис. 23. Замеры экземпляров приведеllЫ в табл. 3-4 

руется в табл. 1 -4 и рис . 23-24. Н а  рис.  24 отчетливо в ы р а жена  тен
денuия к увеличению различий от р анних к поздним ,стадиям  роста. 

ОтнесеНlИе к единой систематич'еской категории этих двух гру,пп 
форм подтверждается : идентичностью по  всем основным морфологиче
ским признакам,  нахаждением в одн'ам слое и ащ:накаВblМИ р аз,мера'ми .  

Морфологические различия ш и р о к и х  Iи  У 3 к и Х форм Иlмеют ска
рее количествеНJ-iЫЙ х а р а ктер ( короче - дл и ннее, шире -- уже и т.  д . )  
И 'Ясно ,выражеНbI лишь на  средних и паздних стадиях роста, н о  а НИ еу
ществуют и носят ,совершенно О'пр еделеННbl Й характер . Эти различия 

Т а б л и ц а  1 
к llalfinetta prima, кrаfllЩИИ (размеры [! .м.м) 

Шllрокие ф:JР�:Ы j'З!\11C фОРi\IЫ 

Ко.'lЛСI{ЦВОН- дгл шг:, дгл /ШГJ' I КОJJлеКЦI IГ!l I - I д, .. " ШГ:J I ДГJ' !Ш" ,1 1-IЫй .\� ЭКЗ. !lЫЙ ,\'..! �I\.З. 

287 /58 2 , 4  2 , 4  1 , 00 287 / ;'16 1 ,  ;\ 1 , 1 1 , 18 

287 /59 2 , 7  2 , 8  0, 96 287, 57 1 , 4  1 , 2  1 , 1 6 
287 /213 3 , 5 :3 , 3  1 , 06 287 '2 '[6 1 , 8  1 , 1� 1 , 28 
287/62 :i , 5  ;1 , 4  1 , ()2 287 /2 '[3 2 , 5  2 , 1 1 , 19 

287/60 2 ,  (; :2 ') , �  1 , 1 8 
287 /214 :) , 0  2 , 3  1 , 30 
287 6[ :3 , 2  � , ( j 1 , 23 

з а ключ аЮТ'СЯ , соответственна ДJI Я Ш и Р а к И х И у з  j( и х фар м ,  в при
ТУП.lеннасти IИЛИ  з аастренности глабели,  ,увелич �нии или ,уменьшении 
п р едгл абельного поля, укороченности ИЛИ удлин.::ннапи гл абели и р а 
х и с а  ХВОСl'авала щит а .  При этам укарачеJ-l'насть р ахис а мажет а,существ 

ляться за счет р езколо со.кр ащения ШИРИНbI канечных рахиаЛЬ'НblХ ко
леu . Кром е того, к раЗЛ1ИЧИЯМ этогО' рада мажнС! атнести из,менч ивую 
четкасть краевой каЙМbI на хваставом щите, ч'ю бblла отмечена у 
Kh. prima. 

Барранд (Barrande, 1 852) ш и Р о к и е и у з  1; и е ф а р м ы  в саст а в е  
однаго вида трактавал как  п р ая вление полового диморфизма,  прич,ем 

5 с. .\ . Елкин .  Трнлобаты 65 



Т а б л и II а 2 

к haljinella prima, Х80стозые щиты (размеры в J.t.v.:) 
ШНР

О
Кl!е формы 

коллеКЦlIон' l 
Hbll"t N'2 экз. др Шр I д /Ш 1 К

о

л
л

еКЦИ
О

Jl' 
р 11 НЫЙ ХО;! ЭК3. 

287 /6:'1 1 , 3  1 , 1  1 , 1 8 287 / 64 1 , 5  1 , 0  1 . . 50 

287 /65 1 , 6  1 , 4  1 , 14 287/219 1 , 6  1 , 2  1 , 3:3 

287 /67 2 , 1 1 , 8  1 , 1 6 287 /66 1 , 9  1 , 3  1 ,  !16 

287 /221 ')  .) '- , '- 1 , 8  1 , 22 287/71  2 , 5  1 , 7  1 , 47 

287 /69 2 , 3  1 , 9  '1 . 21 287 /68 2 . 5  1 , 8  1 .  �,8 
287 /72 2 , 6  2 , 1 1 , 2:3 287 / 70 2 , 7 1 , 9  1 . 42 

287 / 7:-', 2 , 6  2 , 2  1 , 1 8 287/74 2 , 7  2 , 0  1 .  :'\5 

287 /'i 5 2 , 8  2 , 4  1 , 1 6  287/ 218 2 , 8  2 , 0  1 . 40 

287 /220 :\ , 2  2 , 6  '1 , 2� 287/217 :-) , 1 2 , 2  1 , 40 

I 2Ю /76 .'3 , 4.  2 , 5  1 ,  :-\6 

т а б л  и u а :\ 
Lacunoporaspis contermina contermina, краниднн (размеjJЫ в лл) 

Кол
л

екциоа ' 1  
вый Х2 ЭКЗ. 

287 /30 

287 / 1 7  

287 / 1 8  

287/ 3 1  

287/20 

287 /226 

287/225 

287 / 1 9  

287/224 

287/223 

287 /6 

287/222 

287/21  

287/22 

Широкие формы 

дГJl 

1 , 5  1 , 4  1 , 07 

1 , 8  1 , 7  1 , 05 

2 , 0  1 , 9  1 , 05 

2 , 4  2 , 3  1 , 04 

2 , 7  2 , 6  1 , 03 

2 , 9  2 , 7  1 , 07 

::> , 4  3 , 1 1 , 06 

3 , 5  3 , 5 1 , 00 

3 , 6  3 , 4  1 , 05 

4, 3 4 , 0  1 , 07 

6 , 1 5 , 8  1 , 0.5 

6 , 8  6 , 5 1 , 04 

7 , 2  7 , 2  1 , 00 

8 , 4  8 , 2  1 , 02 

�'3KHe формы 

287/23 1 , 7  1 , 5  1 .  J :1 

287/227 2 , Б  2 , 1  1 , 18 

287/24 2 , 7  2 , 4  1 .  '1 2 

287/25 2 , 7  2 , 3  1 , 17 

287/5 2 , 8  2 , 5  1 ,  :12 

287/228 3 .) , - 2 , 6  1 . 23 

287/229 3 , 6  3 , 0  1 , 20 

287/26 4, 3 3 , 8  1 . 1:3 

287/27 4, 6 3 , 9  1 , 1 7 

287/28 4, 8 4, 3 1 , 1 1  

287/230 5, 1 4, 3 '1 , 18 

287/231 7, :3 6, 1 1 , 19 

287/232 8 , 1 6 , 4  1 , 26 

287 /29 9 , 4  8 , 1 1 , 16 

первые ,считал женсю!,ми, а вто,рые - муж,скими особями.  Свое з аклю' 
чение он основывал на  'сходном проявлении димсрфизма у некоторых 
соврetиенных членистоногих ( Decapoda ) . Автор призывал палеонтологов 
обратить внимание ,н а  это явлени'е ,  чтобы избежать возможных ошибок 
П Р И СИС1'ема1'ической работе с трилобитами. 

Последующие иссл едователи и, в частности, изуч авшие дехенеллид 
Циммерман (Zimmerman, 1 89 1 ) ,  и Смычка (Smycka, 1 895) 'сход:ное яв
ление тра.ктовали по-разному. П ервый - как о'снс>вание для в ыделения 
особого вида, а второй - как пол,овой диморфизм .  Р ИХ1'ер ( Richter, 
1 9 1 2 )  lY,;,в'ерждал, что оба эти автора з аБЛlуждались в своих закл ючени
ях  IИ что налич,ие широ'К'их и узких ф орм  в данном случае естественнее 
объяснить дефор,м ациями и, возмож'н'о, условиями захоронения. Однако 
прямого отрицания полового диморфизма у Ри хтера нет. Прежде чем 
тра ктовать широк,ие и уз'wие формы трило6итов как разный пол, отме
чал он, нужно доказать, что речь идет о раздельных Формах, которые 
tНe связаны всеми переходами.  
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Т а б л и ц а  4 

Lacuno poras pis contermina con termina, Хl!остовые щиты (размеры в ММ) 

к.ОЛЛ
С
I{ЦИОН- ! JlЫЙ ,\[i! ЭК). 

287/32 
287/33 
287/34 
287/35 
287/36 
287/9  
287 jЗ7 
287/238 
287/38 
287/240 
287/239 

1 , 8  1 , 2  
[ , 9  1 , 3  
2 , 4  1 , 6  
2 , 7  1 , 7  

3 , 2  2 , 1 
3 , 2  2 , 2  
3 , 5 2 ') , -
5 , 0  3 , :� 
5 , 4  3 , 6  
7 , 0  4 ,  7 
8 , 4 5 , 4  

Узк"е формы 

д / Ш ! КOJ!Л
С
:ЩIЮII. ! 

р р ВЫИ .�!! �K3. 

1 , 50 287/39 2 . 2  1 , 3  1 , 69 
1 , 46 287/40 2 , 4  1 , 4  1 , 7 1 
1 , 50 287/8 2 , 6  1 , 5  1 , 7:3 
1 , 58 287/41 2 , 9  1 , 7  1 , 70 
1 , 52 287/42 3 , 3 2 , 0  1 , 6.) 
1 , 45 287/233 ;) , 5  2 , 0  1 , 74 
1 , 59 287/234 3 , 7 2 , 1  1 , 76 
1 , 51 287/235 :3 , 8  2 , 2  1 , 72 
1 , 50 287/43 4 ,0  2 , 4  1 , 66 
1 , 49 287/44 4, 4 2 , 6  1 , 69 
1 , 55 287/236 4, 9 2 , 7  1 , 68 

287/45 5 , 7 3 , 2 1 , 78 
287/237 6, 9 4 , 0  1 , 72 

И м е нно этому условию полностью -о-твеч ают две группы форм у ви
да Kh. prima и подвида L.  contermina contermina. Но следует з аметить, 
Ч'Ю хар актер'НЫМИ -о-тношениями  у них являют·ся отношеНIИЯ длины гла
бели к ее ширине и длины рахиса хвостового щита к его ширине, а не 
отношение ширины хвостового щита к его длине, которое у этих групп 
имеет все переходные значения (см.  стр . 22) и в данном случае не  слу
жит критерием для их раз деления.  В связи с этим приведенный Рихте
уом ( Richter Е . . 1 � 1 2, стр . 273) пример н аЛIИЧИЯ п ереходных значе нии 
отношения длины хвостового щита к его ширине у вида Dechenella rit
tbergensis не может служить достаточным основа нием ДJ!Я отрицания у 
назва'нного вида диморфизма,  ОТ1меченного С мычкой (Smycka,  1 '895 ) . Но 
вместе с тем в каждом конкретном случае  необходимо учитывать воз
можные деформации щит.ов Т РИЛOlбитов. Слишком большие уклонения 
отношений ширины хвостового щита к его длине у Kh. prima (см .  стр .  22) , 
вероятно, объясняются деформированностью щитов. Глабель же 
и рах·ис хвостового щита 'в м еньшей ,степени подвержены значительным 
деформ ациям, так как при уплощении п анциря Деформации в основном 
осуществляют,ся з а  сч·ет изгиба вдоль спинных борозд. 

Учитывая хара ктер р азличий ш и р о к и х и у з к и х форм у Kh. 
prima и L.  contermina contermina, а также приниыая во внимание поло
вые различия современных членистоногих, следует п ризнать, что эти две 
группы форм ·скорее .в,сего служат проявлением полового диморфизма.  
Это я вл ение траК1)'j·ется так же, как у Барранда (Barrande, 1 .852 ) , Юпе 
(Нире, 1 955) , Шоу ( Shaw, 1 956) и др. Считать же ш и р о к и ·е формы 
жен,сКlИМИ о,собями,  а у з К 'и  е - :муж'скими,  'вероятно, нет до·стат-очны.х 
оснований .  У современных р акообразных полов'ой ДИ1МОРфизм действ,и
тельно часто выражен р азличиями в размерах тела самки и самца,  а 
т акже различиями в 'строении IМНОГИХ орг ан-о-в. Но судить о том,  на
сколько удлиненность глабел;и и р ахиса ХВОСТОВОI0 щита отражают по
л овые р азличия, по иск·опаемым -о-статкам наружных п а.нциреЙ давно 
вымершего кл аС<са 'живот н ых трудно. Барранд ( 1 i352 ) ш и р -о- к и 1М фор
м а,м, .которые, по  его мне:н'Ию, должны быть и более круп'ными, при-пи-сы
вал жен'СКИЙ п-о-л н а  том основании, что  СJlН<И должны с-о-держать я йца . 
Но в пр-иведенных примерах с Kh. prima и L. contermina contermina раз
меры ,краЙни.х чле нов в·озрас1'НЫХ рядо.в ш и р о i( J1 Х И У З к и х форм 
существенно не отличаются . ПоскольК!у во.зможно:ть проследить стадии 
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роста одного !Поколения исключена, то в данном -случае говор,ить о Ьолее 
или :vIeHee крупных формах не  имеет 'смысла .  БСЛj� же как-то интерпре-
11ировать признак удлиненност_и или Iук'ороченно,:;ти глабели и р ахиса 
хвостового щита,  можно Пр'ийти к против-о,ПОЛ'ОЖJ!ОМУ, по сравнению с 
Баррандом, 'выводу. Действительно, с удлинением глабели увеличива
ется ее объем, а удлинение р ахиса хвостового щи,а увеличивало ДЛ1ИНУ 
пищеварительного тра кта .  Эl'О, ,естественно, связаlНО с увеличением жиз 
недеятельности организма (увеличение объема перевариваемой пищи 11 
более полное ее усвоение) , что как раз  необходимо самке. Е СЛ l I  исхо
дить ,нз такой тра ктовК'и, то женскими особями должны быть д J1 И Н
Н Ы е, а не ш IН  р 'о к и е формы. В пользу такого вывода может служить 
и относительно более ча,стая встречаемость (55-55 % ) IУЗКИХ фо-р'м ,  ко
торая,  по мнению некоторых авторов (Opik, 1 958) , характеризует у 
трилоБИ'l'ОВ женский пол. 

Для общею случая однозначного решения, вероятн'о, найти нельзя, 
поэтому, видимо, следует ш и р о к и е и у з к и е фермы рассматривать 
как ВIНУТР'ивидовую или ВНУТРИПОДВИДОВIУЮ из,меJ-:ЧИВОСТЬ, соответ.ству
ющую половому диморфизму. При ограниченности материала подобно
го рода ,изменчивость ч аще п-опадает в р азряд обыкновенной изменчи
вости . Более определенный вывод относительно пола трнлобитоп мож
но делать лишь тогда,  когда позволяет м атер чал и особенности 
строения. 

Возрастные изменения 
О возрастных изменениях дехенеллид в литературе имеет-ся 'Очень 

мало сведений.  Ничего неизвестно по периодам р азвития протаспис I !  
мераспис .  В изученной к'оллекции м атериа.ГI по этнм периода м  развития 
также от,сут,ствует. Но некоторы е  виды .и подвиды представлены боль
шим количеством 'Образцов, в ТOIМ числе 'И на ранних стадиях ,р'О ста пе 
риода гола,спис. Изучен-ие посл едовательных стадий р аЗБИТИЯ периода 
голаспис, которые УСЛОВН'О устанаВЛlиваются ,по вtличине  длиlНЫ крани
дия 'ил,н длины хвоста-вою щита,  позволяет ha,m-еТl1ТЬ 'Общую тенденцию 
возрастных изменений, а 'в ряде -случаев обоснова�'но указать и возмож
ные предковые формы .  

Большой интерес в 'этом отношении представляет п'Одвид Lacunopo
гaspis conte.rmina contermina. У него возрастны� изменеНlИЯ наиболее 
ярко выражены на  кр анидиях (табл . I I , фиг. 1 -9) . Длина кран,идиев 
этого подвида колебле'fiСЯ в пределах 2,4- 1 6,7 ,ИМ.  Возр астные изме
нения ка,саются ширины предгла:белЬ'ног.о поля,  сочленения з атылочной 
борозды со спинными бороздами и микроскульптуры глабели. 

На стадиях роста с длиной кранидия в 2,4-2,5 мм (табл.  I I , фиг. 5) 
предглабе.1JЬное поле заметно шире, чем н а  последующих стадиях.  Не
значитеJ1ьные колеба ния относительной ширины предглабельного поля, 
начиная со стадий роста при длине кранидиев в 2,8 мм и больше, связа
ны, во-пер,вых, -с проя'влением полового ДИМ'ОРфИJма,  что отмечало'сь в 
соответствующем разделе, и, во-вторых, с ,инД}!В'идуальН'ой изменчи
ЕОСТЫО. Можн о  предполагать, что на  более ранних стадиях развития, 
с ДЛИНОЙ кранидиев менее 2,4 МЛt относительная шир,ина  предгла,бель
ното поля была еще большей. 

Сочленение з атылочной борозды -со спинными бороздами на р анних 
стадиях развития, вплоть до стадии с длиной кранидия в 5,4 М.о\'1 (та6.1 . 
I I , фиг .  1 ,5-7) , четкое. На кранидиях последующих стадий (табл.  I I , 
фиг. 2-4, 8-9) происходит быстрый, но не реЗЮI J": переход к ненсному  
сочленению. И далее затылочная борозда уже  ПGлностью изолируется 
от СПИННЫХ борозд. При этом з атылочные лопасти у спинных борозд 
сливаются с гла'белью. 

МикросКtулЬ'птура гл абели на ранних -стадиях р азвития (табл .  I I , 
фиг. 1 6) состоит из небольших валиков и отде.'IЬНЫХ бугорков, распо-
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лаженных дугаабразна BaKplyr центр а, приураченнога к задней части 
r лабели. На средних стадиях раста (табл .  I I , фиг. 8г) ана постепенна 
перехадит в нескалька инай тип -. сачетание ямак и валикав. Р аспала
жение этих элементав микраскульптуры также дугаабразнае. И ,  н ака
нец, на !гл абелях паздних стадий р азвития (т абл.  I I , фиг. 46) астают,ся 
адни лишь ямки, р а,спалаженные без определенна}1 ариентиравки. о.саба 
следует подчеркнуть, что. отмеченная эвалюция мнкроскульптуры -савер
llается очень пастепенна, со в,семи перехадаМ'и . 

Существен'ных вазра'стных изменений н а  хвос,авых щитах падвида 
L.  contermina contermina не н а.блюдае11СЯ ,  за  'исключением тага, что. кра 
евая кайма балее я сно выр ажена н а  паздних стадиях раста (табл.  I I I , 
фиг. 1 -8) . 

Подабнаго рода ИЗlменоения имеются и IY другнх видав.  Так, у вида 
l\haltinel!a carinata на р а нНlИХ ·стадиях ро,ста, -с длиной кранидиев в 
1 ,7 мм ( та'бл.  VI, фиг. 1 )  наблюдает,ся относ'ительна бол ьшая ширина 
пред,гл а,бельнога 'паля. Уменьшение предглабелЬrlаго паля от р анних 
к поздним ,стадиям р аЗБИТИЯ, вплоть до его исчезновения, праисходит и 
,у вида Praedechenella kuznetskiensis (та,бл.  V I I ,  фиг. 1 -4) . 

При ср аlвнении кр аНИд'иев р а нних стадий р аз!Зития подвида L .  coi't
termina contermina (табл.  I I , фиг. 1 ,  5, 6 )  со стадиями раста L. antiqua 
( табл.  I,  фиг. 1 -3)  прежде lюего обращает на  с�бя внимание одна11ИП
насть микраскульптуры гл абели и аДИ'НaIювая четкасть 'саединения за
тылачнай 'и 'спинных Iборазд. Эта ·свидетельствует а том,  что. у падвида 
L. contermina coniermina, жившего. в раннеэйфелЬ'ский век, на р анних 
стадиях р азвития периада гала DПИ'С еще сохраняются атдельные приз
наки предкавых фарм ( вид L. antiqua приуроч,ен к нижней ч а'сти ниж
него. девана )  . 

Таким абразам, у дехенеллид изменение ШJ1РИНЫ предглабельнога 
поля ,  характер сочленения заты лачнай баразды 'со спин'н ыми барозда,ми  
и ИЗlменение характер а М'икр'оскульптуры мажет иметь определенную 
н а пр авленность и атражать возрастные  И3Jменения . При этом на р анних 
стадиях р аЗIВИТИЯ периода гала,спис 9ТИ морфолат.ические элементы 
иногда имеют такое ж,е строение, как у исхадных, бал,ее древних фо.рм.  

Ф илогенетические отношения 
видов изученных родов дехенеллид 

Родственные связи м ежду видами ИЗlученных родов дехенеллид ,уста
навл,и,ваются дастатачна определенно. Этаму спосабствует целый ряд 
бла,гаприятны.х а-5стаятелыств. Так, ,БОЛЬШИНСТВJ описанных видов в 
изученной колл·екции представлен,а значительным количе·ством экземп
ляроlВ, в 110М числе и экземплярами, н ахадящимися н а  р анних ,стадиях 
развития периода гала,спис, что. пазволяет ПОДlметить тендеНl1:ИИ в инди
в,идуальном р азвитии та,го или инаго вида . ДрУГ,IМ важным моментам 
я вляется то, что. стратигр афическая п·аследаватеЛi>насть атлажений, за
ключающих эти фармы, дастат.очна хорошо изуче!i 3  и не вызывает сом
нен,иЙ .  Кро.м,е тог,о, представители  каждага рада встречены или па нсе
му разрезу нижнего девана и эйфеля рассматриваемой здесь террито
Р1ИИ, 'или в отложениях ряда смежных более дробных стратиграфиче
с ких подразделений указанного возраста. Это пазволяет проследить 
эвалюцию во времени наиболее важных признакCJВ дехенеллид, к к'ато
рым .относятся ,степень и характер р асчленения глабели и XlBocTaBora 

щита, четкасть передней краевой боразды и др . В результате такага 
праслеживания удается наметить абщие тенденции изменения этих 
признаков и Iустановить основные этапы развития тога или И'ного рода и 
дехенеллил 'в целам. 
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Род Lacunoporaspis Yolkin 

Изменения, которые п ретерпевают в филогенетическом р азвитии 
представители рода Lacunoporaspis, касаются борозд глабели и р ас
членения хвостового щита ( р ис .  25) . 

Три пары мелки х  'борозд глабели, девять колец р ахиса и пять ребер 
хвостового щита наиболе·е древнего вида L .  antiqua ( рис .  25, а_а' ) у 
его потомков претерпевают следующие изменения.  У вида L. contermina 

г 

в 

б 

а 

Рис. 25. Схема раЗВИТII5! рода Lacunoporaspis 

а - а' - L. antiqua; б - б' - L. contermina contermina, в - в ' - L. contennina сопие· 
ха, г - г ' - L. pu[c}lella 

з адняя пара  борозд становится глубокой ( рис .  25, б, в) , количество ра 
хиальных колец увеличивается до  1 1 - 1 2, а р ебер до  7-8 ( р ис. 25, б', 
в') . Данный вид подразделяется еще н а  два подвида - L. contermina 
contermina и L. contermina convexa. Изменение р ассматриваемых при 
знаков и у наз'ванных подвидов идет по пути УС.10жнения.  Так, если у 
L. contermina contermina р ахиальных колец 1 1 , а р ебер 7, то у L. саn
termina convexa их, соответственно, 1 2  и 8. Кр анидии же ЭТИХ подвидов 
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различаются только по большей выпукл ости ГЛ<iбели у L. contermma 
convexa. у вида L. pulchella ( рис .  25 г-г' ) , сменя ющего последний под
вид, все три пары борозд глабели умеренно глубокие, а р асчленение хво
стового щита такое же, как у подвида L. contermina сопиеха. 

Таким 100браз<ом,  ряд L .  antiqua - L. contermina - L. pulchella ха 
р а ктеРl11Зiуется увеличением 'глубины борозд глабели,  начиная с з адней 
пары ,  и увеличением расчленения рахиса и плевральных частей хвосто
�юго щита. Н аибольший морфологически й р азрыв  приходит,ся на lВ,иды 
L. antiqua - L. contermina. Он подчеркивается, ПОМ!ИIМО рассмотренных 
выше признаков,  ,ср авнительно слабым развитием плевральных бор'озд. 
Плевральные борозды на задней части плевральных полей у вида 
L. antiqua выражены 'в той же степени ,  что и межплевральные, поэто
му .посл едние р ебра  р азличаются с трудом .  В то же время у вида 
L. contermina они глубже межплевральных. Кроме тото, эти виды р аз
делены значительным Iвозрастным интервалом.  Первый встречается в 
низах нижнего, а втор'ой в низах среднего дев,она . Тем не  ме'нее их р од
ство убедительно доказывается изучеН l !ем индивидуального развития 
вида L .  contermina (см.  стр . 68) . 

Род Khaljinella Yolkin 

Род Khalfinella является одни м  из н аlиболее I IOЛНО представленных 
родов 'в изученной коллекции. Эволюция его видов протекала на фоне 
ИЗlменений борозд глабели ,J1 з атылочных лопа,стеЙ .. а также р асчленения 
плевральных ч а,стей XJBO CTOBbIX щитов (рис.  26) . 

Самый древний предстаВlитель рода, вид Kll. ргimа, и меет мелкие 
заднюю и среднюю пары и видимую лишь  при косом освещении  перед
нюю пару борозд гл абели ( рис .  26, а ) ,  а также три ·четыре ребра н а  
хвостовом щите ( р и,с. 26, а') . З атылочные лопаlСТI'I у него не выражены, 
плевральные борозды р аЗВ1ИТЫ в той же степени, что и м ежплевральные. 

Вид Kh. attenuata, обн аруженн ы й  оСТр атиграф;lчески выше в ида Kll. 
prima, характери.зlуется тем, ч'г.о в·се три лары бuрозд гл абели у него 
различимы лишь п р и  косом освещении ( рис .  26, б) , а н а  пJlевралы-lхx 
полях хвостового щита н асчитывается по два-т р а  р ебра ( р·ис. 26, б' ) .  
Это свидет,еЛIYСТiвует ·об упрощении организ ации.  возможно, неотениче
ского по'рядка. Как и у предыдущfIГО вида, у HtrO ОТСУГСl"вуют заты
л очные лопасти, а 'плеврал ьные борозды р азвиты Б той же 'степени, что 
и межплевральные. 

Рассматриваемые признак!и у вида Kh. glabra, в ср а!внении с видом 
КА attenuata, ГJlолучают р азвитие уже в CTOpoНiY усложнения. У н его все 
три пары борозд гл абели м,елкие и впервые IПОЯIJЛЯЮТ·СЯ признак,и за 
тылочных л.опастеЙ (рис. 26 ,  в ) . Пле.вральное поле хв-остового щита р ас
членяется на четыре ребра ,  но плевральные борозды по-прежнему р аз
виты в 'гой же 'степени,  что 1Межпл евр аJJьные (рис 26, в') . 

Бол.ее глубокие изменения в строеНIIИ х алфинелл 'связаны с появле
нием вида Kh. elegantula. У этого вида бор'озды г.нбел и  р азвиты 'в той 
же степени,  что и 'у Вlида Kh. glabra, т. е .  я вляют·ся мелкими ,  но з ато  хо
рошо р аз виты з атылочные лопасти ( р ис.  26, г) . Плевральное поле хво
стового щита р асчленено на три ребра , при этом плевральные борозды 
глубже межплевр аль-ных  ( рис .  26, г') . Появл ение четких затылочных 
лопастей и .Q.олее глубоких плевральных бор.озд ( по сравнению с .меж
плевральными)  внооит существенную перестройку в организ а цию хал
финелл . Это происход,ит достаточно быстро, '11"0 можно объяснить из
менениями типа девиации .  

Пла н  ·строения 'вида Kh. carinata я вляется дальнейшим р азв'итием в 
прогрессивном направлении план а  строения  вида Kh. elegantula. Гла 
бель вида Kh. с ш  inata имеет задние борозды глубокие, а средние и пе
редние мелкие, как у вида Kh. elegantula ( р ис .  26, д) . Затылочные .'10-
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Рис.  26. Схема раЗВIiТШi рода l(/lal!il1elLa 
а- о '  - 1,/1. pr irna , б - б' - 1,1,. allenua/a, 0 '- в' - 1(/1. glabra, г - г ' - 1\1,. elegan/ula, 

iJ - д' - 1\1,. carina/a 

пасти также четкие. Плевральные поля более р асчлененные, имеют по 
пяти ребер.  Плевральные борозды глубже межплевральных. 

Анализируя ход эволюции видов р ода Khalfinella, нельзя не обра 
тить внимания н а  два в ажных Рlубежа в их  р азвитии .  Пер'вый,  Н3Iиболее 
важный, связа н  'с появлением вида Kh. elegantula, у которого наряду 
с появлением хорошо .р аз1ви1ыIx затылочных ЛОПёстей произошла з н а 
чит·ельная перестроЙка плана строения хвостового щита, ПР1и ведшая к 
обособлению р,ебер .  Как было отмечено выше, эти изменения,  вероятно, 
можно связать с изменениям и  по ,спосо'бу ,деви а ЦИi1 или !Изменения ми  он
тогенеза ,  в'озникающими на  ,средних сталиях развития.  Второй, менее 
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важный, но также з н а Ч1ительный Рlубеж связан с поя влением вида Kh. 
atfenuata. Разв,итие этого вида по сраlВнению с I lредшествующим ему 
видом Kh. prima носит явно неотенический характер , т. е. идет в сторо
ну упр ощения организации,  уменьшеНIИЯ степени четк,ости борозд гла 
бели и числа ребер на  плевралы-мM поле хвостового щита.  

Род Praedechenella Z. Maximova 

В изученной коллекции и меются два вида этого рода - Р. kuznetskien · 
sis и Р. liniclivosa. З .  А .  Максимова ( 1 960a )  из  отложений верхней поло
вины нижнего девона Арктической области СССР они·сала н'овый вид 
рода Schizoproetus, который отнесен нами  к роду Praedechenella IИ кото
рый здесь будет р а,осмотрен.  ДРlугие север,оа меР }lкан,ские виды, вклю
ченные в состав э'l'oго рода, требуют дополнительнаго изучения до во
влечения их в сферу ф илогенетических построений.  

в 

б 

а 

[J I IC .  27. Cxe�la р аЗI3ИТIIЯ  рода Ргаеdесl/еllеllа 

а - а' - Р. borealis, 6 - 6' - Р. Iiuznelskiensis. в - в '  - Р. liniclivosa 

П роследить эволюц-ионные изменения видав р:.Jда Praedechenella м а 
териал позв оляет только по степени р а счленения гл абели и хвостового 
щита.  

Арктический в-ид Р. Ьогеаlis я вляется наиболее древним пред-стави
телем  рассматриваемого рода. Для него характерны три пары борозд 
гл а'белlИ ( рис. 27, а ) , различимые «по отqутствию зернистости и более 
темной окраСКе» (Максимова,  1 96-0а ,  стр.  257) , а также девять рахиаль
ных колец и шесть р ебер на  хвостовом щите (там же, табл. 54, фиг.  2) . 

Нид Р. kuznetskiensis, р азвиваясь 'в сторону усложнения строения,  
и меет три  п а р ы  мелких борозд глабели ( рис .  27, 6) , 1 1 - 1 2  рахиальных 
колец и 7 ребер на хвостовом щите ( рис .  27, 6/) . 

Дальн ейшее р азвитие получают борозды глабели у вида Р. liniclivo
sa. Задняя п а р а  борозд всегда глубокая ,  средняя и передняя пары 
мелкие ( рис.  27, В) . Иногда среДlIие борозды имеют значительную г.1У-
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бину. Признаки хвостового щита, наоборот, несут черты упрощения. 
Так, ЧИСЛО р ахиальных колец р авно 1 0- 1 1 ,  а ребер 6-7 (ф.иг. 27 , 8' ) . 
В общем, виды Р. kuznetskiensis и Р. liniclivosa по морфологии очень 
близки друг другу. О ни хорошо р азличаю1'СЯ по кр анидиям,  а по хво
CTOIBbJIM щитам р азличить их можно лишь 'Гогда, когда имеются край,ние 
н а1и60льшие значения числа .колец и р ебер у первого и минимальные 
IY второго. 

Некоторое упрощение строения х'востового щит а у вида Р. liniclivo
sa, по-видимому, нельзя считать регрессивным направлением р азвития 
этого 'вида по ,сравнению с предшеС1'ВУЮЩИ1М , так ](а]( оно впол'не может 
быть компенсировано прогрессивным р аЗВИ1'ием борозд глабели .  

Род Basidechenella Richter R .  

Род Basidechenella в исслеДOlI3анной коллекции представлен ДВУ�fЯ 
новыми видами - В. altaica и В. Iшvаsс/�еnsis. Материал по этим 'вида м 
огр аничен.  Большая ч а сть кра нидиев встречена а виде ядер, поэтому 

г 

е 

6 

о 

степень р азвития борозд глабели опре
де.'I яется по их характеру на  ядрах .  На 
хвостовых щитах из�енеJ-lИЯМ подверже
но р асчленение р ахиса и плевральных 
полей.  

Более древний из изученных видоI3 
В. altaica ; о н  имеет глубокие задние и 
мелкие среД I IИе  и передние борозды 

Рнс. 28. Схема развития рода Basidechenella 

" - В. kallseri . б - б' - В. аftаilш. в - в' - В. IШU[1SС!l еnSis. г- В. gigOll/i 

глабели ( рис .  28, 6) . Н а  его хвостовых щит а х  н асчитывается 1 2  р а хи 
а,тI ЫIЫХ колец и 7 ребер ( рис .  28 ,  6') . 

У вида В. kuvaschensis все три .п ары борозд глабели стаНОВЯ1\СЯ глу
бокими (Р,ИС. 28, 8 ) , увеЛИЧlИвает,ся р асчленение хвостовых щито'в до 1 3 
р ахиальных колец и 7-8 р ебер ( рис .  28, 8') . 
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для рода Basidechenella вообще характерна т енденция развития в 
старану у,слажнения арганизации .  У наибалее дp�BHe,гa вида В. kayseri 
( Richter, К, 1 9 1 2, табл .  1 8, фиг. 1 -2) тр'и пары мелких ба,разд глабел,и 
( рис .  28, а ) , п остепенна У:ГЛlубляясь У В. аиаЁса !! В. kuvaschensis, пр е
в р аща ют,ся IB г лубо.кие барозды вида В. gigouti ( Юсhtег К et Е., 1 950, 
табл .  2, фИГ. 1 1 ) ,  у катарого появляется еще и четвертая пара борозд 
( р·ис. 28, г ) . В там же напра'влении Iменяет·ся четкость передней краевай 
баразды ( рис.  28) . 

Род (]aninella Yolkin. 

Род Ganinella Ш И РОКО р азвит в нижнедевонских и эйфельских отло
жениях Салаира и Горного Алтая .  Его многочисленные виды представ
лены в коллекции обычно большим количеством экземпляров. Эволю
цию их удается праследить па Сl'епени р а счленения гл а'бели и хвостово
гО' щита. Как и у представителей рада Basidec/1enella, хар актер 6аразд 
гла,бели ганинелл лучше Iвыражен на ядрах. 

В оснаванИlИ филагенетическогО' ряда ганинелл находи'I'СЯ вид а. /lU
rjevskiensis. Он характеризует,ся четырьмя парам.И мелких барозд i"la 
бели ( рис .  29, а ) , 1 1  р ахиальными к·альцами и 6 р ебрами  ( рис.  29, а') . 
lередние две пары барозд глабели обычно сливаются, на И'нагда бы
зают и р а.зделеННbJI:VIIИ ( рис. 29, а ;  табл.  Х, фиг. 1 6) .  

РаЗ.Б,итие слещующега вида а. tC!7ernyshevae шла в 'старону упраще
ния организации.  Три .па:ры борозд глабели у него различимы лишь при 
косач асвещении ( рис.  29,  6) , ЧJисло рахиальных ,колец сокращается до 
9, а ребер да 5-6 ( рис .  29, 6') . Регрес,сивный характер изменений хво
стоваго щита подчеркивается еще тем, ч то гл)Лбина плевр алЬ'нbI'Х борозд 
Уli\,!еньшается и ани па Iуравню .развития приближаются к межплевраль
ным бароздам (табл. Х, фиг. 9) . 

Дальнейшая эволюU!ия идет ос усложнением ПJiана  строения. У вида 
а. diversa задние барозды гла·бели станавятся глу бакими, а средние и 
передние - мелкими ( р ис .  29, в) , число рахиальных колец и ребер 
варьирует 'в пределах, соответ,ственна, 1 0- 1 2  и 6-7 ( рис. 29, в') .  

Ма ксимальнага усложнеН/ия 'пл ана строения рад Ganinella ДОСl'ига
ет на уравне 'вида О. dombrowiensis, у каторого все 3 пары боразд гла 
бели глубакие · и  имеет·ся 12  рах'иальных калец и 7-8 р·ебер. Этот вид 
падразд.еляется на два падвида - а. domb.rowiensis dombrowiensis и 
а. dombrowiensis brevis. МаКСИМ(Jльное усложнение организации рuда 
приходится на первый подвид, у которого глубокими  являются не толь

ко боковые борозды глабели ,  но и дополнительные бароздки ( р и·с. 
29, г) , и, кроме того, наблюдает·ся м а ксимальное р а,счленение плев
ральных полей на 8 ребер ( рис.  29, г') . У подвида а. dombrowiensis 
brevis уже явно намечается тенденция к упрощению - дополнительные 
бороздки Iмелкие ( рис. 29, д) , р ебер 7 (рис. 29, (1') . 

у видов р а сс,матриваемого р ода из балее молодых отложений тен
денция к упращению организации усиливаеl'СЯ . Так, а. batchatensis 
и меет глубокие только задние БОРОЗДbl глабели, средние и передние -
мел кие. Кроме таго, впереди 6арозд, наз'ва'нных здесь передними ,  при  
KOCO�I освещении различимы признаки четверто i1  пары (рис .  29, е ) . 
Хво'стовай щит данного вида менее р а счленен по 'сра'виению с преды
дущим .  Он несет 1 1  р ахиальных .колец и 5-6 ребер (рис . 29, е' ) .  

П одабно,га рода измене,ния у последующего вида а. sc/�ebalinoen
sis заходят еще дальше. У него борозды гл абели можно наблюдать 
лишь при косом асвещении.  Ч а ще они вовсе неразличимы ( рис .  29, ж: 
табл.  X I I I , фиг. 1 3� 1 6) . Р асчленение Х'30СТОВОГО щита остает·ся та
ким же, как и 'У предыдущего вида - 1 1  р ахиальных колец и 5-6 ре
бер ( рис .  29,  ж') .  
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Рис. 29. Схема развития. рода Ganinella 

а - а ' - G. guгjevskiensis, б - б' - G. tC/leгnyshevae, в - в '  - G. diveгsa , г - г' - G. dom

bгowiensis dombгowiells is, д - д' - G. dombгowiensis bгevis, е - е' - G. batchatensis, 
ж - ж' - О. schebalinoensis 

ПОДВОДЯ итог р а сомотрению тенденций в ЭВО,1ЮЦИИ 'видов рода 
Ganinella, НУЖ'НО отметить два Рlубежа в ИХ р аЗБИТИИ, связанные как 
один .  так и другой с изменениями регрессивного характера .  

Первый рубеж приурочен к появлению вида О.  tC/lernyshevae, у ко
торого степень р асчленения глабели и хво'стово;:-о щита носят явные 
ч ерты упрощения (рис. 29, 6, 6/) . 

Второй рубеж приходится н а  смену подвидов вида О .  dombrowien
sis. Типичный ПОДВИД этого вида по своему строению как  бы з аверша-
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ет период усложнения организа ции  ганинелл у ряда О. tchernys/1e
vae - О. diversa - О. dombrowiensis dombrowiensis (рис .  29, б-г, б/_ 
г') . Другой его ПОДDИД О. dombroW!iensis brevis дает н ачало упрощению 
пл ана строения ганинелл у ряда О. dombrowiensis brevis - О. batcha
tensis - О.  sc.11.ebalinoensis, который служит продолжением предыду
щего ряда .  Может быть, приводимые 'подвиды следовало бы р аоомат
рlивать как самостоятельные ·виды. Но морф оло['ически,е р азличия не 
позволяют обосновать да'нное предположение, так как они значительно 
меньше, чем различия между ДРУГИМ i I  видами р азбираемого рода . 
ВОЗIМОЖНО в-озражения по этому поводу сни м а ют,;::я тем, что О. dombro
wiensis dombrowiensis и О. dombrowiensis brevis р ассмаТРИlваются под
вида1lШ во .вреиени, а не в пр-остр анств-е .  

у Вlида О. batchatensis, я'вляющегося средним чл,еном ряда , в кото
ром п роисходит упрощение организации,  ПрИСУГ!2твует четвертая п а р а  
борозд ГЛ3'бели .  Н аличие е е  не может считать,ся признаком,  усложня
ющим строение, ПОСJЮЛ ЬКiУ Э'ЮТ признак  был выражен ly caMoro древ
него представителя 'ганинелл, вида О.  gurjevskiensis. В ходе филогене
за о н ,  вероятно, перешел на более р анние стадии индивидуального 
р азвития и у Ganinella batchatensis ПОЯIВИЛСЯ путем выпадения конеч
ных стадий онтогенеза .  

OCHOBHbIe эта П bl  развития дехенеллид 

С а мыми  древними достовернымlИ дехенеллидами являются Lacuno
pomspis antiqua, Khalfinella prima и Ganinella gUr]evskiensis. Они впер 
вые появились в томьчумышское (Cebepo-Вос1'ОЧНЫЙ С алаир ) и рем
невское время ( Горный Алтай)  ( рис .  30) . Несмотря на то ,  чта эти ви
ды принадлежат  к р аз н ым родам и даже под:оем,ействам,  наличие ямок 
у заднего края  tбазальных лопапей гл абели  (табл.  1 ,  фиг. 1 а ; табл .  
IV,  фиг. 7а; табл .  Х, фиг. 1 б) ро�нит их между собой и сближает с 
истинными праетидами,  котарые являются предполагаемыми предка
ми р а ссматриваемога здесь семейства .  В этом з а ключается сваеоб
р азие перlВОТО известнаго на,м этапа  р азвlИТИЯ дг::хенеллид. Но . в  пал
най мере р аскрыть ега в н а стоящее время не  представляется ваЗ1l!ОЖ
ным из-з а  О'ГСУТС1'вия  н аходок дехенеллид в отложениях нижнекреков
ских слоев и с амай верхней части ремневских слаев. 

Второй этап ,р азвития н ачинается видам и  I<halfinella attenuata и 
Ganinella tchernys!1evae, котарые п ретерпели па сравнению с предше
ствующими им видам и  з н ачительные неот·енически·е изменения.  Упро
щение в организ ации форм начального пер.и,ода В1'орого этап а  компен
сируе1'СЯ бурным морфологичесwим р аЗВИ1'ием их  в конечный период. 
у Khalfinella glabra, х а р а ктеризующей этот период, уж,е ПОЯВЛЯЮ1'ся 
приз н а ки з атылочных лопа,стей (табл .  У, фиг.  1 ) ,  а у Ganinella diver
sa ПОЛlучают инт·енсивное развитие борозды гл абели и довольно рез ко 
по ,ср а'внению с ДРIУГИiМИ видаМIИ тога же рода ув�личивает·ся число р а 
хиальных калец и ребер (табл.  X I ,  фиг. 1 -2, 4-5) . 

С н ач алом третьего эта п а  связа н а  коренная перестрой.ка пл ана  
строения рода Khalfinella. Вид Kh. elegantula по сравнению с Kh. gla
Ьга имеет четко выр аженные з атылочные лопасти и резко дифферен
цированные плевр альные поля XBOCTOIBOTO щита с хорошо выражен
ными ребра МIИ (табл.  У, фиг. 5- 1 1 ) .  Этот ПЛdН строения получа ет 
дальнейшее р азвитие у вида К/1. carinata (табл .  VI,  фиг.  1 - 1 0 ) . 

Во  второй н аиболее полно представленной ветви дехенеллид, со
ставленной ганинеллами, н ач ало третьега этапа связано с продолж·е
нием тенденции к усложнению организации ( C'.1ninella dombrowiensis 
dombrowiensis) ,  КО1'ор ая быстро сменяется н а  ПРО11ИВОПОЛОЖНУЮ. Да
,ree, для  всего третьего эта п а  р азвития гаЮlНелл х а р а ктерна направл·е
нне,  ведущее к упрощению строения (рис .  29, д-ж, д' -ж') .  Л а куна-
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Рис. 30. Стратиграфическое распространение изученных форм (заштриховано -
н а  Алтае, зачернено - на Салаире) и их родственные связи 

1-4- род Lacunoporaspis: 1 - L. antiqua, 2 - L. conterтina conterтina, 3 - L. conterтina 

соnиеха, 4 - L. pulc/lella; 5-9 - род Khalfinella: 5 - IOI. priтa, б - Kh. attenuara, 
7 - Kh. glabra, 8 - Kh. elegantu/a, 9 - IOI. carinata; 10-11 - род Praertechenella: /0 -

Р. kuznetskiensis, J/ - Р. /iniclivosa; I2-/З - род Basidechenella; /2 - В. a/t.1tca, /З _. В. k,,· 

vaschensis; /4-20-,РОД Ganinella; /4 - G. gu rjevskiensis, /5 - G. tchernys/!e"ae, 16 - G. di· 

versa, 17 - G. dombrowiensis dоmЬгошiеnsis, 18 - G. dombrowiensis brevis, 19 - G. Ьаtсlш· 

lensis, 20 - G. sclleba linoensis; 2/ - Scl!izoproetLls sa/a;ricus 

порасписы,  наоборот, в течение ;всего третьего Э1 апа  усложняют свою 
организа цию (ри·с. 25, 6-г, 6'-г') так же, как предехенеллы (рис.  27, 
б-в, 6'-в') и базидехенеллы ( рис.  28, 6-в, б' -в') .  

Вид Schizoproetus salairicus, вероятно, ОТНОClится уже к четвертому 
этапу в р азвитии дехенеллид, характери·стику которого дать на ИЗIУ
ченном 'м атериале не пр·едставляет>ся возможным .  В ажно отметить, что 
на рубеже третьего и четвер1'ОГО этапов происхо;�ит вымирание широ-
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к? р.аз'витых р анее предста В1ителей родов Lacunoporaspis, Khalfinella и 
Ganmella. 

Каждый из рассмотренных трех этапов развития дехенеллид ха
р актеРИЗlуется определенными тенденциями ИЗlм енения морфологии ви
дов внут,Р'и родов. Первый и второй эта'пы ·отв.:чают, соответственно, 
нижнему IИ верхнему подотделам нижнею девона, третий - эйфельско, 
му ярусу. Изученный материал позволяет подразделить третий этап 
на три подчиненных ему этапа  ( или подэта'п а ) ,  (iТвечающих н ижнему,  
среднему и BepxHeMIY подъярусам эйфелЬ'ского яруса .  

Бео,м а  интересным являет,ся начало п ер'вого подэтапа,  когда 'поя
вили'сь Lacunoporaspis contermina contermina, Khalfinella, elegantula и 
Ganinella dombrowiensis dombrowiensis ( рис .  30) . В строении эт,их 
форм отражено со·сущеС11в,ование новых и ста'РЫХ черт организации. 
Но четко 'выраженные новые черты строения позноляют отно·сить наз
ванные формы к HOBOMIY, тр·етьему, а не предшествующему, BTOPO�1Y 
эта'пу р азвития дехенеллид. Однако следует учитывать возможные 
влlияния н а  общие выводы более древних лризн3.ков или тенденций в 
эволюционном р азвитии .  Так ,  в филогенетической ветви ганинелл ран
ний подэтап третьего этапа в качественном отношении характеризует
ся сменой направления Э ВОЛЮЦlии плана ,строения видов (рис .  29) . 
Но для начала его свойственна продолжающаяся тенденция к услож
нению организации ( О . dombrowiensis dombrowiensis) . В отрыве от об
щего хода р азв'ития дех,енеллид поя'вление это'Го подвида ошибочно 
можно рассматривать как самостоятельный подэта п второго этапа .  
Но  э'ют же факт совершенно по�иному ВЫГЛЯДИl ,в ряду С ДРIУГИМИ .  
Узкое в-ерт,икальное РЖПР'остр анение форм L.  contermina contermina 
Kh. elegantula и О. dombrowiensis dombrowiensis (рис .  30) , наличие в 
их ОРiг анизации новых и 'ста:рых черт свидетеЛЬСТ:Jует о переходном ха
р а ктере изменений на  рубеже втор,ого и третьего этапов развития де
хенеллид. Поэтому целесообразно отложения, охарактеризованные 
этими фор,мами ,  выделить в особое подразделение,  которое можно наз
вать зоной Lacunoporaspis contermina contermina Yolk . ,  Kf�alfinella ele
gantula Yolk. ,  Ganinella dоmЬгоwiепsis dоmЬгоwiепsis ( Gi.ir ich ) . 

Приведенные формы с переходным xapaктe�OM изменений П,l ана  
СТРQен.ия, как  отм·ечено выше, нес'омненно следует относить к н овому, 
третьему этапу р азвития дехенеллид, И, в частности, первому его под
этапу. Этот же подэтап  характеризуют Lасuпорогаsрis сопiегminа 
сопиеха, Ganinella dom/'owiensis brevis и Praedecf1enella kuznetskiensis. 
Н ачало вт,о:рого подэтапа  определяется появление,м Ganinella batcha
tensis, Praedechenella liniclivosa и Basidechenella aLtaica. Н аряду с ни
ми  продолжают Ciуще,ствовать п оследние представител и Р. kuznetski
ensis и О. dombrowiensis brevis (рис .  30) . И, наконец, третий подэтап 
связан с появлением Lacunoporaspis pulcheLla, Basidechenella kuvasc
hensis и Ganinella schebalinoensis. Из более древних видов вместе с ним! !  
встречается В.  аиаёса ( рис .  30) . В ид Кf�. carinata не претерпевает з амет
]-lbIХ изменений в продолжении всего третьего этап а  развития дехенеллид. 

В заключение следует отметить, что границы этапов р азного ранг а 
определяются п о я в л е н и е м новых форм .  Они хорошо увязываются со 
стратиграфическими границами.  Дехенеллиды, как правило, н е  связаны 
с определенными фациями и широко р азвиты в нижнедевонских ! [  
эйфельских отложениях юга Западной Сибири.  Поэтому эти границы 
представляется возможным п р ослеж и в а т ь  на  з н а Чl1теЛ ЬJl Ы Х  территориях. 
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Час т ь  в т орая 

СТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕГО ДЕВОНА И Эй Ф Е Л Я  

С ЕВЕРО-ВОСТОЧ НОГО САЛАИРА 

И ГОРНОГО АЛТАЯ 

РАЗ В ИТ И Е  П Р ЕДСТАВЛ Е Н И И 
О СТРАТ И ГРАФ И И  Н И Ж Н ЕГО Д Е В О НА И Э Й Ф ЕЛЯ 

С Е В ЕРО-ВОСТОЧ Н О ГО САЛ А И РА 
И ГОР Н О ГО АЛТАЯ 

Изучением стратиграфии нижнего девона и эйфеля Северо-Восточно
го Салаира и Горного Алтая занималось много исследователей. Исчер
пывающие сведения по истории изучения геологии р ассматриваемых 
регионов, в том числе .и стратиграфии, можно н айти в р аботах Обручез<'l 
( 1 933, 1 934, 1 937, 1 944 ) , Яворского ( 1 938, 1 962) , Нехорошева ( 1 958) , 
Фомичева и Алексеевой ( 1 96 1 ) ,  Ивании ( 1 964 ) , а также в «Биострати
графии п алеозоя Саяно-Алтайской горной области», т. II ( 1 960) и др . 
По-видимому, нет необходимости с такой же детальностью повторять 
эти сведения.  Но тем не менее интересно и полезно п роследить эволю
цию представлений н а  стратиграфию нижней половины девона,  чтобы 
отметить, когда и какие вопросы ставились и как они на том или ином 
этапе исследований решались. 

Исторический обзор исследований, п риводимый ниже, для Северо
Восточного Салаира и Горного Алтая  дается р аздельно потому, что 
изучение стратиграфии нижней половины девона эТих регионов проводи
.10Cb р азными исследователями и шло разными путями.  

С Е В ЕРО-ВОСТОЧ Н Ы й  САЛА И Р  

В истории изучения стратиграфии нижнего девона и эйфеля Северо
Восточного С алаира четко намечаются три этапа ,  которые различны п о  
применяемой методике, степени детальности и м асштаб а м  работ. 

Первый, наиболее продолжительный, этап охватывает маршрутные 
исследования XIX в .  и характеризуется н а коплением сведений о девон
ских отложениях .  Основной фактический материал содержится в рабо
т ах  Чихачева ( 1 845) , Дыбовского ( 1 870) , Нестеровского ( 1 875) , Брус
ницына ,  Богданова ( 1 883) ,  Линдстрема  ( 1 884) ,  Державина ( 1 895) , По
ленова ( 1 897) и др .  Петц ( 1 90 1 )  обобщил эти м атериалы и на основанип 
монографического изучения р азличных групп фауны, с учетом геологи
ческих данных, составил первую стратиграфическую схему (табл .  5 ) , 
долгое время служившую основой стратиграфии девона окраин Кузбас
са .  

Еторой этап  связан  с расширением геологических работ в Кузбассf.: 
и на С алаире в первые десятилетия текущего столетия .  В этот период 
продолжается дальнейшее накопление фактических данных по страти
графии нижнего девона и эйфеля .  Наиболее важные результаты изложе
ны в р аботах Поленова ( 1 907, 1 9 1 5) ,  Яворского и Бутова ( 1 927) , Р аду
шна ( 1 928) , Фомичева ( 1 935 ) , Лазуткина ( 1 936) и др .  
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Большой вклад в стратиграфию девона Северо-В осточного Салаира  
внес Яворский, многолетние р аботы которого легл и  в основу новой стра
тиграфической схемы (Лазуткин, Н аливкин,  Ржонсницкая ,  Яворский, 
1 936; Яворский, 1 938) . Эта схема  (табл .  45)  в своей нижнедевонской ча 
сти существенно отличается от  схемы Петца ( 1 90 1 ) ,  в составе же  
эйфельского я руса н амечен лишь ряд фациЙ.  

В есьма важным достижением явилось уточнение стратиграфической 
последовательности толщ. Из состава н ижнего девона схемы Петца 
были выделены кембрийские и ордовикские отложения ( Я ворский, Бутов, 
1 927, и др . ) , фация коралло-остра кодовых известняков выделена в само
стоятельное подразделение - остра кодовый горизонт (Л азуткин,  1 936) . 
Кроме того, было установлено, что пестеревские и креКОВСI<ие известня
I \И и меют обратную последовате.r:IЬНОСТЬ. Первые были отнесены к вер
хам .  а вторые - к низам нижнего девона .  

Дальнейшее уточнение и детал изация р ассматриваемой схем ы  при
надлежит М. А.  РЖОНСНИЦКОЙ ( 1 952) . Ею в составе эйфельского я руса 
вместо отдельных фаций выделены слои (табл.  5) . Граница между эй
фелем и живетом проведена в основании  м амонтовских слоев, р анее 
ОТНОСИМЫХ к эйфелю. 

Однако Iследует отметить, что сущест.вовали и другие мнения о воз
р а сте отдельных ,подразделений ,схемы 1 936 г. Так, В. Д. Фомичев ( 1 935) , 
опираясь н а  определения брахиопод Н ал ивкиным, высказал предполо
жение о среднедевонском возрасте пестеревских известня ков. Р адугин 
( 1 928) , Усов ( 1 936) и др. границу между силуром и девоном проводили 
ниже, в основании  песчаноконгломератовой толщи ( сухой формаЦIIИ) , 
помещая ее и в ышележащие остракодовые известняки в состав девона .  

Крековские слои не  получили четкой характеристики ввиду того, ч го 
к ним были необоснованно отнесены светлые  м ассивные известня ки .  
И это один из  недостатков схемы 1 936 г. Эти известняки Петц ( 1 90 1 ,  
стр.  248) считал подстилающими крековские слои в типовом р азрезе  
последних. 

Третий эта п  в изучеI!ИИ стратиг р афии нижнего и среднего девона 
связан с крупномасштабны ми геологосъемочным и  и тем атическим и р а
ботами,  которые начали проводиться н а  территории Кузбасса и Салаира  
в послевое-нные годы. 

_Много нового и ценного дали иоследо'вания Ржонсницкой ( 1 956а, 
1 959, 1 960а, 1 960б, 1 962, 1 964) , Карцевой и Цырлиной 1 956) , Мироно
вой ( 1 962) , Максимовой ( 1 960) , Н а горского, Мироновой и К:раевской 
( 1 958) , Фомичева ( 1 956) , Фомичева и Алексеевой ( 1 96 1 ) ,  Харина  ( 1 958) 
и др. 

Особенно важными я вляются работы многих авторов, содержащие 
монографическое описание различных групп фауны - Яворского ( !  955, 
1 957, 1 96 1 ,  1 963) , Бульванкер ( 1 958 ) ,  Чудиновой ( 1 959, 1 964 ) ,  Дуба
толова ( 1 959, 1 963) , Кулькова ( 1 960) ,  Поленовой ( 1 960) , Алексеевой 
( 1 962 ) ,  Ивановой ( 1 962 ) , Дубатоловой ( 1 964 ) и др.  Несколько раньше 
вышли из печати монографии Чернышева ( 1 95 1 )  11 Чернышевой ( 1 95 1 ) .  
Данные по ископаемой флоре содержатся в статьях Ананьева ( 1 954з ,  
1 954б) , Андреевой, Петросян, Р адченко ( 1 962) , Лепехиной, Петросян, 
Р адченко ( 1 962) и др .  

Широкий р азмах  р абот позволил уже к середине 50-х годов соста·  
вить первую унифицированную схему стратигр а фии  девонских отложе · 
ний окраин Кузбасса, ПрИНЯТУЮ в 1 956 г. (табл.  5) . СтратиграфическоР. 
р а счленение нижнедевонских 'и эйфельских отложений Северо-Восточ
наго Салаира  с тех пор не претерпевало существенных изменений и при
нимается сейчас  большинством исследователей. Наиболее полные сведе
ния  об этих отложениях содержатся в коллективной сводке под редак
l1ией Л. Л. Халфина «Биостратиграфия п алеозоя Саяно-Алтайской гор
ной области», т. I I .  
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Основны м  достижением, отраженным в унифицированной схеме, яви
л ось то,  что было доказано существование литологически сходных, но 
разновозрастных рифогенных известняков, ранее относимых к верхам 
нижнего девона ( пестеревским слоя м ) . Одни из  них были приняты как  
самостоятельные стратиграфические подразделения в соста ве н ижнего 
девона ( м алобачатские слои ) , а другие считались рифообразными тела 
ми  в составе р азличных подразделений эйфеля, хотя и высказывались 
предположения об 'их самостоятельности в качестве стратиграфических 
горизонтов (Ха рин, 1 958) . Пестеревские известняки в типовом местона -
х ождении были отнесены к эйфельскому ярусу, т. е. БЫ"1 3  п одтвержде
на точка зрения Фомичева ( 1 935) . Граница эйфеля и живета на основа
нии м атериалов, представленных Карцевой ( 1 957) , была проведена в 
основании акарачкинских слоев выше, чем в схеме Ржонсницкой ( 1 952) . 

Однако и в унифицированной схеме границы томьчумышских ( остр а
кодовых) , крековских и других слоев оказались нечетки:'vlИ, что повлек
ло  различную трактовку их объема у разных авторов. Граница между 
силур'ом 11 девоном была проведена на  том же уровне, что и в схеме 
1 963 г .  Но точка зрения о проведении ее ниже томьчумышских слоев 
приобрел а новых сторонников ( Нагорский, Миронова, Краевская, 1 958; 
Миронова, 1 96 1 ,  1 962;  Чудинова, 1 964, и др . ) . Кроме того, было выска
зано еще одно м нение, а и менно:  считать 'Гомьчумышские слои переход
ным горизонтом от силура к девону (Халфин, 1 948; Кульков, 1 956, И др . ) . 

В 1 956 г. н а  совещании по  унификации стратиграфических схем Си
бири в качестве ярусов нижнего девона были приняты жединский и коб
Jlенцский, хотя уже существовало мнение, что их  объемы в Кузбассе н е  
соответствуют стратотипам .  Поэтому позже одни исследователи ниж
ний девон Кузбасса не расчленяли на ярусы ( Ржонсницкая, 1 959; Дуба 
толов, 1 963; Елкин, 1 964, и др . ) , другие названия ярусов жединский и коб
ленцский брали  в кавычки ( Ржонсницкая, 1 960а ;  Грацианава, 1 962, 
и др . ) . 

В есьма ценную и полезную работу по корреляции девонских разре
зов СССР и других стра н  выполнила Ржонсницкая ( 1 962, 1 964) , предло
жив для девонских отложений СССР проект общей схемы стратиграфии. 
Но  терминология, применяемая  при р асчленении нижней половины де
вона, оказалась чрез мерно усложненно й (таБJi. 5 ) . К тому же новый кре
ковский ярус был выделен без достаточного обоснования.  

Таким образом, основными вопросами стратиграфии нижнего девона 
и эйфеля Севера-Восточного Салаира ,  требующими  своего решения, яв
.i1ЯЛИСЬ вопросы уточнения объемов местных стратиграфических подраз
делений, границ силура и девона,  а также нижнего и среднего девона,  
ярусного деления нижнего девона .  

ГО Р Н Ы "  АЛТАЯ 

История изучения нижнего девона :и эйфеля Горного Алтая в отличие 
от Т2КОБОЙ Севера-Восточного Сзлаира р аспадается лишь н а  два 
этап а .  

Первый, наиболее продолжительный, этап связан с накоплением све
дений  о девонских отложениях Горного Алтая и охватывает X I X  в. и 
начало двадцатого столетия .  Полученные в дореволюционное время дан
ные о девонских отложениях носят отрывочный характер и содержатся 
в отчетах горных инженеров. Более п олно они освещены в работе 
'{ихачева ( 1 845) , которая сейчас представляет лишь исторический 
ш,;терес. 

Систем атическое появление в печати м атериалов по стратиграфии и 
;1алеонтологии нижнего девона и эйфеля Горного Алтая начинается с 
20-30-х годов. Они приводятся Нехорошевым ( 1  �'З2) ,  Красни ковым' 
( 1 935) , Сперанским, Халфиным ( 1 935) и др. 
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Халфин ( 1 948) разработал первую стратиграфическую схему девона 
Горного Алтая .  Эта схема как итог всех палеонтолого-стратиграфиче
ских р абот, проведенных на  Алтае, в своей нижнедевонской части 
(табл .  6) основана  на монографическом изучении н азванным автором 
важнейших групп 'фауны (брахиопод, пелеципод, трилобитов и др . )  И 
его личных детальных геологических наблюдениях. Слабым местом схе
мы является географическая изолированность стратотипов выделенных 
в ней подразделений (ганинской, кондратьевской и медведевской фор
м а ций)  и отсутствие указаний н а  разрезы, где можно было бы н аблю
дать их взаимоотношения .  Что касается эйфельских отложений, то выс
казано было лишь предположение об  их присутствии в Северном 
Алтае. 

Начало вирого этап а  в изучении стратиграфии нижнего девона и 
эйфеля Горного Алтая приурочено к концу 40-х годов, когда на  Алтае в 
больших объемах стали проводиться геолого-съемочные работы. В ре
зультате этих работ была доказана сопоставимость названных выше 
формаций Л .  Л. Халфина.  Данные по стратиграфии и палеонтологии 
нижней половины девона ,  полученные за  это время, содержатся в 
статьях Грациановой ( 1 950, 1954) , Чернова ,  Грациановой ( 1 956) , Гин
llингера ( 1 958, 1 959) , Кононова ( 1 959, 1 962) , Черепниной и Дзюбо 
( 1 962) , Комар и Пожариской ( 1 965) и др.  Они отражены в унифициро
в анной схеме 1 956 г .  (табл . 6) , работе Нехорошева ( 1 958) и наиболее 
полной сводке - «Биостратигр афии палеозоя Сан но-Алтайской горной 
области», т .  J I  (табл.  48) . 

Важны м достижением этого этапа  исследовании явилесь УС1 ановле
ние сопоставимости формаций Л .  Л .  Халфина и наличие среди песчано
сланцевых отложений, ранее относимых только к нижнему девону, от
ложений эйфельского возраста. Кроме того, были сделаны ценные для 
последующего развития взгл ядов на стратиграфию и корреляцию рас
с матриваемых отложений указания н а  наличие в Горном Алтае неКОТI)
торых фаунистических комплексов, близких к соответствующим ком 
плексам Северо-Восточного Салаира .  

Как и н а  Салаире, н аиболее важными вопросами стратиграфии ниж
него девона и эйфеля, которые оставались нерешенными,  были нечет
кость границ и объемов дробных подразделений, неясность действитель
ного объеМR эйфеля и границы между нижним и средним девоном, 
неопределенность ярусного деления нижнего девона . 

СТРАТИ ГРАФ ИЯ 

Морские нижнедевонские и эйфельские отложения на  территории за 
падной части С аяно-Алтайской горной области в виде изолированных 
пятен или сплошных полей образуют широкую, выпуклую н а  юго-восток 
полосу выходов, протягивающуюся по всему Салаиру, а в Горном Алтае 
захватывающую Северный и отчасти Центральный Алтай. Нами изуча
.'lись разрезы этих отложений  на  Северо-Восточном Сала ире, где они на
иболее полные и лучше обнажены, ,и в Горном Алтае ( рис. 3 1 ) .  

Н а  всей указанной территории отложения нижней половины девона 
представляют собой единый,  сложно построенный КОI\IП.lекс пород, н есог
.1асно перекрывающий осадки разного возраста и отвеча ющий крупному 
этапу развития западной части Саяно-Алтайской горной области. Внут
ри этого комплекса выделяются более дробные циклически построен
ные подразделения, которые имеют нормальные стратиграфические 
взаимоотношения или кое-где разделены кратковременными переры
лами .  

Сознавая всю важность выделения зон ,  горизонтов и свит, в дан
ном случае при расчленении отдельных разрезов в качестве основной 
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Рис. 3 1 .  Схематическая карта располо
жения основных разрезов нижнего дево
на и эйфеля Северо-Восточного Салаи-

ра и Горного Алтая 

1 - район г. Гурьевс({з; 2 - район с. Томского 
3 - район с. Ка мышенского; 4 - район Ганина 

ключа ; 5 � район рч. Куваша 

стратиграфической единицы ав
тор IПринимает слои с географиче
скими названиями, характери
зующиеся однородностыо литоло
гического состава,  чередованием 
пород р азличного типа или зако-
номерной их сменой и определен
ным комплексом органических 
остатков. 

Поскольку установление яру
сов единой стратиграфической 
шкалы связано с известными 
трудностями, в составе нижнего 
� среднего девонов на  основании 
палеонтологических, л итологиче
ских и п алеогеографических кри
териев выделены п одразделения, 
соответствующие определенным 

ЛеИКНСI-Ку,нец" й 

\ I 

� 

и сторико-геологическим этапам в развитии рассмаТРИБаемой террито
рии .  Эти подразделения по рангу могут быть приравнены к яруса м еди
ной шкалы. В нижнем девоне они названы нижним и верхним подотде
л ам и, в среднем - эйфельским и живетским ярусами, так как послед
ние названия прочно вошли в советскую геологическую литературу. Под 
sйфеле!\l и живетом в СССР обычно понимаются, 'соответственно, ниж
няя и верхняя ч асти среднего девона.  

ИЗ живетских отложений описываются только мамонтовские и ши
вертинские слои, что позволяет показать характер верхней границы эй
фельского яруса н а  рассматриваемой территории.  

С Е В Е РО-ВОСТО Ч Н Ы й  САЛА И Р  

Отложения нижнего и среднего девона н а  Северо-Восточном Салаи
р е  узкой полосой протягиваются с севера-запада на юго-восток. Недо
статочная  обнаженность и наличие большого количества тектоничеСКIIХ 
н арушений  различной амплитуды затрудняют их изучение. Лучшие их 
разрезы вскрыты на северо-западе в карьерах окрестностей г. Гурьевска, 
а на юго-востоке - по рекам Томь-Чумышу и Чумышу ( рис.  3 1 ) .  О пи
сание и п алеонтологическая характеристика этих р азрезов ПРИВОДЯТСЯ 
ниже. 

Н ИЖ Н И й  ДЕ В О Н  

Нижний девон н а  Северо-Восточном СаЛ<lире :гIгедстаВJ1ен Карбо
натными фациями с резко подчиненной ролью терригенного материала.  
Разрез отложении этого всзраста имеет циклическое строение; породы, 
сла гающие его, связаны постепенными переходами .  

В основании разреза нижнего девона резко несогласно на  подстн
л а ющих отложениях залегает пачка пестроцветных пород, постепенно 
сменяющаяся темными слоистыми известняками (томьчумышские слои) . 
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Стратиграфически выше, также с постепенными переходами,  следуют 
светлые :'I1ассивные известняки ( нижнекрековские слои ) , которые по  
резкому контакту перекрыв<нотся сильно песчаНИСТblМИ  известняками и 
песчаниками ( верхнекрековские слои ) , постепенно переходящими  вверх 
по разрезу опять в светлые массивные известня ки ( м алобачатские 
слои ) .  Последние венчают разрез нижнего девона и с vезким переходом 
перекрываются глинистыми сланцами и песчаниками,  иногда пестро
цветными, относящимися уже к салаиркинским 'слоям среднего де
вона. 

Таким образом, с учетом р аспределения терригенного м атериала, 
слоистости и характера переходов одних осадков в другие в составе 
нижнего девона Северо-Восточного Салаира можно выделить два непол
ных цикла осадконакопления с редуцированными  регрессивными частя
м и  (Ботвинкина,  1 965) . Первый охватывает томьчумышские и нижне
крековские слои, второй - верхнекрековские и м алобачатские слои 
(рис.  32) . Этой же закономерности подчинено iИ развитие древних орга
низмон,  что позволяет рассматривать указанные циклы как подотделы 
нижнего девона. 

Н ижний подотдел 
То.мЬЧУМblшск.ие слои 

Название слоев происходит от р. Томь-Чумыша.  В 1 955 г. оно было 
предложено одновременно Р жонсницкой и Карцевой (Дубатолов, 1 959, 
стр . 2 1 7) . Фомичев ( 1 956) эти же отложения и менует томскозаводской 
свитой от старого н азвания с. Томского - Томский завод. 

В качестве самостоятельного стратиграфического подразделения 
томьчумышские слои выделены впервые Лазуткины м  ( 1 936) . Этот ав
тор остраКОДОБУЮ ( коралло-остраксдовую) фацию Петца ( 1 90 1 )  назвал 
остракодовым горизонтом ,  уточнив его р азрез по р. Томь-Чумышу У 
С. Томского, впоследствии принятый за  стратотип томьчумышских 
слоев. 

Лазуткин ( 1 936) , Лазуткин, Наливкин, Ржонсницкая, Яворский 
( 1 936) , Яворский ( 1 936, 1 938) к остракодовому горизонту относили тем
ные ,  слоистые известняки ,  подстилаемые песчано-конгломератовой тол
щей (сухой формацией, по Усову, 1 936) и перекрываемые свеТJlЫМИ кре
J\ОВСКИМИ известняками.  Н а горский,  Миронова, Краевская ( 1 958) 
песчано-конгломератовую толщу включили в состав остракодовых 
(томьчумышских) слоев, р ассматривая ее как базальный горизонт 
последних. 

Все наиболее важные и основанные на фактическом м атериале 
точки зрения об объеме томьчумышских слоев отражены в табл.  7.  
В качестве основного р а зреза в этой таблице взят гурьевский разрез, 
поскольку подавляющее количество форм, приводимых обычно для ха 
рактеристики этих слоев, происходит именно отсюда . В этой же таблице 
отчасти отр ажены и р аз,ные точки зрения на  возраст томьчумышских 
слоев. 

Самой р аспространенной и официально принятой считается точка 
зрения,  согласно которой томьчумышские слои должны относиться к 
силуру ( Р жонсницкая, 1 952, 1 959, 1 960а, 1 962, 1 964 ; Чернышев, 1 95 1 ;  
ХарИI-! ,  1 958; Дубатолов, 1 959, 1 963; Поленова, 1 960; Фомичев, АлеКСее
ва, 1 96 1 ;  Алексеева, 1 962 ; Зинченко, 1 962, и др . ) . Менее распространен
ным ,  но  получающим в последнее время все большее число сторонников 
я вляется мнение о девонском их  возрасте (Жмаев, 1 948; Нагорский, Ми
ронова, Краевекая, 1 958; Миронова,  1 962 ; Чудинова,  1 964, и др . )  _ И, н а 
конец, существует еще одна точка зрения н а  возраст томьчумышских 
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Т а б л и ц а 7 

Соотношение объемов стратиграфhческих подразделений по разным авторам 

Литологиче- Лззуг- Уиифици-
Нагорскиlt рованная ская КИИ, схема, и др . •  колонка 1936 1956 1958 

' .-1  с) с о с::: 

РЖ1НС ниц- Дуба
толов. К 1Я, 

19 9 1 959 

:;: о <о; u 

дУба-
толов, 

1963 

'" :;: :<: u 3 � - о .Q <о; :Е u » ::r .Q :Е о f-

Кульков. 
1963 

о <о; u 

ЕЛI{ИН. 
i966 

слоев как н а  переходный от силура к девону (Халфин, 1 948; КУ.1Т I, .  
ков, 1 956) . 

Переходя к изложению фактического м атериала,  следует отметить, 
что предложение  Нагорского и др. ( 1 958) о вкл ючении пестроцветных 
отложений  сухой свиты в состав томьчумышских слоев является вполне 
обоснованным и должно быть принято. 

В окрестностях г . Гурьевска рассматриваемые слои из-за недостаточ
ней обнаженности и н аличия большого количества тектонических н ару
шений р азной а м плитуды не имеют непрерывного разреза.  Разрез со· 
ставляется по выходам слоев в двух пунктах, а именно в канавах близ 
карьера 2-й сопки и в Толсточихинском карьере. В первом пункте 
вскрыты низы разреза .  Во втором представлен почти весь разрез, видны 
взаимоотношения с перекрьшающими известняками нижнекрековских 
слоев, но  к низам разреза приурочен разлом. В целом же эти два раз
реза дают возможность составить полное представление об объеме 
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томьчумышских слоев и их взаимоотношениях с подстилающими и пере
крывающими отложениями.  

Вблизи карьера 2-й сопки, в правом борту рч .  Сухой, в естественных 
обнажениях, канавах и шурфах в составе томьчумышских слоев наблю
даются ( рис. 32, 1) 1 :  

1 .  Песча,ники вишнеВО-Юр'асные, желтавата-бурые, серавата-зеленые, .от грубазерни
стых да р'азна- и М'елюозерни'стых р аз'нсстеЙ. Встречаю'ГСя прослаи гравелитав и K'JHf
л.омер атов. Вид'имая мощность 80 м. 

2. Алевралиты .и ГЛИ'н,и·стые слаrнцы в.ишнева-кр а·снога и зеленавата-серога цвета 
с пра'СЛОЯМИ песчаникав вишнево-'краснага и желтавата-бураю цвета мелко- и раз на
зернистых. Мащнасть 10 м. 

3. Глинистые СЛа1ЩЫ и а'лев'ралиты грязна-зелен·ага цв'ета, с падчиненным,и внизу 
песчаниками, вверху - известнякам и .  Мащнасть 12 ,и. Ф ауна встречается ча,ста: таБУ_1Я
ты - Favosiles diformis Chekh. ;  бр аXlюпа·ды - Lanceomyonia borealiformis (Siemeradz
k i) ,  Howellella angustiplicata (Kazl . ) , Protathyris sibirica Zintch. 

4. Известняки темна-серые, танкаслаистые (5�12 см) ,  слаба ГЛИ'Н'истые, инагда 
арганагенна-аблсумачные. Мащнасть 12 .И. Здесь присутствуют табуляты - Squameof'l
iюsitеs gurjevskiensis Miron., Parastriatopora ( ? )  innae Dubat. ;  б рахиапады - Chilidioo-
51S аН. pecten (Lin. ) .  Gypidula pelagica (Вап. ) , Lanceomyonia borealiformis (Siemeradz
ki) , A trypa lazutkini Aleks. , Howellella angustiplicata (Kaz l . ) , Protathyris sibirica Z iпtсh.; 
трилабиты - Lacunoparaspis antiqua Yalk, Otarian sp. и др.  

5. Сла'НЦЫ гли.ни'стые, гли'ниста-,известкавые, жел11авата-зеленые и бурав'ата-желтога 
цвета, дав.ольна р ыхлые. Мащнасть 1 2  м. В юга-вастачнам направлении ани замещаются 
тем:ными, глинистыми известняк,ами. Сланцы ·оадержат .обильную фауну: табулят ы 
Squameofavosites gurjevskiensis Miran., Sq. sokolovi Chekh.; брахиапады - Chilidiopsis 
pccten (Lin. ) ,  Howellella angustiplicata (Kaz1. ) , Protathyris sibirica Zintch. и др. 

6. ИЗ'вестняки' темна-серые, Н'ерав'Н'а'Мерна або,гащенные г Л.ини·стым материа'лам, 
тонкаслоистые (5-15  см) , с нерав'НЫМИ' поверхностными' 1IIаiПл,а,С11ав,аниями, мелкакри
сталлические, КСР8ллавые. Мащнасть 1 5  м. И з  .органических .остатков встречаются: т а 
буляты - Squameofavosites thetidis Chekh., Sq.  bohemicus (РаЫа ) ;  брахиапады - Gypi
dula pelagica (Вап. ) ,  О. ех. gr. procerula ( В ап.) ,  Howellella angustiplicata (Kazl . ) .  
Altajella contorta Kulk.; ТР'и'лобиты - Ganinella gurjevskiensis Yalk., Otarion sp. и др.  

7. V!1вестняки темна-серые, черные, давальна чистые, танкаслаистые, танкакри
сталл,ические. Види,мая мащнасть 25 м. Иrnапаемые оста'I1КИ в·стречаются редк·а. Среди 
них: бр ахиопады - Protathyris sibirica Zintch. и' крупные oC'I1paJJ<laAbl. 

Видимая мощность приведенного разреза 1 66 М. Остальная его часть 
сr�зана тектоническим н арушением, которое можно наблюдать в южной: 
стенке карьера 2-й сопки. Здесь темные, слоистые известняки томьчу
МЫШ(:I{ИХ слоев контактируют с м ассивными светлыми известняками, в 
которых обнаружены «банки» с Conchidiella, характеризующие ш андин
ские слои эйфельского возраста. 

Нижняя 1 раница томьчумышских слоев в описанном выше р азрезе 
неясна, так как на нее приходится долина рч .  Сухой, выполненная 
р ыхлыми отложениями.  Но по  северному склону сопки, расположенной 
несколько западнее, рядом с прудом,  и сложенной известняками вебе
ровского горизонта вер хнего ордовика, в обильных высыпках наблю
даются пестроцветные  песчаники и гравелиты базальной пачки томьчу
мышских слоев. Это свидетельствует о резко, несогласном залегании. 
отложений р ассматриваемых слоев н а  подстилающих породах. 

Разрез томьчумышских слоев в Толсточихинском карьере составлен 
снаЧ(l,'1 а  по южному склону Толсточихинской сопки В западной ее части,. 
з атем по южной и восточной стенкам карьера .  В его строении прини
м ают участие ( рис. 32, II) : 

1 .  Гр·авмиты и песча'Н'и'Юи В'ишнева-кр а,сные, зеленавата-се'рые, груба- и мелюазерни
стые, с падчиненным'И алевра'лита'М'и' тай же ак.р а'ски. В,иди'ма'Я мащна·сть 40 At. 

2. Глинистые сланцы .и ·алев.ралиrrы вишнево-кр·аснага и серавато-зеленага цвета. С подчиненными прослоям'и песчаникав и г ЛЮj,И'СТЫХ изв'естнякав·. Мащность 8 м. Орга
н и'ческих aCTaТNa-в м ала, и а'Н'И имеют плахую сахра'Нlfасть. 

3. Сла,нцы глинИ!Стые, грязна'-зеленые, ж елтоватые, р ыхлые. В в ерхней части' слоя 
присутствуют просл'аи и'зв естняков темното цвета, оильна гл.и'нисты х, с бу!'Орчатыми 
поверхнастями' напластава'н'и'я .  Мащность 1 0  м. Здесь В' бальшом каличестве в·стре
чаются: табул'ЯТЫ - Pachyfavosites avidus Dubat., Squameofavosites fungitiformis Ои-

I Здесь и далее .описания р азрезав праизвадятся снизу вверх. 



Рис. З2. Схема сопоставления разре
"зов нижнего девона Северо-Восточно-

го Салаира 

1-11I - разрезы рdйона г. Гурьевска : 1 -
разрез близ карьера 2·Й сопки; Il - разрез 
Толсточихинекого карьера; III - разрез 

Старогурьевекого карьера ; IV -разрез рай· 
она с. Томского; 1 -кон г ломера ты ; 2 -пес
чаники и алевролиты ; 3 -глинистые слан

цы и аргиллиты; 4 - темные слоистые из
вестняки.; 5 - светлые м а ссивные извеет· 

ИЯI{И 

bat., Sq. sokolovi Chekh., Sq. gurjev
skiensis Miron., Sq. singularis (Sok.) ,  
Parastriatopora (? )  innae Dubat., Stri
atopora illust·ra Dubat.,  Siringopora 
schmidti Tchern.; ругозы - Tryplasma 
tomchumys.hensis Zhelt., Phaulactis 
suЬсуаt/шрhуllоidеs Zhe!t.; брахиопо
ды - Lingula sp., Levenea cf. inostran
zewi (Peetz) ,  Stegerhynchus dap/me 
( В ан.) , Lanceomyonia borealiformis 
(Siemeradzki ) , Atrypa lazutkini A!eks., 

Н owellella angustiplicata (Koz! . ) , Рго
tathyris sibirica Ziпtсh . ;  остра коды -
A parchites product·us Ро!., Coeloenelli
па symmetrica constans Ро!., Pfiby
lites opulenta (Ро! . ) , Uchtovia subtilis 
Ро!., Moorites gurjevskiensis Ро!. ,  
Orthocypris tschumyschensis Ро! . ;  
растительные остатки и др.  

4. Известняки темно-серые, тонко
и среднеслоистые (8-20 см) , с неров
ным и  поверхностям и  напластования, 
к которы м  приурочен глинистый мате
р иал. В идимая мощность 12 м. Наи
более часто пр'исутствуют: табуля
TbI-Fаvоsitеs terrae - поиае Тсhегп., 
Squameofavosites t/Ietidis Chekh., Sq. 
singularis (Sok.) , Sq. gurjevskiensis 
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Мiгоп., Sq. nohemicus (РоЫа) ,  Siringopora schmidti Tc.h�rn . ;  брахиоподы - Atrypa 
zutkini Aleks., Howellella angustiplicata (Kozl . ) , Protathyris sibirica Z intch. и др. 

/V 

la-

Продолжение разреза хорошо вскрыто по восточной стенке карьера 
( рис .  32,  11) : 

5. Иэв'ест,няки темно-серые, черные, слаlбо глинистые, тонко-слои·стые (4- 12 см) , 
); неровными поверхностями напластования, тонкокристаллические. В идимая мощность 
76 м. З десь обнаружены: трилобиты - Ganinella gurjevskiensis Yolk., Proetus sp., «и
chas» ех gr. radugini Web. ,  Otarion s·p . ; остр акоды -Соеlоепеlliпа asymmetrica constans 
Ро!. ,  Aparchitellina fissureliformis (Ро! . )  Scaphina enormis (Ро! . ) , Bairdiocypris farnicata 
Ро!. ,  Newsomites notabilis kusnezkiensis Ро!., Miraculum tuberculatus elongatus Fo!., 
Rectella рагиа Ро!. 

6. Иэ'вестняки те�шо-серые, черные, тонко- и оредн еСЛО'ИICТые (6-ЗО см) с .неров
ными поверхностям'И напл,аС1Ю'ВЭiНИЯ и р аковистым И13ло'Мом, ТОНiКо,wриста1л,личеокие. 
Мощность 41  м. ИG 'И'СКlQlпаемых оста'lЖОВ пр.исутствуют: браХIfОПОДЫ - Gypidula aff .  
kayseri ( Peetz ) ,  Cymostrophia stephani ( В ап. ) , Douvillina cf.  phillipsi ( В ап.) , Chonetes 
subgibbosa (Sсuрiп) , Howellella sp. ;  трилобиты - Otarion sp.;  остракоды - Healdianella 
subpusi/la Ро!., Microcheilinella regularis Ро!. и др. 

7. Изв�стняroи темно-серьге, черные, ТО!НКОКРИlCталлические тонко- и сред'неслои-стые, 
с РQВIНЫМИ пов€'рхностямИ' н а плаС1'ова,н:ия, к КОl1О'рЫМ приуроченlO з'начительное Иlоличе
ство ГЛИНИСТО'f10 матер!И,аола, (! часто и р а,стителыный деl1Р'ИТ. МОЩffОСТЬ 26 .М. ОНII' 
включают: брахиоподы - Cymostrophia stephani ( Вап. ) , Chonetes subgibbosa ( Scu
p in ) , Atrypa lazutkini A!eks., Howellella sp., Nucleospira sp , три,л,обиты - Proetus sp. n. 
(ех gr. bohemicus Н. et с. ) ,  Otarion sp. ,  «Lichas» ех gr. radugini Web. ;  остраlКОДЫ 
Aparchites messleriformis Ро!., Coeloenellina asymmetrica asymmetrica Ро! . ,  С. asymmet
rica constans Ро! . ,  AparclIitellina fissuгеЩогmis (Ро! . ) , Cavelina ralla Ро!., Healdianella 
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subpusilla Ро!. ,  Microcheilinella regularis Ро!., Newsomites notabilis kusnezkiensis Ро!. ,  
Miraculttm tuberculatus tuberculatus Ро!. и др . 

8. Извес1'НЯ'К'И' черные, В'lilИЗУ тон'Кослоистые (4-8 см) , IJНерху тан:ко- 11 среД'�есло
истые (6--35 c�t) ,  со roравкительно ровными поверх'ностя"МИ' напла.стования, слабо гли
нистые, ТОНllюкр'ИстаЛJllичеCiКие. Мощность 3'6 м. Орган'Ических остатков MaJI'O. Наибо
.1ее распростр'а'ненными явл'яюгся: брахиоподы - Levenea inostranzewi (F-eetz.) , Ипс�
t/.ultts gurjevskiensis Ku!k., A trypa lazutkini A!,eks., Nucleospira sp . ;  трилобиты - Оаm
nella gurjevskiensis Yo!k., Proetus sp. п. (ех gr. bollemicus Н. et с.) ; остра'Коды - Сое
loenellina asymmetrica constans Ро!., Aparchitellina fissureliformis (Ро!. ) ; Newsomites 
notabilis kusnezkiensis Ро!., Miraculum tuberculatus elongatus Ро!. 'и др. 

В идимая мощность описанного р азреза 250 М. Стратиграфически 
выше залегают темные и серые, средне- и толстослоистые (20-80 СМ) 
известняки, относящиеся уже к нижнекрековским слоям .  Переход к ним  
постепенный.  В северной стенке карьера можно наблюдать, как  в интер
в але  20 М по мощности происходит совершенно постепенная смена чер
н ых, тонко- и среднеслоистых известняков томьчумышских слоев на 
грязно-серые, средне- 'и толстослоистые, а затем массивные, светло-се
рые известняки нижнекрековских слоев . 

Общая мощность р азреза томьчумышских слоев в районе г .  Гурьев
ска около 300 м. Известняки, слагающие слои 5-8 р азреза, обнажен
ного в Толсточихинском карьере, Ржонсницкая ( 1 959) и Дубатолов 
( 1 963) относили к нижнекрековским слоям .  

Общий список окаменелостей томьчумышских слоеI3 из района 
г. Гурьевска включает следующие формы :  

табуляты - Favosites terrae-novae Tchern., Р .  di[ormis Chekh. ,  Pachyfavosites avi
c!us Dubat., Squameofavosites gurjevskiensis Miron., Sq. sokolovi Chek!l., Sq. thetidis 
Ci1ekh., Sq. bohemicus (роаа) , Sq. fungitiformis Dubat., Sq. singularis ( Sok. ) ,  Paras
rr:atopora ( ? )  innae Dubat., Striatopora illustra Dubat., Siringopora scllmidti Tchern. ;  

ругозы - Zelophyllum subdendroideum Zhelt. ,  Tryplasma tomcl1Umysllensis Zlle!t., 
Тг. karcevi Ви!у., Тг. hercynica ( Peetz) , Тг. altaica (Dub.) ,  Grypophyllum sibiricum mi
г:mа Zhe!t., Dubrovia dubroviensis Z,helt. , Phattlactis subcyathophylloides Zhe!t. ;  

брахиоподы - Levenea inost·ranzewi (Peetz) ,  Chilidiopsis peeten (L.) , Gypidula ре
/agiea (Вап . ) , О. ех gr. proeerula (Barr.) , О. аН. kayseri (Peetz) ,  Douvullina cf. phil
lipsi (Вап.) , Cymostrophia stephani (Вап.) , Chonetes subgibbosa (Scupin) " Uncinulus 
{!urjevskiensis Ku!k., Stegerhynchus daphne (Вап.) , Laneeomyonia borealiformis (S ie
meradzki) ,  A trypa lazutkini A!eks., Н owellella angustiplieata (Koz! . ) , Altajella eontorta 
i\u!k., Protathyris sibiriea Z intch., Nueleospira sp. ;  

. 
трилобиты - Laeunoporaspis antiqua Yo!k., Ganinella gurjevskiensis Yo!k., Proetus 

:;р.  п. (ех gr. b ollemicus Н. et с.) , Otarion sp. ,  «Liehas» ех gf. radugini Web.; 
остракоды - Aparehites messleriformis Ро!., А. productt<s Pol., Coeloenellina asym

metrica asymmetrica Ро!., С. asymmetrica constans Ро!., Pribylites opulenta ( Ро!. ) , Араг
chitella fissuгеЩогтis (Ро!. ) ,  Uefltovia subtilis Ро!., Moorites gurjevskiensis Ро!., Са
Nllina ralla Ро!. ,  Scapllina enormis Ро!. ,  Н ealdianella subpusilla Ро!., Orthoeypris 
tschumyscllensis Ро!. ,  Bairdioeypris farnieata Ро!., Microeheilinella regularis Ро!., New
somites notabilis kusnezkiensis Ро!., Miraculum i-uberculatus tuberculatus Ро!., М. tuber
culatus elongatus Ро!., Recte/la parva Ро!. 

В районе с .  Томского разрез томьчум ышских слоев по 
очень близок к гурьевскому. Главным недостатком этого 
ляется то, что плохо обнажены самая нижняя и самая 

Л ИТОЛОГИI1 
разреза яв

верхняя его 
часть. 

В основании томьчумышских слоев здесь т а кже залегают терриген
ные красноцветные отложения ( бывшая сухая свита ) ,  которые наблю
даются в отдельных изолированных обнажениях, а также фиксируются 
в высыпках и отвалах шурфов. Выходы этих отложений узкой полосой 
протягиваются вдоль правого берега р .  Томь-Чумыша от Кедровой 
гривы до с. Томского, оконтуривая синклинальную складку, осложнен
ную р азломами (рис .  33) . Стратиграфически выше красноцветные п о
роды лереходят в карбонатные отложения, наиболее полный и хорош� 
обнаженный разрез которых вскрывается на  восточном крыле синкли
нали по  левому берегу реки ( рис. 33) . Здесь можно наблюдать сле
дующую последовательность слоев ( рис. 32, / V) : 
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Р ис. 33. Схематическая геологическая карта р айона с. Томского и 
р асположение местонахождений дехенеллид 

1 - сала иркинские слои; 2 - верхнекрековские слои; 3 - нижнекрековские 

слон; 4-5 - томьчумышские слои; 4 - пачка извесгнякоп; 5 - пачка красно

цветных пород; 6 - баскусканекая свита; 7 -- тектонические н а рушения; 8 -
ЛИНИИ р а зрезов; 9 - меСТОllахождения дехенеллид 

] .  Известняки темно· серые, черные среднеслоистые (20-30 СМ) , глинистые с не
ровными поверхностям'И напла'С'го'вания, 'J10нко�ристаlлличеСКlre. Вlи,ди мая МIOЩIЮСТЬ 
()коло 45 м. З десь ВСl1речены: остракоды - Clavofabellina abunda minor Ро! . ,  Sulcatiella 
crassa Ро!.,  S. zinchenkoensis Ро!.,  Apaгchitellina fissureli[ormis ( Ро! .) , Bashkirina gra
vis Ро!.,  В. elongata Ро!.,  В. symmetrica Ро!.,  Н ealdianella регрега Ро!.,  Orthocypris 
tchumyschensis Ро!., М icrocheilinella regularis Ро!. 

2. Извест,няки темно-серые, чеР'ные, 1'он.ко- и ор'еднесло%стые, ГJI1инистые, тонко
кристалли'ческие. Мощность 40 М. ИЗ о[!'га'ничесwх остаткю.в ·пр'исут,ствуют: та.буляты 
favosites hidensiformis Miron. ,  Р. (Dictyofavosites) sp . ;  6рахиоподы - Protathyris sibi· 
rica Zintch. ;  ОС11Р aJЮДЫ - Coeloenellina asymmetrica asymmetrica Ро!., С. asymmetrica 
constans Ро!.,  BaslLkirina salairica Ро!.,  Scaphina enormis (Ро! . ) ,  Healdianella claгa Ро!. , 
Bairdiocypris farnicata Ро! . ,  Microcheilinella obliqua Ро!. ,  М. regularis Ро!.,  Newsomites 
notabilis kusnezkiensis F-o! . ,  R.ectella рагиа Ро!. 

3 .  Известняки teM1!o-серые, черные, тонко и QреднеСJI10истые (�]2 СМ) ,  сл·або 
глини.стые, с неровным'И поВ'еРХНlQСТЯМИ н апл а1СТО'В а Н'ия , ТОНКОКlриста,лличеокие, а�мфи
ПОРOlвые. Мощность 80 м. Ископа'емые ocтa'I'KW п р иоу;рочены обычно к более глИ'ни,стым 
разностнм. Из ни'х ОiПредеЛ'ены:  табуляты - Favosites hidensiformis Miron. ,  Тlюmпорога 
khalfini Dubat. ,  Т. aff. arctata Smirnova, Striatopora salairica Miron. ,  Pachyca
naliculata dentata Miron. ;  ругозы - Tryplasma karcevae B lI !V., Stortophyllum subcrucia
'ит Zhelt. брахи'оподы - G ypidula pelagica ( Вагг. ) ,  Howellella laeviplicata ( Koz!. ) ,  Рга
tathyris sibirica Zintch. ; остракоды - Aparcllites fJГoductus Ро!. ,  Clavofabellina abunda 
minor Ро!.,  Scaphina enormis (Ро! . ) , Bai.-diocypris pauxilla (Ро!. ) ,  Microcheilinella obli
qua Ро! .  

4. Известняки темно-серые, черные, средне- и толстаслоистые (20-80 СА! ) ,  с бугар
чатым'И поверхностями Н'аIПЛ аставюlИ я, ГЛИlнистые, меЛКОКiр исталлическ:ие, аlмфипоровые. 
Мащность 47 м. Они заключают: та6уляты - Thamnopora klzal/,ini DlIbat . ;  ругозы 
Т, yplasma tomchumyshensis Zhe!t., Тг. kracevae B lI !Y. ,  Dubfovia dueroviel1sis Z,hеИ. ; 
остракоды - Aparchites messleriformis Ро!.,  Bashkirina symmetrica Ро!. ,  В. salairica Ро!.,  
Н ealdianella ctara Ро!. ,  Microcheilinella obliqua Ро!. 

5. Известняки черные, темно-серые, тонко- и среднеслоистые (4-30 СМ) ,  с неров
НЫМИ' понеРХН'О'СТЯ'МIИ н а,пластования, М'еЛКоокри'сталлические, слаба гл'инистые, Эlмфипо
ровые. Мощность 35 .I!. В них ВСl1речаюl'СЯ: т абуляты - Favosites hidensiformis Мiгоп.,  
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Р. nikiforovae Chekh., Squameofavosites thetidis Сhеk!l . ; ругозы - Tryplasma tomchumy
shensis Z.he!t . ;  брахиоподы-Ноwеllеllа sp.; остракоды-Арагсflitеs messeleriformis Ро!., 
Coeloenellina asymmetrica constans Ро!. ,  Aparchitellina fissuгеЩогmis (Ро! . ) . 

6. Известня�{И темно-серые, чер'ные, с:ред;неслоистые ( 1 5-30 и!) ,  сла'бо r люгистые, 
ТОНlКокр исталлические. Мощность 37 м. Здесь обнаlр'ужены :  табуляты - Favosites hiden
siformis Miron., Р. delicatus Yanet, Р. (Dictyofavosites) salairicu �  уаг. chumyschensis 
Tchern." Striatopora sp . ;  брахи'оподы - Gypidula cf. kayseri (Peetz ) ,  О. ех gr. procerula' 
(Вагс ) ,  Uncinulus gurjevskiensis Ku!k., Protathyris sibirica Z intch. ; остракоды - Араг
chites messleriformis F-o! .. Coeloenellina asymmetrica constans Ро! . ,  Aparchitellina fissu
геЩогmis (Ро!. ) ,  СаиеШnа ralla Ро! . ,  Scaphina enormis (Ро! . ) , Microcheilinella obliqua 
Ро!. , Newsomites notabllis kusnezkiensis Ро!., Miraculum tuberculatus elongatus Ро!., 
Rectella рагиа Pol. 

7.  Известняки темно-серые, черные, тонко- и среднеслоистые (8-30 с.М) , глини

стые, с hepoB1-!ы'ии поверх'ностя м,и н аплаС'J10вания, м'естами' узловаlJ'ые. Мощность 36 h�. 
Здесь присутствуют: табуляты - Favosites hidensiformis Miron., Striatopora sp. ; брахио
поды - Howellella sp . ;  остракоды - Aparchites messlerivormis Ро!., А. productus Ро!.,  
Coeloenellina asymmetrica asymmetrica Ро!., С. asymmetrica constans Ро!. , Clavofabelli
па abunda minor Ро!. ,  Sulcatiella zinchenkoensis Ро!., АрагсЫtе!linа fissuгеЩогmis (Ро! . ) , 
Uchtovia subtilis Ро!. ,  СаиеШnа porrecta Ро!. ,  С. ralla Ро!., Bashkirina gravis Ро!. ,  
В. salairica Ро!. ,  Scaphina enormis (Pol. ) ,  Healdianella clara F-o!., Н. регрега Ро!. ,  Bair
diocypris bairdioides Ро!., В. famicata Ро!., Microcheilinella obliqua Ро!. ,  Miraculum /и
berculatus tuberculatus Ро!." М. tuberculatus elongatus Ро!., Rectella рап'а Ро!. ,  Leperdi
tia nогdеnskjоldi Peetz, L. elongata Pettz. 

8. Известняки темно-серые, черные, -средне- и толстосл'оистые ( 1 0- 1 5  см) , с не

ровны м,и понерхностями напластования, слабо ,глинистые, ТО'НК'О- и меЛКОlКрнстаЛЛ!lче
окие, а мфипоровые. Видима'я мощност[, 30 М. ОНИ З8'ключают: та'буляты - Favosites 
hidensiformis Miron., Р. delicatus Yanet., Squameofavosites sp. ;  брахиоподы - Рго
tathyris sp. ;  остракоды - Coeloenellina asymmetrica asymmetrica Ро!., С. asymmetri
са constans Ро!. , S ulcatiella zinchenkoensis Ро!. ,  Ucblovia subtilis Ро!. ,  СаиеШnа рог
recta Ро! ., С. гаllа Ро!. , Scaphina enormis ( Ро!. ) , Healdianella clara F-o!. ,  Н. регрега 
Ро!. ,  Bairdiocypris bairdioides Ро!. ,  Rectella рагиа Ро! . ,  Leperditia nordenskjoldi Peetz, 
L. elongata Peetz. 

Видимая мощност ь  описа'НlНlОГО раз'рез а  350 м. Мощности 'в 1 000 ЛI' 
И более, ПРИ1водимые часто 'в литературе для этого р азреза ,  являются 
ЯIВ'НО з авышенными .  Истинная мощность томьчумышских 'слоев в окрест
ностях с. Т'омскою С учетом мощности пестроцветной б азальной п ачки, 
складчатости и тектонических 'н арушений, вероятно, не  превышаст 
400-450 м.  

Ниже приведенного разреза по  р .  Томь-Чумышу близ первых вы
ходов светлых, массИlВ'НЫХ известняков, ОТНОСЯЩИХСЯ уже 'к нижнекре
ковским слоям, канавами 13скрыты черные, сильно глинистые и"вестнн
ки.  Они н аходятся в поле развития томьчумышских слоев и несомненно 
011Н-ОСЯl1СЯ еще к ним. Здесь В'Сl1речены многочисленные остатки ископае
мых орга'низмов хорошей оохранн<ости, в том числе табулят - Favosites 
a ff. hidensiformis Miron. ,  Р. a ff. brusnitzini Peetz, Р. (Dictyofavosites ) 
rotundus Miron. ,  Parastriatopora ( ? )  innae Dubat . ,  Thamnopora sp . ,  
Syringopora cf .  раиса Dubat . ;  'р угоз - Tryplasma tomchumyshensis Zhel t . ;  
брахиопод - Levenea inostranzewi  (Peetz) , Douvillina phillipsi ( В ап. )  
Chonetes subgibbosa ( Scupin ) , Uncinulus gurjevskiensis Kulk. ,  A nchillo
toechia ancillans ( В а п. ) ,  A trypa lazutkini A!eks . ,  Howellella angustipli
cata ( Koz! . ) ; трилобитов - Lacunoporaspis antiqua Yo!k. ,  Otarion sp . ;  
Qlстракод - Coeloenellina asymmetrica asymmetrica Pol . ,  Clavofabellina 
abunda minor Ро! . ,  Nibylites aff .  opulenta ( Ро! . ) ,  СаиеШnа porrecta Ро! . ,  
Orthocypris tschumyschensis Ро! . ,  Bairdiocypris farпicata Pol . ,  Microchei
linella obliqua Pol.} М. regularis Ро! . ,  Newsomites notabilis kusnezkiensis 
Ро! . ,  Miraculum tuberculatus elongatus Ро! .  

Общий списо к  иско паемых форм из ТИПCJIВого 'разреза томьчумыш
ских слоев включает: 

табуляты - Favosites hidensiformis Miron., Р. delicatus Уапеt . ,  
Р .  nikiforovae Chekh., Р. a ff. brusnitzini Peetz, Р. (Dictyofavosites) salai
r icus var. chumyschensis Tchern. ,  Р. (D. ) rotundus Miron. ,  Squameofavo
s ites thetidis Chekh. ,  Parastriatopora ( ? )  innae Dubat . ,  Thamnopora khal
fini Dubat . }  Т. aff. arctata Smirnova, Striatopora salairica Miron, Sirin'
gopora cf .  раиса Dubat. ,  Pachycanaliculata dentata Miron. ;  
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ругозы - Tryplasma tomchumyshensis Zhelt . ,  Тг. karcevae Bulv. ,  Stor
tор/щllum subcruciatum Zhe1t . ,  Dubrovia dubroviensis Zhe1t . ; 

брахиоподы - Levenea inostranzel'lJi ( Peetz ) ,  Gypidula pelagica 
( Вап. ) , О. ех gr. procerula ( B ar r. ) , О. cf. kayseri (Peetz ) , Douvillina 

phillipsi ( В а п. ) ,  Chonetes subgibbosa ( Sсuрiп ) . Uncinulus gurjevskiensis 
l\u1k., A ncillotoechia ancillans ( Вап. ) , A trypa lazutkini Aleks . ,  Ho'W..'ellella 
angustiplicata ( l\ozl. ) , Н. laeviplicata ( Koz 1 . ) , Protathyris s ibirica Zintch. ;  

трил'обиты - Lacunoporaspis antiqua Yo1k. ,  Otarion sp . ;  
остракоды - Aparchites messleriformis Pol . ,  А .  productus Pol . ,  Coeloe

nеШnа asymmetrica asymmetrica Ро1 . ,  С. asymmetrica constans Ро1 . ,  Cla
vofabellina abunda minor Pol . ,  Sulcatiella crassa Ро1. , S. zinclLenkoensis 
Ро1 . ,  Pfibylites aff .  opulenta (Ро 1 . ) , Aparchitellina fissuгеЩогmis ( Ро 1 . ) , 
Uchtovia subtilis Ро1 . ,  Cavellina porrecta Pol . ,  С. ralla Ро1 . ,  Bashkirina 
gravis Pol . ,  В. elongata Ро1 . ,  В. symmetrica Ро1 . ,  В. salairica Ро1 . ,  Sca
phina enormis ( Ро1 . ) , Healdianella claгa Ро1 . ,  Н. регрега Ро1 . ,  Orthocypris 
tschumyschensis Ро1 . ,  Bairdiocypris ba irdioides Ро1 . ,  В. раихЩа ( Ро 1. ) ,  
В .  farnicata Pol . ,  MicroclLelinella obliqua Ро1 . ,  М. геgulагis Ро1 . ,  Nel'lJso
mites notabilis kusnezkiensis Pol. ,  Miraculum tuberculatus tuЬегсulаtus 
Pol . ,  М. tuЬегсulаtus elongatus Pol . ,  Rectella parva Ро1 . ,  Leperditia nог
denskjoldi Peetz, L. elongata Peetz. 

В о'крестностях с. ТОМ<:КОГО Ю. К Горецким выделялись «амфипо
р овые 'l-IЗIвестняки»,  названные Н. М.  Толстиковым амфипоровой свитой 
и переим енованной Хариным ( 1 960а) в пот аповскую 'свиту. Типовой раз
р ез э'Гой 'свиты Г .  С. Харин описывает по  канавам,  пройденным на  кед
ров'Ой ГР'И1ве, которая р асположена в 3 км ОТ с. Томского 'ВlBepx по тече
нию р. Томь-Чумыша. Возраст потапов'ской свиты, по Харину, верхний 
венлок - нижний лудло·в .  

Материалы, полученные нами 'в тече.ние полевых р абот 1 963 Г. , сви
детеЛЬС11ВУЮТ о том, что потапа.нская свита ,в стратотипе представляет 
собой сборное подразделение. Сюда отнесены отложения томьчумышских 
слоев, а также баску'сканской свиты J нижнего силура, находящиеся в 
сложных теКТОНlических взаимоотношениях (см.  рис. 33) . В районе Кед
ровой гривы н а  западном крыле небольшой синклинали, осложненной 
тектоническими нарушениями на  гряз'но-серых, розоватых из'вестняках 
ба,скусканской овиты, 'несогла'сно залегают терригенные красноцветные 
породы базальной пачки томьчумышских слоев . В подстилающих из
вестняках 'В'стречены крупные гладкие пентамериды типа  PentameruS 
ob longus Sow.,  присутствующие и в известняковой гальке среди красно
цветов. Сд'ноение IНИЗОВ 'Разреза томьчумышских слоев и ,верхов разреза 
баскусканской свиты, в условиях слабой обнаженности позволило 
неверно трактовать известншш с этими пентамерид2.�IИ как отдельные 
геризонты в единой терригенно-карбонатной толще. Таким оБРdЗОМ,  
потаповская свита,  включающая в типовом разрезе отложения томь
чумышских слоев нижнего девона и баскусканской свиты н ижнего 
силура ,  не может считатtcя самостоятельным стратиграфичесюш под
р азделением .  

Приведенный выше комплекс иск'Опаемых орга'НИЗМОВ из  типового 
р азреза томьчумышскlНХ 'сл'оев 'в р айоне с. Томского позв'Оляет уверенно 
коррел'ировать его 'с 'р азрезом этих Iслоев в районе г. Гурьевска. Осо
бенностью типового р азреза являе1'СЯ т,о, что здесь в известняках при
CY1iC1'ByeT большое количество амфипор, которые в северо-западных 
разрезах .встречаются значительно реже. Здесь же они н а столько о биль
НЫ, что часто известняк можно называть «амфипоровым». 

Сводный 'список ископаемых остатков, характеризующих томьчумыш
ские 'сл'о'и 'в двух о писанных 'Раз'резах, включает следующие форм ы :  

1 Н азвание П1реоккупИ'ровано. Оно было использовано М. А .  Ржононицкой ( 1 958) 
'АЛЯ наименования известняков эйфеJlЬСКОГО яруса. 
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табуляты - Favosites terrae-novae Tchern . ,  Р. diformis Chekh. ,  Р. f1i
densiformis Miron.,  Р. delicatus J anet ( i n  l itt . ) , Р. nikiforovae Chekh. ,  
Р. a f f .  brusnitzini P eetz, Р. (Diсfщоfаvоsitеs) salairicus var.  cfuunyscf1en
sis ТсЬегп. ,  Р. (D . )  rotundus Miron. ,  Pachyfavosites avidus Dubat . ,  Squa
meofavosites gurjevskiensis Miron. ,  S q .  sokolovi Cl1ekh . ,  S q .  t11etidis 
Chekh. ,  Sq bohemlcus (роаа) , Sq. fungitioformis Dubat . ,  Sq. s ingularis 
( S ok. ) ,  Parastriatopora ( ? )  innae Dubat . ,  Т/иmпорога klиlfiПi Dubat. ,  
Т. aff .  arctata Sшiгпоvа ( in l i tt . ) , Striatopora salairica Miron. ,  St. illustra 
Dubat . ,  Siringopora schmidti Tchern. ,  S. cf. раиса D ub a t. ,  Pachycanalicu
lata dentata MirOt1 . ;  

ругозы - Zelophyllum subdendroideum Zhelt . ,  Тгурlаsmа tomchumy
shensis Zhel t . ,  Тг. karcevi Bulv. ,  Тг. /Lercynica ( Peetz) , Тг. altaica (Dyb. ) ,  
Grypophyllum sibiricum minima Zhelt . ,  Stortophyllum subcruciatum Zhelt .  
Dubrovia dubroviensis Zhel t . ;  

брах'Ио,поды - Levenea inostranzewi ( P eetz ) ,  Chilidiopsis pecten ( L. ) ,  
uypidula pelagica ( B a rr . ) ,  О .  ех gr. ргосегulа (Вап. ) ,  О .  a ff.  kауsегi 
( Peetz) , Douvillina phillipsi ( B arr. ) ,  Cymostrophia s tephani ( В ап. ) ,  Cho
netes subgibbosa ( S cu p in ) ,  Uncinulus gurjevskiensis Kulk. ,  Ancillotoechia 
ancillans ( В ап. ) , Stegerhynchus daphne ( В а п. ) ,  Lanceomyonia boreali
formis ( � iemera dzki ) ,  A trypa lazutkini A!eks. ,  Howellella antustiplicata 
( Kozl . ) ,

· н. laeviplicata ( Kozl . ) , A ltajella contorta Kulk. ,  Protathyris sibi
rica Z i n tch. ,  Nucleospira s p . ;  

трилобиты - Lacunoporaspis antiqua Yolk. ,  Ganinella gurjevskiensis 
Yo!k., Proetus sp. п. ( ех gr. bof1emicus Н. et с. ) ,  Оtагiоп sp . ,  «Lichas» ех 
gr. radugini Web . ;  

остракоды - Aparchites messleriformis Ро! . ,  А .  productus Ро! . ,  Coelo
епеШпа asymmetrica asymmetrica Ро! . ,  С. asymmetrica constans Ро! . ,  Cla
vofabellina abunda minor Ро! . ,  Sulcatiella crassa Pol . ,  S. zinchenkoensis 
Ро! . ,  Pribylites opulenta (Ро! . ) , Aparchitellina fissureliformis ( Pol . ) , 
Uchtovia subtilis Ро! . ,  Moorites gurjevskiensis Роl . ,  Cavellina porrecta 
Ро! . ,  С. ralla Ро! . ,  Bashkirina gravis Ро! ., В plnn{!ata Pol . ,  В. symmetrica 
Ро! . ,  В. salairica Ро! . ,  Scc.phina enormis Ро! . ,  Healdianella clara Ро l . , 
Н. регрега Ро! . ,  Н. subpusilla Роl . ,  Bairdiocypris bairdiodes Роl . ,  Ortho
cypris tschumyschensis Pol . ,  ВаiгdiосУР'-is раихШа (Роl . ) , В.  farnicata 
Ро! . ,  Mircocheilinella ob liqua Ро! . ,  Microcheilinella regularis Ро! . ,  New
somites notabilis kusnezkiensis Ро! . ,  Miraculum tuberculatus tuberculatus 
Роl . ,  М. tuberculatus elongatus Ро! . ,  Rectella parva P o l . ,  Leperditia по!"
denskjoldi Peetz. ,  L.  elongata P eetz. 

н uж;некрековскuе слоu 

В 1 90 1  г .  Петц «кристаллические известняки», обнажающиеся у Кре
ковской мел ьницы, которые сейчас относятся к нижнекрековским слоям,  
считал аналогами пестероВ'ских lизвестнЯlЮВ. По,следним он придавал 
значение нижнего я р уса нижнего девона .  Вышележащие «глини,стые из
веСТНЯЮ1» с кораллами этот а,втор назвал крековскими  'слоями, тр а'ктуя 
их как 'верхний ярус нижнего девона .  

В стратиграфической схеме расчленения девона Салаира ,  предложеII
ной в 1 936 г. Л азуп\ИlНЫМ ,  Наливкиным, Ржонсницкой и Яворским,  из

менен п ер'воначал ьный объем и датировка возраста крековских ,слоев. 
В их СQlста'в были включены подстилающие «кристаллические известня
ки» Петца , а возраст опреде.пен как жединский, что до настоящего вре
мени п р инимае'Гся большинством исследователей. Нижняя граница слоев 
названными авторами пр'Оводилась по смене светлых из'ве·стняков тем
ными, относящимися уже к остракодовому горизонту (томьчумыШrСКИМ 
слоям)  . 

В 1 956 г. ряд исследователей ( Цырлина,  Карцева, 1 956; Ржонсниц· 
кая, 1 956а;  Кульков, 1 956; Дубатолов, 1 956, и др . )  разделили крековские 
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С'лои на две части, которым Ржонсницкая ( 1 956а ) присвоила названия 
ниж'некреl<OlВСКОГО и верхнекрекоВ'ского гор изо'НТОВ (Iили слоев, 1 9(2) . 
К ниЖ'некреК'ав'скому горизонту были о 'Гнесены оветло-серые, маlOсивные 
(<<кристаллическше известняки» П етца ) ,  а к :BepJrHe�peKoBcKoMY - темно
серые слоистые известняки ( крековские слои Петца ) .  С этого времени 
!'fазванные горизонты в л итературе фигурируют как самостоятельные 
стр атиграфические подразделения. Но в дальнейшем объем нижнекре
ковск:их слоев претеРlпел некоторые изменения за  счет отнесения к ним 
по,Д'стилающих ч ер ных слоистых известняков, обнажающихся в Тол'сто
чихинск:ом карьере (Ржо нсницкая,  1 959; Дуба1'ОЛОВ, 1 963, и др. )  и отно
сящихся В действитеЛЬНОIСТИ к томьчумышсюим слоям.  Осн'овные точки 
зрения на трактовку о бъема р аlссматриваемых слоев и употребляемая 
при этом терминология ,сведены 'В табл. 8 .  

Первоначально типовой разрез нижнекрековских слоев указан не  был.  
Ржонсницкая ( 1 959) предл'ожила за их 'Стр атотип принять р азрез, 
Вlскрывающийся в Толсточихинском карьере. В его строении, как 'Показа
но выше, прин'Имают участие, ,гла,нны м  образом,  темные слоистые извест
няки, о тносящиеся к то'Мьчумышсюим слоям.  И только верхи этого р аз 
р ез а  'сложены светлыми,  м аосинным'И ИЗlвестняками,  которые ЯВЛЯЮТСЯ 
н ижнекрековскими,  но  не  представляют полного их объема .  Более пол
ный р азрез 'нижнекреко'ВСКИХ 'слоев, к'оторый и палеонтологически 
охарактеризован лучше, обнажается ,в Ста'рогурьеВ'ско'М карьере .  Кроме 
того, здесь отчетливо видны ,взаИМООllношения 'с перекрывающими верх
некрекавским и  слоями, хотя самые 'Низы слоев не  вскрыты. Упомянутые 
д'ва разреза рассматриваемых ,слоев расположены н едалеко друг от дру
га, исчерпывающе их представляют и могут р аосма'Гр'иваться как единый 
стр аТОТИlпический р аз рез. 

В ТОЛ'СТОЧИХИlнско'М карьере 'отложения нижнекреконских и нижеле
жащих  то'МьчумышскИlХ сло ев связаны постепенными п ереходами.  Р азрез 
нижнекреконских слоев обнажен в 'северной ,стенке карьера и имеет сле
дующее строение ( рис. 32, J!) : 

1 .  Изв'ест,нс5ШШ тря'зно-оеры,, ·се!рые, ,средне- и ТОЛСl'ослю'И,стые, местами М'асоив'ные, 
слабо глинистые, плотные, хрупкие. Мощность 40 ,н. Органических остатков очень 
мало, из них обна,ружены: бiрах,иоподы - Douvillina phi/lipsi (Barr. ) ,  A trypa lazutkini 
Aleks., Howellella sp . ;  ОСl'ракоды - Coelloenellina asymmetrica constans Pol . ,  Healdia
nella subpusilla Fol . , Microcheilinella regularis Pol., Newsomites notab ilis kusnezkiensis 
Pol., Miraculum tuberculatus elongatus Pol. 

2. Известняки серые, св,етло·се'рые, масси'вны е, плотные. Ви'димая М'ощность 25 . .11. 
Здесь присутств'уют: табул'яты - Favosites ( ? )  multiformis Dubat., Thamnopora solida 
Dubat. ;  брахи'оноды - Gypidula sp. ,  A trypa sp. 

Вид'Имая мощность этого разрез а  65 м. 
В СтарогурьеВСI\:ОМ карьере н'ижнекреков,ские слои 'В'СК'РЫТЫ 'в юго

восточной стенке и представлены (рис. 32, JJ! ) : 

1 .  ИзвестнякаМIИ ,серо'го, ов,етло·серого, слегка желтоват{)го цвета, тонко- и "руп
нокристаллическимн, ма'осив'ными, плотными, иногда �р,иноидными, види'мой мощностыо 
70 ..11. В этих ,известняках за�лючены : табуляты - Favosites nikiforovae Chekh., F (Dic
tyofavosites) nagorskyi Miron., Р. (D.) rotundus Мiгоп., Parastriatopora ( ? )  innae Du
bat., Siri'1gopora раиса Dubat." Pachycanaliculata dentata Мiгоп.; трилобwrы - Proetus 
<;р. поу. (ех gr. bol1emicus Н. et С. ) ; к-риноидеи - Kuzbassocrinus decemlobatus J.  Du· 
bat . ,  К. bystrowi Yelt . ,  К.  yeltschewae J. Dubat., Tetragollocyclicus регmiгus J .  Dubat., 
Pentagonocyclicus inflatus J. Dubat., Р. textus J. Dubat., Cyclocyclicus paludatus J.  Du
bat., С. proximus J. Dubat. 

Стратиграфически выше с резким переходом 'следуют известняки 
темного цвета ,  отно'Сящиеся уже к lВерхнекрековским слоям .  Общая мощ
н ость разреза нижнекрековских слоев, в р айоне г .  Гурьевска порядка 
1 00- 1 50 м. 

В районе с. ТОМСЫО1'О lНижнекреконские слои 06нажаю'Гся по левому 
берегу р .  Томь-Чумыша ниже села ( рис. 33) . Как и в оырестностях 
г.  Гурьевска, они сложень; здесь светлыми и све-гло-серыми, м а'ссИlВНЫМИ 
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изв�стняками,  в �(ОТОРЫХ Обнаружены :  табуляты - Favo5ites (Diczyofa
vOSLtes) tsс/�еrnщеnsis Dubat . ,  Thamnopora solida DLlbat. ; трилобиты 
Proetus sp.  п .  ( ех gr. bohemicus Н.  et с . ) ; криноидеи - Pentagonocycli
cus textus J. DLlbat.  

Видимая мащность эта га раз'реза около 1 20 .1ft . KOHTa I,Tbl с ПОДСТJI:l аю
щими и перекрывающими отложениям и  не 'вскрыты. 

Общий 'с'Писок ископаемых остатков нижнекреКОВС I< I IХ слаев из при
ведеНIIЫХ р азрезов 'включает: 

табуляты - Favosites nikiforovae Chekh. ,  Р. ( ? )  m u ltifor m is Dubat . ,  
Р.  (Dictyofavosites) nagorskyi Miron . ,  Р. (D.) rotundus Miron. ,  Р. (D.) 
tschernajaensis Dubat . ,  Parastriatopora ( ? )  innae Dubat . ,  Тhаmnорога 50-
lida Dubat. ,  Siгingорога раиса Dubat . ,  Рас/щсаnаliсulаtа dentata Miron . ;  

трилобиты - Ргоеtи5 s p .  nov. ( е х  gr. bof1emicU5 Н .  e t  с. ) ; 
остракоды - Coeloenellina аsуmmеtгiса constans Ро! . ,  Healdianella 

subpusilla Ро! . ,  Мiсгосhеi!inеllа (egularis Ро! . ,  Newsomite5 notabilis /щs
nezkiensis Ра! . ,  Miraculum tuberculatus elongatus Ро! . ;  

крИ'ноидеи - Kuzbassocrinus decemlobatus J .  Dubat . ,  К Ьуstгоwi 
Yelt . ,  К yeltyschewae J .  Dubat . ,  TatгagonocyclicU5 регmiгus J .  Dubat . ,  
Pentagonocyclicus inflatus J .  Dubat . ,  Р. textus, J .  Dubat . ,  Cyclocyclicus 
paludatus J .  Dubat . ,  С. proximus J .  D ubat.  

Верхний подотдел 

ВерхнекреК08ские слои 

Петц ( 1 90 1 )  глинистые известняки с кораллами, обнажающиеся у 
быв.  Крековской мельницы, н азвал крековскими СЛОЯ �I ! I  и OTlIeC к верх 
нему ярусу нижнего девона .  Этот а'втор ясно указал .1ИШЬ нижнюю гра 
ницу К'рековских 'слоев, котор ая в современном ПQlнимании ·соатветствует 
нижней I1ранице верхнекреК'овских СЛОБВ. Верхняя граница слоев, ,выде · 
ленных Г. Г. Петцем, оста'валась неясноЙ. Его заявление а том, что «непо
среДС1'·венно н а  коралловых слоях с Rhizор/щllиm g el'villei у Крековской 
м елыницы, п'О р. Бачату, залегает толща ПЛО11НЫх известняков, изобилую
щая Pentamems ba5c/�ki/'icus» ( Петц, 1 90 1 ,  стр. 279 ) , не соответствует 
деЙС'гвительности. Судя па фауне, в крекоВ'ские слои им ,  возможно, по
мещены отложения ,  относящиеся , по  современной терыинологии, 'От верх
некрековских п о  салаиркинские 'слои включительно. 

Верхняя гра'Нllца крековсК'их слоев была уточнена П. С. ЛаЗУТI<IIНЫМ,  
Д. В .  НаЛИВКИНШI, М. А. Р:жонсницкой и В .  Н .  Я ворским ( 1 936) . Кроме 
того, в 'стратиграфической схеме, предложенной названными авторами ,  
эти 'слои были перемещены из ,верхней поло,вины нижнего девона,  как 
определял Г .  Г.  Петц, в 'Нижнюю (жединский ярус) . К этом у  М'нению 
присоединились впаследствии бальшинство исследователей. Номенкла
турные разночтения отражены в табл.  8 .  

Типовой раз'рез верхнекрековских слоев ПРllурочен к центриклиналь
ному окончанию 'синклиналыюй складки, расположенной в левобережье 
р .  Малою Б ач ата  против и ,ниже быв. Крековской м ель'ницы (крековская 
синкл И'наль) . Непосредственный контакт 'С п одстилаlOЩИМИ нижнекре
ковскими  слоями можно наблюдать 'в Старогурьев'ском карьере. В се
веро-восточной стенке его на  серых массивных известняках сагласно, но 
с резким переходам залегают ( рис. 32, !l [) : 

1 .  Известня,кИ1 грязно-серые, то'нкосл<О<истые, желвакообразные, с большим количе
стВ'ом теРРИ1ге:нното материала, имеющего ж-елто-бурую оюраску. Мощность 1 ,5 м. В них 
встречаются:  табуляты - Favosites acrospinosus Dubat.; остракоды - Coeloenellina 
asymmetrica asymmetrica Ро!., С. asymmetrica constans Pol., Ucblovia аН. subtilis Ро!. ,  
Bashkiril!a krekovskiensis Ро!., Ваiгdiосургis krekovskiensis Ро!., Microc/I.eiline/la ventrosa 
Ро!., М. геgulагis Ро!.; криноидеи - Hexacrinites confragosus J .  Dubat., Н. crispus J.  Du
bat. ,  Melocrinites tumidus J .  Duba,t . ,  Еntахосгinus immersus J. Dubat. ,  Апtfliпосгil1US аси -

98 



fulus J. DLlbat . ,  А .  cognalus J. DLlbat . ,  Теfгаgоllосусlicus 111[illilus J. DI II )at . ,  Pellfagollo
ciJcliclIS glabeI' Yelt . ,  Р. cur/us J.  DLlbat .  

2. Песчани'КИ' J[ алевролиты желтовато-бурого цвета,  ТОН'кослоистые, в р азличной 
степени извеСТКОВIIстые, р ыхлые. Песча НIIКИ по составу от М'ел'Ко- до грубозернистых. 
В верхней части слоя появляются тонкие прослои известняков с ЛJJlОГОЧИ'сленныч!( 
обоlО�l ками стеб.lеii к:ршноидеЙ. Мощность 2 .М. 

3. Известня'к и гряз.но·.серого цвета ,  �Iассивного облика, шла�lOвые. Мощность 4 .11. 
3 а'I<Лlочает в себе сравнительно редких брахи опCJД, КРIIНОllдей IГ др. 

4.  ИзвеСТНЯ'!{IИ темные, тонко- и среДllеслоистые (5-30 С,Н) , со значите.%ноlI п р и 
месыо террнгенного м атериала,  окр ашивающей и'х в желтовато·БУР Ы!1 I(вет, с бугр исты
�I и ПОВСРХНОСТЯ ЛIII напластования.  J\\ощность 75 м. Здесь встречается очень много 
OKa�!eHeJlOCTeii. Н а иоболее р а,ОПlро;:тра:ненными являются : т абуляты - FavGsites аdmiга
bi/is DLlbat  . . F. рагаstгiа/орогоidеs DLlbat . ,  F. ( ? )  l1Iultifогm is DLlI)at . ,  F. brusllitzini Peetz 
F. sibiricus P�etz, F. (Dictyofavosi/es) nagorskyi Miroll., Pacflyfavosites kozlowsllii Sok.

' 

Р. bystrowi Y a llet,  Squameofavosiles singularis ( Sok.) , Sq. [requells Smirllova ( ill  Dubat . : 
1 963) ,  Sq. аН. sokolovi Chekll . ,  Rоеmеl'lрога Ьо/!еПllса (Вап. )  i ! l  Рос[а,  Parastriatopora 
ГZОI1SПlсkа/ае � Llbat . ,  Т/юml1ор:иа elegalllula T�llLId . ,  Т. tal lnyrica ( Тсllегп . ) , Slria/opora 
tscluc/1Qtsche�! Peetz. St. peetz! Dubar . ,  Crasslalveoliles krekovel!Sis DLlbat . ,  Cladopora 
(esbllllea/a S!mрsоп, Dendropora mасгорога Dubat . ,  Coelli/es [alsus DLlbat. ,  С. salairicus 
DLlbat,. Placocoenites salairicus DLlbat . ;  ругозы - Tryplasma Ilercynica (Peetz ) ,  Тг. altaica 
(ОуЬ. ) ,  Pseudomicroplasma giganlum Zllelt . ,  Diplac/lOlle krekovensis Zllelt . ,  Aulolrela gur
icvs�ensis Zhelt. ; . брахиоподы - Level1ea illostra�lzewi (Peetz)

.
' Gypi(lula kауsегi (Peelz ) ,  

Spmger.ma mar�LnalO!des (Na l . ) ,  А /гура lazutkuu Aleks., Spmatrypa marqinala (Вап. ) , 
Garmattna sаlatг:rса (Peetz ) ;  трило6иты - О/аги;Jn sp . ,  Weberopeltis aculeatus (\\/еЬ . ) ; 
OCT p alКOДЫ - Ваlгdюсурns ( ? )  karcevae Pol . , M!cгoc/leilinella (egularis Pol.,  Miraculum 
tuberculatus tuЬегсu.lаtus Pol .  

МОЩНОСТЬ описанного разреза верхнекрековских слоев 80-85 М. 
Стратиграфически выше с постепенным перехо;I.ОМ С.lедуют более чистые 
вначале Tel\IHbIe, а затем светлые l\lаССИ'вные известняк!! ыалобачатских 
слоев. Непосре;I.ст,венныЙ конта кт слоев вскрывается по канавам над 
СтарогурьеВСКИl\[ карьером и у уреза воды на левом берегу р. Ма.l0ГО 
Бачата ниже быв.  Крековской ыельницы. 

Общий список окаменелостей верхнекрековсК! [х слоев, которые про
исходят из приведенного выше разреза и разреза по .1 евому берегу 
р .  Малого Бачата ниже быв. Крековской мельн ицы,  вкл ючает следую
щие форм ы :  

табуляты - Favosites admirab ilis Dubat. ,  Р .  parastriatopoгoides Du
bat . ,  Р.  (? )  muLtiformis Dubat . ,  Р.  brusnitzini Peetz . ,  Р.  sibiricus Peetz . ,  
Р. ( Dictyofavosites ) nagorskyi Mirol1 . ,  Pachyfavosites kozlowskii S ok. ,  
Р. bystrowi Yanet. ,  Р. nitеlЩогmis Dubat . ,  Squameofavosites sing'ularis 
( Sok. ) ,  Sq. f/'equens Smir!10Va ( in Dubat. ,  1 963) , Sq. a.ff. s()kolovi  Chekl1 . ,  
Rоеmегiрога bo/�emёca ( Вап. )  i n  Pocta , Рагаs tгiаlорога "zonsnickajae 
Dubat . ,  T/Lamnopora elegantula Tchud. ,  Т. taimyrica ( Tchern. ) ,  Striatopora 
fscblchatsc!u�wi Peetz, St. peetzi Dubat. ,  Crassia lveolites krekovensis Ои
bat., CladGpora гесtШnеаtа Simpson, Dеndгорога mасгорога Dubat . ,  Ога
сиорога уаvогskуi (Dubat. ) , Coenites falsus Dubat . ,  С. sаlа iгiсus Dubat . ,  
P lacocOMites salaf.ricus Dubat .  

ругозы - Тгурlаsmа hercynica ( Peetz) , Tr.  аиаёса ( Dyb . ) , Pseudomi
crop lo'ma gigantum Zhelt . ,  D ip loc!tOne kгеkоvеns is Zllelt . ,  А u lо tгеtа 
gurje-vskiensis Zhelt. ; 

'б:рахиоподы - Levenea inostranzewi ( Peetz ) , Gvpidula k ay�eri 

(P�etz ) , Spirigerina marginaloides ( Nal . ) , A trypa lazutktni Aleks . ,  Sptna
trJ!fipa marginata ( B a rr . ) ,  Caгinatina sаlаiгiса ( P eetz ) ; 

l'рилобиты - Ganinella tc!�ernyshevae Yolk. ,  Оlшiоn s p . ,  Webeгopeltis 
i:1<i:uleatus (Web . ) ; 

остракоды - Coeloenellina asymmetr�ca й;sуmmеtгiса Po � . , С. asymm.e�
гёса constans Pol .  Bashkirina krekovsktenSLs Pol . ,  ИсЫота a f f . SUbblLS 

Pol . ,  BairdiocYPl'is
' 

kгеkоvs/�iеnsis Pol. ,  В. ( ? )  kагсеvае Po l . ,  Мiсгос!lеili
lle lla vеntгоsа Pol . , М. "egularis Pol . ,  Мёгасu[um tuЬегсulаtu.s Ро! . ;  

КРИl lоиде!! - Hexacrinites соnfгаgоsus J .  D ub a t . ,  Н. cгispus J .  DLl b a t: , 

MeJocтinites tum idus J .  DLl bat . ;  Entaxocгinus immегsus J .  Dubat . ,  A nthL-
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i l o crinus acutulus J .  D Llbat . ,  А .  cogna tus J .  Dubat . ,  Теtгаgоnосусliсus int L ·  
ni tus  J .  Dubat . ,  Pentagonocyclicus g; lab er Yelt . ,  Р. curtus  J .  Dubat .  

В р а йоне с .  Том'ского верхнекреКОВ'СJше сло'и п р едставлены изолиро
Банным и на ходящи м ся 'в  слож ных тектонических условиях р аз резом 
мощностыо н е  более 1 00 М ,  обнажающимся п о  лево м у  берегу р.  Тоыь
ЧУ:I'!bI ш а  в 500 At  выше УrCТья р ч .  Тихобаевки (рис .  ЗЗ) . Здесь в строении 
р азрез а  п р и н и м ают уч астие породы, близкие т а ковы м гурьеВСI\ОГО раз 
р ез а :  I I звестняк'и тем но-серые, черные ,  ТОНI\О- и среднеслоистые ( 5-
20 (,11 ) ,  С неровными поверхност я м и  н а пл астования ,  глинистые, видимой 
м ощностью около 70  A'l .  Отли чительной особенностыо этого р аз рез а я в 
ляется н а л и ч и е  з'на ч ит елЬ'но м еньшего количества гл инистого м атер иал а ,  
И з  О l\а ме н,ел остей в п ор одах р азрез а  В-С1'речен ы :  т а буляты - Favosites 
(Dictyofavosites) nаgогskуi Miгon . ,  Рас/щfаvоsitеs nitelliformis Dubat . ,  
Gгacilopora ya vorskyi ( Dubat. ) ; ру гозы - Tryplasma altaica ( Dyb. ) ; 
остр а коды - Ваiгdiосургis kгеkоvskiеnsis Pol . ,  Micгoc/1eilinella vеn tгоsа 
Pol . ,  М. (egu laris Pol "  п озволя ющие уверенно относить его к верхне
крековским слоя м .  Н ов ы х  форм 'в п р и веденном компл ексе по 'с р а,внени ю  
с гурьевски м н е т ,  поэто м у  последний к а к  н а и более пол н ы й  х а р а ктер нзует 
верхнекр еко'вские 'слои в цел о м .  

МалобачаТCf;uе слои 

Н азвание праисходит от р. Малый Бачс1Т. Оно предложено 
М. А, Р жо нсницкой ( 1 956б) вз а м ен н азвания над:креков,ские слои ( Ржонс
ницкая- ,  1 956а ;  Цырлина  и К ар цева ,  1 956) , в которые бы.� и о бъединены 
н иж неде вонские выходы известняков, р а нее относи м ы х  к пестеревским 
слоя м .  Различная тер м инология , п р именявш а я ся для обозначения этих 
слоев некото р ы м и  исследавателями ,  отр ажена в табл .  8.  

С м омент а  у,ста 'новления и п о  н а стоящее 'время м алобач атские слои 
п р и нято р а С'см а тривать как IВТОРУЮ половину нижнего девона .  Типавы( 
выхо],ы этих сл оев, как и подстил ающих верхнекреков'ских, п р иуроче.НЫ 
к цеНТР'l Iкл ннальному окон ч а н и ю  крековской син кл,инали .  Они р а спола
гаются н а  у ч а стке м ежду к а рьером у железнодорожного м оста через 
рч .  С а .lаир к у  и ул . Фур м а нова близ васточ н о й  о к р а и н ы  г .  Гур ьевска .  

Хорошо обнаже н н ы й  р аз рез 'сл оев, без  тектонических н а рушений,  с 
я с н ы м и  нижней и верхней г р аницами вскрыт р асчист к а м и  ]j к а н а в а м и  
м ежду з а п адным kOHLIOM ул .  Фур м а нова и р .  Ма.1 Ы М  Б ачатом 'в 1 20 J1[ 
ниже быв.  I<:реков'СКОЙ м ельницы.  Мощность м ал о б а ч а т ских слоев здесь 
околО' 60 м, С подстилающими тем н ы м и, слоистыми известня к а м и  верх
некрековских слоев они свя з а ны постепенным и  переходами ,  а 'с перекры
вающими тер р игенн ы м и  пор ода м и  ·сал аиркиН'ск:их 'слоев и меют р ез кую 
rpaH I IUY ·  

В о  всех выходах в районе г .  Гурьевская м алобачатские слои п ред
ставлены известн я к а м и  серо го и светло-серого цвет а ,  мелко- и крупнu
КР l Iсталлическими,  м ассив н ы м и  ( рис .  32, 111) . Извлекать из  них фауну 
в о гл а женных коренных естественных обнажениях о ч ень т р удно, н о  з ато 
в к а рьер а х  у ж ел ез нодорожнаго моста и с известков ы м  заводом обна
ружен следующий богатый комплекс окам�нелостей : 

т а буляты - Favosites preplacenta Dubat . ,  F. рluгimisрinоsus Dubat . ,  
Pachyfavosites гагiрогоsus Dubat . ,  Р,  nitelliformis Dubat . ,  Striatopora 
peetzi Dubat . ,  Syringopora schulzei Ногп.  sensu Реп. ,  Heliolites insolens 
Tcheгn . ;  

р угозы - Taimyrophyllum gracilum Zhelt . ,  LYl'ielasma denticulata  
Zhelt . ,  Тгурlаsmа altaica ( Dyb. ) ,  Тг .  /1ercynica ( P eetz ) , Рsеudосhоnор/щl
lum pseudohelianthoides (Schenzer ) , Rhizophyllum еnогmе Е thег. ,  Pseu 
domicroplasma nеs tегоvskуi ( P eetz ) , Gurjevskiella cylindl'ica Zhelt . ,  
A canthophyllum? b reviformis Zhelt , ;  
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брахиоподы - Gypidula ргосегu lа ( Baгr . ) , О .  иегае RZоп . ,  О .  ( ? )  гага 
N ik i f . ,  О. ргоЬ !еmаtiса ( Baгr . ) , GуmоstгорЫа siерfщni ( Baгr . ) ,  С. alfa 
Kulk. ,  Clorinda рагиа Kulk. ,  Clol'indina kusbassica Kulk. , Barгandella ( ? )  
linguifera ( Вап. поп  Sow. ) , Latonotoecf1.ia latona ( B arr . )  Linguopugnoi
des ргаесох ( Вагг . ) , Stegerf1.ynchus emaciata ( В агг . ) , Sicorhyncha tenui
{ostris HavI . ,  Uncinulus guгjеvskiеnsis Kulk. ,  A trypa guгjеvskiеnsis Aleks . ,  
Desquamatia v ijaica Khold . ,  Spinatrypa rejensis ( КllOd. ) ,  S. subspinosa 
( Laz . ) , Punctatrypa gгаnuЩега ( Вагг. ) ,  Carinatina al'imaspa ( Eichw. ) ,  
С. plana ( Kayser ) , С. signifera ( Schnur ) , Spirigerina marginaloides 
(Na J . ) ,  S. supramarginalis ( Kha l f . ) , Кагрinskiа conjugula Tschern. , Delt
hyris ( ? )  subtiro ( Sсuр iп ) ,  A trypopsis pseudothetis RZоп. ,  Eospirifer ser
gensis dichotoma Kulk . ;  

трилобиты - Proetus bohemicus Н.  et с. ,  Metascutellum pustulatum 
( B arr . ) , Weberopeltis aculeatus (Web . ) , «Lichas» radugini Web., Crotalo
cephalus myops F. Roem . , Haгpes {eticulatus Н.  et с. ,  Otarion sp . ;  

острак'оды - М icrocheilinella malobatscf1.Gtskiensis Pol . ,  М iracu lum 
tuberculatus PoI . ;  

криноидеи - Ollulocrinus malobatschatensis J .  Dubat . ,  Gаstегосоmа 
dibapha J. Dubat . ,  О.  salairica J. Dubat . ,  G admota J. Dubat . ,  О. ( ? )  
arguta J .  Dubat . ,  Hexacrinites invitabilis J .  Dubat. , Platyhexacгinites 
gurjevskiensis J. Dubat . ,  Kuzbassocrinus decemlobatus Yelt . ,  К. bystrowl 
Yelt . ,  Anthinocrinus conspicuus J. D ubat . ,  Trigonocyclicus acceptus J .  Du
bat . ,  Tetragonocyclicus filicatus J .  Dubat . ,  Т. fimbriatus J .  Dubat . ,  Т. defle
xus J .  Dubat . ,  Т. fuscus J. Dubat . ,  Т. perplexus J. Dubat .. Pentagonocycli
cus occultus J. Dubat . ,  Р. granatus J. Dubat . ,  Р. gradatus J. Dubat . ,  
Р. insignis J .  Dubat . ,  Р. exculcatus J .  Dubat . ,  Р.  persimilis J .  Dubat . ,  Р. ех
politus J. D ubat .  

В районе 'С . Т'оМ>ского достоверные 'выходы м алобачат,С'�их слоев неиз
вестны. Р азрез нижнего девона здесь к'ончае1'СЯ верхнекрековскими 'слоя
ми ,  которые от салаиркин>ских отделяются долиной рч. Тихобаевки, по 
которой проходит, видимо, крупное теК1'оническое нарушение, срезаю
щее м алобачатские слои .  Другим'И пуюпами,  где малобача1'С'кие слои 
содержат многочисленные и 'разнообразные оргаНИ 1lеские остатки, яв 
ляются ок'реСl1НОСТИ пос Вулкан (Дуньки на  ,сопка)  и ;1.. КО.1 0ДЫ. 

ПрИ'веденный  выше комплекс ископа емых остатков из типовых 'выхо
дов малобачатских слоев достаточно полно отражает их палеонтологи
ческую характеристику. Он включает пелый ряд фор м,  пользующихся 
широким р аспространением в отложениях как м алобача1'СКИХ, так и под
стилающих верхнекрековских слоеl3 .  Это обстоятельство, на ряду с тес
ной 'С'вязью наз,ванных слоев в литологическом 011ношении,  позволяет 
объединить их 13 одно более крупное подразделение, которое можно рас
смаТРIИ'в ать как !верхнюю половину нижнего девона .  

З аканчи'вая изложение фактического м атериал а по нижнедевонским 
отложениям Северо-Восточного Салаира ,  нельзя не отметить тот ф а кт, 
что некоторые формы органических 'остатков, известные из томьчумыш
ских 'слоев, осо б ен но из верхней их части, присутстнуют и в  верхнекре
ковских слоях. Это раньше да'вало ооювание объединять названные слои 
в одно к'рупное подразделение, которое могло трактовать'ся к а к  нижняя 
половина нижнего девона .  Однако этот факт 'скорее относи1'СЯ к пр06-
леме фаун из фаци ально сходных,  но раЗН'овозр астных отложений,  част
ным случаем К'ОТОРОЙ Я'вляется широко о бсуждаемый н течение м ногих 
десятилетий  вопрос о так называемых «герцин,С'ких известняках» ( ЕгЬеп, 
1 962 ) . 
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С Р ЕД Н И Й  Д Е В О Н  

Ср еднедевон,ские отложения н а  Cebep o- Восточн'О м  С ал а ире 'в отли
чие от нижнедевонских ,сл ожен ы перемежаЮЩИМI IСЯ пачка � 1!l терр иген
ных,  т ер р игенно-кар бонатных и к а р бонатных пород. Известняки р а з ного 
типа п р еобл адают в -северо-з ападных 'р азрезах ,  л учшим из  котор ы х  я в 
ляется р азрез 'н а  восточной 'Окраине  г .  Гурьевска.  ЮГО-Iвосточнее, в р аз 
резах ,  'В'скрытых реками Томь-Чумышом и Чумышом , р о л ь  извесгняков 
убывает н на пер вое м есто выходят терригенные породы.  

Ниже описываются в основном отложения э йфельского яруса ( с а 
.ТJ аИР Iшно,ие, полуяхтовские и ш а'НДИНСI\!ие 'слои ) .  Из ж иветских осадков 
р а,ссыатрИ'ваются тол ы{о отложения м а м онтов,ских слоев, которые пер
воначал ьно, п р и  и х  выдел ении ' в  качестве 'са м о стоятельного стр атигр а 
фичес ког'О подр азделения , помещались в состав живета ( Ржонсницкая , 
1 952) . Эту точку зрения сей ч а с  п'Оддерживает Куликова ( 1 966) , и 1, ней 
п рис'Оединяется авт'Ор, хотя в унифицированной схеме девон а  С а л а и р а ,  
п р инятой в 1 964 г . ,  м а монтовские сло и  отнесены к эйфелю.  

ЭЙфе.1ЬСIШЙ ярус 
Как уже было отмечено в ы ше, эйфел ьский я р у с  зде::ь по,н и м а ется в 

ши р оком объе ме ,  а и менно к а к  нижняя  полови н а  среднего девона .  Ока
менелости 'из эйф ел ь'ских от,�ожений С ал а и р а  в общем позволя ют 'кор 
р ел ировать и х  'с соответствующим и  осадками других обл а стей,  в том 
числе и З ап адной Европы.  НО 'В У'ста но'влении 'согл асова нных нижней и 
верхней г р а ниц этого я руса ,существуют бол ьшие трудности ,  обуслов
л енные з начительн ы м и  разногл а,сия м и  по данно м у  во'просу,  'в первую 
'Очередь среди западнаеврапейских стратиграфав.  

Р азр ез эйфельскога яруса 'н а  С евера -Восточнам Салаире т а к  же,  как 
и р а з р ез нижнега девона ,  имеет циклическае ,строение.  С ал а и р ки н с кие, 
п аЛУЯХТОВ'СЮI е J [  ш а ндинекие СJI аи ,  саставл я ющие этат я рус,  в л италаги
ческом 'Отношении п редставля ют сабай з а канченные тр ансгреосивные 
циклы 'сеДl1м ентации.  С'оатветственна пер вый и третий циклы - палные,  
вта р о й  - непол ный,  'с р едуцированнай р егрессивнай ч астью ( БаТВI1 Н 
к и н а ,  1 965) . Слаи х а р а ш а  выдерж а н ы  н а  ,п лащади и охар а ктеризованы 
специфическим и  кам пл ек'с а м и  акаменеластей, что пазволяет р а ссматри
вать их 'как  а п редеJIенные этапы в р азвитии изученнай территарии,  атве
ч а ЮЩ1 Jе  по р а н гу падъя р уса м .  

Салаuркuнскuе слоu (нuжнеэйфельскuй 110дъярус) 

Впервые выделены М. А. Р ЖО Н'СН lщкай ( 1 952 ) .  Р анее ( Л азуткин, 
Н ал и'БКИН,  Р ж ансницкая , Явар ский,  1 936)  ани считались 'Одной ИЗ ф а 
ц и й  э йфельо,их отл ажений ( акутаJ!обатавые известняки) . 

Н азвание слоев происхадит 'ОТ р ч .  С ал аирки ,  л евага притака р .  Ма
л аго Бачата .  В б"lИЗI I  устья р ч .  СаJI а и р ки ,  в ядре К рековскай синклинали,  
канавами IBCKPbI T  их типа'вай  р азрез.  Перекрыв ающие 'Отлажения здесь 
отсутствуют, паэтаму верхняя гр аница 'слаев неЯ'сна . Это дала ВОЗМОЖ
ность Г. Н. Карцевой ( Цырлина ,  К а р цева ,  1 956, стр .  1 60) атн'Осить к н и м  
р ифаабразные м ассивы ,  выделенные и з  састава «пестеревских слоев», 
часть 'каторых р аспол ожена и в ''Окрестнастях Г .  Гурьевск а .  П азднее эти 
рифоабразные тел а ( Ржонсни цкая , 1 958, 1 959, 1 960б, 1 962, 1 964 ; Дуба
ТО:J Oв ,  1 959, 1 963 ; П ал енава,  1 9600, и др . )  т а кже 'включались в 'саста в  
саJl а ирки нских слаев.  В нас'Гоящей р абате а н и  считаю1'СЯ самасгоятел ь
н ьш стр атигр афи ческим горизонтом, с аответствующим полуяхтаВ'ским 
СJI а я м .  

С ал аИРКИ Н Сl\ие IСЛОИ с момента и х  установления атнасятся к эйфель
скам у  я р усу среднега дево н а .  Сейчас М .  А. Р жонсницкая ( 1 962, 1 964 ) 

102 



коррелирует эти слои с верхним Эil1СОМ эйфельских м ульд и злиховским 
ярусом Баррандиена ,  по-прежнему оста'вляя их в составе среднего 
денона,  хотя верхний эмс  и злихов м но г н е  считают НИЖI I И�I девоном. 

Типовой разрез саJl аирюшских слоев имеет ,следующее строение. 
у западного конца ул . Фурманова,  по  канаве, МОЖНО н а блюдать, как на 
светлых,  мас'сивных известняках м алобачаТСI<ИХ слоев с резким 'перехо
дом залегают ( рис. 34, 1) : 

1 .  Сланцы ГЛИ НИ'стые, глинисто-tIЗВССТЕови,стые, желтовато-зе.1еного цвета, рыхлые, 
вверху с ПРОСЛОЯ�IИ песчан иков зеленовато-же,lТовато-бурого цвета, мслко- и средне
зср нистьш и ,  также сравнительно Р Ы ХJlЫ:'IИ. Мощность 7 .IL. 

2. ИзвеС1'IIЯКlI грязно-серого цвета', плотные, С.10и'стые. Мощность 9 м. И з  органиче
СКИХ остатков обна'ружен ы :  табуляты - Thamnopora pol!Jtrema/a Dubat . ,  Striatopora 
peetzi DLlbat. ,  Cracilopora effecta (Dubat . ) ,  G. !Javorsk!Ji (Duba t . ) ; кри ноидеи - Penta
{;o//oc!Jclicus !/LlI71i1iS J. Dubat .  

I lзвестняки cor.laCHO переК'Рываются песцаllи'Ка�IИ ЗР:lеновато-бурого Ц13ета видимой 
чощностью до 1 .11. Далее lIдет 35-метровый задернова н н ы й  участок, на  который при 
ходится ПРОСТl lрание пород. вскр ытых '1ШllаВЮI И в 200 АL за'паднее . 

3. Перес.131fl В 3 1 l11е  песчаНIIКОВ, а,1ев'РОЛИТОВ и ГЛII'НИСТЫХ сланцев гряз'но-серого и 
зеленовато-бурого цвета. Отдельные прослои сланцев и алев'ролитов И'illеют вишнево
краСIlЫЙ цвет. Песчаники по составу от Me.'iKo- до р азнозернистых, в отделыных про
СЛОЯХ обогащены И.lы.lеННТО-�lа'гнеТИТОill. Мощность около 35 м. 

После упомянутого выше закрытого участка в ка наве, а зате�1 и в естественном 
обнажении вск рываются : 

4. Переслаива'lше Г.lI I I 1И'СТЫХ сланцев желтовато-зе.1СIlОГО цвета он I'рязно-серых изве
стняков. Известняки' несчано-глин и стые, плотные, среднекристалличеСJ<ие Количество 
терр игенноl'O М'атерна'ла снизу вверх заметно убывает. НИДИ�lа5J мощность 30 М. И ско
nae:'lbIe оста'l'КИ ынorгочислеНI-IЫ:  та<буляты - Favosites s!lctlgi Lin,  Р. fedotovi Tchern., 
Р. gгеgа!is Porf . "  Gерlщгорога et!Ieridgei D u b at. ,  ROl'merolites Ьа/sс/шtеnsis D ubat . ,  
Armalites su[fruticosus DLlbat . ,  Т/юmnорога poly/remala Dubat . ,  Т. siavis Dubat . ,  Lin et  
Tchi , Т .  g;-andis D Llbat. ,  Striatopora jejuna Dubat .  Cladopora microceliulata DLlbat. ,  Calia
рога prim.il iva Yanet; брахиоподы - Рагаsрiгifег gurjevskensis R Zоп.,  Bгachyprion sp. ;  
l'Р II'.10БIlТЫ - Phacops altaicus Тsсllегп. и др . 

5. ИЗВССТН5JlШ серые, грязно-серые, среднеКРlIста.1.1И
ческне, слоистые до MaccIIBHbIX, слабо глинистые, ч асто 
органогенно-оБЛО�lOчные. J\10ЩНОСТЬ 40 _М. ИЗ фауны H a l l -
более распространенными ЯВЛ5JIОТСЯ: табуляты - Favosites 
gregalis Porf . ,  Р. regulaгissimus Уапеt, Р. robustus Lcc. ,  
Squaml'oJavosites divissimus DLlba t . ,  Roemerolites batsclla
tensis Dubat. ,  Т/шmnорога yanetae D Llbat . ,  Liп et TCJli, 
Striaotpara jejuna Dubat . ,  Cladopora microcellulata Dubat. ,  
С. cilindrocellularis Dubat. ,  A lveolites distinctus Yanet. ;  
браХ;JОПОДЫ - Gypidula pseudoacutolobata R zon.,  Devono
productus sаlаiгiсus R Zоп., Paraspirifer gurjevskensis 
R z o n . ;  ТР I I.lоБIlТЫ - Laculloporaspis cOl1termina соn иеха 
Yolk.,  Ganinella dombrowiensis brevis Yolk. ,  T!zysanopel/is 
speciosa Н. et с., Коnергusiа ех gr. fuscina ( Novak) , Pha
cops altaicus Tschern.,  Сгоtаlосер/юlus sp. ,  Acanthopyge s p . ,  

6. Пересла ивание известняков, сланцев и аJlевролIIТО'3, 
с заl{ОllOl\lеРI IЫМ уве.lllче;l иеы КОJlичества терригенного �l aTe
риа.13 СI IИЗУ вверх.  ивст пород серый ( известняков) , зе:I(�
новатый с ЛИЛОВЫШI 1 1  БУРЫМI :  оттенками. В идимая �IOW
насть 25 At.  Здесь часто встречаются: табуляты - Roellleгo!i
'р,. {'аlsс!шtеnsis Dubat. ,  Т!юmnорога yanetae Dubat. ,  Lill  et  
Те! ' Striatopora jejuna Dubat . ,  Cladopora microcellulala Ои
J13 T  С. cylindrocellularis D Llbat. ,  Siringopora eifeliensis 
ScJ1 l II ter; б р а х иоподы - Gypidula pseudoacutolobata Rzon. ,  
С!юtlеtеs sагсiпulаtа ( S c h l o th . ) , Devonoproductus salairic ' l'i  
Rzon. ,  Paraspiri[er g'urjevskensis Rzon. ;  трилобllТЫ - Рlш
cops altaiclls Tscherll., Acat/IOpyge sp_ ;  к р ниоидсн - Н еха 
crinites ( ? )  aff .  tuberosus Yelt. ,  Н. ( ? )  l1U milicarinatus Yelt. ,  
A nt!1inocrinus aff .  flогеus Yelt. ,  Pentagonoc!Jclicus illcon
clitus J.  DLlbat. 

РIIС. 34. Разрез эЙфс.1ЬСIЮГО я руса раilона г. Г у р ьевска 

l-разреэ I(peKOOCI-i:оIi СИН){ЛJlнали, 2-разрез АкараЧКJlНСКОГО карьера . 

ЛlIтологичеСЮIе обозначения Cr.I. Р"С. 32 
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Видимая МОЩНОСТЬ описанного разреза около 1 50 /1'1 . Взаимоотноше
ния 'с 'перекрьгваЮЩИl\1И отложениями неясны. Верхняя граница 'сал аир
кинских слоев в С1'ратотипе эрозионная .  

Общий список ИСК'опаемых о статков из типового разреза этих ·слоев 
состоит из следующих фОР М :  

табуляты - Favosites shengi L i l1 ,  Р .  fedotovi Тсhегп . ,  Р .  gregalis Porf . ,  
Р. regularissimus Уапеt, Р. rob ustus Lec. ,  SquaтneofazJOsites divissimus 
Dubat . ,  Gерhuгорога batsc/latensis Dubat . ,  A rтnalites suffrut icosus D ubat . ,  
Thaтnnopora роlуtгеmаtа Dubat . ,  Т .  s iavis Dubat . ,  [ i l1 et Tchi ,  Т .  gгаndis 
Dubat. ,  Т. yanetae Dubat . ,  L i l1 е! Tchi ,  Stгiа{орога peetzi Dubat . ,  S t. jejuna 
Dubat . ,  Огасиорога yavorskyi ( Dubat . ) ,  О. effecta ( DuiJa t . ) ,  Сlаdорога, 
m icrocellulata Dubat . ,  С. су/indгосеllulагis Dubat . ,  Caliapora ргiтn if iuа 
Уапеt, A lveolites distinctus Yal1 et ,  Siringopoгa eifeliensis Sch!uter ;  

ругозы - Fаsсiр/щlluтn gогskii ( B u lv. ) ,  Spongop/lyllum /юlуsituidеs 
Eth. ,  Рsеudосhоnор/щllum pseudochelianthoides ( Scherzer ) ; 

брахиоподы - Gypidu la pseudoacutolobata RZol1 . ,  ВI'асlщргiоn sp . ,  
C/lOnetes sarcinu la ta ( Sch loth. ) ,  D evonoproductus sаlаiгiсus Rzon. ,  Para
sрiгifег gurjevskensis RZоп . ; 

1\рилобиты - Lacunopoгaspis contermina соnиеха Yolk . ,  Ganinella 
doтn b rowiensis b revis Yolk. ,  Т/щsаnореltis speciosa Н. et с., Koneprusia 
ех gf. fuscina ( Novak ) , Р/юсорs altaicus Tschern . ,  Сгоtаlосерhаlus sp . ,  
A canthopyge sp . ;  

о стра'коды -- Сое/оеnеШnа testata уаг. elongata Pol . ,  Halliella prop/'ia 
Ро! . ,  ИсЫоиЁа k usnezkiensis Pol . ,  СаиеШnа a ff. indistincta Pol . ,  Moo/'ites 
a f f. lebedjanicus Pol . ,  Healdia ра/'иа Pol . ,  Microc/�eilinella /'egularis Po l . ,  
М. notabilis Po l . ,  М .  notab ilis уаг .  uтn b onata Pol . ,  М. ( ? )  monospinosa Pol . , 
B airdiocypris operosus Po l . ,  Bairdia subsingularis Pol . ,  В. р гоЬа Pol . ,  
Miraculum tuberculatus \'аl' .  simplex Po l . ;  

КРI1'НО1идеи - Hexac/'inites ( ? )  аН. tuberosus Yel t . ,  Н. ( ? )  huтn ilicaгi
natus Ye!t . ,  A nt!l inocrinus a f f .  flo/'eus Yelt . ,  Tetragonocyclicus ignotus 
J .  Dubat . ,  Pentagonocyclicus humilis J .  Dubat . ,  Р. inconditus J. Dubat .  

По рекам Томь-Чумышу и Чумышу -салаиркин'ские слои входят в 
состав толщи эйфеЛЬСI<ИХ отложений, образующих серию синклинаJl ЬН Ы Х  
и антикл инальных скл адок, которые о,сложнены тектоническими нару
шениям'и ( РllС. 35) . В составе этой толщи главную ро.1 Ь и грают терри
генные породы, что в свое 'время (Ржон'сницкая, 1 952) ПОСJ1УЖИЛО осно
I:\анием дJ1Я выделения особой песчано-сланцевой фнции эйфельского 
яруса (чумышской толщи) . 

В последние годы М . . А. Ржонсницкая ( 1 962, 1 964 ) расчленил а эту 
толщу и ,сопоставила выделенные здесь подразделения с гурьеВСКИi\! раз
f; езом.  В принципе 'присоединяясь к предложенному 11'1 .  А. Ржонсницкой 
ра'счленению и корреляции, автор считает нужным отметить в них 'неко
торые неточности .  В ча,стности : 1 )  считая подшаНДИНСКl!е извес1'НЯКИ 
Н. П .  Кулькова ( 1 956) и Г. С .  Харина ( 1 958) аналогами баскусканских 
известняков, М. А. РЖОНСНl1цкая ( \ 960б) первые помещает в состав 
нижнешанД!и'Нских ( полуяхтовских) слоев, а 'Вторые - в состав салаир
кинских (Рж'он'сницкая, 1 964) ; 2 )  выделив в 1 952 г.  ша'нд'Инские слои, 
в последующем М. А. Ржонсницкая ( 1 960а, 1 962, 1 964 ) без 'вся'ко I'О обос
нования расширила их объеы за счет полуяхтоВ'ских ( нижнеша'нди нских) 
слоев И собст,венно шандинС'кие слои в Сl'р атотипе ,стала именовать 'верх
нешанди'Нским горизонтом (слоями ) . 

В результате изучения разреза эйфелЬ'ских отложений по рекам 
Томь-Чумышу и Чумышу ( чумышской толщи) ,  проведен'Ного 'СО'вместно 
с Р. Т.  Гр ацианов'ой и Ю. А. ДубаТОЛQВОЙ, удалось уточнить взаимоотно
шения слагающих его подразделений, установленных М .. А. Ржонсниц
кой ( 1 964) ( см .  табл. 9) . 

СалаИРКИНС1Кllе 'слои здесь представлены непол'ным разрезом. В от
дельных Iвыходах и кана'вах набл юдаются -средняя и верхняя их частг 
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Т а б л и ц а  9 

Соотношение стратиграфl1чес ких схем по РЖОНСНlщкой, 
1 964. И Елкинv и др . •  1 966 

Р;.к"IIСШllli{351 .  1 964 \ ---
ЕЛКI1Jl .  Гp.l:..�!!a1l0Ba. 

ДубаТJJ10nа .  1 966 

Та:ювска51 толща 

CO"O:IIIHoropCKaa ТОJlща 

s ::о О о; =; о u с-ПО.'lУЯХТОВС К<lЯ толща 

'" 
� � ro u u со ::f 6 р ;;; с- о<: о '" '" с- » '" ;-- з � I ' с u L с-о - - -1 '--'2 

ос; (5 
8 о; u 

Ca:li1HpKlllic Kl i j'l г оризонт 

(5 9:! U � u 

Q. 
сс =; '" u 

11 гра ница с перекр ывающими ПОJJ УЯХТОВСКИМИ СJJОЯ МИ . ПОСJJедняя 
вскрыта на п р авом берегу р. Томь-Чу м ы ш а  выше устья р. Kap a-ЧУ�[bIш а  
I 1  l I a  JJ eBOM и п р а во м  берегах р .  Чумыша,  соответст,венно,  у С ОКОJJИНОГО 
I; а ы ня 1 1  к а ы ня Б а з а р  ( р и с. 39) . 

Н аи БОJJее  н изкие горизонты саJJ а и р ки н ских Соl0ев вскрыты J\а llавой 
в JJeBOM борту ДО.'1и н ы  р .  Томь-Чумыша ниже устья рч .  ТI1хобаеВJ\И .  
Р � ') "ез и меет здесь СJJедующее ,стр оение ( рис .  36) : 

1 .  Известншш серые, темно-серые, среднеКРlIстзллические песчаНО-ГJ1l!Нистые, орга· 
! · ,'генно-обломочные. В I iДlIмая �IOщность 20 A-I. Содержат остатки: табулят - 5/riato 
сига jejuna D l1b a t . ,  5t. а [ l .  suessi Реп . ;  брахиопод - Devonoproductus salairicus Rzon., 
('ypidula pseudoaclltolobata Rzon., ParaspirifeI" gurjevskensis Rzon., Вгасhургiоп ( ? )  
t. p . ;  трилобитов - Lacun opoгaspis contermina сопиеха Yolk. ,  Khalfinella carinata (Ю1аlf . ) , 
u aninella dombrowiensis brevis Yolk . ,  Phacops altaicus Tscherl1 . ,  Сгоtаlосерlиlus рагии.'> 
j\T. Tcherl1 . ;  остракоД - Ucblovia kusnezkiensis Ро]. ,  Мiгасuium tuberculatus \Таг .  sim
;;iex Р о ] . ;  кр!!ноидей - Hexaainites ( ? )  ftllmiliсагiпаtus уса. 

2. Песчаник!! �IСЛКО-, р азнозеРН lIстые, алевролиты 11  ГJJ l l l l llстые сланцы жео1товаТ(J
БЛ)QГО цвета с зеленоватым оттеНl{QЛ!. Мощность 20 A-I. Из органических остатков Пр l l 
сутствуют: брах иоподы - ВгаС!lургiоn ( ? )  sp . ,  Spiri{eridae; !<РИllOидеи - Hexacгinites е )  
j;u milicarinatus Уеlt.  

З. Известняки серые, среднекристаллические, r л инистые, органогенно-об.10�!ОЧllые. 
J" \ощность 5 .А/. Здесь встречаются: браХИОl10ДЫ - Leptodol7tella sp., Сlюпеtеs ех gг. 
sarcinulata SchlotJ1.; трилобиты - Lacunoporaspis cOl7termina соnиеха Yo]k.,  Caninella 
dOl1lbrowiensis dombro1Viensis (G uriC]1 ) , A canthopyge altirhacl/is (N. Тсl1егп. ) ;  кринои
)tеи - Hexacrinites ( ? )  fшmi/iсагinаtus Yelt .  

4. Сланцы ГЛIIНlIстые JI алевролиты грязно-зеленого цвет а .  В ИДШI ая мощность 
ЗО .А!. 

Н иже по течен и ю  р .  TOMb-ЧУМblша ,  в ложке перед Красным Я р о м  и 
по л евому берегу реки в строен и и  р азреза  са JJ а и р ки н с ких слоев п р и ни 
м а ют у ч а стие ( р и с. 36, 2 ;  р и с .  35) : 
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PIIC.  36. CXE'�la сопоста В.lеllШI разрезов эйфеЛhСКОГО я р у с а ,  IJCI<PbI-
тых реl<Юll1 То"ь-LJУ,lышеы 11  Чумыше�1 

J - разрез по левому берегу р. ТОМЬ-Чу>lыша ниж� устья рч. Тнхобаевки; 2 -
разрез по левому берегу р .  То"ь-Lfумыша перед Красным Яром;  3 - разрез по 

левому берегу р. Томь-Чумыша ннже Красного Я р а :  4-разрез по левому берегу 

р.  Чумыша )' Соt<QЛIIИСКОГО t<а ШJ Я ;  5 - разрез по правому берегу р .  Чумы ша )' 

камии Базар;  б - разрез по .�eBOMY Jt право,,), берегам р .  Чумыша между к а м 

нем Крест и г. Кыгыз ;  7- разрез по п р а ГЮi\IУ берегу р .  Ч у м ы  ша ниже г. к.ЫГЫ3 

J. ПесчаНI IКИ ыелко - ,  тонкозер нистые 11  алеВРОJIIIТЫ зеJIеновато-серого цвета с про
С,iIOЯ�I I I ,  мощностью 1 0- 1 5  см, известняков серого цвета, сл або rJНIHHCTbIX, органогеll
}:·_·-облоыочных. Види м а я  ыощность 60 Д Из веСТНЯ К I1 ВI<лючают: та бул5lТ - Fauosites 
�!'епgi Lil1, Stгiаtорога jejuna Dubat . ,  Coenites lопgiгаlllеus Dubat . ;  б р ахиопод - Оу
p dula pseudoacutolobafa R Zol1 . ,  Рагаsрiгi!ег guгjеvskепsis RZol1 . ;  трилобllТОВ - Gani
I t'lla dombrowiensis breuis Yo!k.; остр акод - Bairdiocypris ех gr. pгaepilatus Ро ! . , Mi
racll/u/l! !uЬегсulаfus \' аг.  simplex Ро!. 

2. llссча Н И КII зеленовато-серого цвета, ме.1КО- 11 ТОII l<ОЗСРlIlIстые, ИЗlJестко в истые; 
a,-lеIJр о.1НТbI и ГJl l l нистые С.l а н цы грязно-зеленого ЦIЗета; реДКllе ПрОСЛ О I I ,  мощностыо до 
ЗС c.�!, I Iз вестн яков грязно-серого цвета, сильно обогащсн н ы х  тсрриген н ы м  �1aTeplla.loM. 
ЕliДJl м а я  мощность около 20 м. Здесь ПРI1СУТСТВУЮТ: табуляты - Striatopora jejuГla Du
t>at . ;  БРi1ХIIОПОДЫ - Paraspirifer guгjеvskеГlsis Rzon.  

На л евом берегу р.  Чуыыша l Iиже устья р.  Кара-Чумыша,  ·в ядре 
а нтикл и н аJJЬНОЙ ск.l адки и 'На восточном ее крыле,  у СОКОJJИ НОГО к а м ня,  
можно н а БJJюдать взаимоот'ношения ·саJJ а и р �инских слоев ' с  ,вышеJJежа
щими ПОJJУЯХТОВСКИ МИ .  Здесь 'в-скр ываются (рис .  36, 4 ;  рис 35) : 
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1 .  АлеВРОЛIIТЫ и а р ГlIЛЛI!ТЫ грязно-серого цвета, в р а зличной степени IIзвеС ГКОВII
c�ыe, с редкими просло я м и  ГЛIIНИСТЫХ известняков темного цвета. ВlIди м а я  мощность 
2[: М. 

2. Алевро.l l lТЫ 11  аРГIIЛЛИТЫ ВlIщнево-кр асного цвет а .  Мощность 1 О .Н. 
З. Конгломераты вишнеВО-I<расного цвета, средне- н крупнога.lечные, с ra.lbKOJI 

i : �вестняков до 1 5- 1 8  см в ды м етре. Мощность 20 A-t. 

Слои 2 и 3 относятся уже к полуяхтовским 'слою\! . С у м м а р н а я  мощ
J-IOСТЬ описанных р а з'резов салаИРКИНСJ<ИХ слоев по рекам Чумышу ! I  
Томь-Чумышу о коло 1 6{) м. Компл екс и,скопаемых,  обна руженных в этих 
р азрезах,  вкл ючает:  

табуляты - Favosites shengi Lin ,  Stгiа tорога jejuna Dubat . ,  5t .  at ,  
suess i Реп . ,  Coenites lоngiгаmеus D uba t . :  

брахиоподы - Gypidu la pseudoacutolobata Rzon . ,  Leptodontella sp . ,  
CflOnetes ех gf .  sarcinulata ( Schloth . ) , Brachyprion sp . ,  Devonopгoductus 
.с:аlаiгiсus Rzon. ,  Рагаsрiгifег guгjеvskеnsis Rzon. ;  

тр илобиты - Lасunорогаsрis соntегminа соnиеха Yolk. ,  Кf�alfinella 
сагinаtа ( Kha l f . ) ,  Ргаеdесhеnеllа kuznetskiensis ( N .  Tcl1ern . ) ,  Ganinella 
dombrowiensis dombгowiensis ( GUrich ) .  О.  dombгowiensis brevis Yolk. ,  
A canthopyge altirhachis ( N .  Tchern . ) ,  Pfmcops altaicus Tchern. ,  Сгоtаlо
cep/lalus parvus  N. Tcher n . ;  

о'стр акоды - Uchtovia kusnezkiensis Po l . ,  Ваiгdiосургis е х  g r .  ргаерi
latus Pol . ,  Miraculum tuЬегсulа tus \Iar .  s implex Po l .  

�ри'ноидеи - Hexaainites ( ? )  lшm iliсагinаtus Yelt .  
Он П'ОЗIВ'оляет достаточно 'обос'нованно коррел и ровать данные р а зр езы 

со стр атотипом 'салаи рки нских слоев.  
Объединенный опи сок  окаменел ост,ей гурьевского и ЧУМЫШСКОГо р аз

резов 'с ал а и р юшских слоев -состоит  из следующих фор м :  
т абуляты - Favosites shengi Lin . ,  Р .  [edotovi Тсhегп . ,  F. gregalis 

Porf . ,  F. regularissimus Yanet ,  F. robusius Lec. , 5quameofavosites diuis
simus Dubat . ,  Gephuгopora еthегidgеi D ubat . ,  Roemeгolites batscha tens is 
Dubat . ,  А гmаШеs suffгu tiсоsus Dubat . ,  ПLamnорога роlуtгеmаtа D ubat . ,  
Г siavis Dubat . ,  L in .  et Tchi ,  Т.  f!,randis D u1Ja t . ,  Т. yanetae D ubat .  L i п .  
e t  Tch i ,  5triatopora peetzi D Llba t . ,  5 t. jejuna Dubat . ,  5 t .  a ff .  suessi Реп . ,  
Gгасilорога yauorskyi ( D Llbat . ) , О .  effecta (DLlba t ) ,  Сlаdорога micгocel
lu lata Dubat . ,  С. cylindrocellulaгis DLtba t . ,  Саliарога primitiva Yanet .  
A iveoli tes distinctus Yanet ,  Coenites /ongirameus Dubat . ,  5iгingорога 
eifeliensis Schl i.i ter ;  

р угозы - FаsсiрlщLLum gогskii ( Eu lv . ) , 5роngорfщllum halysitoides 
Eth . ,  РsеudОС/1Оnорlщllum pseudohelianthoides ( S cherzer ) ; 

бра хиоподы - Gypidula pseudoacutolobata RZоп. ,  Вгасhургiоn sp . , 
Leptodontella sp . ,  Chonetes sarcinulata ( Sch 10 th . ) , Devonoproductus salai
(icus Rzon. ,  Рагаsрiгifег gurjevskensis Rzon . ;  

т рилобиты - Lacunoporaspis contermina соnиеха Yolk. ,  Ganinella 
dombrowiensis dombrowiensis ( Gi.i rich ) , О. dombrowiensis brevis Yolk. , 
Khalfinella caгinata ( Kha l f . ) ,  Pгaedec/�enella kuznetsk iensis ( N .  Тс\1_еrn . ) ,  
Тlщsаnореltis speciosa Н .  et С . ,  Koneгusia ех gf.  fuscina ( Novak. ) , А саn
tltopyge a ltirhacbls ( N .  Tchern. ) ,  Phacops a!taicus Tschern . ,  Crotaloceplm
lus parvus N. Tcher n . ;  

оС'гр а к-оды - Coeloenellina testata иаг. elongata P o l . ,  Halliella propria 
Po l . ,  Uchtovia kusnezkiensis Pol . ,  СаиеШnа ап. indistincta Po l . ,  Моогitеs 
a f f .  lebedjanicus Pol . ,  Healdia рагиа Pol . ,  Microcf�eilinella regularis Pol . ,  
М. notabilis Pol . ,  М. notabilis umbonata Pol . ,  1\1. ( ? )  monospinosa Pol . , 
Bairdicypris operosus Po l . ,  Bairdia suЬsingulагis Po l . ,  В. proda Ро1 . ,  Mi
(aculum tuberculatus уаг .  simplex Po l . ;  

к р иноидеи - Hexacrinites ( ? )  аН.  tuberosus Yel t . ,  Н.  ( ? )  humiliсагi
natus Уеlt . ,  Tetragonocyclicus ignotus J. Dubat . ,  Pentagonocyclicus Immi
lis J .  Dubat . ,  Р. inconditus J. Dubat .  
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Полуяхтовские слои (среднеэйфельскиii ltодЪЯР!JС) 

В ыделение этих слоев в ка честве с амостоятел ьного стратигр афиче
ского горизонта допускал Х а ри н  ( 1 958 ) ,  н а з ы в а я  их I 10дш а ндинсюши I IЗ 
вестня к а м и _  Р жонсницкая ( 1 958, 1 960б ) с цел ью упорядочения терм ино
.1 0ГИI I  переи меновала эти известня ки в баСКУ'сканские, а позже ( 1 962) 
II Х а н а .1 0 Г И  по р _  Томь-Чумышу выделила в п ол уяхто'вские сл ои_  

Н азвание C.loeB происходит от рч .  П О Л УЯ ХТОБ К И ,  л евого п ритока 
р .  Том ь-Чум ы ш а .  Точных указаний  о местоположении и х  т и п о вого р а з 
р ез а  н е т .  Н о ,  судя п о  описаЮI !О .1 И Т ОЛ О Г l l ч еского 'соста в а  1 1  ком плексу и с 
Jюпаемых остатков, KJТOpыe п р "в одит М. А .  Р жонс:ницка я ( 1 962, 1 964 ) , 
он В'скрывается по л евому берегу р .  Томь-Чум ы ш а  ниже устья 'р ч . Полу
Я Х ТО В JШ .  

П ер'вонач аJ1 ЬНО извесТ>няки полуяхтовских слоев В I<л юч ались  в сост а в  
пестеревских,  относимых к Н l Iжнему девону. З ате�1 К а р цевой ( Цы р 
л ин а ,  К ар цев а ,  1 956) , РЖОНС НИЦКОЙ ( 1 956а ) , Кульковым ( 1 956) , Х а р и
н ы м  ( 1 958, 1 9606 )  и др .  в н а ч але 50-х годов эти известняки были выде
.1eHbI из 'состава нижнедеВОНСКI IХ  осадков и 'в качестве рифообразных 
тел пом ещены 'в  верхи салаи ркинскнх слоев среднеl'О девона .  

В н еда внее время Р жонсницк.а я ( 1 964 ) ВКJ1 ЮЧИJl а  П О Л У Я Х Т О Б с к и е  слои 
в соста'в ша ндин ского горизонта,  что н е  соответствует объему этого Г О Р I1 -
зонта 'в стр атотипе.  Изучение Т И П О I3 ы х  выходов подш а НДI1 Н С К И Х  и баскус
;,анскнх IIЗ'вестняков,  а т а кже П О Л У Я Хl'о в с к и х  сл оев позвол ило уста новить 
их одновоз р а стнасть и 'выделить 'в к а честве 'са мостоятел ьного 'стр атигра
ф ического п одразделения м ежду са.n а I lР КИНСКИ М И  J I  ш а ндински м и  слоя
:'1 1 1 .  J'читывая требов ания ,  п р еДЪЯ Б .1 li е ы ы е  к ст р аТОТ l l па ;\l , и п р аВI I .1 С1 
номен кл атуры,  Э Т О М У  п одр аздслеН '1 Ю  следует П р.И С I3 0 И Т Ь  н азвание П О.т у
Я ХТ О I3 с к и е  С Л О I I .  

Раз рез, КОТОР Ы Й  :'1O:+_ет быть принят з а  Т И П О В О Й ,  'в скрывается по л е
BO�I Y берегу р .  ТС;\lь -Чумыша ниже Красного я р а  ( Р "С. 35) . В его сл о 

ж е Н " ' l  участвуют ( ри с .  36, 3) : 

1 .  Аj1ги.1.1 1 IТЫ l' а:lеUjJО.1ИТI ,1 B l 1U1 1 1C130-краСноrо цвета, песч а l 1ИКИ .l И:IО130rо и зеJlе
; I vba to-сероrо цвета. ВJ<,'lючаЮ1Цl 1е  \ТI,'1О 1ЦС 11 Н У 1О га.lечку В I 1Ш l1еВО-I\Р�СI 1ЫХ аРГ I 1.1,1 1 1ТОБ. 
131 1Д l lЩI Я  ;I1()ЩНОСТЬ OJ<O.lO 30 ;\1 .  

2.  П есчаН l 1К l 1  Me.1i(0- 1 1  раЗ1 l0зеРI I l IСТЫС, ссрые с зе.lеноваТЫ�1 1 1.1 1 1  �l аЛ l 1НОВ Ы�1 ОТТСН-
1'0,1, ТОНI\0Г;С,10счатые За счет чере.J.оваfl l l Я  Ц13ета прос.�оiiКОil,  И 1 l0гда с уплощенноii 
I а.lеЧКО:1 В l 1Ш l 1еuо-краСl lЫХ aprl l:l,l 1 1TOB. Мощность ОКО.lО 30 М. 

3. ПесчаНI 1К l 1  зе.lеновато-серые, ме.1 козеРll l 1стые, l 1звеСТI(ОВl 1СТЫС, a.lenpo.l l1TbI rряз
I IO-ЗС.1еные. l 1З13еСТКОI3 I 1СТЫС, ТОНКОПО:IОС' lатые за  счет I IЗ�lеl lеl 1 l l 51 цвета ПРОСЛОЙJ<ОВ . 
. \ \ОЩНОСТI,  ОКО.10 1 20 .\!. Встречеl l Ы  К j1 I IНО liде l 1 - Hexacrilliles СП !/u milicarinalus Yelt . 

... ИзвеСТН ЯК I 1  теЩiо-серые, черные, среднеС,101 lСТЫС. с HepOBlIbI M l I  повеРХI'I()СТЯ, 1 I 1  
1 . ,  П.1астоваН l 1 Я ,  TOlll(O- 1 1  среднеJ<jJ l 1ста.1Л l 1 чеСlше, плотные, слабо гm 1 11 1 1  стые.  N\ощНОСТЬ 
41,) .Н. ИЗ орга Н l 1чеСКI1Х остатков наиболее распростраl lСll НЫМI 1  Я ВМI 10ТСП :  та БУ,lПТЫ 
::, quameo[av ?siles kulkovi D LI11at . ,  Crassia!vl':Jlites crassus ( Lec. ) ,  Slrial :Jp:Jra а ГГ.  elegalls 
D u b a t  . •  Coell iles longirameus D u b a t . ;  р уrозы - T!/a,'}/ l1op!/yllu lll гzппsn iсkаjае B Ll lv . ;  бра 
:'.lI ОПО.J.Ы - Ullcin ulus ех g r .  рагаllеlерiрl'(llls В г о п п .  Elyt!/a pseuc!:Jaculeata Isc!/umyschell
� ;s R Zoll . ;  ТРl 1.10бl1ТЫ - Pral'c!ec!/ellella !illic!ivosa Z. М а х . ;  I(р"но"деl1 - Hexacriniles ( ? )  
i; l Imiliсагillа/us Уе1t .  

5. И звеСТ НЯКI 1  Te�1 f1()-cep ыe, серые, �lе.1J<ок р"стаЛЛl 1 чеСI( I Jе ,  � laCCI 1[!1 10ГO оБЛ l 1l\3 ,  �ler.I;j 
[.: / .  Кр" IЮI1Дные. Мощность 01(0.10 20 ,и ( С l\ а.1ЬНЫЙ выход на среДl 1не CI(.loHa левого 6(1)-
7а ДО,l I 1ЧЫ р .  TO'Ib-ЧРl ы ша ) .  Зде�ь встречены:  табушlТЫ - Squаmе J[аvоsltеs obl l 
I; lespilllls ( Тс I1егп . ) .  Тi/amll opoгa Il'c:Jll!p/el D u b a t . ,  Clacl ?pora orbl cu!ala DLlbat . ,  браХl 10-
поды - Gypidula mil lu/a R zon. ,  Eospiri[eI' sibiriclIS R Zoll. ,  Howellella gerolsll'l l1ellsls 
I S teill . ) ;  тр".10бl 1ТЫ - Astycoryp!!e sp. ;  кри ноидеll - Сщ)геSSОСГII1l/еs а ГГ .  scaber Scl1ult 

ze,  С. а ГГ .  gracilis Goldf . ,  Tetrago// ?/f/ragollalis с У .  l I u tаЬшuJus J .  Dubat .  

Непооредственно ,г р аницы П ОЛ У Я ХТ О В С К И Х  слоев в п р и веден ном р а з 
резе не видн ы .  Н о  взаимоотношения их С подстилающи м и  с а л а и ркин
СКИ� 1 1 1  сл оя м и  можно н а бл юдать по п р авому берегу р .  Томь-Чумыша 

выше устья р .  К а р а-Чумыша и по левому и п р а во м у  берегу р .  Чумыша,  

rooTBeTCTBeH'Ho У Сокол и ного к а м ня и к а м н я  Б а з а р  ( рис .  35) . В ядре , -
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антикли н ал ьной складки и на  восточном ее крыле у Соколиного к а м ня 
вскрывают,ся ( р ис.  36, 4 ) : 

J .  Алевро.1I1ТЫ 11 аРГIlЛ,lI1ТЫ грязно-зеленого цвета, в р аЗЛ11ЧНО{1 степеНII IIзвестко-
1\ l ICTbIe, с реДКIIМII ПРОСJIOЯЫI I  ГЛlIНIIСТЫХ IIзвестняков темного цвета.  В идимая мощность 
у � .. : � J1L. 

2. АлеВРОЛIIТЫ и аРГIIЛЛIIТЫ ВlIшнево-кр а сного цвет а .  Мощность 1 0  AI. 
3. ' Конгломераты вишнеВО-J<расного цвега,  средне- 11 КРУПllогалечные, с ra.lbKol"J 1 13-

всстняков до 15- 18 см в ДIlЫlетрс. Мощность 20 ,Н. 
4. АлеВРОЛIIТЫ 11 аРГjJ,lЛIIТЫ ВlIшнево-красного цвета в отде.1ЬНЫХ прос.lOях с уп.10-

LJ tенной галечкой а РГ11Л,lI1ТОВ. Мощность 1 3 д 
5. Конгломерат, ан а,10ГИЧНЫЙ слою З. Гальки 11звестняков включают остатки табу

лят и брахиопод. Мощность 1 5  м. 
6. АРГ11ЛЛIIТЫ 1 1  алеВРОЛIIТЫ В11шнево-кр асного цвета .  Мощность ЗЗ м. 
7. Песчаники грубозернистые, зеленовато-серого цвет а ,  с мелкой галечкой аРГ1 1ЛJlII

,'ав лилового 11  грязно-зеленого цвет а .  В ilдимая мощность 25 д. 

в этом разрезе слой 1 п р и надлежит еще сал аир кинским слоя м .  С вы
шележащими отложения м и  он С'вязан постепенным и  переходами .  

Такой )ке постепенный пер еход от салаир кннских к полуяхтовским 
слоя м  наблюда ется и у камня Базар ( р ис .  36, 5) : 

] .  Аргиллиты Н алеВРОЛIlТЫ зеленовато-серого цвета и Te�IHbIe глинистые известня
!\II. В и д и м а я  мощность 20 JlI. 

2. АРГIIЛЛlIТЫ, алеВРОЛIIТЫ н ыелкозеРНllстые песча Нi:КИ ВlIшнево-красного цвета_ 
ы Iимаяя мощность ] 5 д. 

З. Тектоническое н арушеНllе. 
4. Аргиллиты 11 алевролиты зе.lеновато-серого цвета, в р аЗЮIЧНОЙ степени H3Be(J,''''�'' 

I1нстые, известняки темного цвет а ,  ГJ1JlНистые, реДКllе прослои,  мощностью ] ,5-2 Jlt, Irec
Ч S.н иков зеленовато-серого цвета с ш аровой отде.1ЬНОСТЬЮ. В ИДJш а я  мощность 65 .,\-, 

5. ИзвеСТНЯКII  темно-серые, тонкослоистые, с неровными повеРХНОСТЯМII напл.асто
ьания, слабо ГЛИНlIстые. Мощность 20 оМ. И з  орг:шических остатков пр исутствуют: т а ·  
(jуляты - Favosites cf. s/1engi Lin . ,  Crassialveolites сгаssus (Lec . ) , Coenites longirameus 
Dubat. ;  ругазы - Thamnophyllum {zonsnickajae Bu1v. ;  брахиоподы - Gypidula minuta 
[аоп.,  Uncinulus parallelepipedus ( Вгопп) [. praecedens Ku1k., Н ypothyridina ех gr. рго
cuboides (Kayser) , Cyrtinopsis ( ? )  sp. ,  Elytha pseudoaculeata tsс/шmУSС/1еnsis Rzon. ;  
трилобиты - Ргаеdес/1еnеilа cf .  liniclivosa Z .  М а х . ,  Рlшсорs sublatifrons N. Tchern.� 
остракоды - Libumella discoides Rozlld. ;  криноидеи - Cupressocrinites scaber Schult:re, 
С .  aff .  gracilis Golcl f . ,  Tetragonotetragonalis cf. !1utabundus J. DlIbat. 

6. Сланцы глинисто-карбонатные, зеленовато-серого цвета ,  с тонкими прослоя�1И 
! iссчаников мелкозернистых, IIзвестковистых. Мощность 25 Jlt. 

7. Известняк!!  темно-серого цвета, внизу ТОНКОС.10истые, r.l! !HI ICTbIe, вверху - ТО.1-
ПОС,lО!!стые, сраЮlIIтельно ч!!стые. Вl lдиыая мощность 1 8  Jlt. 

Видимая мощность р аз рез а полуяхтовских слоев по рекам Томь-Чу
мышу и Чумышу около 300 м. Контакт с п ор одами вышележащих ш ан
динских 'слоев здесь не ·вскрыт. 

О бщий 'список ока :Vlенелостей из  отложений полуяхтовских слоев дан
ного р а йона  включает:  

та буляты - Favosites ci .  s!1engi Lin . ,  Squameofavosites /щlkоvi Du
t.a t . ,  Sq. obliquespinus ( Тсhегп. ) ,  Т/шmnорога lecomptei D uba t . ,  Stгiаtо
рога a f f .  elegans Dubat . ,  Сlаdорога огЫсulаtа D ubat . ,  Сгаssiаlvеоlitеs 
cгassus ( Lec. ) , Coenites !оngiгаmеus Dubat . ;  

р угозы - Тhаmnор!щllum (zonsnickajae Bulv . ;  
бр ахиоподы - Gypidula m inuta RZоп . ,  Uncinulus paгallelepipedus 

( Вгопп ) f .  ргаесеdеns Kulk . ,  Нуроt!щгidinа ех gI. ргосuЬоidеs ( Кауsег) , 
Сугtinорsis ( ? )  sp . ,  Еоsрiгifег siЫгiсus RZol1 . ,  Howellella g-erolsteinensis 
(S te in . ) ,  Elytha pseudoaculeata tsc!uunyschensis Rzon . ;  

трилоби1'Ы - Ргаеdесhеnеllа liniclivosa Z .  Мах. ,  АstусогурlLе s p . ,  Pha
cops sublatifrons N.  Tcherl1 . ;  

ост р акоды - Libumella discoides Rozhd . ;  
криноидеи - Hexacгinites ( ? )  fLumi!iсагinаtus Yelt . ,  Сuргеssосгinilеs 

scaber Schul tze,  С. a f f .  gracilis Goldf . ,  Теf1'аgоnоtеfгаgоnаlis c f .  nutabun
dus J .  Dubat .  

В окрестностях г .  Гур ьевска лучший р азрез ПОЛУЯХТОВСКI IХ слоев н а 
блюдается в севера-западной ч а ст и  Акар ачки нского ка рьер а .  С а мые низы 



С.1 0ев здесь н е  в-скрыты.  В цел ом же этот р азрез имеет с.l едующее с гр ое
tlие ( р ис.  34, 2) : 

1 .  ИзвеСТН51КII темно-серые, грязно-серые, КРIIНОИДllые, тонко- н среднеСЛОl Iстые 
(5-20 СМ) , сильно глинистые, с отделыlмии прослойками глинистых и глинисто-из
l\ССТКОВИСТЫХ сланцев. Количество терригенного матери ала убывает снизу в верх. Ви
димая МОЩНОСТЬ 30 J!t. В них встречаются : брахиоподы - Laeviconc/tidiella mira.'Ji· 
lis Rzon., Gypidula juno Khod; трилобиты - Cornuproetus sp.,  Phacops sublatifrons 
N. Tchern. 

2. Известняки светло-серые, часто криноидные, средне- н кру пнокристаллические, 
П.l0тные, вначале толстослоистые, а затем м асснвные. Ископаемые остаТКII многочис
JIeHHbI. Среди них: ругозы - Columnaria vulgaris Soshk., Fascipilyllu/1! massivum Bulv., 
.". submassivum B LIlv., [. gorskii (Bulv . ) , Taimyrophyllum carinatum BLIlv . ,  Tabulop/lyl
[um major 8LIlv., Pseudoc/'1Onophyllum pseudo/leliantoides (Scherzer) , Mycophyllum ei[e
liensis Z helt., Jowaphyllum eiteliensis Zhelt., Heliophyllum halli Е. et Н. ,  Thamnophyl
[иm tabulatum B LIlv.;  брахиоподы - Gypidula juno КllOd. ,  О. mеl111егi (Andr. ) ,  Nym
,lJ//or/tync/lia bischofioides RZоп. ,  N. asiatica RZоп. ,  Uncinulus parallelepipedus ( 8 гопп) 
f .  praecedens KLIlk. ,  Eospiri{er pseudosecans KLIlk. ,  Е. velulus (E i cI1\V. ) ,  Cyrtinopsis па
livkini Rzon . ; тр'илобиты - Оtагiоп (Otarion) сопиехum (Н .  et с.) , Proetus сu uеiгi 
Stein. , Ganinella batchatensis (N .  Tchern . ) , l\oneprusia fuscina ( Novak ) , Pltacops sub
latifrol1s N.  Tchern.,  Cornuproetus sp. ,  \Veberopeltis sp . ,  Crotalocep/lQlus sp.  Нагрсs sp. 

Видимая мощность описанного р аз р ез а  1 55 At.  Стра'Гигр афическн 
выше с р езким переходом следуют черные,  слоистые, ГJ1'и,н истые ИЗlвестн я 
к и ,  относя щиеся у ж е  к шанди'Нским 'слоям . Сл едует еще заметить, ЧТ() 
светлые, м ассивные известняки слоя 2 приведен ного разреза Г. С .  ХаРИ I !  
( 1 958) п ринимал з а  типовые выходы подшандин'ских из'вестняков. 

Комплек'с ископ аемых остатков ПОЛУЯХl'овских сл оев в р айоне г .  Гурь
(вска в кл юч а ет ,сл едующие формы:  

р угозы - Columnaria uulgaris Soshk . ,  Fаsсiр/щllum massiuu/n B ulv. _  
F. submass iuum Bu lv. ,  F. gorskii ( B ulv. ) , Taimyrop/1yllum сш'inаtU/1l 
B u lv . ,  Tabulophyllum major Bulv . ,  Рsеuciос!юnорhуllum pseudo/relianthoi
des ( Scherzer) , Mycophyllum eifeliensis Zhelt . ,  Jowaph.yllum eifeliensi.<; 
Zhel t . ,  Heliophyllum halli Е. et Н., Thamnophyllum tabulatul11. Bulv . ;  

бр ахиоподы - Gypidula juno Khod. ,  О. menneri (Andr . ) , Laeuiconc!ti
diella m irabilis Rzon. ,  N уmрfЮГ/ЩnС/l iа b ischofioides Rzon. ,  N. asiatica 
Rzon., Uncinulus parallelepipedus ( Вгопп . )  f .  praecedens Kulk., Eospiri
[ег pseudosecans Kll 1k . ,  Е. vetulus (Eich. )  Cyrtinopsis naliukini Rzon . ;  

трилобиты - Otarion (Otarion) соnuехиm ( Н. e t  с . ) , Proetus cuvien 
Stein . ,  Ganinella batchatensis (N .  Tchern . ) , Koneprusia fuscina ( Novak ) , 
Р/исорs sublatifrons N .  Tc11ern . ,  Comuproetus s p . ,  Weberopeltis sp . ,  Сго· 
talocep/Lalus s p . ,  Harpes s p . ;  

к р иноидеи - Hexacrinites ( ? )  humilicarinatus Yelt . ,  Pentatonocyclicus 
ligatus (Quel1s t . ) . 

Этот КОl\1плек'с позволяет коррелировать з а ключ ающие его осадки 
с отложения ы и  типового р азреза полуяхтовских слоев. 

Таким обр азом,  общий список окаменелостей полуяхто'вских слоев, 
происходящих из всех о писанных выше разрезоI3 ,  содержит следующие 
фор м ы :  

табуляты - Favosites c f .  shengi L i n . ,  Squameofauosites kulkoui Dubat . ,  
Sq.  ob liquespinus (Тс11еГl1 . ) , Thamnopora lecomptei Dubat . ,  Striatopoгa 
af f .  elegans Dubat . ,  Cladopora orb icula ta DuJJa t . ,  Сгаssiаluео!itеs crassus 
( Lec. ) ,  Coenites longirameus D uba t . ;  

ругозы - Columnaria vulgaris Sosl1k., Fasciphyllum massiuum Bul ·v . ,  
F. submassiuum Bulv. ,  F. gorskii ( B u lv. ) ,  Taimyrophyllum carinatum 
Bu lv. ,  Tabulophyllum major B u lv. ,  Рsеudос/юnорhуllum pseudo/lelianthoi
des ( Scherzer) ,  Mycophyllum eifeliens is Z11elt . ,  Jowaphyllum eifeliens is 
Zhelt . ,  Heliophyllum halli Е .  et Н. ,  Пшmnор/щllum tabulatum Bulv. , 
Т. rzonsnickajae Bulv. ;  

брахиоподы - Gypidula minuta Rzon. ,  О .  juno Khod. ,  О .  mеnnегi 
(Al1 dr . ) , Laeuiconchidiella mirab ilis Rzon. ,  Uncinulus parallelepipedus 
( В [опп. ) , [ .  praecedens Kulk. ,  Нуроt!щгidinа ех gr. procuboides ( Кау
"ег) , Nymphor/lynchia b ischofioides Rzon. ,  N. asiat ica Юоп., Eospi/ifeI' 
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pseudosecans Kulk . ,  Е. sibiricus Rzon . ,  Е. vetulus (E ichw. ) , Elyiita pseudo
l1culeata tscl1Umyschensis Rzon. ,  Howellella gerolsteinensis ( Stei l1 . ) , Суг
tinopsis nalivkin i Юоп. ;  

ТР ИJlО'биты - O tarion (Otarion) convexum (Н .  e t  с. ) , Ргоеtus cuvieri 
S tei l1 . ,  Praedechenella liniclivosa Z. Мах., f'. kuznetskiensis ( N .  Tchern. ) ,  
Ganinella batchatensis ( N .  Tchern . ) , I(oneprusia fuscina ( Novak) , Рlисорs 
sublаtifгоns N. Tchern . ,  Cornuproetus sp . ,  Weberopeltis sp . ,  Crotalocepha
lus sp . ,  Нагреs sp . ,  Аstусогурhе sp . ; 

остр акоды - Libumella discoides Rozhd . ;  
кринО'идеи - Hexacrinites ( ? )  humilicarinatus Yelt . ,  Сuргеssосгinifеs 

scabeJ' Schultze, С aff .  gгacilis Goldf . ,  Tetragonotetragonalis cf. nutabun
dus J. D ubat . ,  Pentagonocyclicus ligatus (Quenst. ) .  

Шандuнск.uе слои (верхнеэйфельский подоярус) 

В ыделены Ржонсницкой ( 1 952 ) .  Петцем ( 1 90 1 )  о'ни  'считались фацией 
коралловых из'весl'НЯКО'В с Calceola sandalina, Pentamerus bascf�kiricus 
и Р. pseudobaschkiricus, а Лазуткиным,  Н алиВ'киным,  Ржон'сницкой и 
Яворским ( 1 936) - фацией конхидиумовых известнякав .  

Ти'пО'вой р азрез слоев при выделении их М. А. Ржонсницкой НСНО 
указан не  был, поэтому  Харин ( 1 958) впоследствии 'отметил, что эти 
«отложения пО'лнО"стью вскрыты» В Акарачкинско м  карьере. В настаящее 
время за типО'вО'й разрез шандинских слоев принято считать разрез Ака
рачкинскогО' ка'рьера ,  'Р а'СПО.�оженного в окрестностях г .  Гурьевска (Ха
рИ!! ,  1 960.6; РжО' н'сницкая , 1 964 ) . 

В период выделения из ,соста'ва  пестеренскнх ,слоев «рифаобразных 
тею> разного 'вО'зраста нек'О'тО'рые из IШХ отнО'силнсь к шандннским слоям 
(Цырлина,  Карцева, 1 956; ДубаТОJlО'В , 1 956, 1 959; РЖОJ-IIсницкая, 1 956а, 
1 9ЕОа ,  1 9606 1 962;  Поленова, 1 960, н др , ) . 

М. А. Ржонсницкая ( 1 959, 1 960а, 1 962, 1 964) р а счленила шандинские 
слои ( горизонт ) на две части. Ниж�ною часть О'на назвала нижнеша НДИI-I
LКИМИ или i1О'ЛУЯ ХТО'ВСКИ М И  СЛ О' Я ilIИ. а верхнюю - верхнеша НДИНСКИl\lИ .  
Н еправО'мО'чнО'сть такага пО'др азделения уже был а пО'казана при  рас
смО'трсни'и ,са.'1аиркинских И пО'луяхтовских 'сл О' ев. 

В АкараЧКИI-IСКОМ карьере типовО'й разрез шандинских 'слоев имее'г 
следующее стрО'ение. На  массивных, светлых  известняках пО'луяхтовских 
слО'ев сО'гла'сно,  но  с резким перехадом залегают ( рис. 34, 2) : 

1 .  Известнmш черные, плотные, БИТУМI!нозные, ТОI-IКО- !I меЛКОКРlIстаЛ.ilические, 
"снко- 1 1  среДllеС.ilоистые, с неровны м и  поверхностями н а пластования,  к которым ПрlI
':рочен ГЛИНI!СТЫЙ И песчаный м атериал. Мощность 65 м, ОргаиичеСJ(lIе остаТl(И встре
'{зются обычно на поверхностях н а пл а стования ию! вблизи них: т абу.1ЯТЫ - Coenites 
f, uс!иtепsis Dubat . ;  брахиоподы - Laevicol1c!1idiella miгаЬШs Rzоп"  Conchidiella pseu
<1obascflkirica (Tschern .) , Megastrophia uralensis (Уегп . ) , Leptodoll/ella magna Kha l f , ;  
1 р илобиты - Otarion s p . ,  Scutellum sp , ;  криноидеи - Cupressocrinites scabeI' Schultze, 
H exacrinites ( ? )  humilicarinatus Yelt., Н. (?) tuberosus Yelt" Pentagonocyclicus ligat/J � 
; Quenst.)  . 

2. Известняки грязно-серые, серые, средне- 11 толстослоистые до м ассивных. В м ас
сувиых р азностях встречаются «банки» с Concflidiella. Мощность ' 1 20 .М, Кроме боль
шого количества ConcfLidiel!a pseudobaschkirica (Tschern , ) , здесь присутствуют: табу
,1 �TbI - Cladopora elegans Dubat, .  Caliapora tenuisquamata Dubat"  Coenites b ulvanke
, ае Dubat., Heliolites curvitabulatus Dubat , ;  криноидеи - Cupressocrinites scaber 
SCllultze,  

3. Глинистые сланцы грязно-зеленого цвета,  с прослоями темных глинистых изве
(;1 ияков. В идимая мощность 1 О м. Ф ауна м алочисленна ,  Обычно эти отложения з а клю
ча ют: табуляты - Pachyfavosites polymorphus var. minor Dubat" Alveolites eximius 
Tr,hern Caliapora tenuisquamata Dubat.,  Chaetetipora pessima Dubat. ;  б р ахи'Оподы 
COnCiJlf! ',�Ha pseudobaschkirica (Tschern. ) ,  Paeckelmannia tschumyschensis R Z о п . ;  три
]!обиты - Phacops ех gr. sublatifrons N,  Tchern , ;  остра коды - Tblipsura subfurca Pol "  
М icrocheilinella regularis Pol .  

Видимая мО'щно сть ш а ндюi'CКИХ слоев 'в 'стратотипе около 220 м.  Кон
такт с перекрывающими отложениям и  Ее обнажен. Но  'в широком пО'ни-



жени и, р азделя юще�! 'Выходы ш а ндинских и вышел ежащих м а монтов
ских слоев канаваМII ,  вскрыты кр асноцветные породы, свидетельствую
щие, вероятно, 'о 'наличии перерыва IB осадконакоплении между этими 
СЛОЯМIИ. 

Отл'Ожения типового р азрез а  ш а ндинскИ'х 'слоев содержат ,следующий 
компле кс окаменелосте й :  

т абуляты - P!tachyfavosites роlуmогр!щs var. minoI" Dubat . ,  Clado
рога elegans Dubat . ,  A lveolites eximius Tchern . ,  Саиарога fenuiquamata 
Dubat . ,  Coenites bulvankerae Dubat . ,  С. Ьас!шtеnsis Dubat . ,  Heliolites сиг
vitabulatus Dubat . ,  Chaetetipora pessima Duba t. ; 

ругозы - Хistгiрhуllиm devonicum (Bu lv. ) ,  Tabulophyllum schluteri 
( Peetz ) , Heliophyllum !1ат Е. et Н. ,  Т/щmnор!tyllиm tabulatum Bulv . ,  Т.  
minor Zhelt . ;  

брахиоподы - Laeviconcbldiella mirabilis RZol1 . ,  Concbldiella pseudo
baschkirica (Tscherl1 . ) ,  Меgаstгор!ziа uralensis (Vern. ) ,  Leptodontella 
magna Kha l f . ,  Paeckelmannia tschumysc!1.ensis Rzon. ,  A trypa schandiensis 
Юоп. ,  А .  grandis Aleks . ,  А .  tenuicostata Aleks . ;  

трилобиты - Phacops ех gr .  sublatifrons N.  Tchern. ,  Оfагiоn sp . ,  Scu
tellum sp . ;  

остракоды - Coeloenellina testata var .  g:randis Pol . ,  Thlipsura sub
furca Pol . ,  Microcheilinella regularis Pol . ,  М. notabilis Pol . ,  М. notabilis 
var.  umbonata Pol . ,  М. dогsосоnvеха Pol . ,  М. ( ? )  monospinosa Pol . ,  Ваiг
diocypris praepilatus Pol . ,  Silus hоlиs!щrtnеnsis Pol . ,  Rectella costata 
Rozhn . ;  

кринаидеи - Cupressocrinites scaber Schultze, Hexacrinites ( ? )  humi
licarinatus Yelt . ,  Н. (?) tuberosus Yelt . ,  Pentagonocyclicus ligatus 
(Quenst . )  . 

Па р .  Чумышу "в страении р азреза р ассматриваемых слаев бал ьшую 
рал ь игр ают тер'р игенные пароды. Взаимоатнашения с пад:стил ающими и 
перекрыв а ющим и  от,�ажениями здесь не  наблюдали·сь. Н аибалее пал'н ы й  
р аз'рез слаев обнажается у камня Крест и горы I(ыгыз ( р ис.  35) . Н а  ва
сточнам крыле развитай  здесь синклин альнай складки, па правому бере
гу р .  Чумыша выше г. Кыгыз и па ее леваму бер'егу ниже камня Крест, 
с некаторым'и п р опусками :в обнажении В'скрыт сл едующий р азрез 
(рис .  36, б) : 

1 .  Брекчия грязно-зеленого цвета из угловатых облом ков грязно-зеленых сланцев 
1 1  а.:Jевролитов (0,5- 1 ,5 СМ) и более крупных обломков темных сланцев, придающих 
uрекчии пятнистый оБЛI IК ,  Види м а я  мощиость 4 .М. 

2. Песчаники мелко-, среднезернистые, алевролиты 1 1  а РГII.1Л IIТЫ грнзно-зелеl lОГО 
f lвста, пересл а и в ающиеся с аргиллитами J[ алевролитами Вl lшнево-красного цвет а ,  
J\10ЩНОСТЬ около 60 М,  

З .  Песча н ики тонко-, ра знозернистые, I Iногда КОСОСЛОИСТЫС, аЛСВРОЛlIТЫ 1 1  a p rlI.1-
. ш ты грязно-зеленого цвета с прослоями ВlIшнево-красиых алевро.111Т0В 1 1  аРГIIЛЛИТОВ. 
А'iОЩНОСТЬ 12.0 .М. 

4. Аргиллиты. алевролиты и мелкозеРНlIстые песчаНИКl I  грязно-зсленого цвета с 
� ЕДКI IМИ прослоямн ( 1 5-20 СМ) темных, глинистых известня ков.  Мощиость около 40 "'1. 

5. Аргиллиты глинисто-известковистые, темные и глннистые I lзвеСТНЯКI I  гр язно-се
рые. Мощность 45 м. Здесь присутствуют: т абуляты - Favosites а ff. aculeatus Tchern.,  
7 //amnopora cf .  alta (Tchern. ) , Т. kuznetskiensis (Tchern . ) ,  А lveolites eximius Tchern. ,  
А. c f .  insignis TcI1ern . ,  Placocoenites medius ( Lcc. ) , Chaetetes magnus Lec.;  б рахиопо
ды - Megastrophia sp. ,  Cymostropfи'a patersoni ( Н а ll ) ,  Leptodontella magna Khalf . ,  
f'acckelmannia tsс/шmуsсflеnsis Rion. ,  Conchidiella pseudobasc//kirica tsс/шmуsсhеnsis 
l, ZOI1 .  

6. ИзвеСТННЮI грязно-серые, ГЛИНl IСТЫС, к о м коватые, IIногда шламовые, с ПОДЧII
I1l'НН Ы М И  ГЛИНИСТО-I1звеСТКОВИСТЫМIf аРГl IЛЛlfтаМII .  Мощность 70 At. В ннх вссречаютсн : 
�'аБУJ1ЯТЫ - Squameofauosites obliqucspinus (Tchern . ) ,  Т/шmnорога аиа (Tcllern. ) , Th. 
/{ L/znetskiensis (Tchern , ) , A lveo!ites eximius Tchern . ,  А .  insignis Tchern. ,  Coenites b ul
vankerae Dubat. ,  Placocoenites medius (Lec. ) ,  Tyrganolites /c/1emychevi Dubat . ;  г,уго
зы - Xistripflyllum deuonicum Bulv.,  Tabulop/1yllum c/lemyshevi B u!\; . ,  Arcop/lyllurn sep
tutum Bulv.;  брахноподы - Cymostrop/lia patersoni ( Н а l l ) ,  Conc/lidiella pseudobasc/l
!:irica Isс/шmУ�С/lепsis Rzon " Elythyna salairica Riol1 . ;  трилоБIIТЫ - Pfracops ех . gr. 
subIatifrons N. Tohern , ;  остр а коды - SilllS a f f .  /1Olus/ulГlllensis Pol . ,  Bairdia navlcula 
\1 0rt. ,  В, proba P o l . ;  КрШIOI!Деи - Cupressocrinites cf. scaber SclllJ ! tze. 
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7. Известняки и аРГИЛЛIIТЫ, аналогичные слою 6. Мощность около 30 At. Здесь об
Н<lружены:  табуляты - Thamnopora lecomptei Dubat. ,  7.'1.. kuznelskiensis (Tchern. ) , AI
c·eolites eximius Tchern. Coenites buluankerae Dubat. ,  Placocoenites medius (Lec. ) ,  Tyr
r.anolites tC/1.ernycheui Dubat. ;  ругозы - Thamnophyllum tabulalum Bulv.;  браХI IOПО
ды - Cymostropf1ia patersoni (На И . )  , Paeckelma'1nia tsс/шmУSС//el1sis Rzon. ,  Elytf/yna 
salairica Rzon. ;  трилобиты - Р/ШСОРS ех gr. sublatifro!1S N. ТС/1ет. ;  криноидеи - Сир
(essocrimtes сУ .  scaber Schultze. 

в п ар аллельном р азрезе, в,скрывающемся по пра'вому берегу р. Чу. 
мыша ниже гор ы  Кыгыз, а также вблизи У'стья 'РЧ .  Тал'Овой, стратиграфи
ч ески ,выше слоя 7 залегают глини'сто-из'нвстковистые аргилЛ'иты с от
делыными прослоями темных из'вестняков ( ри'с. 36, 7) . М'Ощность ИХ 
ок'Оло 1 20 At . Из оргюrических O'CTaTJ{10B п р'И'су�ствуют: табуляты - Alveo
lites insignis Тсhегп . ,  А .  eximius Тсhегп . ,  Coenites Ьulvаnkегае D ubat . ,  
Placocoenites medius (Тсhегп . ) ;  ругозы - Pseudomicroplasma tchumy
shensis B ulv. ; брахиоподы - Leptodontella acuta Khal f . ,  Paeckelmannia 
tschumyschensis RZоп. ,  Conchidiella рsеudоЬаsсhkiгiса tschumyschensis 
RZоп. ,  Elythyna salairica RZоп. и др . ;  криноидеи - Нехасгinitеs ( ? )  cf .  
l!umilicarinat us У elt .  

Видимая мощность приведенного разреза около 490 ht . Возможно,  эта 
uифра несколько преувеличена за счет вероятного сдвоения нижней ча 
сти разреза на  участке выходов песчано-сл анцевых пород. 

Комплекс И'скопаемых остатк'ов из отложений шаНДИН'СJ{1ИХ 'сл'Оев по 
р.  Чумышу .включает :  

табуляты - Favosites a ff .  aculeatus Тсhегп. ,  Squameofavosites ob li
quespinus (Тсhегп . ) . Тl�amnopoгa alta ( tchern . ) , Т. lecomptei D ubat . ,  
Т. kuznetskiensis (Tchern . ) ,  A lveolites eximius Тсhегп, А .  insignis Tcherl1 . ,  
Coenites bulvankerae Dubat. ,  Placocoenites medius ( Lec. ) , Tyrganolites 
tchernychevi Dubat . ,  Chaetetes magnus Lec. ;  

ругозы - Xistriphyllum devonicum ( Bu lv. ) , ТаЬulорlщllum cl�ernysI1e ·  
vi Bulv . ,  Thamnophyllum tabulatum Bulv . ,  А гсорlщllum septatum Bulv . ,  
Pseudomicroplasma tchumyshensis Bulv . ;  

брахиоподы -- Conchidiella pseudobaschkirica tschumyschensis RZon . 
Megastrophia sp . ,  Cymostropbla patersoni ( h a l l )  , Leptodontella magna 
Khalf . ,  L. acuta Khal f . ,  Paeckelmannia tschumyscl�ensis RZol1 . ,  Elythyna 
salairica RZon. ;  

трил'Обиты - Рlщсорs ех gr.  sub latifrons N.  Tchern. ; 
остракоды - Silus a ff .  lиlushuгmеnsis Pol . ,  Bairdia navicula Mart . ,  

В. ргоЬа Pol . ;  
К'рИlноидеи - Cupressocrinites cf .  scaber Schultze, Hexacrinites ( ? )  cf .  

lщmiliсагinаtus Уе\ t .  
Он позволяет ко'р релиро'вать эти 'Отложения с типовым р аз резом 

р ассмаТРИ1ваемых ,слоев. 
Общий описок окаменеЛОС1'ей из всех приведеннЫ'х р азрезов ш анд!!н

ских слоев состо'ит из следующих фор м :  
табуляты - Favosites af f .  aculeatus Tchern. ,  Pachyfavosites polymorp

Iщs уаг .  mёnог Dubat . ,  Squameofavosites ob liquespinus (Tchern . ) ,  Tham
nорога аиа (Tchern. ) ,  Т. lecomptei DиЬа t, Т. kuznetskiensis (Тсhегп . ) ,  
Cladopora elegans Dubat. ,  A lveolites eximius Tchern . ,  А .  insignis Tcherl1 . ,  
Caliapora tenuisquamata Dubat . ,  Coenites b ulvankerae Dubat . ,  С. bacha
tensis Dubat . ,  Placocoenites medius ( Lec. ) , Tyrganolites tchernychevi D и 
bat. ,  Heliolites curvitabulatus Dubat . ,  Chaetetes magnus Lec. ,  Chaetetipo
га pessima Dubat . ;  

ругозы - Xistriphyllum devonicum ( Ви\у. ) ,  Tabulophyllum schluteri 
(Peetz) , Т. chernyshevi Bulv . ,  Неliорfщllum halli Е .  et Н . ,  Thamnophyllum 
tabulatum B ulv. ,  Т. mёnог Zhelt . ,  Arcophyllum septatum B ulv. ,  Pseudomic
roplasma tchumysl�ensis Bulv . ;  

6рахиоподы - Conchidiella pseudobaschkirica ( Тsсhегп . ) ,  С.  pseudo
baschkirica tschumyschensis RZol1 . ,  Laeviconchidiella mirabilis Rzon., Ме-
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gastroplIia uгalensis (Уегп . ) , Cymostropl1ia patersoni ( На 1 l )  , Leptodontel
[а magna Khal f . ,  L.  acuta Khalf . ,  Paeckelmannia tsclIUmyschensis Rzon., 
A trypa schandiensis Rzon.,  А grandis Aleks. ,  А. tenuicos tata Aleks. ,  Ely
tyna salairica Rzon. ; 

трилобиты - Р/щсорs ех gr.  sublatifrons N .  Т,сl1егп . ,  Otarion sp . ,  Scu
tellum sp . ;  

острак'ОДЫ - Coeloenellina testata уаг .  grandis PoI . ,  Thlipsura sub
[игса PoI. ,  Microcheilinella regularis PoI. ,  М. notabilis P ol . , М. notabilis 
уаг.  umbonata PoI . ,  М. dorsoconvexa PoI . ,  М. ( ? )  monospinosa PoI . ,  Bair
diocypris praepilatus PoI . ,  Si.lus holushurmensis Pol . ,  Bairdia navicula 
Mort . ,  В.  ргоЬа PoI . ,  Rectella costata Rozhd . ;  

криноидеи - Cupressocrinites scaber schultze, Hexacrinites ( ? )  humi
licarinatus YeIt . ,  Н. ( ? )  tuberosus YeIt. ,  Pentagonocyclicus ligatus 
( Quenst. ) . 

ЖивеlСКИЙ ярус 

Живетские атлажеыия в там абъеме,  как ани представлены на  Севе
ра-Востачнам Салаире ,  специальна не  изучались. Изучены и атнесены 
к ЖИ1нету лишь маманто:в'ские слаи, котарые 'в н астаящее 'вр емя б'ОЛЬШИIН
ствам исследователей п,амещаЮllСЯ в с'Оста'в эйфеЛЬС'К'Оl'а я-руса . 

При ,выд€лении м а монтав'ских сл'Оев Ржонсницкая ( 1 952 ) , асновы
ваясь на  п'Оявлении но'ваго элемента 'в 'Их фауне, :выоказала 'мнение аб их 
живеllска'М 'в'Озраlсте .  В качестве но'наго элемента  фауны 'ею были приве
двны Columnaria rhenana, пальзующая,ся широким расшростраlнением в 
вышележащих атлажениях хаскатирисавых слоев, и представитель на
вага рада, Lazutkinia mamontovensis, близкий к живетским Spirifer s tein
mani и Spirifer sub limis. 

В паследующем предпачтение была 'Отдан'О древнему элементу ф ауны 
и вазраст м амантавских слаев был апределен как позднеэйфельский 
(дубаталав, 1 956, и др . ) . Краме тага, Карцевой ( 1 957, 1 959) в пальзу 
ЭТОГО' вывада были приведены некатарые геалагические саабражения. 

К Iна'стаящему нремени детально изучены астаllКИ многих групп иска
п аемых ж'Ив'атных из отложений маМ'анта'В'сК1ИХ ,сл'Оев и п'Очти В'О 'всех 
группах устанавливается значительный працент фар м,  палучающих 
дальнейшее развитие в типична живетских отлажениях ( Бульванкер ,  
1 958 ; КУЛИК1ава, 1 960; Ржон,сницкая,  1 9ЕЮб ;  Халфина,  1 960, и др . ) . Па
этаму м амонтО'в'ские слаи правильнее 'Относить к живетскаму ярусу, как 
эта предлагает В. Ф. Кулик'О'ва ( 1 966) . 

Мамонтовские слои 

В первые выделены Ржансницк'Ой ( 1 952 ) .  Так были названы пахипо
ровый известняк Фамичева ( 1 935) и слои со Spirifer schmidti из:веостня
ко.в'Ой фации эйфелыск'Ого я'руса Я-воptскога ( 1 938) . 

Ржансницкая ( 1 952) , назвав слои па  с. Мамонтаво, аписала их раз
рез, обнажающийся 'вблизи пос. Акарач'кино, 'в акрестностях г. Гурьев
ска. Это ПОСЛУЖИЛ'О Ха'рину ( 1 958, 1 960б) аснованием з а  ,«наиболее ха 
рактерный (эталанный)  разрез» принять разрез,  вскрывающийся к 
се:вера-'востаку 'От Акар ачкинскага карьера,  тат, котарый и был пер ва
начальна аписа н М. А. рж,О'ноницкой. В перечне район'Ов с лучшими 
абнажеЮIЯМИ  м амантавсК1ИХ ,слаев автор эта га падразделения указывает 
и 'О'Кр€Cтнасти 'с . Маманта'ва . Поэтаму пазже н екотарые исследователи 
(Дубатало:в, 1 959; Паленава, 1 960, и др . )  в качестве lС1'рат'Отипическ'ага 
разреза называют разрез из ок,рестнастеи с .  М.амонтава, хатя ан впер
вые достаточно Iпално был описаlН лишь 'в 1 960 г .  ( Куликова, 1 960) . 
Учитывая :вее Iвышеизложенное, стратотипам раесматриваемых слоев 
следует считать гурьевск!Ий раз'рез . 

8* 115. 



Ржон,сницкая ( 1 964 ) полным аналогом мамонтовских слоев в рифо
вых фациях 'считает пестеРе'в,ски·е из,в естняки, �OTopыe, по данным 
г. С .  Харина и Н .  п. Кулькова ( Кульков, 1 956; Ха'рин, 1 958, 1 960б ) , при
урочены к верхней час1'И р азреза ЭI1ИХ 'слоев . Автор присоедwняется к 
Э1'ой точ'ке зрения. 

Разрез, описанный Ржонсницкой ( 1 952) и ХаРИНЫl\'1 ( 1 958) , 'вскры
вается 'северо-восточнее Ака'рачкинского ка'рьера, где з а  ШИРО'ким п'Они
жением проходит ГРИIвка ·северо-западною напра,вления. По данным 
г. С .  Харина, в 'Основании слоев 'наХ'одится кра'сноцветная конгломера 
tO'bo-песча'Нlико,вая толща М'ОЩН'ОС1'ью около 80  М .  В вер'хней ее части 
породы 1'емные, 'сильно УГЛИС1'ые.  Эта толща нигде 'не обнажа,ется и была 
В'СКРЫ1'а 1'олько горными выра'БО1'ками .  

Стратигр афически выше, по лри:вке И ее  юго-западному склону, ,выха
дя1' известняки ч ерного, темно-'серого цвета, слоистые, платные, иногда 
органогенно-обломачные, п есчано-глини-стые. Количество 1'ерр'игеннога 
ма1'ериала в них 'снизу 'В'верх убывает. Види м ая мощность 50 /11:. 

Э1'и из,вестня'ки з аключают многа окаменеЛ'остей : 
1'абуляты - Favosites goldfusSi ОгЬ., Squameofavosites ob liquespinus 

(Тсhегп. ) ,  Thamnopora alta (Тсhегп. ) ,  Т. beliakovi Dubat . ,  Т. kuznetski
ensis (Тсhегп. ) ,  Т. parva Уапеt, Striatopora zeaporoides Dubat . ,  A lveo
lites acrosquamatus Dubat. ,  А. levis Тсhегп. ,  Crassialveolites craSSllS 
( Lec. ) ,  A lveolitella karmakensis (Тсhегп . ) , А .  crassispinosa Dubat . ,  Placo
coenites monostichus (Frech ) ,  Scoliopora ( ? )  grasile Dubat. ,  Tyrganolites 
tC/1ernychevi Dubat . ,  Heliolites vulgaris Tcheгn., Chaetetes salairicus 
Dubat . ;  

брахиоподы - Lazutkinia mamontovensis ( Laz. ) , Emanuella subum
Ьоnа ( Н а l l ) , Retzispirifer uriensis Kulk . ;  

остракоды - Aparchites c f .  decorata P o l . ,  Cavellina a f f .  indist incta 
Pol . ,  Orthocypris regula Pol . ,  Bairdiocypris operosus Pol . ;  

к'рwноидеи - Cupressocrinites cf. gracilis Galdf .  
В юго-западной ,стенке Мало'салаиркинскога карьера можно ,наблю

дать постепенный переход 'от 'слоистых, темных 'из'вес1'НЯКОВ, КО1'орые 
Кульков ( 1 956) услаiВНО 'С'чюал 'ма'М'онтовскими, к серым и светло-серым, 
м а,с'СИВ'НЫ М  пестерев'ски<М известнякам.  

Органические ОС1'аl'КИ в 'пе'С1'еренских из'в естняках обильные и разно
о бразные:  

ругозы - Columnaria vulgaris Sashk. ,  Grypophyllum gracile Wdkd. ,  
Neospongophyllum variabile Wdkd. ,  МУСОР/1уllиm difficilis Zhel t . ;  

6рахиаподы - Gypidu7a acutolobata ( SапdЬ. ) , о. salairica Kulk. ,  
Nymphorhyncbla sp . ,  Pugnoides ( ? )  gracilis ( Giirich ) ,  Salairotoecbla 
pseudocarens ( Kulk . ) ,  Uncinulus parallelepipedus ( Вгапп ) , и. implexus 
(Sa\v . ) ,  U. angularis (Ph i l l . ) ,  Нуроthугidinа ргосuЬоidеs ( Kayseг) , Pug
пах resupinata Kulk . , Саmагорhогiа ( ? )  r/lOmboidea (Ph i l l . ) , Сугtinорsis 
nalivkini RZап. ,  Pyramidalia гага Kulk . ,  Lazutkinia mamontovensis (Laz . ) ,  
Retzispirifer uriensis Kulk. ,  Ptychospira ferita ( Buch ) , Retzia salail·ica 
Peetz;  

триЛ'обиты - Proetus lazutkini N .  Tcheгn . ,  Schizoproetus salairicu<; 
(N .  Tcheгn . ) , Scutellum tullium Hal 1 ,  S. elegans (Peetz ) , S. tenuistriatum 

N.  Tcheгn ., A canthopyge parvulus var. convexa ( N .  Тсhегп . ) ,  Harpes sp . ;  
криН'оИ'деи - Cupessocrinites gracilis Galdf . ,  Rhodocrinites ornatus 

J .  Dubat . ,  Tetragonotetragonalis nutabundus J .  D ubat . ,  Pentagonocyclicus 
opertus J. Dubat . ,  Р. ligatus (Quепst. ) ,  Р. jucundus J. Dubat . ,  Р. leviden
sis J. Dubat . ,  Р. maUus J. Dubat . ,  Р. cingulatus (Go ld f. ) , Р. dentatus var. 
echinata Yelt .  

Объединенный 'список окаменелостей из описанных р азрезо,в мамаи
тонских слоев (в  том числе и из п естеревскога 1'\З<вестняка)  Iвключает: 

табуляты - Favosites goldfussi ОгЬ., Squameofavosites ob liquespinus 
(Tcheгn . ) ,  Т11аmnорога аиа (Tcheгn . ) , Т. beliakovi Dubat . ,  Т. kuznetskien-
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sis (Tchern. ) ,  Т. parva Yanet, Stгiаtорога zeaporoides Dubat . ,  A lveolites 
acrosq�amatus Dubat . ,  А .  le·uis Tchern., Crassialveolites crassus ( Lec. ) ,  
A lveolt tella kaгmakenSis (Tchern . ) ,  А .  crassispinosa Dubat . ,  Placocoenites 
monostichus ( Frech. ) ,  Scoliopora ( ? )  gracile Dubat . ,  Tyrganolites tC/ler
nychevi Dubat . ,  Heliolites vulgaris Тсhегп . ,  Chaetetes salairicus D ubat . ; 

ругозы - Сuluтnагiа vulgaris Soshk. ,  Grypophyllum gracile Wdkd., 
Neospongophyllum variabile Wdkd. ,  Mycophyllum difficilis Zhe1t . ;  

бр а'хиоподы - Gypidula acutolobata ( S а пdЬ. ) , о.  salairica Kulk . ,  Pug
noides ( ? )  gracilis ( Gi.ir ich ) ,  Sаlаiгоtоесhiа pseudocarens Kulk. ,  Uncinu
lus parall.el�pipedus ( В.гопп) , U. implexus ( Sow. ) , U. angulaгis (Ph i l l . ) , 
Н уроthуndща procubmdes ( Kayser ) , Pugnax resupinata Kulk. ,  Camaro
рhогiа ( ? )  rhomboidea ( Ph i l l . ) ,  Cyrtinopsis nalivkini Rzon . ,  Pyramidalia 
raгa Kulk. ,  Lazutkinia mamontovensis ( Laz. ) ,  Emanuella subumbona 
( H a l l ) ,  Retzispiriter uriensis Kulk. ,  Ptychospira terita ( Buch ) Retzia sa-
lаiгiса Peetz . ;  

, 

трилобиты - Proetus lazutkini N. Тсhегп . ,  Schizoproetus salairicus 
(N .  Tchern . ) , Scutellum tullium H a l l ,  S. elegans ( Peetz ) ,  S. tenuistriatum 
N.  Tchern. ,  A canthopyge parvu lus var. convexa (N .  Tchern . ) ,  Harpes sp . ;  

остра к-оды - Aparchites c f .  decorata Pol l . ,  Cavelina a f f .  indistincta 
Po l . ,  Orthocypris regula Pol . ,  Bairdiocyptis operosus Pol . ;  

�риноиде'И - Cupressocrinites gracilis Goldf., Rhodocгinites omatus 
J . Dubat. ,  Tetragonotetragonalis nutabundus J. Dubat . ,  Pentagonocyclicus 
opertus J. Dubat . ,  Р. jucundus J. Dubat . ,  Р. levidensis J. Dubat . ,  Р. maltus 
J.  Dubat . ,  Р. cingulatus ( Go ld f . ) ,  Р. dentatus var. ecblnata Yelt. 

ГОР Н Ы й  АJПАR 

Н ижне- и среднедевонские отл-ожения н а  терри1'ОРИИ Горного Алтая 
развиты достаточно широко. Из них 'рассматри·в аются морокие 'Осадки 
нижнего девона и эйфеля северной части Ануйско-Чуйского прогиба .  

В ыходы этих -отложений ,на 'современном эрозионном 'срезе ['орного 
Алтая не образуют сплошного поля или полосы р азвития,  а приурочены 
к теI<тоническим формам типа грабенов. 

Ниже описыIаю11сяя р азрезы 'Нижнего и 'среднего девона 'ИЗ окрестно
стей 'сел . Ка'Мышенского и Соловьихи в С еверном Алтае и из правобе
режья рч. Куваша в Центральном Алтае (рис. 3 1 ) .  

H U JIC 1t u u  д е в о и 

в северной части Ануйско-Чуikкого прогиба 'в составе нижнего де
вона выделяются ремневские и якушинские 'слои. Там, где такое р асчле
нение произ:вести невозможно, 'все НИ)jшедевонские осадки объединяются 
под 'назва'нием камышенс'кой свиты (Елкин, Г'рациа но'ва, 1 966) . Они 
понсеместно с 'рез'ким угловым несогласием залегают на  !Подстил ающих 
породах кембро-'ордо'вика и силура и с-огла'сно, но с базаЛЫIЫМ конгло
мератом в основании, перекрываюl'СЯ отложения ми среднего девона .  

Как 'Р емнеВ'СI<ие, т ак 'и якушинские 'сл'ои в Северном Алтае сложены 

внизу терригенными породами, охарактеризованными палеонтологиче

СI<И оч,ень 'слабо, а ,вверху из'веС'ГНЯI<ами с обильной и разнообразной 

фауной. Эти по'роды связаны постепенными, закономерными переходами, 

а р азрезы ,слоев !Пrpед'ставля ют 'собой в ЛИl'ологическом ,отношении непол

\-IbIе циклы седиментации.  
Закономерный характер осадконакопления и комплексы окаменело

стей поз,в-оляют 'коррелировать ремненские и якуши'нские 'слои 'с 'соответ

Сl'вующими подразделениями С евера-Восточного Салаира и рассматри

вать их как нижний и 'верхний ,подотделы нижнего девона .  
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Нижний подотдел 

Ре;ми!8ские сдои 

В качест:ве самостаятельнага 'стратиграфичес�ага падразделе'ния вы
делены нами в 1 960 г .  ( Грациан'ава, 1 962; Елкин, 1 963 ) . Название дана 
па рч. Ремневскаму, притаку рч. Камышенки, вастачнее катарага наха
дится типав'ай их разрез .  

В Севернам Алтае атлажения,  отнасимые к ремневским слоям,  хараша 
вскрыты лишь в акрестнастя х с. Камышенскага. в других местах ани при
урачены к занам тектанических нарушений (акрестности с. Салавьихи ) .  

В Центральнам Алтае  'палеонталагич,ески даказанных атлажений 
ремневских 'слаев не установлена. У'сло'вными их аналагами считают,сп 
парады низав камышенскай свиты, развитай в правабережье рч .  Куваша.  

Стрататипический р азрез рем'невских слаев абнажаеl'СЯ 'в левобе
режье рч. Камышенки юга-вастачнее гары Калпак ( рис. 37) . Здесь н а  
известняках силур а 'с Encrinurus punctatus Wahl . ,  A ltajaspis mirabilis 
Yalk., Lissatrypa linguata (Buch) и др. ( Кульков и ЕЛJ<ИН,  1 960; Елки н, 
1 965) несагласна залегают ( рис. 38, 1 ) : 

1 1 8  

�!\ . .  ышен"ое 

С=З' � 7  �'2 

� з  ШШВ � IЗ 

1=-=.j 4  1+ + 1 0  

c=J. [QJ.o 

, 
Рис. 37. Схематическая геологическая карта окрестносте" с. Камышенско 
го (составил,и Е .  А. Елкин И р, Т. Грацианова) и р асположение местона

хождений дехенеллид 

1 - четвертичные отложения, 2 - шивеРТllнские СЛОИ, 3-4 - якушннские слои :  3 - из

вестняки, 4 - глинистые сланцы, алевролиты и песчаники; 5 - ремневские слои; 6 -
нижне- и среднедевонские отложения нерасчлененные; 7 - силурийские отложения ; 
8 - отложения кембро-ордовика; 9 - МQНЦОНИТЫ; 10 - тектонические наруше н и я ;  

11 - линии рЭdрезоа.; 12 - местонахождения дехенеллид; 1 3  -ВЫХОДЫ СОЛОВЫIХИНСКОГО 
известняка 



Рис. 38. Схема сопостаl3леНIIЯ разрезов НI IЖНС-
го девона Горного Алтая 

<5 � 2 J 
1- 2 - разрезы района с. 1(dмышенского: 1 - разрез 

южнее r. Колпак. 2 - разреl у геодезического з н а к а ;  

3 - ра зрез пра вобережья рч.  Куваша . ЛИТОЛОГllчео; и с  

ОUО':нlзчення СМ.  рис. 32 

1 .  г.равелиты Н песчаНlIКlI вншнсво-крас
ного, буровато-серого и гряэно-зеленого цве
та. Песчаники грубо- и разнозернистые, часто 
с рассеянной галькой зеленых сланцев, алевро
литов (диаметром 1 ,5--.-J2 СМ) и розоватых из
вестняков (5-8 см) . Мощность около 70 м. 

2. Песчаники буровато-серые, серые, изве
стковистые, крупно- и разнозернистые. Мощ
ность около 10 м. , ."". '  

3. Известняки те:lпю-серые, черные, тонко-, 
средне- и толстослоистые, глинистые, с неров-
ИЫМII поверхностями напластовання. Мощность � 
50 АС ОНИ содержат 1\1ногочисленные 11 рэзно- � 
образные окаменелости :  табуляты - Favosites "� 
!Iidensi[ormis Miron. ,  nlamnop:;ra cf .  iпсегfа -
Regnell ,  Cladopora rectililleata Simpson; бра
хиоподы - Gypidula gradualis (Вагг. ) , Uncinu-
lus gurjevskiensis Kulk. ,  A trypa lazlltkil1i 
Aleks. ,  Howellella klllkovi Grat. ,  Protathyris si-
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birica Zil1tch.; 1'рилобиты - Lacllnoporaspis antiqua Yolk. ,  КJиl[iпеllа prima Yolk. ,  Ргое
lus sp. п .  (ех gr. bohemiclls Н. et с.) , Spiniscutellum umЬеШ[егиm ( Beyricll ) ,  �Lichas» 
ех gr. radugini Web . ,  Reedops ех gr. bronni (Вагг. ) ; остракоды - Aparcbltes messlerifor
mis Роl . ,  Coeloenellina asymmetrica asymmetrica Pol. ,  С. asymmetrica constants Pol" 
Clavofabelin:l abunda mir.or Pol . ,  Bashkirina gravis Pol. ,  В .  elongata Pol . ,  В.  salairica 
Pol . ,  Scaphina altaica Pol . ,  Bairdiocypris farnicafa Pol . ,  МiСГОС!1еilillеliа obliqlla Pol . ,  
М. regularis PoI . ,  Newsomites notabilis kusnezkiensis Pol . ,  Rectella рагиа Pol . ,  Leperditia 
f/ordenskjoldi Peetz, [. elongata Peetz. 

4. Известняки буровато-серые, детритовые, плотные. Мощность около 20 м. Вы
ходы в виде «щеток» 11 высыпок. Ископаемые остаТКII не обнаружены. 

С уммарная МОЩНОСТЬ 'пр'И'веденного раз'реза около 1 50 М. 
Стратиграфически выше согласно, но с резким переходом залегают 

песчано-·сланцевые породы якушинских слоев .  
Общий 'Список окаменелостей из  описанного р азреза и 'п араллелЬ'ного 

ему, ВСКРЫТОГ·О ПQ JIeBoMY борту долины рч. Камышенки, ,включает cJIe
дующие форм ы :  

табуляты - Favosites hidensiformis Мiгоп . , Р .  (Dictyofavosites) го
iundus Miron . ,  Тfщmnорога cf. incerta Rеgпеl l ,  Striatopora tsсf1 iсfиtsсhеwi 
Peetz, Cladopora rectilineata S i'mpson, Lecomptia cf. florens Miron. ;  

ст'роматопороидеи - Негmаtоstгоmеllа parasitica У. Khal f . ,  Н. рага
sitica major У. Kha l f . ;  

брахиоподы - Gypidula gradualis ( Вап. ) ,  Uncinulus guгjеvskеnsis 
Kulk. ,  A trypa lazutkini Aleks., Howellella kulkovi Grat . ,  Protathyris sibi-
rica Z intch . ;  

трилобиты - Lacunoporaspis antiqua Yolk. ,  Khalfinella prima Yolk., 
Pгoetus sp .  п. ( ех gr. bohemicus Н .  et с. ) ,  Spiniscutellum umbelliferum 
( Beyrich ) ,  «Lichas» ех gr. radugini Web. ,  Reedops ех gr. bronni ( Вагс ) , 
Оtагiоn sp . ,  Cornuproetus sp . ,  Calymene sp . ;  

остракоды - Aparchites messleriformis Роl . ,  Coeloenellina asymmetri
са asymmetrica Pol . ,  С. asymmetrica constans Pol . ,  Clavofabellina abunda 
minor Pol . ,  Bashkirina gravis Pol . , В. elongata Pol . ,  В. salairica Pol . ,  
Scaphina altaica Po l . ,  Bairdiocypris farnicata Pol . ,  Microcheilinella obliqua 
Pol . , М. regularis Pol . ,  Newsomites notabilis kusnezkiensis Pol . ,  Rectella 
рагиа Pol . ,  Lерегditiп. nordenskjoldi P eetz, Leperditia elongata Peetz. 
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В е р х н и й  п о д о т д е л  
Я кушкинС/ше слои 

В 1 960 г. Р. Т. Грацианова ( Граuианова, Кульков, 1 960) «нижнюю из
вестняковую часть ганинской свиты Халфина ( 1 948) >> выделила 13 качеСТl3е 
самостоятельного стр атиграфического подразделения, названного га
нинскими  слоями.  Согл асно статье 46 «Правил стратиграфической но
менклатуры» ( 1 965) не Допускае'J1СЯ применять назва ние подразделения 
для обозначения одной из его ч астей. Поэтом у  ганинские слои предл а 
гается именовать акушкинскими слоя ми  п о  Якушкину .10ВУ н з  левобе
режья р ч . Камышенки, где 06чажается лучший разрзз этих слоев. 

В Северном Алтае якушинские слои сложены внизу песчано-сл а нце
l3ыми породами,  заЮIЮLIающими главным образом растительные остатки, 
а вверху известняками с МНОГбчисленными  остатюнlИ ископаемых Ж ИВОТ
ных. В Центральном Алтае их аналоги включаются !3 ка мышенскую сви
ту,  представленную в основном терригенными ПС'Р0.iJJ1 � I I I ,  в верхней части 
р азреза которой встречаются трилобиты. характериз ующие якушинские 
слои. 

Стратотипический р азрез якушинских слоеI3 я вляется продолжением 
типового разре.за нижележащих рем невских слоев . Он обнажается вдоль 
левого борта долины р ч. Камышенки от горы Колпак  на  юг до известня 
копого карьера .  Его п родолжение вскрыто канавой и наблюдается в 
естественных выходах несколько западнее, у геодезического знака . 

Вбл изи горы Колпак на  БУРО9 ато-серых, детритовых известняках 
ремневских слоев согласно, но с резким переходом залегают ( рис. 38, 1 ) : 

1 .  Песчаники, алевролиты и глинистые сланцы зеJIеновато·серого, желтовато-се
рого цвета. Песчаники по составу от тонко- до крупнозернистых, полимиктовые. Мош
':ость OKOJIO 1 50 .м. Встречаются растительные остатки. 

2. Известняки черные, темно-серые, тонко- I !  среднеСЛОl!стые, шламовые, песчано
r JIинистые. Мощность 15 AL. 

З. Известняки темные, серые, неяснослонстые 11 маССlIвные, П.lОтные, меЛКОКРl lстал
Юlческие. Видимая мощность 20 .м. 

Известняки слоев 2 и 3 н аходятся в тектоническом клине, к которому 
примыкают отложения кем бро-ордовика. Они часто осветлены, мрамо
ризованы и содержат обычно перекристаллизованную фауну. Здесь же 
встречаются выходы розовых известня�ов, сходных с силурийскими.  
Поэтому. чтобы избежать включения разновозрастных Езвестняков в одно 
подразделение, в качестве стратотипического разреза J !звестняковой пач
ки якушинских слоев п р инимаето; разрез,  вскрытый рядом, у геодезиче
ского знака ,  в верховьях Я кушкина лога. Здесь наблюдаются (фиг. 38, 2) : 

1 .  ИзвеСТН5IКН черные, темно-серые, тонко- и среднеСJIОlIстые, деТРlIтовые, песчано
г ЛИНlIстые. Мошность около �5 м. В них обнаружены :  брахиоподы - Cymostrophia al[;J. 
[< u1k. ,  Spirigerina suргаmагgiпаlis (Kha1f . ) ,  Carinatina comata ( B arг . ) , Eospirifer secalls 
(Вап. ) ;  ТРIlлобиты - Ganinella tchernysl!evae Уо1К., Proetus bohemicus Н.  et с . ,  «и
с/юs) radugini Web. ,  Calymene ЫumеnЬасЫ Б гопgh. ,  Сгоtаlосерlш/us myops Р. RоеП1 . ,  
Coгnuproetus sp. 

2. Известняки серые, светло-серые, органогенно-обломочные, �Iестами f(РИНОl1дные, 
�:аССl1вные, от MeJIKO- до крупнокристаллических. ВlIдимая мошность 50 м. Здесь ПрlI
сутствуют многочисленные 11 разнообразные окаменелости: ругозы - Ваггапdеор!щllU/J! 
perplexum Pocta, Spongophyllum originalis Zhmaev; брахиоподы - Clorinda pseudolin
guifera Koz1., Cymostrophia stephani ( B arг.) , С. alfa Ки1К., Chonetes veгneuili Вагг., 
Latonotoechia latona ( Barг.)  Glossinotoecbla geniculata (Kha!f . ) , Siеgегlrупсlшs nуm
pha (Вагг.) , A trypopsis thetis ( Barг. ) ,  Karpinjskia conjugula Тsсhегп. ,  Spirigerina Stlpгa
I 'шгgiпаlis (Khalf . ) ,  Carinatina comata ( Barr.,) Eospirifer secal1s ( Вап. ) , Dicoelosia 
51'.; трилобиты - Proetus bollemicus Н. et с.,  Otarion (Otarion) druida ЕгЬеп , О. (Coig
I/ouina) stephanum Lutke, Phaetonel/us planicaudus ulcifrol1s ЕгЬеп, Paralejurus ЬГОIl
gniarti brongniarti (Вап. ) , Kolihapeltis Ьгеvifгопs (Вап. ) , Calymene ЫumепЬасЫ 
Вгопgl1., Crotalocephalus myops Р. Roem., С. gibbus Веуг., Coгnuproetus sp., Weberopel
lis sp.;  остракоды - Aparcbltes aff. messleriformis Ро1. ,  M icroclleilinella regu/aris Ро ! . , 
М. ventrosa Ро!. ,  Samarel/a aff .  reversa (Ро! .) ; криноидеl1 - Tetragonocyclicus регр/е
xus J. Dubot . ,  Pel1tagonocyclicus textus J. Dubat. ,  Р. gradatus Yelt. 
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В идимая Мощность типового разреза якушинских слоев около 225-
250 м. Взаимоотн('шения с перекрывающими породами здесь не наблю
даются, так как все бо·лее молодые осадки уничтожены эрозионным 
срезом. 

Комплекс ископаемых остатков, встреченных в отложениях якушин
ских слоев из окрестностей с .  Камышеnского, большой. Он вкл ючает:  

ругозы - BarгandefJphyllum perplexum Poct'a ,  Spongophyllum origina
lis Zhmaev; 

брахиоподы - Clorinda pseudolinguifera KozI. , Суmustгорhiа stepfrani 
( В а п. ) ,  С. alfa Kulk. ,  Chonetes verneuili Вап, Latonotoechia latona 
(Вап. ) , Glossinotoechia geniculata ( Kha I f. ) , Stеgегhуnс/щs nympha 
( Нап. ) , A trypopsis thetis ( Вап. )  - Karpinskia conjugula Tschern., Spi
гigегinа supramarginalis ( Kh a l f. ) , Carinatina comata ( В ап.) , Еоsрiгifег 
secans (Вап. ) , Dicoelosia sp.;  

трилобиты - Khalfinella glabra Yolk. ,  Ganinella tchernyshevae  Yolk. , 
G. dit'ersa Yolk. ,  Proetus bohemicus Н .  et. С. ,  Otarion ( Otarion) druida 
ЕгЬеп, О. ( Coignouina) , stephanum Liitke, Phaetonellus planicaudus ulci
froi11s ЕгЬеп, Paralejurus brongniarti brongniarti ( В згг . ) , Kolihapeltis bre
vifrons (Вап. ) , «Liс/иs» radugini Web. ,  Calymene ЫUlnеnЬасЫ B rongn . ,  
С/'оtаlосер/шlus gibbus В еуг. ,  Cornuproetus sp. ,  WеЬегоре!tii:> sp. ;  

остракоды - Aparchites a ff. mеsslегifогmis PoI . ,  Microcheilinella regu
laris PoI . ,  М. ventrosa PoI . ,  Sama/'ella aff .  reve/'sa ( Po l . ) ; 

криноидеи - Tetragonocyclicus perplexus J. Dubat . ,  Pentagonocyclicus 
textus J. Dubat. ,  Р. gradatus УеН. 

В Северном Алтае единственным известным пунктом, где можно на
блюдать взаимо отношения якушинских и вышележащих киреевских 
слоев, является л евобережье Ганина ключа (рис. 39) . Здесь непосредст
венный контакт закрыт, но Iстратиграфически выше известняков якушин
ских слоев залегает базальный конгломерат киреевских слоев, в извест
НЯКОвой гальке которого содержатся окаменелости, р а спространенные в 
I Iодстил ающих известняках. 

В окрестностях с.  С оловьихи и по Ганину ключу якушинские слои 
представлены теми ж,е породами, Ч'Ю и IВ 'стратотипе, но знач'ителыю хуже 
nбнажены и н аходятся в сложных тектонических взаимоотношениях 
(рис .  39) . ПО Ганину ключу отложения этих слоев Халфин ( 1 948, стр.  24, 
фиг .  2) относил к ренсселериевому и нижней части псевдотогатового (до 
фаУНИСТ'Иlческого слоя 1 )  гор'Изо,нт,ов гани,н,окой формации.  ,Р . Т. Грациа
нова ( Грацианова и Кульков, 1 960) за стратотип своих ганинских слоев 
принимала нижнюю ч асть псевдотогатового гор изо.нта Л. Л. Халфина,  
представленную известняками,  тли.нистым и  сл а,нцами ·И лесчаНоИ'ками с 
табулятами - Favosites karpinskyi Yanet, Pachyfavosites licidus Yanet, 
Р. гагiрогоsus D ubat. ; ругозами - Fаsсiр/щllum medianum SOSI11<. ; 
брахиоподами - Latonotoechia latona (Вап. ) , Spirigerina suprama/'
ginalis ( Khal f . ) , Gypidula kayseri ( Peetz ) , Eospirifer secans (Вап. ) ; три
та булятами - Favosites karpinskyi Yanet, Рас/щfаvоsitеs licidus Yanet 
ninella diversa Yolk. ;  крино'идеями  - Pentagonocyclicus textus J. Dubat . ,  
Р .  inamoenus J.  Dubat .  

Эти отложения м огут быть сопоставлены с верхами  терригеююй и ни
зами карбонатной пачек стратотипа я кушинских слое!3. Они с обеих сто
рон обрезаны разломами  (рис. 39) . Их верхние по течению Ганина КiIЮ
ча выходы граничат  с вышележащими киреевскими  С'лоями, а нижние 
с нижнеСИJJУРИЙСКИМИ породами,  включающими Реntаmегus cf. oblongus 
SO\v. и др.  

В Центральном Алтае якушинские слои, как УКJзываJJОСЬ выше, не 
выделяются. Их аналоги состаВJlЯЮТ верхнюю часть нерасчлененной тол
щи, именуемой ка мышенской свитой ( Елкин, Грацианава, 1 966а ) . Разре:1 
этой свиты в правобережье рч.  Куваша имеет следующее строение 
(рис .  38, 3) : 
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Рис. 39. Схематическая геологическая карта участка среднего течения Ган ина 
ключа (составили Е .  А .  Елкии И Р. Т. Грацианова) и расположение местонахож-

дений дехенеллид 

/ - куротииская спита; 2 - матвеевские слои; 3 - мукурчеРГИlIские слои;  4 - 5 - кувашские 

с.,ои;  4 - пачка. 2, 5 - паЧIШ �; б-киреевские слои; 7--якушинские слои; 8-ремневские слои, 

9 - силурийские отложения; 10 - отложения кембро,ордовика; / / - моицоииты; /2 - тектони-

ческие нарушения; 13 - линии разрезов; 14 - местонахождение дехенеЛЛIfД 

1 .  Конгломераты бурые, зелеН>Jвато-серые, с галькой кварца, кремня, кварцитовид
!lЫХ песчаников, известняков размером 0,5-5 см. Цемент песчано-глинистый, состав
.lяет 80-90 % объема породы. Мощность 2 м. 

2. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, с отдельными линзообразными 
прослоями в 4-5 САI гравелитов, толстослоистые (30-40 см) . Мощность 2,5 м. 

3. Аргиллиты И алевролиты известковистые, зеленовато-серые, плотные, тонко по
,;rосчатые за  счет изменения цвета прослоев; известняки сильно глинистые, пелитоморф
l:bIe. Мощность около 1 20 ,11. Встречаются плохой сохранности остатки брахиопод, кри
ноидей и др. 

4. Алевролиты и песчаники серые, темно-серые, с характерной тонкой, волнистой 
полосчатостью за счет изменеНI!Я цвета прослоев, известковистые. Песчаники мелко
;t  среднезернистые, тонкослоистые. Мощность 40 м. Здесь встречаются многочислен
IILle пелециподы и растительные остатки, а также трилобиты - Ganinella tchernyshevae 
") olk .  и О. diversa Yolk.  

Общая мощность описанного разреза камышснскои свиты около 
1 65 М .  Стратиграфически выше, без заметного углового неСОГJIасия сле
дует базальный конгл омерат и песчаники киреевских слоев. 

Присутствующие в слое 4 трилобиты Ganinella tchernysf�evae Yolkin 
u О.  diversa Уоlkiп являются характерными формами нкушинских слоев, 
что п озволяет коррелировать включающие их отложения с типовыми вы
ходами этих слоев. 

Общий список ока менелостей якушинских слоев достаточно большой. 
Н аиболее ра,спростраНЕ:ННЫМИ формами являются : 

табуляты - Favosites karpinskyi Yanet, Pashyfavosites licidus Yanet 
Р. rariporosus Dubat. ; 

ругозы - Barrandeophyllum perplexum Pocta,  Spongop/lyllum origina
lis Zhmaev, Fasciphyllum medianum Soshk. ;  

брахиоподы - Gypidula kayseri ( Peet'z ) , Clorinda pseudoling uifera 
Kozl . ,  Cymostrophia s tephani ( 8arг. ) , С. alfa Kulk. ,  Chonetes иепnеuШ 
8arг . ,  Latonotoechia latona (8arг. ) , Glossinotoechia g'eniculata ( Kha l f . ) ,  
Stegerhynchys nympha ( Вап. ) , A trypopsis thetis (Ва гс )  , Karpinskia соn-
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jugula Tschern . ,  Spirigerina supramarginalis ( Kha l f . ) , Carinafi.na comata 
(Ван. ) , Eospirifer secans ( Barr. ) , Dicoelosia sp . ;  

трилобиты - Khalfinella attenuata Yolk . ,  Kh. glubra Yolk., Ganinella 
tO/lernyshevae Yolk . ,  О. diversa Yolk . ,  Proetus bohemicus Н. et с., Otarion 
( Ota:ion) druida ЕгЬеп, О, (Coignouina) stephanum Li.itke, P!laetonellus 
plamcaudus ulcifrons ЕгЬеп, Paralejurus brongniarti brongniarti (Barr. ) , 
Коli/юреltis b revifrons (Barr. ) , «Lichas» radugini \\-'е1) . ,  Са!уmеnе Ыиmеn
ЬасЫ В ГОП&'.12

' , Crotalocephalus myops F. Roem. ,  С. gibbus Веуг. ,  Соrnир
(oetus sp . ,  weberopeltis sp . ;  

остракоды - Aparchites a ff. mеss!егifогmis Pol . ,  Мiсгосhеilinеllа regu-
laris Pol . ,  М. ventrosa Pol . ,  Samarella af f .  reversa ( Роl . ) ; , 

криноидеи - Теtгаgоnосус!iсus регрlехus J. DuIJa t  . . Pentagonocycli
cus textus J. Dubat . ,  Р. gradatus Yelt . ,  Р. inamoenus J. Dubat. ; 

С р е д н u й д е в о н 
Морские среднедевонские отложения в северной части Ануйско-Чуй

ского прогиба с базальным конгломератом в основании ,  но без заметного 
углового несогласия залегают на нижнедевонских и :J асчленяются на ки
реевск'ие, 'кувашские, мукурчергинские, м атвеев·ские и шивеРТИНСКИ1е 
слои. Первые четыре подразделения в общем связаны постепенными пе
реходами  и помещаются в состав эйфельского яруса.  Шивертинские слои 
резко несогласно перекрывают подстилающие отложения ,  в том числе и 
силури йские, присутствующие в гаЛьке базального конгл омерата этих 
,слоев . Они orrHeceHbI к живетскому ярусу. 

Осадки среднего девона ,  описываемые ниже, как показали работы 
пос.'Jедних лет ( Елкин, 1 963 ) , представлены чередованием  пачек терри
генных и карбонатных пород 

Халфин ( 1 948 ) ,  изучивший ряд важнейших групп фауны из песчано
сланцевых отложений, пришел к выводу о нижнедсвонском ее возрасте 
и значительной эндемичности. Наши материалы ( Грацианова, 1 962; Ел
кин, 1 963) также свидетельствуют о своеобразии фауны из терригенных 
пород, 'но окаменелости из IИзвеСТНIЯКОВЫХ пачек чаще ПрlИнадлежат кос
мополитным формам.  В частности, они обнаруживают большое сходство 
с ископаемыми остаткам и  из карбонатных эйфельских отложений Севе
ра-Восточного Сала ира. В связи с этим были пересмотрены стратигра
фия и возраст указанных отложений .  При этом п одтвердилесь мнение 
Н .  Л .  Бубличенко ( 1 95 1 )  о среднедевонском возрасте песча но-сланцевых 
отложений, относимых Халфиным ( 1 948) к нижнему девону. 

ЭйфеJ/ЬСКИЙ ярус 

В северной части Ануйско-Чуйског о  прогиба отложения эйфельского 
яруса от подстилающих и перекрывающих пород отдслеI-iЫ пере.рывами 
в осад�онакоплении.  Расчленяются они на  ,киреевские, кувашские, му
курчергинские и матвеевские слои. Разрез всех этих слоев, вместе взя
тых,  имет циклическое строение.  

В Северном Алтае эйфельские отложения и меют наибольшую мощ
ность и состоят из чередования пачек терригенных и карбонатных пород. 
В юга-восточном направлении происходит замещение известняков глини
стым и  и глинисто-карбонатными 'сланцами,  алевролита'УIИ  и песчаниками .  
В Центральном Алтае известняки в разрезе эйфеля играют уже подчи 
ненную р оль, ,здесь появляются локальные перерывы в осадконакопле
нии.  В том же направлении происходит уменьшение мощностей нижних 
подразделений эйфе,lЯ  с одновременным увеличениеYl м ощности осадков 
верхнего его п одразделения - м атвеевских слоев. 

В опрос о возможности выделения на  Алтае в составе эйфельского 
яруса подъярусов будет рассмотрен после изложения фактического ма

териал а .  
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Киреевские слои 

Вг:ервые выделены нами п о  Ганину ключу (Грацианова ,  1 962; Елкин, 
1 963) . Название происходит от бывшего пос. КирееLJСКОГО, вБJJИЗИ которо
го ОНИ достаточно хорош о  п алеонтологически охарзктеризованы.  

Киреевские СЛОИ представлены ВНИЗУ п ачкой ( первой ) песчаников и 
алевролитов, в средней ч а сти - п ачкой ( второй) известняков и вверху -
пачкой (третьей)  песчано-сланцевых пород с тонкими прослоями извест
няков. В се эти породы связаны постеПЕ-ННЫМИ переходами,  представляя 
с,обой полный трансгрес,сивный ,цикл седиментации. 

Первоначально киреевские слои были выделены в составе первых 
двух п ачек, а третья пачка по Ганину ключу относилась к вышележа
щим кувашским слоям. При более детальном изучении разреза и иско
паемых остатко13 возникла необходимость в пересмотре верхней грани
ны слоер, в их стратотипе. Комплекс окаменелостей из пачки, именуемой 
здесь третьей, оказался мало  отличимым от такового из подстилающих 
известняков и отличным от комплекса ископаемых из перекрывающих 
пород. Поэтому верхняя граница кире�вских слоев в стратотипе не
сколько поднимается. 

В качестве типового разреза был указан разрез по правому борту 
Ганина ключа против быв. пос. Киреевского ( Гр ацианова,  1 962) . В СВЯЗИ 

r изменением объема слоев он надстраивается отложениями, обнажаю
щимися выше по Ганину ключу вплоть до первых выходов эффузивов 
куротинской свиты (рис. 39) . 

Киреевские слои при  выделении БЫJIИ  отнесены к нижнему девону на 
основании того, что слагающие их отложения даТИРОЬО J1ИСЬ Халфиныы 
( 1 948) как р аннедевонские, а встреченные в них окаменелости еще не 
были переизучены.  Монографически изученные трилобиты, а также выяв
ленные комплексы окаменелостей по другим группа м  ископаемых позво
лил и  пересмотреть !Эту точку зреН'И1Я в пользу отнесен-ия р ассм атривае�1ЫХ 
слоев к среднему девону. 

Породы, слагающие стратотип киреевских слоев, находятся в слож
ных тектонических взаимоотношениях. Наличие б ольшого количества 
разломов ( рис.  39 ) ,  приразломных складок и i-!едос-:'зточная обнажен
ность затрудняют составление послойного р азреза. Но пачки намечаются 
nтчетливо. Низы р азреза слоев ( первая п ачка)  в стр атотипе отсутствуют. 
Онн вскрыты В левобережье Ганина ключа.  С подстилающими известня 
ками якушинских слоев контактируют породы третьей п ачки, находя
щиеся здесь в изолированном тектоническом клине. Остальная ч асть раз
реза соста влена второй и третьей пачками и включает:  

il .  Известняки серые, грязно-серые, плотные, средне- и ТОЛСТОС.10Ilстые, г ЛИНl Iстые, 
часто детритовые, мелкокристаллическне. Видима я  мощность 30 .Н. В них заключены:  
брахиоподы - Levenea taeniolata Kha l f . ,  Sсfшсhегtеllа altaica Khal f . ,  Gypidula sp . ,  А/
гура verneuiliana (Вап. ) , Eospiri[er pseudotogatus Kha lf . ,  Paraspirifer gurjevskcnsis 
j.'zon.; трилобиты - Khalfinella carinata (Кlla l f. ) ,  Ganinella dombrowiensis brevis Yolk. ,  
Ofarion sp. ,  Proetus sp. ,  Probolium sp. ,  Р/исорs altaicus Тsсhегп, Crotalocephalus sp. ;  
ы:тракоды - Coeloenellina ех gr.  cavitata Rozhd . , Bairdiocypris praepilatus Pol . ,  В. Ые
si'nbachi Кгот., Bairdia ргоЬа Pol., Newsomites notabilis umbonata Pol., Miraculum 
omraensis Pol . ;  криноидеи - DecacrifUlS decemcrassus J.  Dubat . ,  A nt/linocrinus af f .  [10-
геus y.elt . 

2. Сланцы ГЛl Iнистые, алевролиты I1  песчаН I IКl1 зе.lеновато-серого цвета ; ПрОСЛОII 
темных .аргаиогенно-обломочных известняков. Мощность ОКО,10 1 1 0 .11. Из органических 
(,статков присутствуют: брахиоподы - Levenea taeniolata Khalf . ,  Leplodontella magna 
Khalf . ,  Schuchertella altaica Khalf., Dalmanellopsis septiger Khalf . ,  Eospiri[er pseudolo
Ratus Khalf . ;  трилобиты - [(hal[inel!a carinata (Khal f. ) ,  Ganinella dombrowiensis brevis 
Yolk., Phacops altaicus Тsсhегп., Proboliufll sp. ;  остракоды - Coeloenellina testata уаг.  
I'iongata Pol., Bairdia ех gr. ргоЬа Pol., Newsomites notabilis umbonata Pol.; КРИНОI1-
,1 ('11 - Hexacrinutes (?) humilicarinalus Yelt., Н (?) l uberosus Уеlt., Decacrinus decem
( гаssus J. Dubat. ,  A nthinocrinus af f .  floreus Yelt.; растительные остатки. 

Слои 1 и 2 составляют, соответственно, вторую и третью п ачки кире
евских слоев. Стратиграфически выше следуют алевролиты кувашских 
слоев. 
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PIlC. 40. Схема сопостаВ.1еНIlЯ разрезов 
эйфельского яруса Горного Алта я 

1 - 2 - разрезы раllона Ганин а  кдюча: 1 - разрез 

лсвобереЖЬ51 Ганина КJlюча выше быв. пас. К н ·  

реевского; 3 - разрез правоберсжья рч.  l\у ваша.  

Литологические обозначен и я  см.  рис.  32 

в левобережье Ганина ключа 
вскрывается паоаJlлельный типово
ыу более полныЙ разрез рассматри
Bae:vIbIX слоев. Но и он недостаточ
но хорошо обнажен и И:vIеет текто
нические на рушения. В ядре разви
той здесь антик�инальной складки 
J !  на ее северо-восточном крыле 
(рис .  39) можно наблюдать ( рис. 

4 0, 1 ) .  

1 .  Конгломераты грязно-серые, серые. 
крупногалечные (6- 1 0  см) . В составе га
.�eK темные и серые известняки с Crotalo
сер/ш/us myops Р. RоеПl., A trypa sp .  и Др . ;  
прослои и линзы до 12  С М  гравелитов и гру
бозернистых песчаников. В!Iдима я  мощность 
8 м. 

2. Песчаники, алевролиты и подчинен
ные глинистые слаицы зеленовато-серого 
цвета. Песчаники Me.1Ko- !I среднезернистые, 
тонкослоистые, в раЗ,lИЧНОЙ степени извест
ковнстые. Мощность около 1 70 А/. В ННХ 
3:lключены: табуляты - Pachyfavosites С'У. 
vilvaensis Sok.; браХ!IОПОДЫ - Levenea tae
niolata Khalf. , Sc/!Uchertella altaica Khalf . ,  
Sc/!iZop/lOria sp. ;  трилобиты - Lacunoporas
pis contermina contermina Yolk., Khal[inella 
elegantula Yolk., Ganinella dombrowiensis 
dombrowiensis (Gi.irich) ,  P/zacops altaicus 
Tscl1ern., Probolium sp . ;  остракоды - Bair
diocypris praepilatus Роl . ,  Miraculum tuber
culatus tubercu/atus PoJ . ;  криноидеи - Не
xacrinites ( ? )  /!Umi/icuri//atus УеИ., A//tlli
l10crinиs аН. floreus Yelt. р астительные ос
таТКII и остатки рыб. 

. . . . . . . . .  \ . . . . . . . . . 1 170 ::':':::':-:': '1 1 
'.: : �:.� I �. . . . . . . .  1 '1  <���� 1
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3. И:-Iвестнякн те�lно-серbIе, серые-, тонко- II среднеслоистые (6-20 С,11) , вверху 
масснвные, глинистые. НlIогда детритовые !I uрганогенно-обломочные. Мощность ок()
.10 40 М. ИЗ оргаНllчеСКIlХ остатков присутствуют: табуляты - Favosites moonbiaensis 
I: !hcr. ,  F. s/1engi minor Dubat., Armalites sp . ;  брахиоподы - Leptaenopyxis bouei 
( Б а  гг . ) ,  Levenea taeniolata Khalf., Sс/шсhегtеllа altaica Khalf., Paraspirifer gurjevs
kel1sis RZоп. трилобиты - Proetus sp. , Crotalocephalus sp., остракоды - иЬиmеllа ех 
gг. discoides Rozl1d . , Bairdia ргоЬа Роl . ,  Bairdiocypris praepilatus Роl. ,  Newsomites nо
labi/is umbonata Роl . 

4. ГЛИНllстые сланцы, алевролиты 11 песчаНIlКИ грязно-зеленые, зеленовато-серые. 
<' тонкими ПРОСЛОЯМIl  (4-6 слt) темных глинистых известняков. Песчаники мелкозер
I l l lcTbIe, извеСТКОВllстые. Мощность около 1 30 At. Здесь встречаются:  брахиоподы 
Leptaenopyxis bouei (Вагг.) , SC/l!lc/zerte//a altaica Khalf ., Leptodontella magna Khalf . ,  
( iypidula pseudoacutolobata Rzon. ;  ТРIl.lоБIlТЫ - Khalfinella carinata (Khalf. ) , Ganinel
:а dombrowiensis brevis YoJk., Pfzacops altaicus Tschern. ,  P/I. cristata var. pipa Hall е! 
C . larke, Otarion sp., Acantl;opyge sp.  

Стратиграфически выше согласно залегают алевролиты и глинистые 
сланuы кувашских слоев. Общая мvщность разреза юrРЕ:ЕБСКИХ слоев в 
районе Ганина К,lюча порядка 350 м.  

Табуляты из приведенных разрезов обычно имеют н�достаточно хоро
шую сохранность, хотя и встречаются часто. Б ольшой их комплекс 

125 



установлен в известняках Хомичева лога , расположенного через водо
раздел на восток от Ганина ключа. В этих известняках совместно с 
Paraspirifer gurjevskensis Rion. ,  Phacops altaicus Tschern. и другими 
хаРilктерными формами киреевских слоев встречены : Favosites greg'alis 
Porf . ,  Pachyfavosites vilvensis Sok. ,  Thamnopora yanetae D ub at . ,  L in  et 
Tchi, Striatopora elegans (Dubat . ) ,  Cladopora microcellularis D ubat . ,  
A lveolites a ff. distinctus Yanet, А .  wagranensis Yanet, Саиарога primiti
va Yanet, С. chaetetoides Lec., Coenites longirameus Dubat .  

f§б Е39 
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Рис. 4 1 .  Схематическая т еологическая карта правобережья рч. 
Куваша и расположение местонахождений дехене.�ЛИД. 

1 - четвертичные ОТ .. 10жения;  2 - МЗТ13ееВСКIIС слон; 3 - мукурчергин

ские слои; 4 - кувзшские СJ10И; 5 - кирееВСК.lе слон; б - камышенекая 

свита; 7 - отложения кембро-ордовика ; 8 - тектонические нарушеНIfЯ; 

9 - линии разрезов; 10 - местонахождение дехенеллид 

Сводный список форм из описанных выше отложений киреевских 
слоев вкл ючает: 

табуляты - Favosites gregalis Porf. ,  F. moonbiaensis Eiher . ,  F. shengi 
minor DlIbat . ,  Pachyfavosites vilvaensis Sok. ,  ThamnoporQ yanetae DlIbat . ,  
L in .  et Tchi . ,  Striatopora elegans ( DlIb at . ) , Cladopora microcellularis 
D ubat . ,  Саиарога primitiva Yanet, С. chaetetoides Lec. ,  A lveolites wagra
inensis Yanet, А .  aff .  distinctus Yanet, Coenites longirameus Dubat . ,  А гmа-
lites sp.;  , 

брахиоподы - Leptaenopyxis bouei ( Вап. ) , Levenec. taeniolata Khal f . ,  
Leptodontella magna Khalf . ,  Schuchertella altaica Khalf . ,  Sсhizорhогiа 
Бр. ,  Dalmanellopsis septiger Khalf . ,  Gypidllla pseudoacutolobata Rion. ,  
Atrpypa verneuiliana (Вап. ) , Eospirifer pseudotogatus Khalf . ,  Paraspiri
fer gurievskensis Rion. ;  

трилобиты - Lacunoporaspis contermina contermina Yolk. ,  Kflalfinella 
elegantula Yolk., Kh. carinata ( Kha l f . ) ,  Ganinella dоmuгоwiеnsis dombro-
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wiensis (Glirich ) О.  dombrowiensis brevis Yo!k. ,  Pftacops cltaicus Tschern . ,  
P/L. cris tata уаг .  pipa Ha 1 J  e t  C!arke, O tarion sp . ,  ProcttiS sp . ,  A canthopyge 
sp . ,  Probolium sp . ,  Сгоfаlосер/шlиs sp . ;  

остракоды - Coeloenellina testata уаг .  elongai'u P o I . ,  С. ех gr  . . cavita
'а Rozhd . ,  Libumella ех gr. discoides Rozhd . ,  Bairdia ргоЬа PoI . ,  Bairdio
cypris praepilatus Ро! . ,  В, b iesenbacf1i Кгот.,  Newsomites notabilis иmЬо
nata PoI . ,  Miraculum tuberculatus Ро!. ,  М. omrael1sis Ро! . ;  

криноидеи - Hexacrinites ( ? )  humilicarinatus Ye!t . ,  Н. ( ? )  tuberosus 
Yelt . ,  Decacrinus decemcrassus J. Dubat . ,  А пthinосгьnvs a ff. floreus Уеа. 

В Центральном Алтае киреевские слои пrедстав.'1ены в основном тер
ригенными породами .  В правобережье рч .  Куваша (рис. 4 1 )  их  разрез 
имеет следую щее строение (рис .  40, 3) :  

1 .  Конгломераты серого, буровато-серого цвета, массивного облика с хорошо ока-
1 анной галькой кварца,  кремня и песчаников р азмером 2-3 см, иногда до 5---6 см. Це
л;ент песчано-глинистый. Мощность 6 м. 

2. Песчаники грязно-серые, темные, грубо- и разнозернистые, иногда с рассеянноi'f 
:.I€ЛКОЙ кварцевой галькой, вверху сильно известковистые. Мощность 25 м. Онн за 
hлючают: брахиоподы - Paraspiri{er gurjevskensis RZоп., Brac/1yspirifer crassifulcitus 
(Spriest. ) ;  'J1р'илобиты - Phacops altaicus Tschern., Proetus sp. 

Мощность этого р азреза киреевских слоев 3 1  М. С:тратигра фически 
J3ыше идут гравелиты и известняки, относящиеся уже )( кувашским слоя �! . 

Компл<:Окс окаменелостей , обнаруженный в описанном выше и серии 
параллельных разрезов (рис. 4 1 )  по правобережыо рч .  Куваша,  состоит 
из следующих форм :  

брахиоподы - Leptaenopyxis bouei ( В ап . ) , A trypa sp . ,  Paraspirifer 
gurjevskensis Rzon. ,  Вгасhуsрiгifег crassifulcitus ( Sp r i est . ) ; 

трилобиты - Lacunoporaspis contermina convexa Yolk. , Praedechenella 
kuznetskiensis ( N .  Tchern . ) , Р/исорs altaicus Тsсhегл. ,  P/oetus sp .  

Они ПОзволяют коррелировать включающие их породы с отложения
ми киреевских слоев в стратотипе . Из этих форм Brachyspirifer crassi
fulcitus (S pr iest . ) ,  Lасuпорогаsрis contermina convexa YoIk. и Praedeche
nella kuznetskiensis ( N .  Tchern . )  не были обнаружены в типовых вых()
дах рассм атривае:vrых слоев и дополняют их общий список окамене
лостей. 

Кувmuские слои 

Кувашские слои впервые выделены Р. Т. ГраЦИ3 1 !ОВОЙ ( Гр ацианава,  
Кульков, 1 960) из состава  нижнего девона на ОСНОi3ании среднедевон
ского комплекса окаменелостей.  При УСТ2новлеJ-! ИИ  этих слоев стратотип 
конкретно не был указан, поэтому позже ( ЕлкиГ! ,  1 963) в качестве типо
вого был описан лучший их разрез из ТОПО'ГИПИЧНОЙ местности, право
бережья рч .  Куваша .  Он м ожет быть расчленен на дзе п ачки, которые 
сложены аргиллита ми, глинистыми  известняками,  злевролитам и  и песча 
никами с многочисленными, но однообразными ископаемыми остатками.  
Т--1 l1жняя из них В большей части состои т  из известняков. 

Увеличение объема киреевских слоев в ганинском [Jазрезе за  счет ку
вашских не влечет изменения объема стратотип а  последних, так как при  
корреляции кувашского и ганинского р азрезов ранее ( Грацианова, 1 962 ;  
Елкин,  1 963) была допущена неточность. В ганинском разрезе третья 
пачка киреевских слоев ошибочно относилась к кувашским слоям.  

Типовой р азрез кувашских слоев обнажен по  лев()му и прс:вому бор
там крупного лога, р асположенного в правобережье рч .  Куваша в 700 м 
от выхода этой речки :в ДОЛИНУ р .  Песчаной (рис. 4 1 ) .  На  известковистых 
песчаниках киреевских слоев согласно, но с резким переходом залегают 
(рис .  40, 3) : 

1 .  Гравелиты и пеС'lаfJIIКИ грязно-серого и зеленовато-серого цвета, известкови
стые. Мощность 0,5 м. 

2. Известняки серые, органогенно-обломочные с прослойками зеленовато-серых 
алевролитов, в нижней части песчанистые с мелкой кварцевой галечкоЙ. Мощность 1 ,11 . 
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:щесь встречаются: табуляты - Squameo{avosites cf .  IJOhemicus (РоЫа) ;  ругозы - Cal
(r=o/a sandalina L., Taimyrophljllum carinatum Bulv. ;  брахиоподы - Oypidula pseudo
acut% bata RZоп., Conchidiella sp., Uncinulus parallelepipedus (Вгопп) ; трилобflТЫ 
Basidec/lenella altaica Yolk. , Ganinella batchatensis (N. Tcl1eгn. )  Proetus cuvieri Stеiп., 
Otarion (Otarion) сопиехum (Н.  et с.) , A canthopyge sp. ,  Phacops sublatifrons 
N. Tcl1eгn. 

3. Аргиллиты, алеВРОЛIIТЫ и мелкозернистые песчаНIIКII зеленовато-серого цвета, 
тонкослоистые (2--4 СМ) , в различной степеНII известковые. Мощность 35 м. К поверх
IJОСТЯМ напластования приурочеиы остаткн: табулят - Favosites cf. regularissimus Уа
п�t, F. cf. goldfusSi ОгЬ., Squameo[avosites kurjaensis Dubat . ,  Cleistopora sp. ;  брахио
I ,QД - Leptodontella magna Khalf. ,  A ulacella noc/leri (Fushs) , Brac/!yprion sp., С/юnеtеs 
sorcinulata (Schl0th . ) , Uncinulus paralle/epipedus (Вгопп ) ,  U. tascblypiensis Rzon . , Са
Гlrlotina subplana Khod. ,  Е/уtlщ pseudoaculeata Rzon. ;  трилобитов - Basidechenella al
laica Yolk. ,  В. k uvascllensis Yolk., Ganinella schebalinoensis Yolk. ,  Ргоьоиum altaicum 
j\ lla l f . ;  КРИНОllдеи - Antl1inocrinus a ff. floreus Yelt. ,  Botryocrinus conoideus J. Dubat. ,  
Pentagonocyclicus squamosus J. Dubat. 

4. Известняки темно-серые, зелеиовато-серые, СIIЛЬНО ГЛIIНllстые, blaccIIBHOrO облика, 
(' кристаллами пирита, при выветриваИИII распадаются на волнистые плитки, в отдель, 
ных горизонтах с массой Placocoenites sp. Мощность 15 A·t. Кроме названного коралла, 
:,десь обнаружены: брахиоподы - Leptodontella magna Khalf . ,  Elytl1a pseudoaculeata 
!<Zоп. ;  трилобиты - Probolium altaicum Khalf . ,  Pflacops sp., Calymene sp.; криноидеи 
Hexacrinites (?)  cf. h umiliсагinаtus Yelt. 

5. Известнякн темно-серые, сильно глннистые, песчанистые в отдельных прослоях 
;:остаточно чистые, тонкокристаЛЛJJческие, с кристаллами пирита ; прослои глинистых 
11  глинисто-известковистых сланцев. Мощность 55 At. ОНII включают: табуляты - Cle
istopora sp. ;  брахиоподы - Leptodontella magna Khalf . ,  SC/1Uchet tella altaica Khalf . ,  
Megastrophia sp. ,  Elytha pseudoaculeata Rzon.;  трилобиты - Ргоьоиum aLtaicum Khalf . ,  
P/1QCOPS sp . ,  Leonaspis punctata Khalf .  

6. Известняки темно-серые, узловатые, массивного облика, глинистые. Мощность 
1 ,5 М. Здесь обнаружены: ТРJJлобl1ТЫ - P/1acops sp., Сгоtоlосер/шlus sp. 

7. Известняки темно-серые, глинистые и песчанистые, плитчатые (5- 1 0  СМ) , С ха
рактерными гладкими повеРХНОСТflМИ напластования. Мощность 1 5  A·t. Встречены мел
Юlе гладкие брахиоподы. 

Стратиграфически выше с совершенно постепенным переходом сле
дуют темные, пелитоморфные известняки мукурчергиаских слоев. Общая 
мощность приведенного разреза кувашских ,слоев 01\0.1 0  1 20 М .  Слои 1 -
2 относятся к первой пачке, а остальные - ко второй. 

Общий список форы, обнаруженных в типовом разрезе р ассматривае-
мых слоев, вкл ючает :  из п ачки 1 -

табуляты - Squameofavosites cf .  bO!1emicus ( РоЫu ) ; 
р угоз ы  - Caloeola sandalina L. ,  Taimyrophyllum carinatum Bulv . ;  
брахиоподы - Gypidula pseudoacutolobata RZоп. ,  Concbldiella s p . ,  

Uncinulus parallelepipedus ( Вгопп . ) ; 
трилобиты - Basidec!Lenella altaica Yolk . ,  Gan�ilella batchatensis 

(N .  Tcheгn. ) ,  Proetus cuvieri Stein . ,  Otarion ( Otarion) соnиехum 
( Н. et с. ) , A canthopyge sp. Phacops sub latifrons N. Tcheгn . ;  
из  п ачки 2 -

та буляты - Favosites cf. goldfussi ОгЬ. ,  Р. cf .  re']ulaгissimus Yanet ,  
Squameofavosites kurjaensis Dubat . ,  Cleistopora s p . ;  

брахиоподы - Leptodontella magna Khalf . ,  S,�!ц,сfш'tеllа altaica 
Khalf . ,  Megastropbla s p . ,  A ulacella nocheri ( Fuchs ) , Brac/Lyprion s p . ,  

Chonetes sarcinulata ( Schloth . ) , UnсiJЛulus paralli!lepipedus ( В гопп. ) ,  
и. taschtypiensis Rzon. ,  Carinatina subplana Khod. ,  Elytha pseudoaculeata 
Rzon . ;  

трилобиты - Basidechenella aUaica Yolk. ,  В .  kuvasc/1ensis Yo1k . ,  Gani
nella schebalinoensis Yolk. ,  Ргоьоииm altaicum Khalf . ,  Phacops s p . ,  Caly
mеnе sp. ,  Crotalocephalus sp. ,  Leonaspis punctata Кhз l f. ; 

криноидеи - Botryocrinus conoideus J .  Dubat . ,  He.Y.acгinites ( ? )  cf .  
!шmiliсагinаtus Yelt . ,  A nthinocrinus a ff .  floreus Yelt'. ,  �entagonocyclicus 
squamosus J.  Dubat .  

Слои 2 и 6 описанного выше р азреза кувашских слоев являются хо
рошими маркирующими горизонтами.  Первый ПОЛУЧIIЛ н азв&ние корал
лового из-за обилия кораллов, а второй - узловатого - по текстурным 
особенностям .  Эти горизонты позволяют коррелировать отдельные изоли-
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рованные части разреза и составить достаточно детальную схематиче
скую карту правобережья рч. Куваша ,  несмотря на наличие большого 
количества ТЕ:ктонических нарушенУ!й и недостаточную обнаженность 
(рис. 4 1 ) . 

В Северном Алтае выходы кувашских слоев наблюдаются по  право
му борту Ганина ключа Б 1 км выше бывш. пос. Киреевского и далее 
вверх п о  течению этого ключа у резкого его изгиба, а т акже в его лево
бережье против упомянутого поселка  ( рис. 39) . ПО правому берегу Га
ннна ключа стратиграфически выше киреевских слоев согласно з алега
ют ( рис. 40, 2)  : 

1 .  Алевролиты и глинистые сланцы грязно-зеленого, зеленовато-серого цвета. МОЩ
нисть ОКОЛО 40 м.  ОргаНll чеСКIIХ остатков не обнаружено. 

2. ИзвеСТНЯКII ВНIIЗУ теыные, тонкослоистые, а вверху серые, светло-серые, неясно
r.l0истые и массивные, мелко- и крупнокристаЛЮlчеСКllе. Видимая МОЩНОСТЬ 80 м. Оии 
г.liЛЮЧ3ЮТ: табуляты - Fav�sites cf.  spil!�sUS ( Lec. ) ,  F. c f .  g�ldfussi ОгЬ. ,  Pacflyfavosi
/ps ех gr. vilvaensis Sok., A lveolites cf. arcosquama/us Dubat. ,  Coenites declivis allaicus 
Dubat.;  ругозы - Ptenophyllum bulvankerae Spassky, Billingsastreae s p . ;  браХИIQПОДЫ 
Ciypidula sp. ,  NуmР/L Jгlщnс//iа bisch:J[ioides RZоп. ;  трнлобиты - Ganinella dombrowien
sis hrevis Yol!<., О. Ьаtс/шtеnsis (N. Тсhегп. ) , Proetus cuvieri Stеiп. ,  Otarion sp., Caly
mеnе sp. ,  Weberopeltis sp. ,  Crotalocephalus sp . ;  остракоды - Bairdia ргоЬа Pol. ,  Bairdio
cypris ех gr. biesenbachi Кгот.,  Newsomites notabilis umbonata Pol . ;  криноидеи 
Cupressocrinites ех gr. abbreviatus Goldf . ,  С. cf .  scaber Schultze. 

Далее вверх по ключу обнажаются эффузивы куротинской свиты, пе
рекрывающие, вероятно, значительныи интервал разреза кувашских ело
�B, верхняя часть которого вскрыта у резкого нзгиба Ганина ключа 
(рис.  39; рис. 40,  2) : 

3. Сланцы глинистые, ГЛIIННСТО-lIзвестковые, грязно-зеленого цвета, белесые. Ви
.!Имая МОЩНОСТЬ 25 м. 

4. Известняки серые, MacCIIВHorO оБЛlIка, плотные, кораллово-строматопоровые. 
fvlощность 9 М. ОНИ содержат: табуляты - Favosites cf. gold[ussi ОгЬ., С. cf. karpinskyi 
Уапеt, Pachyfavosites vilvaensis Sok.,  Striatopora zeaporoides Dubat., St. aff .  elegans 
jJubat.,  Cladopora гага D ubat.,  Саliарога aff .  primitiva Уапеt, Coenites declivis altaicus 
Dubat.;  ругозы - Fascip/ly/lum prismaticum Soshk. 

5. Глинистые сланцы грязно-зеленого цвета. МОЩНОСТЬ 30 м. 
6. Известняки серые, светло-серые, плотные, ыассивные, мелко- и среднекристал· 

;rические. МОЩНОСТЬ 8 м. В них встречены :  табуляты - Favosites cf. gJldfussi ОгЬ. , 
j • .  aff .  karpinskyi Уа пеt, StriatJp�ra геар ,Г Jides lJubat . ,  С 'eni/es cl· .  bac.'/atensis Duuat . .  
Placocoenites gradatus (Lec.) , Cyclochaetetes magnificus Dubat.;  ругозы - Tryplasma 
devonianca ( Soshk. ) ,  Н eliophyllum ех gr. halli Е. et Н.,  Н exagonaria sp.,  Taimyrophyllum 
carinatum Bulv., Fasciphyllum prismaticum Soshk. 

7. Глинистые сланцы грязно-зеленого цвета, с прослоями (3-5 СМ) темно-серых, 
тонкокристаллических известняков. МОЩНОСТЬ около 20 м. 

Общая мощность описанного р азреза  кувашских слоев по Ганину 
ключу около 2 1 0  м. Слои 1 и 2 составляют первую их пачку, а слои 
3-7 - вторую, причем,  вероятно, самую верхнюю ее часть. 

Известняки п ачки 1 приведенного разреза  и р азреза  в левобережье 
Ганина ключа содержат следующие окаменелости : 

табуляты - Favosites cf .  spinosus ( Lec . ) , F. cf. goldfussi ОгЬ. ,  Pha
chyfavosites ех gr. vilvaensis Sok., A lveolites cf. acrosquamatus D ub at. ,  
Coenites declivis altaicus Dubat. ; 

ругозы - Ptenophyllum bulvankerae Spassky, Billingsastгaea sp . ;  
бр ахиоподы - Gypidula juno Khod. ,  Nymphorhynchia Ыsс!иfiоidеs 

R.zon. ,  N. asiatica R.zon. ,  Eospirifer pseudosecans Kulk. ,  Сугtinорsis nа
livkini R.zon . ;  

трилобиты - Ganinella dоmЬгоwiеnsis brevis Yo lk . ,  О.  batchatensis 
(N .  Tcllern . ) ,  Proetus cuvieri Ste in . ,  Otarion sp . ,  ThysanopeLtis specio�a Н. 
et  с. ,  Scuiellum flabelliferum ( GolClf . ) , WеЬегоре!iis sp . ,  Calymene sp . ,  
Сгоtаlосер!ralus sp . ;  

остракоды - Ваiгdiа ргоЬа Po l . ,  Ваiгdiосургis ех  gr. b iesenbachi 
Кгот. ,  Newsomites notabilis umbonata Ро1 . ,  
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криноидеи - Сuргеssосгiпitеs ех gr. abbreviatus Goldf . ,  С. cf .  scaber 
Schultze. 

Прослои известняков п ачки 2 заключают :  
табуляты - Favosites c f .  goldtussi ОгЬ. ,  F.  c f .  kaгpinskyi Yanet, Ра

chytavosites v ilvaensis Sok. , 5triatopora zeapoгoides Dubat. ,  5t. af f. ele
gans Dubat . ,  Cladopora гага Dubat . ,  Саиарога a ff . primitiva Yanet, Coeni
tes declivis altaicus Dubat . ,  С. cf .  bachatensis Dubat . ,  Placocoenites grada
tus ( Lec. ) , Сусlос/иеtеtеs magniticus Dubat . ;  

ругозы - Tryplasma devoniata ( Soshk. ) , Heliophyllum ех  gr .  halli 
Е. et Н . ,  Hexagonaria sp . ,  Taimyrophyllum carinatum Bulv. ,  fasciphyllum 
prismaticum Soshk. 

Комплексы ископаемых остатков этих двух пачек и составляют объ
единенный список окаменелостей кувашских слоев ганинского р азреза,  
который позволяет коррелировать этот разрез с типовым р азрезом по 
рч .  Кувашу. 

Изучение типовых р азрезов кондратьевской и медведевской формаций 
Х алфина ( 1 948) показало, что они могут быть сопоставлены с опреде
ленными частями кувашских слоев. 

Вдоль правого берега р. Песчаной выше с .  Куяган,  на Кондратьев
ской сопке, обнажается р азрез, по составу пород очень похожий на раз
рез кувашских и подстила ющих киреевских слоев по рч .  Кувашу. В свя
з'н со значительным метаморфизмом пород фауна извлекается из них с 
большим трудом,  поэтому приводимые в литературе ссылки на  окаме
нелости основаны на коллекциях, собр анных главным образом из осы
пей. При этом подавляющая часть ископаемых остатков происходит из 
верхней части, которую можно коррелировать с п ачкой 2 кувашских 
слоев. Н аиболее хар актерными из них и многочисленными являются : 
брахиоподы - Leptaenopyxis ЬоиеЁ ( В ап. ) ,  Leptodontella planuscula 
Khalf . ,  L. magna Khalf . ,  5chuchertella altaica Khal f . ;  трилобиты - Khalfi
nella carinata ( Khal f. ) , Lасuпорогаsрis pulchella ( Khal f . ) , Probolium 
altaicum Khalf . ,  Leonaspis punctata Khalf .  и др. 

Типовой разрез медведевской формации Х алфина ( 1 948) вскрыва
ется в правом борту долины р .  Большой Тихой выше с. Александровки, 
по Медведеву логу. В строении его принимают участие главным обр а
зом песчано-сл анцевые породы в различной степени карбонатные, с от
дельными тонкими прослоями глинистых, часто органогенно-обломоч
ных известняков. Присутствующая в этих породах ф ауна н аряду с обыч
ными для кувашских слоев и меет и некоторые своеобр азные формы:  
брахиоподы - Leptodontella magna Khalf . ,  L. acuta Khal f . ,  L.  planuscu
[а Khalf . ,  5chucllertella altaica Khalf . ,  Conchidiella sp.,  Cymostrophia ра
tersoni ( Hal l ) , Elytha pseudoaculeata RZol1., Elythina sаlаiгiса RZol1 . ;  
трилобиты - Lacunoporaspis pulchella ( Khal f. ) ,  Ganinella schebalinoensis 
Yolk., Phacops ех gr. sublatitrons N. Tcherl1. , Ргоьоииm s p . ;  криноидеи 
Hexacгinites ( ? )  cf. humilicarinatus Yelt . ,  Н .  ( ? )  tuberosus J. Dubat . ,  
Anthinocrinus lacгimalis J .  О и  Ьа  t . ,  Decacrinus orientalis Yelt . ,  Pentagono
cyclicus imatschensis Yelt .  et J. Dubat.  

Тем не менее она позволяет коррелировать данный р азрез с типовым 
р азрезом кувашских слоев, в частности с их пачкой 2 .  Весьма в ажной 
формой для межрегиональных сопоставлений я вляется Elythyna salairi
са R·zon. ,  присутствующая в медведевском р азрезе в большом количест
ве и я вляющаяся одной из характернейших форм шандинских слоев в 
чумышском р азрезе Северо-Восточного Салаира .  

Обобщенный список окаменелостей кувашских слоев с учетом мед
ведевского р азреза имеет следующий вид. 

П ачка 1 :  
табуляты - Favosites cf. spinosus ( Lec. ) ,  F. cf. goldtussi ОгЬ. ,  Pachy

tavosites ех gr. vilvaensis Sok. ,  5quameofavosites cf. bohemicus (Pocta ) , 
A lveolites cf. arcosquamatus Dubat. ,  Coenites declivis altaicus Dubat. ;  
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ругозы - Ptenophyllum bulvankerae Spassky, Calceola sandalina L . ,  
Taimyrophyllum carinatum Bu lv., Billingsastreae sp . ;  

брахиоподы - Gypidula pseudoacutolobata Rzon . ,  G. juno Khod. , Соn
chidiella sp. ,  Nymphorhynchia b ischofioides Rzon., N. asiatica Rzon., 
Uncinulus parallelepipedus ( В гопп ) , Eospirifer pseudosecans Kulk. ,  Cyr
tinopsis nalivkini Rzon . ;  

трилобиты - Basidechenella altaica Yolk., Ganinella dombrowiensis 
brevis Yolk., G. batchatensis (N .  ТсЬегп . ) , Proetus cuvieri Stein. ,  Otarion 
(Otarion) соnиехиm ( Н. et с. ) , Thysanopeltis speciosa Н .  et с., Scutellum 
flabelliferum ( Goldf . ) , Weberopeltis sp. ,  Acanthopyge sp. ,  Calymene sp. ,  
Phacops sublatifrons N .  ТсЬегп. ,  Crotalocephalus sp . ;  

остракоды - Bairdia proba Pol . ,  Bairdiocypris ех gr.  biesenbachi 
Кгот., Newsomites notabilis umbonata Pol . ;  

криноидеи - Cupressocrinites ех gr. abbreviatus Golds., С. cf. scaber 
Schu ltze ;  

пачка 2 :  
табуляты - Favosites cf. goldfussi ОгЬ. ,  Р. cf. karpinskyi Yanet, Р. cf. 

tegularissimus Yanet, Pachyfavosites vilvaensis Sok. ,  Squameofavosites 
kurjaensis Dubat. ,  Striatopora zeaporoides Dubat . ,  St. aff .  elegans Dubat . ,  
Cladopora rara Dubat . ,  Caliapora aff .  primitiva Yanet, Coenites declivis 
altaicus D ubat . ,  G. cf. bachatensis Dubat . , Placocoenites gradatus ( Lec. ) , 
Cleistopora sp. ,  Cyclochaetetes magnificus Dubat . ;  

ругозы - Tryplasma deuoniana ( Soshk. ) , Heliophyllum ех gr.  halLt 
Е. et Н. ,  Hexagonaria sp . ,  Taimyrophyllum carinatum B ulv. ,  Fasciphyllum 
prismaticum Soshk. ;  

брахиоподы - Leptaenopyxis bouei ( Barr . ) , Leptodontella magna 
КЬаlf . ,  L. acuta Khalf . ,  L. planuscula Khalf . ,  Schuchertella altaica Kha l f. , 
Megastophia sp . ,  Cymostrophia patersoni ( H al 1 ) , A ulacella nocheri 
( Fuchs ) , Brachyprion sp. ,  Chonetes sarcinulata ( S chloth . ) , Uncinulus ра
raJlelepipedus ( В гопп) , и. taschtypiensis Rzon. ,  Carinatina subplana 
Khod . ,  Elytha pseudoaculeata Rzon. ,  Elythyna salairica Rzon . ;  

трилобиты - Lacunoporaspis pulchella ( Khal f . ) , Khalfinella carinata 
( Kha l f . ) , Basidechenella altaica Yolk., В.  kuvaschensis Yolk., Gaminella 
schebalinoensis Yolk., Ргоьоииm altaicum Khalf . ,  Phacops ех gr. sublati
frons N. ТсЬегп. ,  Calymene sp . ;  Leonaspis punctata Khalf . , Crotalocepha
lus sp . ;  

]<риноидеи - Botryocrinus conoideus J .  Dubat . ,  Hexacrinites ( ? ) cf. 
fшmiliсагinаtиs Yelt. , Н. ( ? )  tuberosus J. Dubat . ,  Anthinocrinus aff. floreus 
Yelt. ,  А .  lacrimalis J. Dubat . ,  Decacrinus огiеntа!is Yelt . ,  Pentagonocycli
cus imatschensis Уеlt. et J. Dubat . ,  Р. squamosus J. Dubat. 

Мукурчергuнские слои 

В качестве самостоятельного стратиграфического подразделения 
(свиты) они выделены в 1 959 г. (Елки н, 1 963) . Н азвание происходит от 
горы Мукур-Черга, вблизи которой, в правобережье рч. Куваша,  обна
жается их стратотипический разрез ( рис .  4 1 ) .  Эти слои представлены 
в основном голубовато-серыми и пестроцветными,  пелитоморфными из
вестняками, лишенными органических остатков. 

Л .  Л. Халфин ( 1 948) относил эти породы к верхам псевдотогатового 
горизонта ганинской формации, а Чернов и Грацианова ( 1 956) , Гинцин
гер ( 1 958) и др.  к барагашской свите. 

В северной части Ануйско-Чуйского прогиба отложения мукурчер
гинских слоев пользуются широким р азвитием. В стратотипе  они хорошо 
вскрыты и здесь видны их взаимоотношения с подстилающими и пере
крывающими осадками .  В правом борту крупного лога, расположенного 
в 700 м выше выхода рч. Куваша в долину р. Песчаной, можно н аблю-
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дать как с постепенным переходом на  известняках кувашских слоев 
залегают ( рис. 40, 3) : 

1 .  Известняки темные, зеленовато-серые, СIIЛЬНО глинистые, IIногда с примесыо 
алевролитового материала, тонкополосчатые за счет IIзменения цвета прослоев, тонко
слоистые (2-5 СМ) ,  тонкокристаЛЛIIческие. Мощность 20 М. 

2. Известняки темно-серые тонкокристаллические и пелитоморфные, обогащенные 
ТОНКИМ глинистым материалом. Мощность 35 М. 

3. Известняки голубовато-зеленые, на поверхностях выветривания белесые, с кри
сталлами пирита, обогащенные пелитовым материалоы . МQЩНОСТЬ 65 Al .  

4. И'ше.стняки темио-серые, тонкокристаЛ.�ические и пелитоморфные, слабо Г,lИНII
стые, в верхней части с прнмесью песчаного материаJlа .  Мощность 40 м. 

Стратиграфически выше с постепенным переходом следуют отложе
ния матвеевских слоев. Общая мощность приведенного разреза мукур
чергинских слоев 1 60 м. 

В Северном Алтае, по Ганину ключу (рис .  39) , в их  строении при
нимают участие такие же по составу породы, но окрашенные в вишнево
кр асный цвет с различными оттенками и более я ркие зеленые тона .  
В основании р азрез а  слоев здесь значительную роль игр ают глинистые 
сланцы, выше по разрезу присутствующие лишь в виде прослойков в 
1 ,0- 1 ,5 см. Органические остатки и в этом разрезе  не обнаружены. 
Мощность ганинского разреза мукурчергинских слоев 1 60- 1 80 м, что 
свидетельствует о значительной выдержанности их  по мощности. 

Матвеевские СЛIJU 

Впервые выделены в качестве свиты ( Елкин,  1 963) . Н азвание пр()
исходит от Матвеева лога ,  расположенного в верховьях Ганина ключа,  
в правом борту которого обнажается типовой их разрез ( рис,  39) , Этот 
разрез является также стратотипом парамнигениевого горизонта ганин
ской формации Халфина  ( 1 948) . 

Матвеевские слои сложены в основном глинистыми  сл анцами, алев
ролитами и песчаниками, в Северном Алтае с ф ауной и флорой, а в· 
Центральном - только с флорой. 

Типовой разрез слоев имеет следующее строение (фиг. 40, 2) : 
1 .  Алевролиты и гли нистые сланцы грязно-серые с зеленоватым оттенком ; отдель

ные тонкие прослои (5-8 СМ) известняков темного цвета, тонкокристаллических. Алев
ролиты при выветривании дают игольчатую дресву размером .2,0-2,5 СМ. Видимая 
МОЩНОСТЬ 40 М, 

2 . Песчаники мелкозернистые и алевролиты зеленовато-серого цвета, в различной 
степени карбонатные, с маломощными (5 СМ) линзообразными прослоями темных, пес
uанистых известняков. Видимая мощность 120 М. В песчаниках и алевролитах заклю
«ены многочисленные остатки пелеципод, которые изучены Л.  Л. Халфиным ( 1 948) : 
Paramnigenia bicarinata Khalf . ,  A mnigenia altaica Khalf. ,  Laurskia lata Khalf "  Modio
Jr.orphella korovini Khalf .  Кроме того, в песчаиистых известняках обнаружены: табуля
ты - Squameofavosites cf .  kurjaensis Dubat. , Gracilopora sp . ;  брахиоподы - Levenea 
luemiolata Kha lf . ,  Chonetes ех gr, sarcinulata (Schloth . ) ; трилобиты - l(halfinella cari
nata (Kha l f. ) ,  Ganinella sp" Phacops sp . ;  криноидеи - Anthinocrinus ех gr. floreus 
УеН. 

Видимая мощность вскрытой части р азреза около 1 60 м. Непосред
ственный контакт с подстилающими известнякам и  мукурчеРГИНСКIIХ 
слоев здесь не вскрыт. Вышележащие эффузивы куротинской свиты, об 
нажающиеся по  правому берегу Ганина ключа выше Матвеева л ога,  
от выходов матвеевских слоев отделены 30-метровым закрытым участ
ком и содержат в основании туфогенные породы с глыбами серых 
известняков разного возраста до 2 м в поперечнике. 

В Т �ентральном Алтае, в правобережье рч . Куваша,  отложения мат
веевских слоев связаны постепенными переходами  с подстилающими из
вестняками мукурчергинских слоев. В основании разреза  здесь зал егает 
( рис. 40, 3)  пачка песчаников и алевролитов голубовато-серого цвета 
с отдельными прослоями  темных известняков, мощностью 90 м. Песча
ники по составу м�лко- 'и среднезернистые, тонкослоистые (0- 1 U см ) ,  
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'с растительными остатками .  Стр атиграфически выше следует пачка так
же песчаников, но более грубых, до крупнозернистых и от тонко- до тол
стослоистых (40-80 см и более) , видимой мощностыо 1 40 м. Общая 
м ощность матвеевских слоев в кувашском разрезе около 230 м, что не
сколько превышает их мощность в стратотипе .  

В приведенных двух разрезах, ганинском и кувашском, м атвеевские 
слои имеют эрозионную верхнюю границу. Следующими по возрасту яв
ляются шивертинские слои, относящиеся уже к живетскому ярусу. 

Подводя итог описанию эйфельских отложений, следует отметить, 
что осадконакоплен'ие в течение  эйфельского века на территории,  заня
той северной частью Ануйско-Чуйского прогиба, носило,  как и на Севе
ро -Восточном С алаире, циклический характер и р аспадается на  три 
этапа .  В течение  первого этапа  отлагались породы киреевских слоев, 
типовой разрез которых представляет собою полный, трансгрессивный 
цикл седиментации.  Второй этап выраз:ился в формировании пачки 
1 кувашских слоев, отложения которой составляют неполный цикл осад
конакопления. И ,  наконец, третий этап объединяет осадки п ачки 2 ку
вашских слоев, мукурчергинские и м атвеевские слои, связанные посте
пенными п ереходам'И, отделенные от подстилающих пород четкой гра
ницей и образующие полный цикл седиментации. 

Живетский ярус 

В состав живетского яруса помещены шивертинские слои, некото
РЫМИ исследователями относимые к верхам эйфельского яруса. Отложе
нин данных слоев резко несогласно залегают на  подстилающих породах 
разного возраста и вкл ючают значитеJI ЬНО оБНОВJIенный комплекс иско
п аемых, сходный с таковыми из мамонтовских слоев Северо-Восточного 
С алаира .  

ШивеРГU1iские слои 

В ыделены Р. Т. Грациановой ( Грацианова, Кульков, 1 960) в составе 
бывшей хомичевской свиты. Ранее отложения, слагающие эти слои, кар
тировались в составе барагашской свиты ( Гинцингер, 1 958) или относи
лись К ширгайтинской свите ( Кононов, 1 959) . 

Н аибольшим развитием шивертинские слои пользуются в Централь
ном Алтае, в верховьях рек Песчаной и Ануя . В Северном Алтае досто
верные их выходы известны только в районе с. Камышенского (рис. 37) . 
Здесь они трансгрессивно залегают н а  подстилающих породах различ
ного возраста ( начиная от кембро-ордовика ) и представлены внизу тер
ригенными, а вверху карбонатными осадками.  

Стратотипический р азрез находится в правобережье рч .  Шиверты, 
притока р .  Ануя . Здесь на  породах кембро-ордовика с базальным кон
гломератом в основании залегает пачка переслаивающихся п есчаников, 
алевролитов и глинистых сланцев з ел еновато-серого цвета, м ощностью 
о коло 200 М. Органических остатков в ней не обнаружено. Стратигра 
фически выше  следует пачка известняков грязно-серого цвета ,  мелко
кристаллических, плотных, массивного сложения, мощностью 80 м, с 
табулятами - A lveolites insignis Тсhегп. ,  Chaetetes tenuis Frech :и др . ;  
ругозами;  брахиоподами - Camarotoechia lazutkini Rzon. ,  Lazutkinia 
mamontovensis ( Laz . )  и др. Суммарная мощность шивертинских слоев 
в типовом разрезе 250-280 м. Они несогласно перекрываются эффузи-
13ами куротинской свиты. 

В окрестностях с. Камышенского шивертинские слои имеют такое 
ж е  строение. Их разрез вскрывается несколько севернее геодезического 
знака ,  где выходы известняковой пачки образуют в рельефе подковс
образный выступ .  

В основании слоев залегает базальный конгломерат 
ных  ИЗI3естняков, включающих силурийские трилобиты 

с галькой тем
(Bumastus sp. ,  
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Cheirurus sp .  и др . ) . Стратиграфически выше следуют мелкозернистые 
песчаники ,  алевролиты 'и глинистые сланцы зеленовато-серого, грязно
зеленого цвета, мощностью около 60 м. Венчает этот р азр ез шивертин
ских слоев пачка серых, cbeT.10-серых, криноидных известняков, мощ
ностью не менее 40 м. В них встречаются : брахиоподы - Gypidula bipli
cata ( Sсhпuг) , Productella subaculeata Murch., U ncinulus ех gr. paralle
lepipedus В гопп, и. аngulагis ( Ph i l l . ) ,  Hypothyridina procuboides ( Кау
ser) , Salairotoechia pseudocarens ( Ku!kov) , Pugnax p ugnoides ( Schnur) ,  
Eoreticularia indifferens ( Вагг . ) , Lazutkinia mamontovensis ( I�az . ) , Ret
zia salairica Peetz; трилобиты - Ргоеtus lazutkini N.  Tchern. ,  Scutellum 
tullium На ! ! ,  Scutellum elegans (Peetz) , A cantllOpyge sp. 

Общая мощность камышенского р азреза шивертинских слоев около 
1 00 м. Верхняя граница их здесь тектоническая : известняки по р азлому 
соприкасаются с зелено-фиолетовыми породам и  кембро-ордовика.  

Общий комплекс окаменелостей из двух приведенных выше р азре
зов шивертинских слоев включает: 

табуля ты - A lveolites insignis Тсhегп. ,  Chaetetes tenuis Frech; 
брахиоподы - Gypidula b iplicata ( Schnur) , Productella subaculeata 

(Murch. ) ,  Uncinulus ех gr. parallelepipedus ( В гопп) , и. angularis 
(Ph iH . ) ,  н ypothyridina procuboides ( Kayser) , Salairotoechia pseudoca
rens ( Ku !k. ) , Pugnax p ugnoides ( Schnur ) , Camarotaechia lazutkini Rzon., 
Eoretir:ularia indifferens ( В а гг. ) , Lazutkinia mamontovensis (Laz . ) , Ret
гёа salairica Peetz; 

трилобиты - Proetus lazutkini N. Tchern., Scutellum tullium Н аН.,. 
ScuteLlum elegans ( Peetz ) ,  A canthopyge sp . ,  

криноидеи - Cupressocrinites cf .  gracilis Goldf . , Pentagonocyclicus 
cf. levidensis J. D ubat.  

Следует особо отметить, что в р айоне с. Камышенского в крайнем 
южном выходе известняки верхней п ачки шивертинских слоев соприка
саются по  тектоническому контакту с близким и  по  облику известняка
ми ,  являющимися аналогам и  соловьихинского известняка ( рис. 37) , ко
торый относится нами  ( Елкин, Грацианова,  1 966б) к якушинским слоям 
верхов нижнего девона,  а Халфиным ( 1 948) и Кульковы м  ( 1 963) к же
динскому я русу или низа м  нижнего девона .  

КОР РЕЛЯ ЦИЯ РАЗР ЕЗО В  Н И ЖН Е ГО Д Е ВОНА И Э й ФЕЛЯ 
С Е В ЕРО-ВОСТОЧ НОГО САЛ А И РА И ГОР НОГО АЛТАЯ 

Корреляция отложений 'верхней половины девона окраин Кузба ,::са' 
( в  том числе и Севера-Восточного Сала ира )  и Горного Алтая с давних 
пор не вызывает сомнений .  Ингче абстоит де,по с корреЛЯЦИi'lI ')С а дков 
нижней половины девона, р азвитых в этих регионах.  Сэ.�1ЫМИ Н ИЗКli:\Ш 
по стратиграфическому положению отложениями девонской системы,  хо
р ошо сопоставляемыми по палеонтологическим данным, являются осад
Iки жш�етского яруса .  Мамонтовские слои Cebepo-Восточ'нюго Салаира и 
ш иверти�ские слои Горно.го Алтая коррелируют,ся по очень хар а ктерно
му  комплексу окаменелостей, который включает :  

брахиоподы -- Uncinulus angularis ( РЫН. ) , Hypothyridina procubu.�
des ( Kayser) ,  Lazutkmia mamontovensis ( Laz. ) ,  Retzia salairica Peetz; 

трилобиты - Ргоеtus lazutkini N. Тсhегп. , Scutellum tullium Hal l ,  
S.  elegans ( Peetz ) и др .  

Эти слои через перерыв в осадконакоплении в обоих регионах под
стилаются ,сложно построенным компл�ксом пород, с резким угловы м  H'�
согла,сием, залегающим на р азновозрастных отложениях, начиная от 
кем6ро-ордовика и кончая силуром .  Расчленение этого комплекса ОСiJ.д

ков разными исследователями производилось по-разному, а межрегио
нальная корреляция  оставалась в значительной степени УСоловной (Хал-
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фин,  1 948;  Грацианона,  Кульков, 1 960; Ржонсницкая, 1 964 ; Грациано!3з, 
1 962; Елкин, 1 963) . 

Трудности в корреляции отложений нижнего девона и эйфеля Севе
ро-Восточного Салаира и Горного Алтая до сих пор были связаны с не
достаточной изученностью разрезов и окаменелостей из них и отчасти с: 
особенностям и  сопоставлений на основании палеонтологических данных. 
Так, до недавнего времени <:читалось, что нижний девон в Горном Алтае 
(в понимании Халфина ,  1 948) представле!-l преимущественно терриген
ными породами ·со специфическим комплексом ископаемых. Н резу.ТIЪ
тате изучения разрезов этих отложений установлены в их составе гори
зоы гы карбонатных пород значительной мощности с многочисленной н 
р азнообразной фауной. Эта фауна ОК3'залась близкой фауне из соответ·· 
ствующих подразделений нижнего девона и эйфеля CebePO-ВОСТОЧНОГG> 
Салаира .  

Палеонтологические крчтерии, являясь решающими для внутри- И 
межрегиональной корреляции разрезов, а также для определения р анга 
подразделений, все же нуждаются н контроле другими данными. В част
ности, исп ользование четко выраженной цикличности осадконакопления 
и характера смены фациальныIx обстановок позволило уточнить кор;:>е
ляцию, проводимую чисто палеонтологически . 

П режде чем перейти к сопоставлению разрезов нижнего девона и 
эйфеля Северо-Восточного СаЛ<:lира  и Горного Алтая, нео6ходи:vIO оста
новиться на  корреляции стратотипа  самого древнего подразделения де
вона на Салаире - томь-чумышских слоев с их гурьевским разрезом. 

До последнего времени стратотип томь-чумышских слоев оставался 
очень слабо палеонтологически охарактеризованным.  В есь комплекс 
органических остатков, обычно приводимый в литературе под именем 
томь-чумышского, происходил в основном из  гурьевского разреза.  Здесь 
большая часть н аходок макрофауны приурочена к основанию разреза 
слоев в том объеме, как их  представляли авторы этого подразделения 
Л азуткин ( 1 936) и Яворский ( 1 938) . Они к остракодовому горизонту 
(томь-чумышским слоям )  относили все темные известняки, залегающие 
м ежду конгломератовой толщей внизу и светлыми крековскими слоями 
вверху. Р жонсницкая ( 1 959 ) поместила верхнюю часть томь-чумышских 
слоев в состав нижнекрековских слоев на основании того, что здесь встре
чаются преимущественно нижнедевонские формы ископаемых организ
мов. Нижнюю же часть этого разреза,  по  мнению М. А. РжонсницкоЙ. 
следует относить к силуру, как это было установлено Лазуткиным ( 1 936) 
для остракодового горизонта в полном объеме. 

Ископаемые остатки, приведенные при описании стратотипичеекого 11 
гурьевского р азрезов томь-чумышских 'слоев, I-ie позволяют при нять точ
ку зрения М. А. Ржонсн'ицкоЙ. Общими формами ,  обосновьшаЮЩИМJI 
корреляцию этих раз,резов, является : 

та,буляты - Squameofavosites theidis Chekh. ,  Parastriatopora ( ? )  
innae D ubat. ; 

ругазы - Tryplasma tomchumyschensis Zhe!t . ,  Тг. karcevae Bu!v. ,  Dub
rovia dubroviensis Zhelt . ;  

брахиоподы - Levenea inostranzewi ( Peetz ) , Gypidula pelagica 
( B arr. ) ,  а. ех gr., procerula ( Вап. ) , а. аН. kayseri ( Peetz ) Douvillina 
cf. phillipsi (Вап. ) , Chonetes subgibbosa (Scupin) , Uncinulus gurjev
skiensis Ku!k. ,  A trypa lazutkini Aleks . ,  Howellella angustiplicata ( Koz! . ) ,  
Protathyris sibirica Zintch . ;  

трилобиты - Lacunoporaspis antiqua Yo!k . ;  
остракоды - Aparcftites niess leriformis Pol . ,  А.  pro(!uctus Pol . ,  Сое-. 

loenellina asymmetrica asymmetrica Ро! . ,  С. asymmetrica constans Pol . ,  
PГibylites aff .  opulenta ( Ро ! . ) , Aparchitellina fissureliformis (Ро! . ) , Uc/-/Jo
via subtilis Ро! . ,  Cavellina ralla Ро! . ,  Scaphina enormis ( Ро! . ) , Ortho-
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cypris tsclmmyschensis Pol . ,  Bairdiocypris farnicata Pol . ,  Microcheilinellu 
regularis Pol . ,  Newsomites notabilis kusnezkiensis Pol . ,  Miraculum tuber
culatus tuberculatus Pol . ,  М. tuberculatus elongatus Pol . ,  Rectella рагиа 
Pol .  

Анализ послойного р а спределения ок3.менелостеЙ в упомянутых раз
резах свидетельс'Гвует о том ,  что палеонтологически р а'счленить томь
чумышские слои в н астоящее время не  представляется возможным .  
Большая часть форм ,  встречающихся в низах  этих слоев, переходит в 
вышележащие горизонты. Кроме того, здесь присутствуют формы,  зна
менующие собой начало нового, девонского этапа р азвития фауны. На 
этом основании томь-чумышские слои следует полностью относить к 
девону. 

Корреляци я  разрезов нижнего девона и эйфеля Северо-Восточного 
Салаира  и Горного Алтая ПGказана на рис.  42. Здесь же приведены наи
более характерные комплексы окаменелостей, свойственные выделенным 
подразделениям в каждом из описанных разрезов. Сопоставление СХе.УI 
расчленения ·р ассматриваемых отложений 01 р ажено в табл .  1 0. 

Т а б л  и ц а 10 

Сопоставле�ие стратиграфических схем Северо-Восточного Салаира и Горного Алтая 

Свете· I ОтдеJl I Ярус \ I IОДЪЯРУС I Север�·ВаСТОЧ·fЫЙ Салаир I Горный Алтай j\.!a 

b �:s: 
,'" 

'" 

<lJ '" :t 
Мамонтовские слои Шивертинские слои '" 

'" :Е 
� u  ;t 

�� Матвеевские слои 
,'" '" 

'" 
'" Шандинские слои х Мукурчергинские слои '" ,'" "-

'" 
<lJ 1:{ 0:1 <1J '" Пачка 2 

"- и 
Кувашские U ..о � �:::: о;: <lJ '" Полуяхтовские слои слои Пачка 1 

'" <lJ "- '"  

'" -& U 
'" ,'" и (т) ,'" 

::: 
'" 

О :Е Салаиркинские слои Киреевские слои 
'" '" 

<lJ ::r: 
q ---

�::s:: � Малобачатские слои '" Q) '" 1:{ х f- ЯКУШИНСlше слои ,,- О  
,'" 0; 1:{  

'" 
(:0 0  Верхнекрековские слои ::: 

'" 

� 
'" �� t:; Нижнекрековские ::r: '" <1J СЛОИ 

:I: r-� 
:Е Ь Рем невские слои 

I 
"' 1:{  ::r; o  Томьчумышские слои ::: 

Томь-чумышские слои Северо-Восточного С алаира  хорошо коррели
РУЮ1lСЯ С ремневским и  слоями Горного Алтая.  Общими формами  для 
этих слоев я вляются : 

та6уляты - Favosites hidensiformis Miron , F. (Dictyofavosites) rotul'/.
dus Мiгоп ; 

брахиоподы - Uncinulus gurjevskensis Kulk., A trypa lazutkini 
Aleks. ,  Protathyris sibЁrica Zintch . ;  

трилобиты - Lacunoporaspis antiqua Yolk . ,  Proetus s p .  п .  ( ех gr. Ьо
hemicu<; Н. et с. ) ,  «Lichas» ех gr. radugini \УеЬ. ; 
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остракоды - Aparcf1ites messle.ritormis Pol . ,  Coeloenellina asymmetri·. 
са. asymmetrica Pol . ,  С. asymmetrica consfans Pol . ,  Clavotabellina abunda 
mtnor Pol . ,  Bashkirina gravis Pol . ,  В. elongata Pol . ,  В. sibirica Pol . ,  Bair
diocypris tarnicata Pol . ,  Microcheilinella obliqua Pol . ,  М. regularis Роl . ,  
Newsomites notabilis kusnezkiensis Pol . ,  Rectella parva Pol . ,  Leperditia 
nordenskjoldi Peetz, L. elongata P eetz. 

Кроме того, строматопороидеи Hermatostromella рагаsit iса У. Ю1аlf .  
и Н. parasitica mЁnог У. Khalf . ,  определенные В .  к:. Халфиной из ремнев
ских слоев, по ее значению встречаются тол ько в томь-чумышских слоях. 

Ремневские слои так же, как и томь-чумышские, имеют ряд общих 
форм 'с нижнекрековскими  слоями.  К ним ОТНОСЯТСЯ : 

т абуляты - - Favosites (Dictyotavosites) rotundus Miron . ;  
трилобиты - Proetus s p .  п .  ( ех gr. bohemicus Н.  e t  с . ) ; 
остракоды - Coeloenellina asymmetrica asymmetrica Pol . ,  С. asyr11 -

metrica constans Pol . ,  Мiсгосhеi!inеllа regularis Pol .  Newsomites not'lbi-
lis kusnezkiensis Pol .  

' 

Разрез ремневских слоев ( рис .  38, 1 )  сложен п ородами,  связанными 
з акономерными переходами и образующими неполный цикл ocaДKoГla 
копления .  Аналогичное строение и меет разрез томь-чумышских и нижне
крековских слоев в целом (рис .  32,  I-I V) . Это наряду с п алеонтологи
ческими данными позволяет коррелировать ремнеВСI<ие СЛОИ Горного 
Алтая с томь-чумышскими и нижнекрековскими  слоями Севера-Восточ
ного Салаира .  Аналоги верхнекрековских слоев Севера-Восточного Са
лаира заключены в составе якушинских слоев Горного Алтая, что под
тверждается наличием общих форм в комплексах окаменелостей из этих 
слоев: G ypidula kayseri ( Peetz ) , Ganinella tchernys/1evae Yolk. ,  М icrochei
linella regularis Pol . ,  М. ventrosa Pol .  и др . Но наибольшее сходство я ку
ш инские слои обнаруживают с м алобачатскими слоями .  Н аиболее важ
ными общими формами являются : 

табуляты - Favosites rariporosus Dubat . ;  
брахиоподы - Cymostrophia stephani ( Barr . ) , С. alfa Kulk. ,  Latono

toecbla latona ( Barr. ) , Karpinskia conjugula Tschern, Spirigerina suprL1.
marginalis ( Kha l f. ) ; 

трилобиты - Proetus bohemicus Н.  et с. ,  «Lichas» radugini Web., 
Crotalocephalus myops F. Roem ; 

криноидеи - Tetragonocyclicus регрlехus J .  Dubat . ,  Pentagonocyclicus 
gradatus J .  Dubat. 

Отложения якушинских слоев согласно, но с резким переходом за
л егают на  подстилающих известняках ремневских слоев. Внизу O!-lИ со
СТОЯТ из песчано-,сланцевых пород, постепенно переходящи .'{ в ИЗВеСТНЯ
ки, представляя собой неПОJ1НЫЙ цикл седиментации (рис .  38, 1 и 2) . 
Такое же строение имеет разрез верхнекрековских и малоба'�атскнх 
слоев, вместе взятых (рис .  32, 111) . Большее сходство якушинских слоев 
с м алобачатскими объясняется тем, что м алобачатские слои и собственно 
коррелируемая  с ними верхняя ча,сть якушинских слоев предста влены 
одинаковыми известняками.  Нижняя часть якушинских слоев в отличие 
от р азреза верхнекрековских слоев сложена в основном терригенны:\!Н 
породами .  Тем не  менее приведенные выше даньые позволяют С ДOOCT'l 
точной степенью вероятности коррелировать якушинекие слои  Горного 
Алтая с верхнекрековскими и м алобачатскими слоями  Севера-Восточн о
го Салаира .  

Салаиркинские слои Севера-Восточного Салаира  очень хороша па
леонтологиче,::ки коррелируются с к'иреевскими СЛОЯМИ Горного Алтая. 
Особую ценность в это;v[ отношении  представляют изученные дехенелли
ды.  Список общих форм ископаемых организмов из этих слоев включает:  

табуляты - Favosites gregalis Рогf . , ThamlL�pora уаГ1:еtr:� Dubat , 

L in .  et Tch i ,  Сlаdорога microcellullata Dubat . ,  Саlшрога pnmLtLva. Yanet; 
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Vис. 42. Схема сопоставления разрезов нижнего девона и эйфеля Северо-Восточного 
Салаира и Горного Алтая 

1 _  Р а 3 р е 3 р а й  о н а г. Г у Р ь е в с к а 
а (томь-чумышские слои) 

Lacunoporaspis antiqua Yolk. 

Squameofauosifes thelidis Chekh. 
Parastriatopora (?) innae Dubat. 
Яоwеllеllа angustiplicata (Kozl . )  

li'Tolalhyris sibirica Zintch. 

б ( нижнекрековские слои) 

Favosites (Dictyofauosites) rotundus Miron. 
Parastriatopora (?) innae Dubat. 
Thamnopora solida Dubat. 
Pentagonocyclicus textus J. Dubat. 



в (верхнекрековеКllе ело,,) 

Ganinella tchernyshevae Yolk. 
Webeгopeltis aculeatus (\Veb.) 
Favosites (Dictyofavosites) nagoгskyi Мiгоп. 
Tryp/asma altaica (Dyb. ) 
Gypidu/a kayseri (Peetz) 

г (ма лобачатскне слои) 

Proetus bollemicus Н. et. С 
Webeгopeltis acиleatus (\Veb. )  
«Lichas» radugini \Veb. 
Latonotoecbla la/ona ( В агг.) 
Kaгpinskia conjugula Tchern. 

Д (сала ИРКlIнские слои) 

LаСШlOрогаsрis conteгmina соnиеха Yolk. 
Ganinella dombrowiensis bгevis Yolk. 
P/lacops altaicus Tchern. 
Paraspiгifeг gurjevskensis R�on. 

е (полуяхтовские слои) 

Ganinella batchatensis (N. Tchern . )  
Proetus cuvieгi Stein. 
Phacops sublatifrons N. Tchern. 
Иnсinиlus parallelepipedus Вгопп [. praecelens 

K u lk. 
Nyrnphoгhyncbla b ischofioides R�оп. Eospirifer 

pseu dosecans Kulk. 
ж (ша НДИНСКllе слои) 

Coenites b u lvankerae Dubat. 
Concbldilla pseudobaschkirica Tchern. 
Leptodontella magna Khalf.  

1 1 .  Р а з р е з  р а l\ о н а  с. Т о м с к о г о 

а (томь-чумышские слои) 
Lacunopoгaspis antiqua Yolk. 
Favosiles hidensiformis Miron. 
F. (Dictyofavosiles) rotundus Miron. 
Squameofavosites t/letidis Chekh. 
Protat/lyris sibiгica Zintch. 

б (нижнекрековские слои) 

T/lOrnnopora solida Dubat. 
Pentagonocylicus textus J. Dubat. 

в (верхнекрековскне слои) 

Favosiles (Dictyofavosites) nagorskyi Miron. 
Tryplasma altaica (Dyb.) 

г (салаиркинекие слои) 

Lacunopoгaspis confermina соnиеха Yolk. 
Praedechenella kuznetskiensis N. Тсhегп. 

GanineNa dombrowiensis dombrowiensis (Giirich) 
Ganinella dombrowiensis brevis Yolk. 
P/lacops altaicus Tchern. 
Paгaspiгifer gurjevskensis Rrol1 . 

д (полуяхтовские слои) 

Phacops sublаЩгоns N. Tchern. 
Иnсinulus paгallelepipedus ВГОI1П [. praecedens 

K ulk. 
е (ша ндинекие слои) 

Coenites bulvankerae Dubat.  
COncJlidiella pseudobaschkirica fsc/ zumysc/lensis 

Rzоп . 

Leptodontella magna Кlla I f .  
Leptodontella acuta Khalf.  
Elythyna sa/airica Rzon. 

I I I .  Р а з р е з  p a f! o H o B  с. К а м ы ш е н, 

с к о г о  и Г а н и н а  к л ю ч а  

а (рем невские С'lОн) 

Lacunoporaspis antiqua Yolk. 
Favosites hidel!siformis Мiгоп. 
F. (Dictyofavosites) rotul!dus Мiгоп. 
Protathyris sibirica Zil1tch. 

б (якушинекие слои) 

Gal!inella tcllernys/levae Yolk. 
Ganinella diversa Yolk. 
Proetus bo/,ernicus Н. е! С. 
«Lichas» radugini Web. 
Gypidula kayseri (Peetz) 
Latonotoecl!ia latona (Вагг . )  

Karpinskia conjugula Tchern. 
в (киреевские слои) 

/(/lalfinella carinata (Khalf .)  
Ganinella dombrowiensis domrowiensis (Giirich) 
Ganinella dombrowiensis brevis Yolk. 
P/Jacops altaicus N .  Tchern. 
Paraspirifer gurjeuskensis Rzvоп.  

r (кувашскне СЛОИ,  п а ч ка 1 )  

Ganinella ba tclJatensis ( N .  Tche .. n . )  
Proetus cuvieri Slein. 
Nymp/1Or/,yncilia bisc/lOfioides Rzon. 
Eospirifer pseudosecans Kulk. 

Д (кувашские слои. па чка 2) 

Favosites с!. goldfussi ОгЬ. 
Striatopora zeaporoides Dubat. 
Cycloc/zaetetes magnificus Dubat. 

е (матвеевекие слои) 

Squameofavosites cf. kurjaensis Dubat. 
Levenea laeniolata Khalf. 
/(/!Olfinella carinata (Khalf) . 
A mnigenia alfaica Khalf. 
Paraml!igenia bicarinata Khalf .  
Laurskia lata Khalf.  

IV. Р а з  р е з р а й  о н а рч. К у в а ш а 
а (камышенекая свита) 

Ganinella tchernyshevae Yolk. 
Ganinella diversa Yolk. 

б (киреевские слои) 

Lacunoporaspis conteгmina соnиеха Yolk. 
Praedechenella kuznetskiensis (N. Тсhегп . ) 
P/zacops altaic'.ls Tchern. 
Paraspirifer gurjevskensis R�on. 

в (кувашские слои, пачка 1 )  
Ganinel/a batchatensis ( N. Tchern.) 
Proetus cuvieri Stein. 
Phacops sublatifгons N .  Tchern. 
Иnсinиlиs paralleleplpedus ( Bro.:n.)  

г (кува шс.кие слои. пачка 2 )  

I'avosites cf.  goldfussi ОгЬ. 
Squameofavusites kurjaensis Dubat. 
Leptodontella magna Khalf.  
Conchidiella sp.  
EI'ytha pseudoaculeata Rzon. 
Elytllyna salairica Rzоп.  
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б рахиоподы - Gypidula pseudoacu tolobata Rzon. ,  Leptodontella s p . ,  

Рагаsрiгifег guгjеvskеnsis Rzon . ;  
трилобиты - Lacunoporaspis contermina соnиеха Yolk. ,  Khalfinella 

carinata ( Khal f. ) , Praedechenella kuznetskiensis (N .  Tchern . ) , Oanine!la 
dоmЬгоwiеnsis dombromiensis ( Gurich ) , О.  dombrowiensis brevis Yolk. , 
Phacops altaicus Tchern . ;  

octpakoAbl-Соеlоеnеllinа testata var .  elongata Ро! . ,  Bairdia proba Pol .  
Как ,салаиркин·ские, т а к  и киреевские 'слои в Л ИТОJ10гическом ОТНОШе

нии п р едставляют собой полные циклы осадконакопления ( р ис. 34, 1 ;  
р ис. 40, 1 ) . 

В основании тех и других в качестве подчиненного и м  п одразделения 
по трилоБИТ<1М представляется возможным выделить особый горизо нт 
( или зону)  Khalfinella elegantula Yo!k.  и - Gaminella dombrowiensis 
dombrowiensis (Gi.ir ich ) ,  и меющий переходный от нижнего к среднему 
девону хар актер . Но из менения в строении изученных трилобитов н а  
этом стр атиграфическом уровне,  рассмотренные в р а зделе «Основные 
эта пы ра звития дехенеллид», а та кже близкий состав окаменелостей в 
нижней, средней и верхней ч а стях р азреза сал а и ркинских и киреевских 
слоев, несом ненно свидетельствуют в пользу отнесения их в полном объе
ме  к среднему девону. 

Полуяхтовские сл ои Севера-В осточного Салаира  могут быть скорре
лированы с п а чкой 1 кувашских слоев.  Общи м и  фор м а м и  для этих под
р а здел ений являются : 

,ругозы - Тuimугорhуllum carinatum B u!\' . ;  
6 р ахиопоJ.Ы - Gypidula juno Khod . ,  NуmР/ИГ!lуnс.h iа ЫSС/IOfiоidез 

RZоп . ,  N. asiatica RZоп. ,  Eospirifer pseudosecans Ku!k . ,  Сугtinорsis naliu
kini RZоп . ;  

трилобиты - Ganinella batchatensis (N .  Tchern . ) , Ргоеtus cUI.1ieri 
stеiп . ,  Оtагiоn r o{агiоn) сот)ехum ( N .  et с . ) , P/1aCOPS sublatifrons N .  
Тсhегп. 

Отложеню! в каждом из разрезов как п олуяхтовских слоев, так и пач
,{и 1 кувашских слоев связаны з акономерными переходами ,  представляя 
неполные цикJlы седи мента ции  ( рис .  34, 2;  р ис .  36, 3-5; рис .  40, 2-3) . 

П р и сутствие в составе комплекса окаменелостей IJОЛУЯХТОВСКИХ с л о ,�з 
вида Ргаеdес/�еnеllа liniclivosa Z .  Мах. ,  ш ир о ко р азвитого в отложе
ниях таштьшской свиты Южно-Минусинс кой впадины,  позволяет кор р е
л и р овать эти п одра зделения.  

Аналоги пачки 2 кува шских слоев Горного Алтая н а ходятся в COCTR
ве ш андинских слоев Cebepo-Ва.сточнCJГО Салаира .  Об этом свидетельст
вуют следующие общие фор м ы :  

б рахиоподы - Leptodontella magna Khal f . ,  L. acuta Khal f . ,  Megastro -
phia sp . ,  Cymostrophia раtегsоni ( H a l l ) , Elythyna salairica RZоп. ; 

т р ил обиты - Р/исорs ех gr. sublatifrons N .  Тсhегп . ;  
КРИНОИJ,<:и - Нехасгinitеs ( ? )  tuberosus J .  Dubat .  
В Горном Алтае стр атиграфически выше п ачки 2 кувашских слоез 

следуют мукурчергинские и матвеевские слои. П ервые из н их лишены 
органических остатков, а в отложениях вторых обнаружены Squameofa
vosites cf. kuгjаеnsis Dubat . ,  Levenea taeniolata Khalf . ,  Khalfinella сагi
nata ( I01a ! f . )  и др . ,  встр ечающиеся и в п одстил ающих эйфельских отло 
жениях Горного Алтая ,  но  отсутствующие в салаирских р а з резах. Кос
венные данные для корреляции з а ключены в строении этой ч асти разре
з а  эйфельского яруса .  Отложения в р азрезах п ач]<И 2 кувашских слоев, 
муку,рчергинс'{их и м а твеевских ,слоев с,вязаны между собой пост�пен ны
м и  и з а кономерными перехода м и, обр азуя полный з аконченный Цil КЛ 
осадконакопления ( рис. 40, 2--3) . Аналогичным обр а зом построен и 
р азрез ш а ндинских слоев ( р ис. 34 , 2; р ис.  36, 6-7) . П оэтому п алеОifТО
логическая коррелируемость п ачки 2 кувашских слоев 'с ш а НДИНСКИМ i{ 
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слоями позволяет с ними же сопоставлять мукурчер,гинские и M aTB�eB
ские слои. 

Изложенные данные по .ра,счленению и корреляции нижнедевонских и 
эйфельских отложений Северо-Восточного Салаира  и Горного Алтая 
полностью подтверждают р анее сделанные палеогеографические ВЫВОДЫ 
(Белостоцкий, 1 96 1 ; Я нов и Предтеченский, 1 962; Елкин, 1 963) о суще
ствовании на территории  западной части Саяно-Алтайской горной об
ласти в это время единого Салаиро-Апайского морского бас,сеЙнз .  
В течение всего отрезка времени, начиная с раннего девона по эйфель
ский век вкл ючительно, вся а кватория этого бассейна была доступна  для 
р а,сселения в,сех групп ископаемых организмов. Специфичность тафоце
нозов из некоторых горизонтов эйфельского р азреза Горного Алтая, ве
роятно, следует объяснять специфичностью фациальных обстаНОВОt< ИГ:J 
времени. 

О СО П ОСТА ВЛ Е Н И И  Н ИЖ Н ЕДЕВО Н С К И Х  И Э Й Ф ЕЛ ЬС К И Х  ОТЛ ОЖЕ Н И И  
Ю ГА ЗАПАД Н О й  С И Б И Р И С ОД Н О В ОЗ РАСТ Н ЫМ И  ОТЛ ОЖ Е Н И Я М И 

Д РУГИХ ОБЛАСТ Е й  П О  Т Р И Л О Б ИТАМ 

В на,стоящее время среди стратиг,рафов, в том числе и западноевро
пейских, нет ,согласованной точки зрения н а  ярусное р асчленение отл о
жений нижней половины девона.  В связи с этим при корреляции осадков 
данного возраста удаленных областей возникают большие трудно;:ти, 
обусловленные причинами как объективного, так и субъективного хя ·· 
рактера .  

Схема р асчленения описанных выше отложений по существу являет
ся региональной начиная уже с уровня ярусов. Ниже приводятся комп
лексы трилобитов для подразделен'ий этой схемы ярусного и п одъярус
ного ранга и указываются возможные их аналоги в других областях. 
Комплекс каждого подразделения разделен на две группы.  Первую ( I )  
группу состаВJlЯЮТ формы, распространение которых ограничено пока 
только изученной территорией, вторую ( I I )  - формы, известные из дру
гих регионов. 

Н и ж н u й д е в о н 
Н ижний подотдел ( томь-чум ы шские, нижнекреl{овские 

и ремневские слои) 

Lacunoporaspis antiqua Yolk. 
Khalfinella prima Yolk. 
Ganinella gu/"jevskensis Yolk. 
Proetus sp .  nov. ( ех gr. bohemicus Н. et с. ) . 
«Lichas» ех gr. radugini Web. 

I I  
Spiniscu tellum umbelliferum ( Веуг . ) . 
Reedops ех gr. bronni ( В ап.) . 

Верхний подотдел ( верхнекрековские, м алобачатские 
и якуш инекие слои)  

Khalfinella attenuata Yolk. 
Khalfinella glabra Yolk. 
Ganinella tchernyshevae Yolk. 
Ganinella diversa Yolk. 
«Liсlшs» radugini Web. 
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I I  
Proetus b ohemicus Н.  e t  С.  
Phaetonellus planicaudus ulcifrons Erbell . 
Otarion ( Otarion )  druida ЕгЬеп. 
Otarion ( Coignouina) s tephanum Lйtke. 
Paralejurus brongniarti brongniarti ( Вап.) . 
Коlilщреltis brevifrons ( Вап. ) . 
Metascutellum p ustulatum ( Вап.) . 
Calymene ЫиmеnЬасЫ ( B rongn . ) . 
Crotalocephalus myops F. Roem. 
Сгоtаlосерhаlиs gibbus Веуг . 
Harpes reticulatus Н .  et С.  
Вид Spiniscutellum umbelliferum ( Веуг. ) ,  обнаруженный в отложе

ниях нижнего подотдела нижнего девона, встречает·ся в отложениях лох
ковского яруса Чехословакии. Эта форма,  наряду с другими ( Chilidiopsi� 
pecten ( L . ) , Douvillina phillipsi (Вап. ) , Howellella laeviplicata ( Koz l . )  
и др. )  позволяет предполагать, что аналоги нижнего подотдела находят
ся в составе названного яруса. 

Среди трилобитов, характеризующих верхний подотдел нижнего де
вона,  имеется много форм широкого географического распространения, 
что позволяет более уверенно проводить корреляцию включающих их от
ложений. Виды Proetus bohemicus Н. et с. ,  Weberopeltis aculeatus \Veb.  u 
Crotalocephalus myops F. Roem. встречают.ся в ,нижнедевонских отложе
ниях Средней Азии и Урала.  Наибольшее сходство по трилобитам верх
ний п одотдел имеет с пражским ярусом Чехословакии. Общими фор :vrа
ми являются : 

Proetus bohemicus Н.  et С.  
Paralejurus brongniarti brongniarti ( Вап. ) . 
Koli/Lapeltis brevifrons ( Ваrr . ) . 
Metascutellum pustulatum ( Ваrr. ) .  
Crotalocephalus gibbus Веуг. 
Harpes reticulatus Н. et С. 
Формы Оtагiоn ( Otarion) druida ЕгЬеп и Рlшеtоnеllus planicaudus 

ulcifrotls Е:-Ьеп позволяют считать отложения верхнего подотдела H � K O 

торыми аналога ми зоргензи·сового известняка Н ижнего Гарца.  

f42 

С р е д н и й  д е в о н 

ЭЙфе.YJЬСКИЙ ярус 

If/U?ICнеэйфельский подоЯРУС (салаuркинские и киреевские слои) 

Lacunoporaspis con termina convexa Yolk. 
Khalf�nella elegantula Yolk. 
PraedecheneZla kuznetskiensis (N. Tchern. ) .  
Ganinella dombrowLensLS brevis Yolk. 
Acanthopyge altirhachis (N .  Tchern . ) . 
Phacops altaicus Тсhегп .  
Crotalocephallus parvus N.  Тсhегп. 

1 1  
? Lасu!1орогаsрis contermina contermina Yolk .  
Khalfinella carinata ( Kha l f . ) .  
Ganinella dоmЬгоwiепsis dombrowiensis (GUr icll ) . 



Thysanopeltis speciosa Н.  et С. 
Коnергиsiа ех gr .  fиsсinа (Novak) . 
Phacops cristata var .  pipa Hal l  et C larke. 

Средн.еэЙфельскиЙ nодъярус 
(nолуяхтовские слои и пачКа 1 кувашских слоев) 

Basidechenella altaica Yolk. 
Praeliechenella kиznеtskiеnsis ( N .  Tchern . ) . 
Praedechenella liniclivosa Z. Мах. 
Ganinella dombrowiensis brevis Yolk. 
Ganinella batchatensis (N .  Tchern . ) . 
Phacops sиblаtifгоns N .  Tchern. 

I I  

Proetus СИ'uiегi Stein. 
Otarion ( Otarion) соnvехиm ( Н .  et с . ) . 
Thysanopeltis speciosa Н.  et С. 
Sсиtеllиm flаЬеlifегиm (Go l d f . ) . 
Koneprusia fиsсinа ( Novak) . 

Верхн.еэЙфельскиЙ nодъярус 
(шан.дин.скuе, .м.атвеевские, .м.укурчергин.скuе ( ЛОu. 

u na'lKa 2 кувашскuх слоев) 

1 
Lacunoporaspis риlсhеllа ( Kha l f . ) . 
Basidechenella altaica Yolk. 
Basidechenella kиvаsсhеnsis Yolk. 
Ganinella schebalinoensis Yolk. 
Leonaspis риnсtаtа Khalf .  
Phacops ех gr. sиblаtifгоns N .  Tchern . 
РгоЬоliиm аltаiсиm Khalf .  

I I  

Khalfinella carbnata ( Kha l f . ) . 

В иды Thysanopeltis speciosa Н .  et с . , Коnергиsia fиsсinа (Novak ) , 
встреченные в отложениях нижне- и среднеэйфел ьского подъярусов юга 
З а падной Сибири,  позволяют коррелировать указанные оса дки с отло
жениями злиховского яруса Чехословакии.  Комплекс трилобитов НИ)Jше
эйфельского подъяру.са включает Ganinella dоmЬгошiеnsis dombrowien
sis (Gurich ) , Кl1alfinella carinata ( KhaI f. ) , ? Lacunoporaspis contermina 
contermina Yolk. ,  которые известны из гржегоржевицких слоев Польuи If 
зоны Paraspirifer сultгijиgаtиs Западной Европы. Возможно, все отло
жения, включающие названные формы,  являются возрастными аналога
ми .  Наконец, Ргоеtиs сиviегi Stein.  и Sсиttеllиm flаЬеlifегиm (Goldf. ) , 
установленные н а  изученной территории в среднеэйфельских отложениях. 
характеризуют разрезы эйфельского яруса эйфельских мульд. 

Приведенные сопоставления в некоторой степени являются усл�вны
ми .  Н::)  корреляция по трилобитам верхнего п одотдела нижнего девона 
юга Западной Сибири ос пражским ярусом Чехо('ловакии не  вызывает
сомнений. 
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Таким образом, изложенные выше данные позволяют сделать следую
щие выводы : 

1 .  Нижний девон западной части Саяно-Алтайской горной области 
имеет двухчленное деление. 

2 .  Граница по основанию томь-чумышских и рем невских слоев отве
чает требованиям, Iпредъявляемым к границам между системами и может 
быть принята для изученной территории как граница между силуром и 
девоном.  

3 .  Границу между нижним и ,средними отделами девона следует про
водить по основанию салаиркинских и киреевских слоев. 

4 .  Эйфельский ярус, представленный на  Салаире и в Горном Алтае 
морскими отложениями, расчленяется на три подъяруса .  

5 .  Трилобиты И, В частности, дехенеллиды имеют большое стратигра
фическое значение, ПОЗБ-ОЛЯЯ расчленять нижне- и среднедевонские OTJIO
жения до подъяруса .  

С П И СО К М ЕСТО НАХОЖД Е Н И й  
РА Н Н Е- И С Р ЕДН ЕД ЕВ О Н С КИ Х Д ЕХ ЕН ЕЛЛ ИД 

НА С Е В ЕРО- ВОСТО Ч Н ОМ САЛ А И РЕ И В ГОР Н ОМ АЛТАЕ 

Сбор ы  дехенеллид из нижне- и среднедевонских отложений юга За
падной СИ'бири ПРОИЗВОДIШИСЬ автором в р азное время, начиная с 1 959 
по 1 963 г. включительно, совместно с р азными исследователями.  В 1 959 г. 

совместно 'с Н .  П. Кулько'вым И Р. Т. Грациановой в Горном Алтае I! 
В .  Н. Дубатоловым на Салаире.  Местонахождения этого полевого сезо
на имеют индексацию АН- l ,  ГК-4/59, 1 02, 3/ l 1 д и др. 

в последующие годы, уч'итывая коллективный характер полевых ис
следований, была принята новая система документации полевых мате
р иалов. Согласно этой ,системе каждый исследователь в полевом дневна
ке вел свою нумерацию обнажений, перед н омером обнажения ставя свой 
индекс (Е - Е. А .  Елкин, Г - Р.  Т. Грацианова, Д - ю. А. Дубатоловз,  
К - Н. П. Кульков) и через тире две последние цифры года, в течение 
которого производились работы. Нсе окаменелости, обнаруженные в ТО\1 
или ином обнажении, маркировались одним номером любого из участ
ников работ. Это делало каждого исследователя автономным, rOTOBbI�i 
в любой момент полевого ,сезона ПрИСТУП'lIТЬ к самостоятельным ра бо
там без нарушения общей системы документации материала.  

В 1 960 г .  полевые р аботы проводились ,совм естно с Н.  П .  КУЛЬКОВЫ�i 
И Р .  Т. Грзциановой, а местонахождения имеют индексы Е-60 . . .  , К-60 . . .  , 
Г-60 . . . . В следующем, 1 96 1  г . ,  исследования в Горном Алтае велись СО!3-
местно с Р. Т .  Грациановой ( индексы местонахождений Е-6 1  . . .  ) .  И. на 
конец, в 1 963 г .  в Горном Алтае - ,совместно с Р.  Т. Грациановой, а 1/(1 
Салаире - Р. Т. Грациановой и ю. А. ДУ'батоловой (индексы MeCTo�a
хождений Е-63 . . .  , Д-63 . . .  ) .  Н}Jже ПРИВО,J,ятся адреса местош:хождений, ;:\ 
которых среди прочих групп ископаемых организмов обнаружены дгхе
неллиды, описанные в первой части настоящей работы. 

С Е В Е РО-В ОСТО Ч Н Ы й  САЛА И Р  

Район г. Гурьевска 

1 .  Обн . 1 02, левобе,режье рч. Сал а,ирки, ,средняя часть канавы XVI 1 j 
разведочной л инии. Мамонтовские слои ( пестеревский известняк) . 2. Обн .  
1 3/34 ( -Д - 6354а )  восточная  ,стенка Малосалаиркинского карьера при 
въезде в карьер . .мамонтовские слои (пестеревский известняк) . 3 .  Обн.  
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Г-60 1 0/5- 7  ( -3/ 1 l д) ,  левобережье р .  Маж..Jr О Бачата ниже устья рч .  Са
шшрки, канава у юго-западной окраины ул. Фур м анова. Салаи.ркинские 
слои. 4. о.бн. K-БО3г, правый борт долины рч. Сухой в 300 ..4! 'Выше п,tjа. 
Томьчумышские слои. 5. о.бн. Е-63 1 55, северо-западная часть Акарач
кинского карьера .  Полуяхтовские слои. 6. о.бн . Е-63 1 57, левый берег 
р .  MaJl0ra Бачата 'в 60 м ниже бывш. Крековской ме.'1ЬНИЦЫ. BepXHe!(jpe� 
конские слои. 7. о.бн. Д-634 1 а , г, восточная стенка Толсточихинского 
�ьepa .  Томьчумышские 'слои. 

Окрестности пос. Красная поляна 

1 .  о,бн .  К-60 1 5, левый б ерег р. Кара-Чумыш в 1 00 Л! выше верхней, 
перед пос. Красная поляна, излучины реки, обращенной выпуклостью Н3 
запад. Салаиркинские слои ( ? ) . 

О крестности с. Томского 

1 .  о.бн. Е-б042 ( -Е-6380а ) ,  левобережье р. Томь-Чумыш в 1 20 м ниже 
рч. Тихобаевки, запаДlная часть канавы. СаJ13иркинские 'слои. 2 .  о.бн. 
Е-6043 ( -Е-'6380в) , там же, восточная часть канавы. Салаиркинские 
слои. 3 .  о.бн. Е-6374, левый берег р. Томь-Чумыш в 1 КА! выше устья 
рч. Тихобаевки, канава перед резкой излучиной реки, обращенной BЫ� 
пуклостью на север. Томьчумышские слои. 

Нижнее течение р .  Томь-Чумыш 
И верхнее течение р . Чум ы ш  ( рис. 35 ) 

1 .  о.бн. Е-б382, левый ,берег р .  Томь-Чумыш в 1 KAt выше Красниго 
яра .  Салаирки нские слои. 2. о.бн.  Е-б387а,  там же, в 600 м ниже I\;pac
ного яра .  Полуяхтовские слои. 3 .  о.бн.  Е-6396, р .  Томь-Чумыш, Толмачев 
плё·с, правый берег реки у ,резко:,о поворота течения с юга-восточного' 
направления на восточное. Полуяхтовские ·слои. 4. о.бн. Е -6399, правый 
берег р .  Томь-Чумыш в 0,5 км ниже Толм ачева плёса. Полуяхтовские 
слои. 5. о.бн. Е-63 1 06, 'Правый берег р. Томь-Чумыш в 2,65 КА! выше устья 
р .  Кара -Чумыш. СалаИРI<!И'Н'Сl<ие слои .  6 .  Обн. Е - 63 1 07, там же, в 1 ,3 км. 
выше устья р .  Кара-Чумыш. Салаиркинские слои. 

Горный Алтай 
Окрестности с. Камышенского ( рис. 37) 

1 .  о.бн.  34в, нижнее течение р .  Ануя, левобережье рч .  Камышенка. 
300 м юго-восточнее г. Колпа.к .  Ремневские слои. 2. о.бн.  Е-63 1 0  II 
Е-53 1 0а ,  там же, ,северо-западный конец канавы у геодезического знакз. 
Якушинские слои.  3 .  о.бн.  Е-6320, там же, 700 м от ,г. Колпак по Аз. 
2500 ЮЗ. Якушинские слои. 

Район Ганина ключа ( рис. 39) 
1 .  о.бн.  ГК-2а, нижнее течение р .  Ануя, правый берег Ганина ключа, 

200 м ниже бывш. пос. Киреевского. Якушинские 'слои. 2 .  о.бн.  ГК-4/59 
( = Е-6 1 56) , там же, над родником у верхнего конца бывш. пос. Киреев
ского. Киреевские 'слои. 3. о.бн.  Е -6 1 50, там же, 1 50 м ниже бывш. пос. 
Киреевского. Я кушинскне слои. 4. о.бн.  Е -6 1 54, там же, верхний конец 
бывш. пос. Киреевского, правый борт не,большого ложка. Киреевские 
слои. 5 .  о.бн .  Е -6 1 57, правобережье Ганина ключа, с опочка в левом бор
ту первого крупного лога 'выше бывш. пос. Киреевского. Киреевские 
слои. 6. о.бн. Е -6 1 6 1 ,  .правыЙ берег Ганина ключа, 950 м выше бывш. пос. 
Киреевского. Киреевские 'слои. 7. о.бн. Е -6 1 62, правобережье Ганинз 
ключа, 1 км выше ,бывш. пос. Киреевского. Кувашские слои, пачка 1 .  

14;) 



8. Обн.  Е-бl 63, там  же, в 1 , 1  км выше бывш. п ос. Киреевского. Куваш
. ские СJ10И, п ачка 1 .  9 .  Обн. Е-б l 85, правый 'берег Ган ина ключа, 1 00 .Н 
ниже Матвеева лога. Матвеевские слои. 1 0. Обн.  АН- l ,  правобережье 
'р .  Ануя в нижнем его течении, ,верховье лога против бывш. пос. Киреев
ского, 1 ,5 км от высоты 585.5 по Аз. 2760 СЗ. Киреевские слои. I I .  Обн. 
АН-2, там же, 1 , 1  км от высоты 585.5 по Аз. 2930 СЗ. Киреевские слои. 
1 2. Обн .  Е-бl 96, там же, 1 ,75 км от в ысоты 585.5 по Аз.  2970 СЗ. Киреев
ские слои. 1 3 . Обн. Е-бl97, там же, 1 ,65 км от в ысоты 585.5 по Аз. 2950 СЗ .  
Киреевские слои 1 4 .  Обн.  Е-6338, там же, 1 ,60 км от  высоты 585.5 по Аз. 
3050 СЗ.  Ки.реевские слои. 

Окрестности с. Соловьихи ( рис. 43 ) 

1 .  Обн. ВС- l ,  нижнее течение р .  Ануя, левый борт долины ,пр авого 
крупного притока рч .  Соловьихи в BepxlHe M  конце одноименного села .  Ки
реевские 'слои. 2 .  Обн. СС-3, правый борт долины рч. Соловьихи в 500 .М 

. Е-б1107 
• E-E>�OB 

. СС·3 
Рис. 43. Схема расположения 
местонахождений дехенеллид 

в районе с. Соловьихи 

выше у,стья Б ахарева ключа. Киреевские слои (сборы Р .  Т. Грациановой, 
1 957) . 3. Обн. Е -6 1 1 07, левобережье 'рч .  Соловьихи, левый :борт Хомиче
ва  лога, 1 ,7 Kht выше его устья. Якушинские 'слои. 4 .  Обн. Е-51  1 08, там  
же ,  в 1 ,9 км выше устья Хомичева лога.  Якушинские слои. 

Бассейн среднего и верхнего течения р . Песчаной (рис. 4 1 ) 

1 .  Обн. 6г ( = Г-6085 и Г-6086) , правобережье рч .  Куваш, 1 ,3 КЛ! от 
высоты 1 596.6 по Аз. 1 500 юв. Кувашские 'слои, пачки 2 .  2 .  Обн. 8в 
( =  1 6738а ) ,  там  же, 0,95 км от высоты 1 596.6 по Аз . 80° св .  Кувашские 
�лои, п ачка 2 .  3 .  Обн.  Юв, там же, 0,85 км от высоты 1 596.6 'по Аз. 
1 400 юв. Кувашские СJlОИ,  пачка 1 .  4 .  Обн. 1 0, там же, 1 км от высогы 
1 596.6 'по А з . 1 420 юв.  Камышенская 'свита .  5. Обн. Р - 1 1 9а ,  там  же, юго
восточный склон 'сопки с геодезическим знаком. Киреевские сло'и (Сборы 
Р .  Т .  Грациановой, 1 953 ) . 6. Обн.  Е-60б l ,  правый берег р .  Песчаной выше 
с.  Куяган у Кондратьевской сопки. Кувашские 'слои ( осыпь) . 7. Об :! . 
Е -6343, верховье р .  Песчаной, правобережье ,рч .  Адаткан, правый бо;JТ 
лога с конной фермой. Кувашские слои.  8. Обн. Е-6344, среднее те'Iение  
р. Песчано1t:, правобережье р .  Большой Тихой выше д. Ал�ксандровкн, 
правыи ,борт Медведева лога .  Кувашские слои, п ачка 2 .  9 .  Об'f .  1 285, 
среднее течение р. Семы, правый берег рч. Седлушки в 1 КЛ! выше 
с. ШебаJ1ИНО, Кувашские 'слои, п ачка 2 .  

Хакасская Аес р  (Минуса) 

1 .  Обн. Е-бl 40, левый борт долины р .  Абакан у нижнего конца д. Пе
реВО3И!I СКОЙ. Таштыпская свита. 

1 46 



ЛИТ Е Р АТ У Р А  

А л е к с е е в а Р. Е. 1 962. Девонские аТРИПIlДЫ Кузнецкого и Минусинского "ассей
нов и восточного склона Северного Урала. Ин-т геол. 1 1  геофиз. Сиб. отд. АН СССР. 
Изд-во АН СССР, стр. · 1-1 96, табл. I-X I I . 

А н а н ь е в А. Р. 1 954а. Новые данные о девонской флоре Саяно-Алтайской гор
ной области.- Тр. Томского гос. ун-та, 1 32, стр.  1 7-30. 

А н а н ь е в А. Р. 1 954б. О Н l Iжнедевонской флоре юго-восточной части Западной 
Сибири.- Вопросы геол. Азии, стр. 287-324, табл. 1 -5. 

А н д р е е в а Е .  М., П е т р о с я н Н.  М., Р а Д ч е н к о Г. П. 1962. Новые данные по 
фитостратиграфии девонских отложений Алтае-Саянской горной области.- Тр. 
БСЕГЕИ, нов. серия, 70, стр. 23-59. 

Б е л о с т о ц к 11 Й И. И. 1 96 1 .  Основные черты палеогеографии и геологической 
истории Горного Алтая в девоне.- Изв. ВУЗов, геология и разведка, N'2 6. 

Биостратиграфия палеозол (ално-Алтайской горной области. 1 960. Т. II . Средний 
IlалеозоЙ. Под ред. Л .  Л.  Халфина .- Тр. СНИИГГИМС, вып. 20.  Новосибирск. 

Б о г д а н о в Д. 1 883. Геологический очерк юго-западной части Кузнецкого камен
ноугольного бассейна и прилежащих возвышенностеЙ.- Зап. Минер. об-ва, XVII 1, 
СПб., стр. 1 49-204. 

Б о т в и н к и н а Л. Н. 1965. Методическое руководство по изучению слонстости.
Тр. ИГН АН СССР, вып. 1 1 9. 

Б у б л и ч е н к о Н. Л. 195 1 .  О книге Л. Л. ХаЛфllна «Фауна н стратиграфия де
ВОНСКИХ отложений Горного Алтая» и несколько замечаний о девоне Алтая вообще.-
Изв. АН Каз. ССР, сер . геол., вып. 14 .  

Б у л ь в а н к е р Э. З. 1 958. Девонские четырехлучевые кораллы окраин Кузнецкого 
бассейна.  ВСЕГЕИ. 

Г и н Ц и н г е р А. Б. 1 958. Стратиграфllческая схема отложений ордовика, силура и 
.r..eBoHa Горного Алтая.  В сб.: «Материалы по геологии Западной С ибири», вып. 6 1 ,  
С1·р. 24-'39. М. 

Г и н Ц и н г е р А. Б.  1 959. Материалы по стратиграфии силурийских и девонских 
отложений Горного Алтап. В сб.: «Материалы ПО региональной .геологии».- Тр. 
СН1fИГГИМС, вып. 5, стр. 67-94. Госгеолтехиздат. 

. 

Г Р а ц и а н о в а Р. Т. 1 950. Новые данные о фауне и стратиграфии девона Горного 
Алтая.- Тр. Горно-геол. ин-та З аП.-Сиб. фил. АН СССР, вып. 10. 

Г Р а ц и а н о в а Р .  Т. 1 954. Разрез девонских отложений по р .  Коргону В Горном 
.4лтае.- Тр. Томск. гос. ун-та, 1 32. 

Г Р а ц и а н о в а Р. Т. 1 962. О сопоставлении песчано-сланцевых и карбонатных от
ложений нижнего девона 1 1  эйфелп Горного Алтап и северо-восточного склона Салан
ра .- Геология и геофизика, N'2 5. 

Г Р а ц и а н о в а Р. Т., К У л ь К О В Н. П. 1960. Стратиграфия девонских отложений 
(аяно-Алтайской области. Горный АлтаЙ.- Тр. СНИИГГИМС, вып. 20. Биостратигра
фия палеозоя Саяно-Алтайской Горной области. Т. 1 1 .  Средний палеозой. 

Д е р ж а в и н А. Н.  1 895. Предварительный отчет о геологических исследованиях, 
I1роизведенных летом 1 893 г. в Томской губ.- Горн. журн. ,  1 ,  N'2 1 ,  стр. 25-41 .  

Д У б а т о л о в В .  Н .  1 956. Девонские кораллы Кузнецкой и Минусинской котло
вин. Автореф. научных трудов ВНИГРИ, вып. 1 7, стр .  1 70-180. 

Д У б а т о л о в В.  Н. 1 959. Табуляты, гелиолитиды и хететиды сил ура и девона 
Кузнецкого бассеЙна.- Тр. ВНИГРИ, вып. 1 39, стр. 1-292, табл. I-XXXVI I I .  

Д у б а т о л о в В .  Н .  1 963. Позднесилурийские и девонские табуляты, гелиолитиды 
1'. хететиды Кузнецкого бассейна.  Ин-т геол. и геофиз. Сиб. отд. АН СССР. Изд-во АН 
СССР, стр. 1-194, табл. I-XIV. 

Д у б а т о л о в а Ю. А. 1964. Морские лилии девона Кузбасса. Изд-во «Наука», 
1 24 стр., табл. I-XIV. 

Е л к и н Е. А. 1 963. К вопросу о ра,счленени и  нижнего девона и эйфеля северной 
'/асти Ануйско-Чуйского прогиба (АлтаЙ) .- Геология и геофизика, N2 5. 

Е л к и н Е .  А. 1 964. Типовые р азрезы нижнего и среднего девона северо-восто'l
Pvro склона Салаира и их палеонтологическая характеристика. И ГиГ, МСк. Ротапринт. 
Новосибирск. 

147 



Е л к и н Е. А. 1 965. Новый род трилобитов (Proetidae) из силура Алтая.- Палеон
тол. журн., N2 1, стр . .  1 ;)2,- 154, рис. 1 .  

Е л к и н Е .  А. 1966. Новый род и новые виды нижнедевонских и эйфельских дехе
неллид ( трилобиты) .- Геология и геофизика, N� 2. 

Е л к и н Е. А., Г р а ц и а н о в а Р. Т. 1 966а. Схема расчленения морских нижнеде
вонских и эйфельских отложений Горного Алтая.- Геология и геофизи'ка, N� 8. 

Е л к и н Е. А., Г р а ц и а н о в а Р. Т. 1 966б. О стратиграфическом положении соло
I!ЬИХИНСКОГО известняка.- Геология и геофизика, N� 5. 

Ж м а е в А. П. 1 948. О коралловой фауне из остракодовой толщи юго-западной 
окраины Кузбасса.- Вестн. Зап . -Сиб. геол. упр., N� 2. 

З и н ч е н к о В .  Г. 1 962. К вопросу о возрасте томско-заводской свиты. В сб. :  «Ма
териалы по геологии Западной Сибири», вып. 63, стр . . 1 49- 1 53. Томск. 

И в а н и я В. А. 1 964. История изучения и современное состояние стратиграфии де-
8')на Западной Сибири. В сб.: «Материалы по геологии и полезным ископаемым Запад
РОЙ Сибири», стр. 77-87. 

И в а н о в а Е. А. 1 962. Экология и р азвитие брахиопод силура и девона Кузнецко
го, Минусинского и Тувинского бассеЙнов.- Тр. ПИН, 38, 1 50 стр., табл. I-XX. 

К а р  ц е в а Г .  Н.,  Ц ы р л И н а В. Б.  1 956. Стратиграфия девонских отложений Куз
нецкого бассейна. Геол. сб., N� 2.- Тр. ВНИГРИ, нов. серия, вып. 95, стр. 1 47-164, 
1 табл. 

К а р ц е в а Г. Н.  1 957. О возрасте мамонтовских слоев на восточном склоне Сала
I'рского кряжа.- Геология и геохимия, ВНИГРИ (докл. и статьи ) , I (УН ) .  

К а р ц е в а Г .  Н.  1 959. Нижний и средний девон. В кн.: «Геологическое строение 
и перспективы нефтегазоносности Кузбасса».- Тр. СНИИГГИМС, вып. 4 .  

К о м а р В .  А . ,  П о ж а р и с с к а я Г .  Ф. 1 965. К вопросу о возрасте барагашской 
свиты на Горном Алтае.- Изв. ВУЗов, геология и р азведка, N� 6 .  

К о н о н о в А. Н .  1 959. Стратиграфия девонских образований центральной части 
Ануilско-Чуйского синклинория.- Вестн. Зап.-Сиб. и Новосиб. управлений, вып. 3. 

К о н о н о в А. Н. '1 962. Отложения девона Центрального Алтая. В сб.: «Материа
лы по геологии Западной Сибири», вып. 63, стр .  1 1 6- 122. 

К Р а с н и к о в П. Ф.  ' 1 935. Геологическое строение Средне-Ануйского р айона СЗ 
Алтая (по съемке 1 93 1  г.) .- Изв. Томск. индустр. ин-та им.  Кирова, 54, вып. 9 .  

К у л и к о в а В .  Ф. 1'960. Некоторые новые данные о мамонтовских слоях Куз
нецкого бассейна и их пелециподовой фауне. Информ. сб., N� 35, стр. 29-38, ВСЕГЕИ. 

К у J[  и к о в а В .  Ф. 1 966. Ранне- и среднедевонские двустворчатые моллюски юго
западной окраины Кузнецкого бассейна н их значение для стратиграфии. Автореф. 
дисс. Л. 

К v л ь к о в Н. П. 1 956. Нижнедевонскqiе и эйфельские брахиоподы северо-во
С10ЧНОГО склона Сала ира. Автореф. дисс. Томск. 

К у л ь К О В Н. П. 1 960. О фауне брахиопод пестеревских известняков и нх фа
циальных аналогов. В сб. :  «Вопросы стратиграфи/и и п алеонтологии Западной Сиби
ри».- Тр. Ин-та геол. и геофиз. Оиб .  отд. АН СССР, вып. 1 , сТ'р. 1 53-1 93, табл. 
I-VII .  

К у л ь К О В Н. П. ,  Е л к и н Е .  А. 1960. Новые данные по стратиграфии верхнего 
силура Северного Алтая.- Докл. АН, 1 35, N� 1 1 . 

К У л ь к о в Н. П. 1 963. Брахиоподы соловьих[шских слоев нижнего девона Гор
ного Алтая. Изд-во АН СССР, стр.  1 - 1 3 1 ,  табл. I-IX. 

Л а з у т к и н П. С. 1 936. Верхнесилурийские брахиоподы остракодового горизонта 
юго-западной окраины Кузнецкого 6ассеЙна.- Тр. ЦНИГРИ, вып. 80, стр. 1-72, 
табл. I-Ш. 

Л а з у т к и н П .  с., Н а л и в к и н Д. В., Р ж о н с н и ц к а я М. А. и Я в о р
с к и й  В. И. 1 936. Девон Салаира.- Пробл. сов. геологии, N� 8, СТр. 7 19-726. 

Л е п е х и н а  В. Г., П е т р о с я н  Н. М., Р а д ч е н к о  Г .  П. 1 962. Важнейшие де
вонские растения Алтае-Саянской горной области.- Тр. ВСЕГЕИ, нов. серия, 70, 
стр. 6 1 - 1 89, табл. I-XXIV. 

М а к с и м о в а  З.  А. 1 952. см. Р ж о н с н и ц к а я  М. А. ,  М е л е щ е н к о  В. С. 
и др.  

М а к с и м о в а З.  А. 1 955а. Тип Arthropoda .  Членистоногие. Класс Tri lobita .  ТР Н 
,"обиты. Полевой атлас характерных комплексов фауны и флоры девонских отложе
I'ий Минусинской котловины.- Тр. ВСЕГЕИ. Госгеолтехиздат. 

М а к с и м о в а З. А. '1 955б. Трилобиты среднего и верхнего девона Урала и Се
I'ерных Мугоджар.- Тр. ВСЕГF.И, нов. серия, 3. Госгеолтехиздат. 

М а к с и м о в а З.  А. 19БОа. Новые среднепалеозойские трилобиты Восточной Си
бири и Казахстана.  ВСЕГЕИ. Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР, 
часть вторая.  Госгеолтехиздат. 

М а к с и м о в а З. А. 1960б. Надсемейство Ргоеtоtdез. Основы палеонтологии. Чл",
нистоногие - трилобитообразные и ракообразные. М. 

М а к с и м о в а З .  А. 1 960в. Девонская система .  Класс Trilobita .  Трилобиты . Био
(тратиграфия палеозоя Саяно-Алтайской горной области. Т. II. Средний палеозоЙ.
Тр. СНИИГГИМС, вып. 20. 

М а к с и м о в а С .  В. 1 960. Фациально-экологическая характеристика нежнедевон
ских отложений р айона г. rYjJbeBcKa (Кузнец'кий басс'еЙн) . В сб. : «Материалы по гео-

148 



логии и нефтеносности Кузнецкого бассеЙна».- Ин-т геол. и р азработки горюч. ископ_. 
Изд-во АН СССР, стр. 26-72. 

М и  Р о н о ·в а Н. В.  1 96 1 .  Табуляты и гелиолитиды томь-чумышских (остракоДо
БЫХ) слоев Салаира. В сб.: «Материалы по палеонтологии и стратиграфии З а падной 
Сибири».- Тр. СНИИГГИМС, вып. 1 5 .  

М и р о н о в а Н. В .  1 962.  Томьчумышские слои С а л а  ира и их аналоги в СССР 
В сб. : «Материалы по палеонтологии и стратиграфии Западной Сибири».- Труды 
СНИИГГИМС, серия нефт. геол., вып. 23, стр . 1 34- 1 39. 

Н а г о р с к и й  М. П., М и р о н о в а  Н. В.,  К р а е в с к а я  Л .  Н. 1 958. Стратигра
фия среднепалеозойских отложений Салаира. В сб.: «Материалы по геологии Запад
ной Сибири».- ЗСГУ, вып. 6 1 ,  стр. 59--73. Госгеолтехиздат. 

Н е х о р  о ш е в В. П. 1 932. Материалы по геологии Гориого Алтая.- Тр. В ГРО,. 
вып. 1 77. 

Н е х о р  о ш е в В.  П. 1 958. Геология Алтая. Госгеолтехиздат. 
О б Р У ч е в В .  А. '1 933. История геологического исследования Сибири. Период вто

!,ой ( 1 80 1 - 1 850) . Л., Изд-во АН СССР. 
О б р У ч е в В .  А. 1 934. История геологического исследоваиия Сибири. Период тре

тий ( 1 85 1 - 1 888) . Л . .  Изд-во АН СССР. 
О б р у ч е в В .  А. 1 937. История Ге"ологического исследоваиия Сибири. Период чет

Dертый ( 1 889- 1 9 1 7) .  Изд-во АН СССР. 
О б р у ч е в В .  А. 1 944. История геологического исследования Сибири. Период пя

тый ( 1 9 1 8- 1 940) .  Изд-во АН СССР. 
Основы палеонтологии. 1 1960. «Трилобитообразиые и р акообразные». М. 
П е т Ц Г.  1 90 1 .  Материалы к познанию фауны девонских отложений окраин Куз

нецкого угленосного бассеЙна.- Тр. Геол. части Каб.,  4, стр. 1 -393. табл. I-VI. 
П о л е н о в Б .  К. 1 897. Геологическое описание с.-в.  четверти 1 4  листа V I I I  ряда 

1 0-верстной ка рты Томской губ. (Лист «Кольчуги но» ) .- Тр. Геол. части Каб.,  2, 
f'ып. 2. 1 59 стр. 

П о Л е н о в Б. К .  1 907. Геологическое описание ю.-з. четверти 15 листа V I I I  ряда 
! f)-верстной карты ТОМСКОЙ губ. (ЛИСТ «Кузнеuк») .- Тр. Геол. части Каб., 6 ,  вып. 2, 
229 стр. 

П о Л е н о в Б .  К. 1 9 1 5. Геологическое описание западной половины 15 листа 
iX р яда 1 0-верстной карты Томской губ. (Листы «Ажинка и Томский завод») .- Тр. 
r \·ол. части Каб . .  8. вып.  2.  стр.  235-597. 

П о л е н о в а Е. Н. 1 960. девонские остра коды Кузнецкого бассейна и МИНУСIIН
("кой котловины.- Тр. ВНИГРИ. вып. 1 52, стр. 1 - 1 39. табл. 1 - 1 3. 

Правила стратиграфическоi! номенклатуры. 1 965. Редакторы А. И. ЖамоЙда. 
Н. В. Меннер, А. д. М!И1клухо-МаклаЙ. Л . .  ·изд-во «Недра». 

Р а д у г и н К. В .  1 928. ГсологичеСКIIЙ очерк Томь-Чумышского района СЭ.1З IIР
шого кряжа.- Изв. Сиб. ОТ1\. Геолкома. 7, вып. 5.  

Р ж о н с н и ц к а я М. А. 1 952. Спирифериды деВОНСI<IIХ отложеНIIЙ окраин Кузнец
�'oгo бассеЙна.- Тр. ВСЕГЕИ. СТР. 1 -232. табл. I-XXV. 

Р ж о н с н и Ц к а я М. А . .  М е л е ш е н к о В. С . .  Б е л я к о в Н .  А.,  Д у б а т 0 -
l' О В В. Н . . Б у л ь В а н к е р Э. З.,  Н а л и в к и н Б. В.,  Б а л а ш е в З. Г. и М а к с и 
м о в а З. А. 1 952. Материалы к изучению ф а уны таштыпской свиты Минусииской кот
.�овины.- Тр. ВСЕГЕи. сб. Палеонтология и стратиграфия.  Госгеолтехиздзт. 

Р ж о н с н н Ц к а я М. А. 1 956а .  К унифицированной схеме стратиграфии 1\евон 
ских отложеиий Кузнепкого бассейна. Ин форм. сб., M� 3. ВСЕГЕИ, стр. 37-42. 

Р ж о н с н и ц к а я М. А. 1 9156б. Проект унифипированной схемы стратиграф!АИ де
вонских отложений Кузнецкого бассей на. Тез. д·окл. Межвед. совеш. по разр аБОТКЕ 
унифипированных стратиграфич. схем Сибири. ВСЕГЕИ. вып. I H ,  стр. 43-45. 

Р ж о н с н II !l 1< а я М.  А. 1 958. Кузнецкий бассейн. Девонская система. Геологиче
ское строение СССР. Т. 1 .  СТР. 287--1.290. Госгеолтехиздат. 

р ж о н с н и Ц к а я М. А. 1 959. К стратигра фии девонских отложений Кузнецкого 
б2 ссеЙна.- Сов. геология. M� 9, стр. 20--J l ,  2 табл. 

р ж о н с н и Ц к а я М. А. 1 960а. Корреляпия карбонатных отложений нижнего и 
среднего девона СССР и З ападной Европы. Информ. сб., M� 24, ВСЕГЕИ, стр. 5- 1 5, 
1 табл. 

Р ж о н с н и Ц к а я М. А. 1 9606. К вопросу о возра сте пестеревских известняков 
!\узнецкого бассейна. Информ. сб . . M� 35, ВСЕГЕИ, стр. 1 5-28. 

Р ж о н с н и ц к а я М. А. 1 96'2. Девонские отложения главнейших разрезов Сибири 
�! их корреляция с девоном Европы.- Сов. геология, M� 1 0, стр. 1 6-27, 2 табл. 

р ж о н с н и Ц к а я М.  А. 1 964. Стратиграфия и брахиоподы девона окраин Кузнец
'<ого бассейна. Автореф. дисс. П .  

С о б о .л е в д. 1 909. Средний девон Келецко-Сандомирского кряжа. Материалы 
по геологии России, 24. СПб. 

У с о в М. А. 1 936. Фазы и циклы теКТО'генеза Зап аДНО-ОИlби'рского кра я .  З а П.-сиб. 
l еол. трест, стр. 1 -209. Томск. 

Ф о м и ч е в В.  Д. 1 935. Некоторые геологические н аблюдения по западной окраи
не Кузнецкого бассеЙна.- Тр. ЦНИГРИ, вып. 28, стр. ,1-26, 2 табл. 

Ф о м 'Н ч е в В.  д. 1 956. Стратиграфия ордовикских и силурийских отложений С а 
l'аира.  Тез. Докл. Межвед. совеш. по разработке унифицированных стратиграфич. схем 
Сибири. ВСЕГЕИ, вып. II, стр. 38-39. 

149J 



Ф о м и ч е в Б. Д., А л е к с е е в а Л. Э. ' 1 96 1 .  Геологический очерк Салаира.- Тру
ДЫ БСЕГЕИ, нов. серия,  63, стр. 1-202, табл. I-V I I .  

Х а л Ф и н Л .  Л .  1 935. Материалы по стратиграфии девона Алтая. Материалы по 
геологии Западно-Сибирского края, N� 20. 

Х а л Ф и н Л. Л. 1 948. Фауна и стратиграфия девонских отложений Горного Ал
тая.- Изв. Томск. политехн. ин-та, 65, вып. 1 ,  Томск. 

Х а л Ф и н Л .  Л .  1 955. Девонс.кая система. Трилобиты.- Атлас руководящих форм 
ископаемых фауны и флоры 3ап.  Сибир.и. Т. I .  ГосгеОJFиздат. 

Х а л Ф и н а Б. К. 1 960. Строматопороидеи пестеревских известняков.- Тр. Томск. 
,гос. ун-та, 1 46, стр. 57, табл. I-I I I .  

Х а  р и н Г .  С .  1 958. Новые данные по стратиграфии девона восточного склона Са
лавра. Б сб.: «Материалы по геологии Западной Сибири». ЗСГУ, вып. 61 ,  стр. 74-85. 
Г осгеолтехИ'здат. 

Х а  р и н Г. С. 1 960а. Стратиграфия силурийских отложений Салаира.- Тр. 
СНИИГГИМС, вып. 20. Биостратиграфия палеозоя Саяно-Алтайской Горной области. 
Т. 1 1 . Средний палеозой. 

Х а  р и н Г. С.  1 960б. Стратиграфия девонских отложений Саяно-Алтайской обла
сти.  Салаир.  Б кн. :  «БlIостратнграфия палеозоя Саяно-Алтайской горной области».
Тр. СНИИГГИМС, вып. 20, 2, стр. 1 9 1 -200. 

Ц ы Р л и н а Б. Б., К а р Ц е в а Г. Н. 1 956. Стратиграфия, петрография, фации и 
J1ерспективы нефте-газоносности девонских отложений Кузбасса. Автореф. научных 
трудов БНИГРИ, вып. 1 7, стр. 1 55-169. 

Ч е р е п  н и н а С.  К, Д з 10 б о П. С.  1 962. Табуляты и ругозы салаирского фаци
эльного типа из нижнедевонских отложений Алтая. Б сб.: «Материалы ПО геологни 
Западной Сибири», вып. 63, стр. 1 60- 1 70, табл. I-V. 

Ч е р н о в Г. А. ,  Г Р а ц и а н о в а Р. Т. 1 956. О фауне и стратиграфии нижнего 
девона бассейна р.  Песчаной в Горном Алтае.- Тр. Горно-геол. ин-та ЗаП.-Сиб. фил. 
РН СССР, вып. 1 7, стр. 1 9 1 -200. 

Ч е р н ы ш е в Ф. Н. 1 893. Материалы к изучению алтайской девонской фауны.
Изв. геол. ком., 1 1 .  

Ч е р н ы ш е в Б .  Б .  1 95 1 .  Силурийские и девонские Tabulata и Heliolitida окраин 
Кузнецкого угленосного бассейна. Госгеолиздат, стр. 1 - 1 04, табл. I-XXVI. 

Ч е р н ы ш е в а Н. Е .  1 95 1 .  Берхнесилурийские и девонские трилобиты Кузнецкого 
бассейна.  Госгеолиздат. 

Ч у Д и и о в а И. И. '1 959. Девонские тамнопориды Южной Сибири.- Тр. Палеон
т ол. ин-та, 23, 1 44 стр., табл. I--XXXIV. 

Ч у д и н о в а И. И. 1 964. Табуляты нижнего и среднего девона Кузнецкого бас
сеЙна.- Тр. Палеонтол. ин-та, 1 0 1 ,  стр. 1-80, табл. I-XXXV. 

Я в о р с к и й Б.  И., Б У т о в П. И. 1 927. Кузнецкий каменноугольный бассеЙн.-
1 р. Геолкома, нов. серия, вып. 1 77. 

Я в о р с к и й Б. И. 1 936. О статье И. С.  ЦеЙклина. Материалы к стратиграфии 
окрестностей горы Орлиной в северо-восточной части Салаира.- Пробл. сов. геоло
ГАИ, 6, N� 4, стр. 368-370. 

Я в о р с к и й Б. И. 1 938. Девон юго-западной окраины Кузнецкого бассеЙна.- Тр. 
ЦНИ ГРИ, вып. 1 07, стр. 1 -36. 

?I в о 'р с 'к и й  Б. И.  1 955. Stromatoporoidea Советского Союза. Часть I .- Тр. 
ВСЕГЕИ, нов. серия, 8. 

Я в о р с 1{ я й Б.  И. 1 957. Stromatoporoidea Советского Союза. Часть 1 1 .- Тр. 
ВСЕГЕИ, нов. серия.  1 8. 

Я в 0 'Р с 1{ 'И Й Б. И. 1 96 1 . Stromatoporoidea Совет,ского Союза. Часть I I I .- Тр. 
13СЕГЕИ, нов. серия, вып. 44. 

Я в о р с к и й Б.  И. 1 962. Очерк по истории геологического исследования Кузнеu
кого бассеЙlна.- Тр. БСЕГЕИ, 'Нов. сер,ия, 69. 

Я в о ,р с к и й Б .  И. 1 963. Stromatoporoidea Советокого Союза. Часть IV.- Т'р. 
Г)СЕГЕИ, нов. серия, 87. 

Я н о в Э. Н., П р  е Д т е ч е н с к и й  Н. Н. 1 962. Методика составления литолого-па
леогеографических карт на примере девО'На Саяно-Алтайской скла,дчатой облз-сти.- Тор. 
ВСЕГЕИ, нов. серия,  72. 

Б а г г а п d е J. 1 852. Systeme si lurien du centre de 1а Боhеmе, 1 ,  р. 1 -935. 
О У Ь о w s k i W. 1 870. Monogгaphie deг Zoantaгia scledeгmata гugosa.- Aгch. Na 

turkunde Liv. ,  Est- und  Kurlands, Seг. 1 , 5, s .  56. 
Е г Ь е n Н. К. 1 962. Zuг Ana1yse und 1ntel1pr.etation der гh,ei·nischen und hercynisehen 

1Ча gпаfасiеs des Devons. 2. Arbeitstagung Бопп-Бгuхеllеs, 1 960, Sуmроsiums-Бапd , 
5 . 42-61 .  

G i.i г i c h  G .  1 896. Das Pa,laeozoicum i m  Polnisc,hen Mitt'eLgebiгge.- Verhan<i l .  Russ.
kais. Min. Ges., Seг. 1 1 ,  32, St. Peteгsbuгg. 

G i.i г i с h G. 1 899. N achtгage zum Palaeozoikum des Po1nis'C,hen Mitte1gebiгges.-
!\eues Jahrb. MineraI. Беil . ,  13 .  

Н u Р е Р. 1 953. Classe des Trilobites.- I n :  «Traite de  Paleontologie», t. I I I . Paris. 
Н u р е Р. 1 955. Classification des Trilobites.- Апп. Paleontol., 4 1 .  
К а у s е г Е .  1 880. Dechenella, eine devonische Gruppe der Gattung Phil l ipsia.-· 

l. Dtsch. geol. Ges., 32. 

150 



к i е 1 а п Z .  1 954. Les Tri lobites f\i\еsоdеvопiепеs des Мопts ,Ie 5а iпtе-Сгоiх.- Ра
l;;еопtоl_ роlоп. ,  N 6,  р. 1 -50, p l .  I-V I I .  

L i n d s t r 6 m G. 1 884. ОЬег Rblzophyllum Gervi l le i  B ayle a u s  dem Alla i .  
N е s t е r о \v 5 k у. 1 875. Dеsсгiрt iоп geologiqlle de 'а  part ie  Nord-Est  de 1а  сllаiпе 

de Sala ir  еп Altai ,  gоuvегпеmепt de Tomsk.- Апп. Soc. geol. Bel . ,  2, р. 1 2-33. 
О е h 1 е r t О. 1886. Etude sur quelques tr i lobites du groupe des Proetidae.- Bul 1. 

Soc. etlldes sci. Апgегs, п. S.,  р. 1 2 1 -Н3. 
О р i k А. А. 1 958. The СаmЬгiап Trilobite Redich ia :  огgап izа tiоп апd gепегiс соп

cept.- Виг. miпегаl resources, Geol. Geophys. Bull. ,  42, р.  1-38, АЬЬ. 1 -9, Та[. 1 -6. 
Р f i Ь у 1 А. 1 945. Notes оп the гесоgпitiоп о[ the Воllеmiап Proetidae (Trilobitae) .

Б u l l .  iпtегпаt. Acad.  tcheque sci . ,  XLVI аппее, N 1 0, р. 1 -4 1 ,  pl .  1-4. Praglle. 
R i с h t е r R. 1912 .  Beitriige zur Кеппlпis  dеvопisсhег ТгilоЫtеп. 1 .  Die Gаttuпg 

Dесhепеl lа  lIпd еiпigе vеГ\\тапdtе Fогmеп.- АЬhапd l .  SепсkепЬегg. паtur[огsсh. Ges. ,  
:Н , S.  239-340, Та[. 1 8-2 1 .  

R i с h t е r R .  1 9' 1 3. Beitrage z u r  Кеппlпis dеvопisсllег Тгilоыtеп. 2 .  аЬегdеvопisсhе 
1-'гоеtidеп.- АЬhапdl .  SепсkепЬегg. паtuгfогsсh . Ges., 3 1 ,  Та[. 22-23. 

R i с h t е r R. uпd R i с h t е r Е. 1 926. Beitrage zur Кеппtпis dеvопisсhег Trilobi
ten. 4. Die Trilobiten des Oberdevons.- Аbllапdl .  Preuss. geol .  Lапdеsапst . ,  N.  F., Н. 99. 

R i с h t е r R. und R i с h t е r Е. 1 950, Arten der Dесhепеl l iпае.- 5епсkепЬегgiапа,  
31,  N 3/4, 5. 1 5 1 - 184, Та! ,  1 -4. 

R i с h t е r R. апd R i с h t е r Е. ,  5 t r LI v е W. 1 959. SlIperfamily Proetacea Sa lter, 
1864. 1 п :  «Treatise оп I пvегtеЬгаtе Ра lеопtоlоgу». 

S а 1 t е r J. W. 1862. А Monograpll of  lhe B ritish Tri lobites. Раlаеопtоgг. 50С., 16, 
р. 1 -80 , tab. 1-6. 

S h а w А. В.  1 956. QlI ап titаt ivе tr i lobite stud ies '. The statist ical description о[ tr i 
Inbites.- J. Pa leontol" зо,  N 5,  р.  1 209- 1 224. 

S m у с k а Fr. 1 895. Devonsti trilobiti II Ce1echovic па Morave. Rozpr. Ceske Akad .  
Cisafe Fгапtiskа Jose[a рго vedy slоvеsпоst а umепi v Praze, гоСп. I V ,  tri da I I ,  cislo 24. 

S t II m m Е. С. 1 953. Trilobites о[ the Dеvопiап traverse grollp о[ Michi gan.- Cont
rib. Mus. Paleonto1. Univ. Мiсlligап, 1 0, N 6. 

Treatise оп Iп\·егtеЬгаtе. Pa1eontology.  1959. Parl О. Arthropoda '. Arthropoda 
(ienera1 Features.- Protarthropoda. Euarthropoda - General FeatLIГes. Tri lob itomorpha, 
Geol. 50С. America апd Univ. Капsаs Press. 

Т s с h i h а t с h е [ [  Р. 1 845. Voyage sci,entif iqlle dans l'Altai огiепta.I et les 
parties аdjасепtеs de 'а  [гопtiеге de  China .  Paris.  

Z i m m е г m а n n Н. 1 89 1 .  Palaontologische Мittеi luпgеп 3 l1 S  Mahren: 1 .  ТгilоЫlеп 
<1l1S  dem Devonkalk des Rittbergs bei Czcllechowitz.- Vегhапdl .  паt l l гfогsсll. Vегеiпs 
Dгiiпп . ,  30. 



Объяснен ия к палеонтологическим таблицам * 

Т а б л и ц а  1 
Фиг. 1 -8. Lacunoporaspis antiqua Yo1kin, 1 966 (стр. 1 2) 

1-кранидий (ГОЛОТlJП ) ,  N, 287/ l , x5:  1а - общий ВИД, 16 - вид сбоку, 18 - вид спереди. С а л а ИР, р.  Томь,Чумыш, о б и .  Е·6374, томь-чумышские с л о и ;  2 - краиидий, N, 287/ 13, х5.  Там же; З-кра. 
иидий, N, 287/14, Х5. Там же; 4 -ХВОСТОВОй щит, N, 287/3 , Х 5. Там же: 5 -хвостовой щит, N, 287/4 , Х 5_ 
Там же; 5 - хвостовой щит, N, 287/4 х 5 ;  5а - общий вид, 56 - ВИД сзади, 58 - вид сбоку. Там же; 6 - подвижная щека , N, 287/lб, Х5. Там же; 7- краиидий, N, 287/10,Х3. Горный Алтай, рч . Кымышен-

ка , оби. З4в, ремневские слои; 8 -хвостовой щит, N, 287/l 1 , X3. Там же 

Фиг. 9-1 1 .  Lacunoporaspis contermina contermina Yo1kin, 1 966 (стр. 1 7) 
9 - туловищный сегмент, N, 287/49, Х3: 9а - общий вид, 96 - вид сбоку. Горный Алта й ,  Ганин 

ключ, обн. Е-бl9б, киреевские слои (нижняя часть ) ;  10,  11 - подвижные щекн, N, 287/48 и 287/46, Х3. 
Та м же 

Т а б л и ц а  I I  
Фиг. 1 -9. Lacunoporaspis contermina contermma Yo1kin, 1 966 (стр. 1 7) 

1--4. Узкие формы кранидиев 
1 - кранидий, ,N. 287/5: 1а - общий вид, х3, 16 - микроскульптура, Х 10. Горный Алтай, Ганин 

ключ, обн. Е-бl9б, киреевские слои (нижняя часть) ; 2, 3 - кранидии, N, 287/28 и 287/29, х3. Там же ; 4 - Itра.идиЙ, ,N, 287/7: 4а - общий вид, х3, 46 - микроскульптура, Х 10. Та м же. 
5-9. Широкие формы кранидиев 5 - Itранидкй, ,N. 287/30, х5. Там же; б, 7 - кранидии, N. 287/31 и 287.119, х3. Там же; 8 - кра

индий (голоткп),  N. 287/6: 8а - общий вид, хз, 86 - вид спереди, х3, 88 - вид сбоку, хз, 8г - мик.
роскульптура , х l 0. Там же; 9 - кранидий, N, 287/22, хз. Та м же 

Т а б л и ц а  I I I  
Фиг. 1 -9. Lacunopoгaspis conteгmina conteгmina Yo1kin, 1966 (стр. 1 7) 

1 - 4. Узкие формы хвостовых щитов 
1, 2, 3 - хвостовые щиты, N, 287/ 12, N, 287/45 н 287/43, х3. rOPHbll1 Алта l'l ,  Ганин ключ, об,,_ 

Е-б196, киреевские слои (нижняя часть) ; 4 - ХВОСТОВОЙ щит, N, 287/8, хз: 4а - общий ВИД, 46 - вид 
сбоку. Там же 5-8. Широкие формы хвостовых щитов 5 - ХВОСТОВОЙ щит. N, 287/38, х3; 5а - общий вид, 56 - вид сбоку, 58 - вид сзади. Та м же; 5, 7. i - хвостовые щиты, ,N, 287/37, N. 287/36 и N! 287/33, х3. Та м же; 9 - подвижная щека, N, 287/47, хз. 

Т а м )1\. е 
Фиг. 10-12. Lacunopoгaspis conteгmina сопиеха Yo1kin, subsp.  nov. (стр. 24) 

10 - кранидий, N, 287/Ы , х4. Салаир, р.  Томь-Чумыш, оби. Е-6380в, салаиркинекие слои (сред
няя часть ) ;  11 - краниди!! (голотип ) ,  N, 287/50, Х4: 11а - общий вид, 116 - вид сбоку, 118 - вид 
спереди. Салаир, окрестности г. Гурьевска, обн. Г-601О/5, салаиркинекие слон (средняя часть) ; 

12 - хвостовой щит, N, 2Н7/52, х 4 .  Там же 

Т а б л и Ц а IV 
Фиг. 1 -3 . Lacunoporaspis pulchella (Kha1f in ) ,  1 948 (стр . 29) 

1 - ядро свернутого спннного щнта, N, 287/55, Х2:  1а - ядро головного щита и ч асти туловища, 
16 - "др о хвостового щита и части туловища. Горный Алтай, Кондратьевская сопка, обн. Е'6061 , 
КУВЗUlские СЛОИ (пачка 2 ) ;  2 - лзтексный оттиск наружной ПОВ�РХНОСТИ головного щита и части 
ТУЛОВJlща, ,N, 287/54, Х2.  Там же; 3 - латексный оттиск наружной поверхности хвостового щита и 

части туловища, К, 287/53, х2.  Т ам же 

Фиг. 4-1 3. Khalfinella prima Yo1kin, gen. et sp.  nov. (стр. 35) 
4, 5 - кранидин, ,N, 287/57 и ,N. 287/58, Х4. Горный Алтай, рч. Камышенка, обн. З4в, ремневские 

слои; б - кранидий (голотип),  N, 287/60, Х4.  Там же; 7 - кранидий, N, 287/61 ,  Х4: 7а - общий вид, 76- вид сбоку, 78- вид спереди. Там же; 8, 9, 10, 11- хвостовые щиты. Х, 287/63 , N, 287/66, N, 287/67 
н N! 287/73, Х4.  Там же; 12 - хвостовой щит, ,N, 287/68, Х 4 :  12а - общнй вид, 126 - вид сзади, 128 -

вид сбоку. Там же; 13 -подвижная щека, N. 287/77, Х4, Там же 

• Коллекция (N, 287) хра нится в музее Института геолопlИ 11 геофизики СО АН СССР. 
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Т а б .1 и ц а V 
Фиг. 1 ,  3. Khal[inella glabгa Yolkin, gen. et sp. поу. (стр. 44) 

1 - кранидий (голоти п ) ,  И, 287/8 1 ,  Х 4 .  Горный Алтай, рч. Камышенка, обн. Е·6320, якушиискке 
-слои (п ачка известняков) ; 3 - хвостовой щит, И, 287/83, Х4. Там же 
Ф иг. 2, 4. Khalfinella attenиata Yolkin, gen. et sp. поу. (стр. 40) 

2 - кранидий (голотип ) ,  И, 287/79, Х 4 :  2а - общий вид, 26 - вид спереди. ГОРНЫЙ Алтай, Ганки 
ключ, обн.  ГК-2а, якушинекие слои (низы пачки известняков) ;  4 - подвиж н а я  щека, И, ZiJ7/85, Х4. 
Там же 

Фиг. 5- 12. Kha/finella elegantula Yolkin, gen. et sp. поу. (стр. 47) 
5, 6 - кранидий, И, 287/91 и И, 287/92, х 3. Горный Алтай, Г а н и н  ключ, обн. Е - 6 1 96, киреевские 

.слои (нижняя часть) ; 7 - кранидий (голоти п ) ,  М 287/87. х 3: 7а - общий вид, 76 - вид спереди, 7в - вид сбоку. Там же; 8 - кранидий, И, 287/86, хз. Там же; 9, 10 - хвостовые щиты. И, 287/96 11 . .1'<; 287/95, хз. Там 'же: I1  - ХВОСТОВОЙ щит, И, 287/94, х з_ I1a - общий вид, I1б - вид сзади, I1B 
вид сбоку. Там же; 12 - подвижная щека, И, 287/97, хз.  Там же 

Фиг. 1 3- 1 5. Khalfinella caгinata (I<halfin) ,  1 948 (стр. 5 1 )  
13 - кранидий, И, 287/ 1 13, хз.  Горный Алтай, Ганин ключ, обн. А Н - 1 ,  киреевские слои (верхня. 

часть ) ;  14 - кранидий, И, 287/1 12,  Х 5. Горный Алтай .  Гаиин ключ, оби. Е-бl85, матвеевские слои 
15 - ядро спинного щита, М 287ftJ23, х3. Горный Алтай, Кондратьевекая сопка, оби. Е-6Об l ,  ку" 
вашекие СJЮИ (па чка 2)  

Т а  б л и Ц а УI 

Фиг. 1 - 1 0. Khalfinella carinata (I<halfin) ,  1 948 (стр. 5 1 )  
1 ,  2 - краIlИДИЙ, И, 287/ 1 1 0  и И, 287/99, х 5. Горный Алтай, Гании ключ, обн. Е-б l 6 1 ,  киреевские 

слои (верхняя часть) ; 3 - кранидий, JIГ, 287/,1 1 1 ,  х5: 3а - общий вид, 36 - вид сбоку, 3в - вид 
спереди. Там же; 4 - кранидий, И, 287/ 1 0 1 ,  Х5. Сала ир, р.  Томь-Чумыш, обн. Е -6042, сал а иркииские 
·слои (средняя часть ) ;  5 - кранидий, JIГ, 285/108, Х5_ Горный Алтай, Ганин ключ, обн. Е - 6 1 6 1 ,  кире
евские слои (верхияя часть ) ;  6 - хвостовой щит, И, 287/ "14, Х5.  Там же; 7 - хвостовой щит, И. 287/1 16, х 5. Горный Алтай, Гании ключ, обн. Е-6154, киреевские слои (средняя часть) ; 8 -
хвостовой щит, М 287/ 1 1 7 ,  Х 5. Сала ир,  р. Томь-Чумыш, обн. Е-6042, салаиркииские слои ('средияя 
часть) ; 9 - хвостовой щит, И, 287/'1 19, Х5: 9а - общий вид, 96 - вид сзади, 9В - вид сбоку. Горный 
Алтай, Ганин ключ, оби. Е-61 6 1 ,  киреевские слои (верхияя часть) ;  10 - хвостовой щит, JIГ� 287/122, 
Х 5 .  Там же 

т а б л и ц а VI I 

Фиг. 1-6. Praedechenella kиznetskiensis (N.  Tchernysheva) , 1951  (стр. 6 1 )  
1 - кранидий, ,N', 287/ 1 24 :  lа - общиl1 внд, хз,  1 6  - общнй вид, Х6, lВ - вид сбоку, Х6, lг ВИД спереди, Х 6. Сала ир,  р. Томь-Чумыш, обн. Е-63107, салаиркинские слои (верхняя ча сть) ;  2 - кранидий, И� 287jl25, х3. Сала ир, р .  Томь-Чумыш, обн. Е-6396, ПОЛУЯХТОВСКllе слои; 3 - кра

нидий, ,N', 287/126, хз.  Сала ир, р. Томь-Чумыш, обн. Е-63107, салаиркинские слои (верхняя часть) ; 
4 - кранидий, И, 287/'127, х3.  Сала ир, р. Томь-Чумыш, обн. Е-6399, полуяхтовские слои; 5 - хвосто
вой щит, И, 287/129, х з. Салаир, р. Томь-Чумыш, обн. E-63107, салаиркинекие слои ('верхняя часть) ; 6 - подвижная щека, М 287/128, х3. Там же 
Фиг. 7- 1 0. Praedechenella liniclivosa Z. Maximova, 1 952 (стр. 66) 

7, 8, 9 - кранидии. ,N', 287/132, JIГ, 287/133 и 287/134. хз. Минуса, р. Аба кан,  обн . Е-6140, таштып
ска я свита ; 10 - спинной щит без подвижных щек, И, 287/ 135, х 3. Там же 

т а б л и ц а У I  I I  

Фнг. 1 -4. Praedecllenella liniclivosa Z. Maximova, 1 952 (стр. 66) 
1 - кранидий, И. 287/132. Х 9. Минуса , р. Абакан, обн. Е-6140. таштыпская свита ; 2 - кранидий, 

,N'. 287/1 33, Х6.  Там же; 3 - окончания ту" овищных сегментов, И, 287/135, Х6. Там же; 4 - хвосто
ВОI1 щит, И, 287/ 136, х3. Там ж е  

Фиг. 5-8. Basidechenella altaica Yolkin, sp .  поу. (стр. 73)  
.5 - латексный оттиск наружной поверхности хвостового щита, И. 287/ 1 99, х з .  Горный Алта'I .  

рч. Куваш, обн.  8в,  кувашские слои ( пачка 2) ; 5 - ядро кранидия. И. 287/196, хз. Горный Алтай,  
рч . l\уваш, обн. Г-6085, кувашские слои (пачка 2) : 7 - кранидий, И, 287/197, хз: 7а - общий вид, 76 - вид спереди, 7в - вид сбоку. Горный Алт а й ,  рч. l\ува ш, оби. 1 0  В, кувашские слои (пачка 1 ) ;  
8 - л а тексныи оттиск спинн()го щита (голоти п ) .  N, 287/198, Х 3 ;  8а - общий вид, 8 6  - вид сбоку, 8в - вид �зади. Горный Алтай, рч. Куваш, обн. 1 6738а , кувашские слои ( п а чка 2) 

т а б л и ц а IX 

Фиг. 1 -4. Basidechenella kuvaschensis Yolkin, s p .  поу. (стр. 77) 
1 - л а тексный оттиск на ружной поверхности кранидия, И, 287/20 1 ,  Х2.  Горный Алтай, рч. КУ

ваш, обн.  8в, кувашские слои (па чка 2) ; 2 - латексный оттиск на ружной поверхности ХВОСТОВОГ(} 
щита И. 28?/203, Х 2 .  Горный Алтай, рч. Куваш, оби. 1 6738а , кувашские слои (пачка 2) ; 3 - хвосто
вой щит, N, 287/202, Х 2 :  За - общий вид, 3б - вид сзади, 3в - вид сбоку. Горный Алтай, рч. Ку
ваш, оби. 8в, кувашские слои ( п а чка 2); 4 - ядро спинного щита (голот и п ) ,  N!l 287/200, Х2. Горный 
Алтай, рч. Куваш, обн. Г -6085, кувашские слои ( п ачка 2) 

Фиг. 5- 13 .  Schizoproetus salairicиs (N. Tchernysheva ) ,  1951  (стр. 82) 
5 - кранидий, JIГ, 287/207, хз. Салаир, окрестности г. Гурьевска , оби. Д-6354а, пестеревский IIЗ

пестияк ; 5 � кранидий, И. 287/206, х3, 6а - общий вид, 56 - вид спереди, 68 - вид сбоку. Там же ; 7 - кранидии, И, 287/205, х3. Сала ир, окрестности г. Гурьевека, обн. 113/34, пестеревский известняк; 8 - краиидий, ,N', 287/204, х з. Сала ир, окрестности г. Гурьевска, обн. Д-6354а,  пестеревекий изве
стняк; 9 - хвостовой щит, ,N'� 287/210, хз: 9а - общий вид, 96 - вид сзади, 9" - вид сбоку. Там же; 10 - ХВОстовой щ"т, И, 287/209, хз.  Там же; 1 1  - хвостовой щит, И� 287/208. х з. Салаир, окрест
ности г. Гурьевска, обн. 1 3/34, пестеревский известияк; 12, 13 - подвижные щеки, И. ZiJ7/21 I в И, 287/2 12,  хз. Салаир, окрестности г. Гурьевека , обн. Д-6354а , пестеревскнй известняк 
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Т а б л и ц а  Х 

Фиг. 1-5. GanineLla g urjevskiensis Yolkin gen. et sp. nov. (стр. 89) 
1 - кранидиЙ. N, 287/ 138: lа - общий вид, Х 3. 16 - общий вид, Х 6. Сала ир. окрестности г. Гурь

евска, обн. Д-634 1 а ,  томьчумышские слои; 2 - кранидий, N, 287/ 139: 2а - общий вид, Х3, 26 - общий. 
вид, Х6. Та м же; 3 - кранидий, N, 287/ 140, х3. Там же; 4 - хвостовой щит, N, 287/ 142, хз. Та м же; б - подвижная щека, N, 287/ 14 1 .  х3.  Та м же 

Фит. 6-1 1 .  Ganinella tchernyshevae Yolkin, gen. et sp. поу. (стр. 94) 
6 - кранидий, N, 287/145, Х 5. Сала ир, окрестности г. Гурьевска, обл. Е-63 1 57б, верхнекрековские 
слои; 7 - кранидий (голотип ) ,  N, 287/ 143. Х 5: 7а - общий вид, 76 - вид сбоку, 7в - вид спереди. 
Горный Алтай. рч. Ка мышенка, обн. Е-6310, якушинские слои (низы паЧIШ известняков) ;  8 - хвосто" 
ВОЙ щит, N, 287/ 147, Х 5. Салаир, окрестности г. Гурьевска, обн. Е-63157б. верхнекрековские слои; 
9 - хвостовой щит, N, 287/144, Х5. Горный Алтай, рч. Камышенка, обн. E -63'l Oа, якушинские слои. 
(низы п а ч ки известня ко в ) ;  10 - подвижная щека. N, 287/146, х5.  Салаир, окрестности г. Гурьевска,. 
оби. Е-63157б, верхнекрековские слои; 11 - ядро кранндия, N, 287/ 148. Х2.  Горный Алтай, рч.  Куваш, 
оби. '10. к а мы шенская свита (верхняя часть) 

Фиг. 1 2- 1 4. Ganinella diversa Yolkin, gen. et sp. nov. (стр. 98) 
12 - хвостовой щит, N, 287/157, Х5. Горный Алтай. Ганин КЛЮЧ, оби. ГК-2а, якушинские слоно 

( н изы п а ч ки известняков) ;  13 - подвиж н а я  щека, N, 287/ 155, Х 3 .  Там же; 14 - краниднй N, 287/156, 
Х5. Там же 

Т а б л и ц а ХI 

Фиг. 1-6. Ganinella diversa Yolkin, gen. et sp .  поу. (стр. 98) 
1 - ядро краниди я ,  N, 287/152, Х3.  Горный Алтай, окрестности с .  Соловьихи, оби. Е -6 1 1 08, .  

якушннские слои ( п а ч ка известняков ) ;  2 - кранидий (голотип ) ,  .'11, 287/1 5 1 ,  Х 3 :  2а - общий вид, 
26 - вид спереди, 2в - вид сбоку. Горный Алтай, окрестности с .  Соловьихи, обн. Е-61 107. ЯКУШllнскне 
слои (пачка известн яков) : 3 - ядро кранидия, N, 287/ 149, Х2. Горный Алтай. рч. Кува ш ,  обн.  1 0. 
камышенская свнта (верхняя часть) ; 4 - хвостовой щит, N, 287/153 , X 3. Горный Алтай, окрестности. 
с.  Соловьихн, обн. Е -6 1 1 08, якушинские слои ( п а чка известняков ) ;  5 - ХВОСТОВОЙ щит, N, 287/ 1 54. Х 3 ;  
5а - общий В И Д ,  56 - вид сзади; 5в- вид сбоку. Там ж е :  б - ядро хвостового щита , N. 287/ 150, Х 2 .  

Горный Алтай, рч. Кува ш ,  о б и .  10,  камышенская свита (верхняя часть) 

Фиг. 7- 1 4. Ganinella dombrowiensis dombrowiensis (Giirich) , 1 896 (стр. 1 04)  
7 - ядро кранидия. N, 287/159, X2. Горный Алтай, Г а и и н  К,lЮЧ, о б н .  Е-6196, киреевские слов· 

(нижняя часть ) ;  8 _. кранидий, N, 287/ 160, х 2 .  Там же; 9 - кранидий, N, 287/1 58, Х5:  9а - общий вид, 
96 - вид спереди, 90 - вид сбоку. Там же: 10 - подвижная щека, N, 287/ 1 6 1 ,  Х2. Салаир, окрестности 
с. Кf;есная поляна, обн. К-6015, сала нркинские слои ( ? ) ;  1 J - хвостовой щит, N, 287/163, х2 .. 
Горный Алта й ,  Ганин КЛЮЧ, обн Е-6197а , киреевские слои ( нижняя часть) ; 12. 13 - хвостовые щиты. 

N, 287/162 и N, 287/164, Х 2. Горный Алтай, Г а н и н  ключ, обн. Е - 6 1 9б ,  киреевские слои ( н и ", и , ш· 
часть ) ;  14 - хвостовой щит, N, 287/1 66: 14а - общий вид. х2. 146 - вид сзади, Х 4 .  14в - вид сБОI<У, 

Х4. Салаир, окрестности с. Красная пол яна , обн. K-6015 салаиркинскне слои ( ? )  

Т а б л и ц а X I I  

Фиг. 1 .  Ganinella dombrowiensis dombrowiensis (Giirich) ,  1 896 (стр. 1 04) 
1 . - хвостОВой щит,  N. 287/1б5,Х2:  lа - общий вид,  1 6  - вид сбоку, lв - вид сзади. ГорныЙ: 

Алтай, окрестности с. Соловьихи, обн. В С - ! ,  киреевские слои (средняя часть) 

Фиг. 2- 1 0, 1 2- 1 3. Ganinella dombrowiensis brevis Yolkin, subsp. п. (стр. 1 08) 
2 - к ранид ий,  N, 287/167, Х4. Горный Алта й ,  Ганин КЛЮЧ, обн.  AH - I ,  киреепские слои ( верх

няя часп ) ;  3 - ядро кранидия, N, 287/168, Х3. Салаир, окрестности г .  Гурьевека, обн. Г - 60 l O/?, 
салаиркинекие с.пои (средняя часть) ;  4 - кранидий, N, 287/169, Х2: 4а - общий вид, 46 - вид сбоку. 
Горный Алтай, Ганин ключ, обн. Е - 6 1 56. киреевские слои (средняя часть) ; ,, - краниди ii ,  N, 287/ 1 70, 
Х 2 :  ба - общий вид, 56 - вид спереди, 5в - вид сбоку. Горный Алтай, Гании I<ЛЮЧ, обн.  АН-2,. 
киреевские слон (средияя ч а сть ) ;  6 - хвостовой щит, N, 287/ 172, Х3: ба - общий ВIIД. 66 - вид сбо
ку. Горный Алтай, Ганин КЛЮЧ, обн. A H - I ,  киреевские слои ("ерх н и я  ч асть ) ;  7 - хвостовой щн" 
(голоти п ) ,  N, 287/173, х3.  Горный Алтай, Ганнн ключ, обн. Е-6156, киреевские слои (средняя 
часть ) :  8 - хвостовой щит, N, 287/174, х3.  Там же; 9 - ПОДВИ}hная щека, N. 287/ 175. х5.  Горный. 
Алтай, Га нин ключ, оби. AH- I ,  киреевские слои ( верхияя часть) ; 10 - подвиж н а я  щека , N, 287/ 1 76, 
х 3. Горный Алтай. Ганин ключ, обн.  Е -6156, киреевские слои (средняя часть) ; 12 - хвостовой 
щит, N, 287/ 1 7 1 ,  хз. Сала и р  р.  Томь-Чумыш, оби. Е-б382б, салаиркинские слои (верхняя ч а сть) ;  
13 - туловище и хвостовой щит, N, 287/1 72а, х3.  Горный Алтай, Ганин КЛЮЧ, обн. АН- 1 ,  киреев
ские слои (верхняя часть) 

Фиг. 1 1 . Ganinella batchatensis (N. Tchernysheva) ,  1 95 1  (стр. 1 1 4 )  
1 1  - кранидий, N, 287/ 187, Х З .  Гориый Алтай, р ч .  Адаткан, оби. Е - б343, кувашские слои 

Т а б л и ц а  X I I I  

Фиг. 1 -9. Ganinel/a batchatensis (N. Tchernysheva ) ,  1 95 1  (стр. 1 1 4) 
1, 2 - кра иид ий,  N, 287/178 и N, 287/ 179, х3. Гориый Алтай,  рч. Куваш, обн.  10B , куваШСКllе слои' 

( п ачка 1 ) ,; 3 - головной щит. N, 287/1 80, Х 3 :  3а - общий вид, 36 - вид спереди, 3в - вид сбоку. Там. 
же; 4, 5 - кранидии. N. 287/ 1 8 1  и N, 287/182. Х 3 .  Т а м  же; 6 - хвостовой щит, N, 287/186. ХЗ; 
ба - общий вид, 66 - вид  сзади, 6в - вид сбоку. Там же; 7, 8,  9 - хвостовые щиты,  N, 287/ 185, 

N. 287/184 и N, 287/183, х3.  Там же 

Фиг. 1 0- 1 6. Ganinel/a schebalinoensis Yolkin, gen. et sp. поу. (стр. 1 18 )  
10, 1 1  - хаостовые щиты, N, 287/194 и N, 287ftl93, Х 3 .  Горный Алтай, рч.  Седлушка , о б и .  1 285" 

кувашские слои ( п а ч ка 2) ; 12 - хвостовой щит, N, 287/1 92 :  12а - общий вид, х З. 126 - вид сбоку, Х5.  
Там же; 13 - головной щит,  N, 287/ 1 9 1 ,  >:3;  13а - общий вид,  136 - вид сбоку,  13в - вид спереди. 
Там же; 14 - кранидий, М 287/190, хЗ. Там же; 15 - кранидий (голотип),  N. 287ft188, х3.  Там же;_ 

16 - кранидий, N. 287/189, ><З. Там же. 
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о г JI А В Л Е Н И Е 

Введение 

Ч а с т ь  п е р в а я  

Ран не- и среднедевонские дехенеллиды юга Западной Сибири 

ТеРМНIIOJIОГIolЯ 

Систематическое описание 
Класс Tri lobita 

Отряд Polymera . .  . 
Надсемейство Proetoidea Sa 1 ter, 1 862 

Семейство Dесhепе1 1 i dае PFiby1 ,  1 945 
ПодсемеЙСl1ВО Dесhепеl l iпае Pribyl, 1 945 
Род Lacunoporaspis Уо1kiп, 1 9fJ6 
ttLасuпорогаsрis antiqua Yo1kin, 1 966 

Lacunoporaspis contermina Уо1kiп, 1 966 . . 
fjJfnoporaspis contermina contermina Yolkin,  1 966 . 
Jfmoporaspis contermina сопхе;;а Yo1kin,  subsp. по'!. 
б-nорогаsрis pulchella ( Kha I f in ) ,  1 948 

Род /(halfinella Уоlkiп, gеп. ПОV. . 
Кlюlfiпеllа prima Уоlkiп, gen. et sp.  по\'. . 
Khalfinella attenuata Yolkin,  gen. et sp.  ПО\', 
/(hal[inell:1 g!abra Yolkin, gen. et sp. по\', 
Khal[inella eleganiula Yolkin,  gеп. et sp. поу. 
Khalfinella carinaia (Кhаl fiп ) ,  1 948 . . 

Род Praedecllenella Z. Maximova, 1 952 , . . 
Praedechenella kuzneiskiensis (N .  Тс11егпуshеvа, 1 95 1 ) 
Praedechenella liniclivosa Z. Maximo\13,  1952 

Род Basidecllenella R ichter R . ,  19 12  . 
Basidechenella altaica Уоlkiп,  sp. ПО\I. 
Basidechenella kuvasc/Lensis Уоlkiп, sp. поу. 

Подсемейство SclIizoproetinae Уоlkiп, subfam. поv. 
Род Schizoproetus R ichter R., 1 9 1 2  . 

SclIizoproetus salairicus (N,  Tchernysheva ) ,  1 95 1  
Род Ganinella Уоlkiп, gеп. поv. . . . 

Ganinella gurjevskiensis Yolkin,  gen. et sp.  ПО\·. 
Ganinella tсllегпуshеvае Уоlkiп, gen. et sp. ПОV. 
Ganinella diversa Уоlkiп, gеп. et sp.  поv. 
Ganinella dombrowiel!sis (Gurich ) ,  1 896 . . 
Ganinella dombrowiensis dombrowiensis (Gurich ) ,  1 896 
Ganinella dombrowiensis brevis Уоlkiп, subsp. ПО\'. 
Ganinella baichalensis (N .  Тсhегпуshеvа ) ,  1 95 1  
Ganinella schebalinoensis Уоlkiп, gеп. e t  s p .  поу. 

Половой диморфизм 
Возрастные изменени я  . . . . . . . 
Ф илогенетические отношения видов изученных родов дехенсллид 

Род Lacunoporaspis Уоlkiп 
Род Khalfinella Yolkin . . 
Род Praedechenella Z .  Maximova 
Род Basidechenella Richter R. 
Род Ganinella Уоlkiп 

Основные этапы развития дехенеллид 

5, 

7 
7 
7 
7 
7 
8 
9 
9 

1 1  
12  
1 5 . 
1 7  
:::0 
20 
23 
25 
26 
28 
32 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
43 
43 
46 
46. 
49 
51  
53 
54 
56 
59 
61 
63 
68 
69 · 
70 
71  
73 
74 
75  
77 
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<Стратиграфия нижнего девона и эйфеля Севера-Восточного Салаира и Горного 
Алтая 80 

Развитие представлений  о стратиграфии нижнего девона и эйфеля Северо-Во-
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