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В монографии проведена полная ревизия 30 видов, относящихея К четырем филолиниям 
(родам - Warburgella, Khalfinella, Ganinella н Dechenella). На основе анализа эволюциониых 
изменений длительно развивавшихея исходных морфотипов этих родов обнаружены закономер· 
ности их морфогенеза. Сущность установленных закономерностей состоит в сочетании этапного 
( поступательного) н периодического характера изменения отдельных признаков. Установленная 
впервые периодичность эволюционного р.азвития дехенеллид и относительная разномасштабность 
морфологических изменений на последовательных рубежах составили основу, на которой разра
ботана иерархическая схема этапности иаученных трилобитов. Геохронологическая интерпретация 
этой схемы представлена вариантом Общей геохронологической шкалы как он видится с позиций 
эволюции дехенеллид. Для временного �lНтервала силур - ранняя половина девона предложена 
зональная шкала по трилобитам. 

Книга рассчитана на широкий круг геологов и палеонтологов, занимающихся изучением стра
тиграфии среднего палеозоя, а также интересующихся общими вопросами эволюции органи, 
ческого мира и биохронологии, ИСТОI�ией создания и путями совершенствования Общей 
геохронологической (стратиграфической) шкалы. 

Табл . 1 3, рис. 13, фототабл. 1 6, биб(лиогр. 28 1 назв. 
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ВВЕДЕН И Е 

Среднепалеозойские трилобиты в Сибири и на Дальнем Востоке до конца 50-х годов 
были мало изучены. Однако ряд послевоенных публикаций [Халфин, 1 948; Чернышева, 
1 95 1 ; Максимова, 1 952а] показал, что здесь они могут составлять значительный элемент 
палеонтологической характеристики соответствующих подразделений. В связи с этим 
в Институте

" 
геологии и геофизики СО АН СССР была поставлена специальная тема 

по изучению среднепалеозойских трилобитов Сибири. 
Первый же полевой период в 1 959 г., который проводился совместно с Н. П.  Кулько

вым И Р. Т. Грациановой на Алтае и В. Н. Дубатоловым на Салаире, подтвердил достаточ
ную р�пространенность этой важной для целей стратиграфии группы фауны. Трило
биты, разнообразные по своему систематическому составу и в большом количестве, были 
обнаружены как в силурийских, так и в девонских отложениях. Обилие поступающего 
материала привело к необходимости разрабатывать поставленную тему поэтапно. 

На первых порах внимание было сконцентрировано на девонских трилобитах. Но и 
такое ограничение оказалось недостаточным, так как уже в середине 60-х годов был 
получен огромный каменный материал. В собранных коллекциях обратили на себя внима
ние проетоидные три.цобиты большим систематическим разнообразием и представитель
ностью видов по количеству экземпляров, а среди них - дехенеллиды, которые были 
встречены в породах практически каждого выделяемого стратиграфического под
разделения. 

В результате изучения девонских дехенеJJЛИД [Елкин, 1 966а, б, 1 967, 1 968] были 
установлены филогенетические последовательности видов, которые позволили решить 
не только ряд сложных вопросов корреляции соответствующих отложений, но и рас
смотреть некоторые более общие вопросы, в частности вопрос о границе нижнего и сред
него девона [Елкин, 1 967] . Данные по развитию во времени единой fdОРфоструктуры 
(морфотипа) полностью подтвердили ранее сделанные по другим группам фауны выводы 
о положении на Салаире границы нижнего и среднего девона в основании салаиркин
екого горизонта и позволили еще в большей степени их обосновать. 

Филогенетическое направление в биостратиграфических исследованиях в то время 
представлял ось перспективным, и поэтому изучение силурийских трилобитов решено 
было начать в таком же плане. Подходящим объектом оказались представители рода 
WarburgeI la, ценность которых для межрегиональных корреляций была установлена 
в ходе работы Международного комитета по границе силура/деВQна. На Алтае они были 
встречены также практически в каждом горизонте, а ближайшее их рассмотрение выя
вило, что они - непосредственные предшественники девонских дехенеллид. 

В результате изучения представителей рода WarburgeI la [Елкин, 1 974б] , как и в слу
чае с девонскими дехенеллидами, удалось решить ряд вопросов региональной стратигра
фии и подойти к решению вопросов о соотношении крупных подразделений в Общей 
геохронологической (стратиграфической) шкале [Елкин, 1 974а] . Было также уста
новлено, что варбургеллы представляют собой ядро крупной группы проетоидных 
трилобитов, которая должна рассматриваться в составе семейства Dechenel1idae. 
Это послужило основанием для выделения нового подсемейства Warburgel1inae. 
Несколько позднее такое же новое подсемейство выделил и британский специалист 
по проетидам Р. Оуэне, но смог опубликовать свои результаты раньше [Owens, 1973] , 
в результате чего он стал автором данного подсемейства. 

Опыт изучения дехенеллид подсказывал, что решение многих спорных вопросов 
стратиграфии нужно искать в области филогенетики разных групп организмов. Свиде
тельством тому является большой прогресс, достигнутый в межрегиональных корреля
циях девонских отложений по конодонтам .  Он был обеспечен переходом на филогенети
ческую основу построения зональной шкалы. Поэтому возникла необходимость поста
новки и проведения специальных исследований и по трилобитам. 

Главная цель настоящей работы заключается в том, чтобы проследнть на длительном 
отрезке времени характер эволюционных преобразований форм, относящихея к одной 
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и той же БЛlIЗкородственной группе организмов, и на этой основе рассмотреть вопросы 
маркировки геохронологической шкалы. Объектом для такого исследования были 
избраны дехенеллиды. 

Основные задачи работы заключались в следующем :  
1 )  отобрать последовательности видов, в которых не было бы пробелов. Иными сло

вами, должна быть высокая степень уверенности в том, что ход эволюционного процесс а 
зафиксирован в последовательности полностью; 

2) отбор фактического материала провести таким образом, чтобы при составлении 
последовательности избежать влияния миграционного фактора; 

3) провести ревизию всего материала по видам, составляющим соответствующие 
последовательности; 

4)  дать детальный анализ всех морфологических изменений на рубежах, связанных 
с появлением того или иного вида, чтобы подойти к определению относительного ранга 
соответствующего рубежа ;  

5 )  дать геохронологическую интерпретацию результатов анализа морфологических 
изменений в каждой из последовательностей видов и сравнить эти результаты с сущест
вующими схемами расчленения силура и ранней половины девона. 

На прошедших в последнее десятилетие межведомственных совещаниях по уни
фикации региональных стратиграфических схем, составляющих основу для всех видов 
геологосъемочных, поисковых и разведочных работ, вопрос о подразделе'ниях общей 
стратиграфичес'кой шкалы для силура и особенно для девона был предметом острых 
дискуссий и удовлетворительного реUlения пока не получил. Это создает определен
ные трудности для геологических работ и особенно тогда, когда возникает необходимость 
в обобщениях, охватывающих всю территорию СССР. 

ДЛЯ решения сформулированных задач в связи с поставленной целью были отобраны 
четыре эволюционные последовательности видов - варбургелловая, халфинелловая, 
генинелловая и дехенелловая, которые своим распространением охватывают весь силур 
и раннюю половину девона. Эти последовательности полностью отвечает тем условиям, 
которые нужно было учесть при их подборе, чтобы быть уверенным в качественности 
материала для выявления эволюционных изменений в морфологии соответствующей 
группы видов. 

Основной материал по варбургеллам происходит из единого силурийско-девонского 
бассейна, который существовал на территории юга Западной Сибири (Салаир, Горный 
Алтай) . Недостающими здесь были два звена - виды W. tcherkesovae и W. volkovcyana, 
которые, как и другие виды из рода WarburgelIa,  встречены в удаленных друг от друга 
районах мира, таких, как западный сектор Советской Арктики и Австралия. Это служило 
известной гарантией того, что включение перечисленных видов в анализируемую после
довательность не исказит за счет миграционного эффекта общей картины хода эволю
ции варбургелл, поскольку распространение рассматриваемых видов было скорее всего 
r лобальным. 

Материал по халфинеллам и ганинеллам происходит из того же Салаиро-Алтайского 
бассейна, в котором шло и развитие варбургелл. При этом в начале девонского периода 
представители всех трех родов входили в состав единой биоты единого бассейна. Тем 
самым обеспечивалось «перекрытие» во времени видов одной последовательности видами 
другой. Более того, было установлено, что халфинелловая последовательность приняла 
на себя дальнейшее развитие в девоне архетипа варбургелл, формирование которого 
относится к началу силура. Таким образом, по существу весь рассматриваемый возраст
ной интервал оказался временем развития единой морфоструктуры. Ганинеллы же демон
стрируют собой характер эволюции другого архетипа, но развивавшегося в том же самом 
древнем бассейне. 

Географическое распространение халфинелл и ганинелл не столь широкое, как вар
бургелл, но тем не менее можно считать определенно, что они, по крайней мере време
нами, достигали территорий, которые сейчас приходятся на Западную Европу, Северную 
Африку и Северную Америку. А может быть, видимость сравнительно узкого географи
ческого распространения объясняется недостаточной их изученностью вне Сибири. 

Основное развитие халфинелл и ганинелл происходило, вероятно, в умеренно тропи
"'1еском поясе, на который приходился Палеотетис. Раннедевонская последовательность 
видов рода DechenelIa была установлена на Таймыре и Северо-Востоке СССР (Сетте
Дабан и Омулевские горы) . Специфичность комплексов фауны, в которые входят дехе
неллы (ВЫСOJ�ая эндемичность фауны, бедность видового состава и, наоборот, обилие 
экземпляров) , дает основание предполагать, что раннедевонское море, располагавшееся 
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на этой территории, было достаточно холодным.  Именно это обстоятельство привлекло 
внимание к раннедевонским дехеннелам, поскольку здесь можно было сравнить 
темп и направление эволюции в ветвях, развивавшихся в разных по своим палеобиогео
графическим и климатическим особенностям регионах. 

При влечение к анализу материала по описанной ранее последовательности видов 
[Елкин, 1968] , относящихся к родам Lacunoporaspis и Praedechenella, ничего принци
пиа'льно нового не добавляло, поэтому они здесь не рассматриваются, как не рассматри
вается и небольшая по количеству видов последовательность родов Cornuproetus, Оепе
markia, Gerastos и др. 

Важное место в работе уделено ревизии всего мирового материала по видам, относя
щимся к отобранным последовательностям, особенно варбургелловоЙ. Некоторые виды 
рода Warburgella многократно описывались разными авторами. Вполне естественно, 
что у некоторых из них оказалась разная трактовка объема отдельных видов. В наиболь
шей мере это относится к таким видам, как W. stokesii и W. rugulosa. В случае с видом 
W. stokesii пришлось пойти на временное решение вопроса, поскольку оказалось недоста
точно материала по его местонахождениям в топотипической местности на Британских 
островах .. При этом следует отметить, что учтены все публикации по состоянию на первую 
половину 1980 г. 

Общие вопросы систематики дехенеллид не рассматривались, поскольку для решения 
поставленных задач в этом не было необходимости. Тем не менее было акцентировано 
внимание на систематическом положении варбургеллин и дано дополнительное обоснова
ние для помещения этого подсемейства в состав семейства Dechenel l idae. 

Закономерности в историческом развитии дехенеллид рассматриваются в рамках кон
цепции этапности и выявляются анализом морфологических изменений на рубежах, свя
занных с появлением каждого вида соответствующей последовательности. Вслед 
за Д. В. Наливкиным [ 1 978] и Б. С. Соколовым [ 1 978] этап пони мается как о т р е з  о к 
в р е м е н и. В приложении к конкретному материалу границы элементарного этапа опре
деляются рубежами, которые выражены морфологическими изменениями в ходе эволю
ции исходного морфотипа (архетипа) . 

В результате проведенного анализа выявились определенные корреляции в измене
ниях многих признаков, в частности в уменьшении и увеличении расчленения глабели 
и пигидия. Они как раз и отражают в наибольшей степени периодичность морфологи
ческих изменений. Изменения, связанные с уменьшением количества плевральных ребер 
и боковых борозд глабели, часто объясняются явлениями неотении. Но в данном случае 
такое объяснение будет ошибочным, поскольку, например, наряду с уменьшением количе
ства плевральных ребер может резко возрастать количество рахиальных колец. 

При геохронологической интерпретации этапности и периодичности в эволюции дехе
неллид был учтен тот факт, что современная Общая геохронологическая (стратиграфи
ческая) шкала в настоящее время может считаться согласованной международно только 
до ранга систем.  Это со всей очевидностью следует из решений 11, V I I I  и XXI сессий 
Международного геологического конгресса ( 1 88 1 ,  1900, 1960 гг. ) .  Предлагаемый вариант 
Общей геохронологической шкалы включает конкретную последовательность подразде
лений и их ранговую соподчиненность, а также предложение выделять еще одну катего
рию общих подразделений - горизонт. Этот термин в понимании его советскими страти
графами примерно соответствует термину «ярус», как часто его понимают за рубежом 
Раддан, Идв, Фрон, Шейнвуд, Далей и т. д. «ГоризонТ» фигурировал в предложениях 
Российской и Португальской делегаций на 11 сессии Геологического КОlJгресса как наи
меньшая по рангу категория, но в то время это предложение поддержки не получило. 
В настоящее время, вероятно, нужно было бы повторно рассмотреть этот вопрос, так как 
положительное его решение позволило бы упорядочить стратиграфическую терминоло
гию и избежать излишней полемики по целому кругу проблем. 

Накопление фактического материала (сборы трилобитов, описания разрезов) , 
небольшая часть которого явилась основой для написания настоящей работы, 
шло с 1 959 г., в течение многих лет полевых исследований, проводившихся в различных 
регионах СССР - в Алтае-Саянской горной области (на Салаире, в Горном Алтае 
и Минусе) , на Таймыре и Сибирской платформе, в Казахстане, Средней Азии и Подолин. 

Важные данные были получены на геологических экскурсиях, которые были органи
зованы в связи с проводившимися всесоюзными и международными совещаниями и 
симпозиумами : 1966 г. - выездная сессия Постоянной комиссии по ордовику и силуру 
МСК СССР в Средней Азии; .1 970 г. - Межведомственное совещание по унификации 
стратиграфических схем Казахстана; 1 974 г. - Межведомственное совещание по унифи-
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кации стратиграфических схем докембрия и палеозоя Северо-Востока СССР; 1 970 и 
1974 гг. - Международные симпозиумы по ордовику во Франции и Англии с экскурси
ями по разрезам ордовика, силура и отчасти девона в Западной Франции и на Британских 
островах; 1 973 г. - первая сессия Международной подкомиссии по стратиграфии девона 
(SOS) в ФРГ с общим обзором разрезов девона по долиие р. Рейна от Бонна до Франк
фурта на Майне; 1 977 г. - пятая сессия SOS в Чехословакии с экскурсией на разрезы 
палеозоя Баррандиена; 1978 г. - Международный симпозиум по девонской системе 
в Англии с экскурсией преимущественно по разрезам силура Уэлса. . 

Много ценных сведений было получено в ходе геологических экскурсий, которые 
проводились внутри страны: 1 964 г. - экскурсия на разрезы девона Салаира в связи 
с проведением Межведомственного совещания по унификации стратиграфических схем 
докембрия и палеозоя Средней Сибири; 1 968 г. - экскурсия на те же разрезы Салаира, 
а также на разрезы силура и девона Подолии в связи с проведением в СССР 111 Между
народного симпозиума по границе силура и девона и стратиграфии нижнего и среднего 
девона; 1 974 г. - экскурсия на разрезы девона в Горном Алтае в связи с подготовкой 
нового Межведомственного совещания по унификации стратиграфических схем докемб
рия и палеозоя Средней Сибири и на разрез силура и девона по ручью Мирному 
(бассейн р.  Колымы) в связи с проведением Меж ведомственного совещания по унифика
ции стратиграфических схем докембрия и палеозоя Северо-Востока СССР; 1 978 г. -
экскурсия в Зеравшанский хребет на разрезы девона в связи с проведением в СССР 
шестой сессии SOS. 

В полевых работах, в ходе которых проводились сборы дехенеллид, в разные годы 
принимали участие М. К. Аполлонов, Л. С. Базарова, Н. И. Беспрозванных, Р. Т. Грациа
нова, В. Н. Дубатолов, Ю. А. Дубатолова, М. В .  Ерина, В. А. Желтоногова, А. И. Ким, 
А. К. Кузьмин, Н. П. Кульков, Н.  М. Ларин, Л. В.  Нехорошева, Н. В.  Сенников, 
М. А. Смирнова, С. В. Черкесова. Основной материал был собран совместно с Р.  Т. Гра
циановой, Ю. А. Дубатоловой, В. А. Желтоноговой, Н. П. Кульковым И Н. В. Сеннико
вым.  Кроме того, был обработан материал из личных сборов Р.  Е. Алексеевой (Северо
Восток СССР: хребет Сетте-Дабан и Омулевские горы) ,  А. И. Кима (Средняя Азия) ,  
Н.  П.  Кулькова (Горный Алтай) , О. И. Никифоровой ( Подолия) и З.  Е. Петруниной, 
Н. В.  Сенникова и Н. В.  Русских (Горный Алтай ) .  

Материал, описанный предыдущими исследователями, был просмотрен в ЦНИГР 
музее (ВСЕГЕИ ) , в Национальном музее Уэлса (Кардифф) , в музеях Бирмингемского 
университета и Геологич�ского института (Лондон) ,  а также в Британском музее естест
венной истории (Лондон) и Национальном музее (Прага) . Кроме того, благодаря 
любезности доктора Р. Оуэнса, удалось просмотреть находящийся у него на изучении 
в Кардиффе очень важный материал по варбургеллам из музеев Швеции. 

При описании варбургелл очень ценными для понимания того или иного вида 
оказались слепки оригиналов, присланные из Англии доктором И. Строоном (Бирмин
гем) , доктором Р. Оуэнсом (Кардифф) и доктором Д. Вайтом (Лондон) ,  а также 
из Польши доктором Е. Томчиковой - фотографии считавшихся утерянными экземпля
ров, на основании которых Альтом был установлен вид W. rugulosa. 

Чрезвычайно важными, для того чтобы понять развитие представлений на страти
графию девона Рейнской области, были подборки биостратиграфических материалов, 
которые по моей просьбе любезно прислал, затратив огромный труд, доктор В. Струве 
(ФРГ) . В эти подборки входили рабочие материалы к полевой экскурсии в Эйфельские 
горы в связи со второй сессией SOS ( 1 974 г.) и пространный комментарий к ним ; 
распыленные материалы о Дюссельдорфской конференции 1 937 г., на которой было 
принято решение проводить границу нижнего и среднего девона в основании слоев Лаух; 
тематические подборки оттисков статей, в которых изложены современные представ
ления западногерманских стратиграфов на расчленение и корреляцию пограничных 
слоев нижнего и среднего девона в типовом их разрезе. 

Благодаря любезности доктора М. Бассета (Кардифф) для меня стали доступными 
работы Лэпворта [Lapworth, 1 879a, Ь, 1 880J , который предложил свой вариант расчле
нения силура Великобритании. Этот вариант хотя и не пользуется сейчас у британских 

..... специалистов популярностью, но в ходе реконструкции силурийской шкалы должен быть 
принят во внимание при решении сложной для силура номенклатурной проблемы, касаю
щейся его отделов и ярусов. 

В самое последнее время мной были получеиы от доктора Гарсиа-Алькалде и доктора 
П. Морзадека новейшие материалы по биостратиграфии девона Северной Испании и 
Западной Франции. 
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М е т о Д и к а и с с л е Д о в а н и й. Известно, что разрезы силура и девона на юге 
Западной Сибири, из которых происходит основной описанный в настоящей работе пале
онтологический материал, недостаточно хорошо обнажены и находятся в сложных текто
нических условиях. Поэтому главной методической установкой при их изучении было 
детальное крупномасштабное геологическое картирование с выделением маркеров 
и их прослеживанием на площади. Только таким путем удалось впервые для Горного 
Алтая составить представление о единой последовательности слоев нижнего и среднего 
девона. Материал по последовательностям видов, строго привязанный к разрезам, был 
подвергнут анализу для выяснения характера и уровня морфологических изменений 
на рубежах, связанных с появлением очередного вида в каждой из последовательностей. 
Такой анализ был необходим для выяснения этапности и периодичности морфогенеза, 
являющихся основой для биохронологических заключений. 

В работе показаны особенности филогенетического развития дехенеллид, выражаю
щиеся не только в последовательном появлении специфических черт в их строении 
(этапность развития) , но и в определенной повторяемости некоторых черт (периодич
ность развития) ; предложен альтернативный принципу «соглашения� путь определения 
ранга биостратиграфических границ. 

Основные результаты проведенных работ докладывались или были оформлены в виде 
докладов на меж.li.УНародных симпозиумах и конгрессах [ 1 967, 1 968, 1 976, 1 977 гг. ) , 
на межведомственных совещаниях по. унификации региональных стратиграфических 
схем ( 1964, 1 974 и 1979 гг. ) ,  на всесоюзных коллоквиумах по трилобитам ( 1 97 1 ,  1 974, 
1977 гг. ) ,  на расширенных пленумах Постоянной комиссии по девону МСК СССР и 
СиБРМСк. 

В процессе разработки плана и написания данной работы автор консультировался и 
получал ценные советы и замечания научного руководителя Отдела палеонтологии 
и стратиграфии ИГиГ СО АН СССР академика Б. С. Соколова; заведующего лаборато
рией Палеонтологии планктона и бентосных водорослей, в которой выполнена работа, 
проф. А. М. Обута, оказавшего помощь также и в переводе с французского языка 
материалов геологических конгрессов; старшего научного сотрудника Лаборатории пале
онтологии и стратиграфии палеозоя ИГиГ СО АН СССР Р. Т. Грациановой, 
совместно с которой был собран основной палеонтологический материал и написана 
серия статей. 

За годы коллективных исследований проводилось большое число встреч, на которых 
обсуждались вопросы, имеющие отношение к настоящей работе, и автор получал от спе
циалистов много полезных советов. В процессе оформления рукописи большую помощь 
по редактированию текста и техническим вопросам оказали Р. Т. Грацианова, В. Н. Ел
кина и Н. Н.  Шабурова. Графика была вычерчена в Отделе картографии и оформитель
ских работ Л. С. Гудкиной И Р. Г. Калининой, а фотоработы выполнены в фотолаборато
рии Отдела палеонтологии и стратиграфии ИГиГ СО АН СССР В. Ф. Горкуновым, 
В. Г. Кашиным и Н. П. Масловым. Автор выражает искреннюю признательность всем 
лицам, содействовавшим выполнению данной работы. 



Г л а в а  1 

И СТОРИЯ ИЗУЧ ЕН ИЯ ДЕХЕН ЕЛ Л ИД 

На раннем этапе изучения трилобитов различные представители дехенеллоидных 
трилобитов обычно описывались под родовыми названиями Proetus и Phi l l ipsia. Тенден
ция отождествлять их с типичными проетидами сохранялась всегда. Сейчас она даже 
несколько усилил ась [Owens, 1 973; Thomas, 1 978, и др.] . 

Род Dechenel la впервые был установлен в 1 880 г. [ Kayser, 1 880] , а таксон семей
ственной группы, подсемейство Dechenel linae - более 60 лет спустя [Priby1, 1 946Ь] . 
Однако уже в начале века группа видов, объединяемая под этим родовым названием, 
была достаточно детально рассмотрена в докторской диссертации Рудольфа Рихтера 
[Richter, 1909], одного из выдающихся исследователей трилобитов. Здесь стоит упомя
нуть о том, что на эту диссертацию давал свой отзыв Э. Кайзер, автор рода Dechenella .  

Несколько позже Р. Рихтер' [Richter R . ,  1912 ]  провел более полное изучение дехенелл, 
составил исчерпывающий обзор всех накопленных к тому времени сведений и показал 
обособленность и компактность рассмотренной им группы видов. Тем самым уже тогда 
были подготовлены условия для придания ей более высокого таксономического ранга. 

Главный результат раннего этапа изучения дехенеллид заключался в том, что была 
обоснована самостоятельность рода Dechenel la и по степени расчленения пигидия пока
заны отношения с близкими к нему по морфологии родами Proetus и Phi1l ipsia. 

Конечно, с чисто морфологических позиций можно принимать члены ряда Proetus
Dechenel la-Phi1lipsia за последовательные по восходящей линии уровни развития еди
ной структуры. Однако на самом деле положение обстоит гораздо сложнее. Во-первых, 
как среди проетид имеются виды с достаточно сильно' расчлененными пигидиями, 
так и среди дехенеллид установлено много форм с небольшим количеством рахиальных 
колец и плевральных ребер. Во-вторых, в ходе исторического развития проетоидных три
лобитов и особенно дехенеллид эти уровни в различных филогенетических ветвях сле
дуют не обязательно в одном и том же порядке и не обязательно по восходящей линии 
[Елкин, 1 968, 1 974б] . 

Новый, второй этап в изучении дехенеллид связан с последующим накоплением новых 
фактов, которое завершилось новыми обобщениями только в послевоенный период. 
Первым из них следует назвать выделение в составе семейства Proetidae нового под
семейства Dechenel linae [Pribyl , 1 946б] . Позже была опубликована очень основательная 
работа Рудольфа и Эммы Рихтеров [Richter R. et Е., 1950а] , в которой даны не только 
современные описания дехенеллид, но и анализ их стратиграфического и географического 
распространения. 

Следующими важными, почти одновременно выполненными, но опубликованными 
в разное время были работы П. Юпе [Нире, 1953, 1 955] , Р. и Э. Рихтеров и В.  Струве 
[Richter R. et Е.,  Struve, 1959] и З. А. Максимовой [ 1 955б, 1 960б, в] . В итоге они вошли 
(или явились соответствующими частями) в крупные сводки по трилобитам, которые 
были опубликованы на французском, английском и русском языках [Traite de Pale
ontologie, 1 953; Treatise оп invertebrate paleontology, 1959; Основы палеонтологии, 1 960] . 
На этом втором этапе исследований дехенеллоидные трилобиты выделялись всеми 
специалистами уже в ранге одного из таксонов семейственной группы - семейства или 
подсемейства. Но родовой состав этого таксона был очень неустоЙчивым. Так, А. Пржи
был [Pribyl , 1 946Ь] в состав выделенного им подсемейства Dechenel linae включал три 
рода : 

Dechenella Kayser, 1880, 
Schizoproetus R. Richter, 1912, 
Proetina Pribyl , 1 946. 

В понимании Р. и Э. Рихтеров [Richter R. et Е., 1 950а] подсемейство Dechenel linae 
охватывает следующие роды: 

1 0  



Dechenel la Kayser, 1 880, 
D. (Dechenel la )  s. str., 
D. (Basidechenel la)  R. Richter, 
1 9 1 2, 

Schizoproetus R. Richter, 1 9 1 2, 

Cyrtosymbole R. Richter, 1 9 1 3  
( с  подродами ) ,  
Skemmatocare R .  et Е .  Richter, 1 927, 
Skemmatopyge R. et Е. Richter, 1 9 1 9, 
Typhloproetus R. Richter, 1 9 1 3. 

С некоторым сомнением они склонны были сюда же относить Drevermannia R. Richter, 
1 909 (с riодродами) и Chaunoproetus R. et Е. Richter, 1 9 1 9. 

п. Юпе [Нире, 1 953, 1 955] впервые возвел дехенеллин в ранг семейства и определил 
такой его родовой состав: 

Dechenel la  Kayser, 1 880, 
Schizoproetus R. Richter, 1 9 1 2, 
Paradechenel la  R. Richter, 1 9 1 2. 

Basidechenella R. 
?Cyrtodechenel la R. 
1 950, 
РгоеНпа Pfibyl , 1 946. 

Richter, 1 9 1 2, 
et Е. Richter, 

з. А. Максимова [ 1955б] рассматривала подсемейство Dесhепеlliпае в следующем 
составе: 

Dесhепеllа Kayser, 1 880, 
D. (Dechenel la )  s. str . ,  
D. (Ваsidесhепеl l а )  R. Richter, 
1 9 1 2, 
D. (Ргаеdесhепеl lа)  z. Мах., 1 952, 

Paradechenel la  R. Richter, 1 9 1 2, 
Schizoproetus R. Richter, 1 9 1 2, 
Cyrtosymbole R. Richter, 1 9 1 3, 

С. (Cyrtosymbole) s. str., 
С. (Calybole) R. et Е.  Richter, 1 926, 
С. (Waribole) R. et Е. Richter, 1 926, 
С. (Cyrtodechenel la)  R. et Е. Rich
ter, 1 950, 

Skemmatocare R. et Е. Richter, 1 927, 
Typhloproetus R. Richter, 1 9 1 3, 
Dгеvегmаппiа R. Richter, 1 909, 

Dr. (Dгеvегmаппiа) s. str., 
Dr. (Еоdгеvегmаппiа) Pfibyl ,  
1 946, 
Dr. (Palpebral ia)  R. et Е. Richter, 
1 927, 
Dr. (Fогmопiа)  R. et Е. Richter, 
1 927, 
Dr. (Сагпiciа) R. et Е. Richter, 
1 927. 

Но уже в «Основах палеонтологии» Максимова [1960в] под влиянием представлений 
Юпе [Нире, 1 955] повысила ранг дехенеллин до семейственного уровня и исключила 
из него таксоны, группирующиеся вокруг родов Cyrtosymbole и Dгеvегmаппiа. В итоге 
в составе семейства Dесhепеllidае остались: 

Dechenella Kayser, 1 880, 
Schizoproetus R. Richter, 1 9 1 2, 
Рагаdесhепеllа R. Richter, 1 9 1 2, 
Ргаеdесhепеl lа  z. Мах., 1 952. 
в отличие от Максимовой [ 1 960в] Р. и э. Рихтеры и В. Струве ( 1 959] не приняли 

предложение Юпе о повышении таксономического ранга дехенеллин. Но родовой состав 
подсемейства Dесhепеll iпае, как и в цити-рованной работе з. А. Максимовой, у них ока
зался небольшим: 

Dechenel la Kayser, 1 880, 
D. (Dесhепеl lа)  s. str., 
D. (Basidechenel la)  R. Richter, 
19 1 2, 

D. (Мопоdесhепеl lа)  S tumm, 1 953, 
D. (Ргаеdесhепеl lа )  z. Мах., 1 952, 

Рагаdесhепеl lа  R. Richter, 1 9 1 2, 
Schizoproetus R. Richter, 1 9 1 2. 

Легко видеть, что к началу 60-х годов таксономическое положение дехенеллид 
и их состав более или менее стабилизировались. 

Начало третьего этапа в изучении дехенеллоидных трилобитов совпадает с заверше
нием публикации перечисленных выше сводок по палеонтологии, и в частности «Основ 
палеонтологии» ( 1 960] . Оно характеризуется, как и- li'<lчаЛD--каждого из предыдущих 
этапов, накоплением новых фактических данных. Этот этап пока не завершился очеред
ными глубокими обобщениями, так как нового материала еще не достаточно. 

К принципиально важным результатам рассматриваемого этапа в изучении дехенел
лоидных трилобитов следует отнести: 
1 )  уl1рочение семейственного ранга дехенеллид; 
2) выделение в их составе ряда подсемейств: 
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Schizoproetinae У olkin, 1968, 
Monodechenel1inae Pil let, 1 972, 
Lacunoporaspinae Pil let, 1 972, 
Warburgel1inae Owens, 1 973; 

3) значительное расширение родового состава: 

Dechenel lurus z. Мах., 1 960, Pseudodechenel la Pil let, 1 972, 
Lacunoporaspis Yolkin, 1 966, Eocyrtosymbole Pi l let, 1 972, 
Pedinodechenel la  Ormiston, 1 967, Chauffouraspis Pil let, 1 972, 
Schizoproetoides Ormiston, 1 967, Fuscinipyge Ormiston, 1 972, 
Deltadechenella Ormiston, 1 967, Humeia Ormiston, 1 975, 
Khalf inella Yolkin, 1968, Camsel1ia Ormiston, 1 976, 
Ganinel la  Yolkin, 1 968, Schizoproetina z. Мах., 1 977, 
Dechenel loides Gandl ,  1 968, Borea lia z. Мах., 1 977, 
Benesovel la СЫирас, 1 969, Dechenel la (Ormistonia) z. Мах., 
Paleodechenella z. Мах., 1 970, 1 978. 

Несмотря на такое относительное обилие сведений, сейчас вряд ли возможно пред
ложить устойчивую систему дехенеллид. Все еще остаются слишком большие морфологи
ческие пробелы между подсемействами и родами. Да к тому же несколько отстает изуче
ние типичных проетид, которые по своей морфологии очень близки к дехенеллидам и,  
похоже, развивались с ними параллельно. 

Эволюция представлений на систематику дехенеллид на современном этапе их изуче
ния может быть проиллюстрирована на примере трех монографий [Ormiston, 1 967; 
Елкин, 1 968; Pil let, 1 972] . 

А. Ормистон [Ormiston, 1 967] рассматривал дехенеллид еще в ранге подсемейства 
и включал в него: 

Dechenel la Kayser, 1 880, 
D. (Dechenel la )  s. str., 
D. (Pedinodechenel la)  subgen. п., 
D. (Basidechenel la)  R. Richter, 
1 9 1 2, 

Deltadechenel la  gen. п. ,  
Cyrtodechenel la  R. et Е. Richter, 
1 950, 
Schizoproetoides gen. п., 
Schizoproetus R. Richter, 1 9 1 2, 
Paradechenel la  R. Richter, 1 9 1 2. 

Мной [Елкин, 1968] в составе семейства Dechenel\idae выделялись: 
Dechenel1inae Pribyl, 1 946, Praedechenel la  z. Мах., 1 952, 

Dechenella Kayser, 1 880, Dechenel lurus z. Мах., 1 960, 
Lacunoporaspis Yolkin, 1 966, Schizoproetinae subfam. п., 
Khal finel la gen. п., Schizoproetus R. Richter, 1 9 1 2, 
Basidechenel la  R. Richter, 1 9 1 2, Ganinel la  gen. п .  
Paradechenel la R.  Richter, 1 9 1 2, 

Позже [Елкин, 1974б] к этому же семейству было отнесено еще одно новое подсемейство 
Warburgel l inae. 

По представлениям ж. Пилле [Pil let, 1 972] , система дехенеллид должна быть такой: 

Dechenel1idae Pribyl, 1 946, 
Dechenel1idae Pribyl, 1 946, 

Dechenel la Kayser, 1 880, 
Basidechenella R. Richter, 1 9 1 2, 
Praedechenella z. Мах., 1 952, 
Pedinodechene l l a  Ormisoton ,  
1967, 
Pseudodechenel la  gen. п . ,  
?Dechenel loides Gandl . ,  1 968, 

Monodechenellinae subfam. п., 
Monodechenel la  Stumm, 1 953, 

Lacunoporaspinae subfam. п., 

Lacunoporaspis Yolkin, 1966, 
Khalfinella Yolkin, 1 968, 
Eocyrtosymbole gen . п . ,  
Deltadechenel la Ormiston, 1 967, 
Benesovel la СЫирас, 1 969, 

Schizoproetinae Yolkin, 1 968, 
Schizoproetus R. Richter, 1 9 12, 
Ganinel la Yolkin, 1 968, 
?Paradechenel la R. Richter, 1 9 1 2, 
Schizoproetoides Ormiston, 1 967, 
?Chauffouraspis gen. п .  

Три последовательных в о  времени варианта системы дехенеллид охватывают боль
шую часть приведенного ранее списка новых родов. Из оставшихся неохваченными 
родов и подродов Fuscinipyge� Humeia, Camsel1ia, Borealia и D. (Огmistопiа) могут 
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быть отнесены к дехенеллинам, а Paleodechenel la  - к варбургеллинам. О принаЩlеж
ности рода Schizoproetina к какому-либо из подсемейств пока судить трудно. з. А. Макси
мова [ 1  977а] включила его в состав шизопроетин. Таков взгляд на систему дехенеллид 
специалистов по девонским трилобитам.  

Иные представления сложились у специалистов, изучающих силурийских проетид 
[Owens, 1 973; Thomas, 1 978; и др. ] . Вся сложность ситуации заключается в том, что 
концепция рода Proetus долгое время базировалась на девонском виде Proetus cuvieri 
Steininger, 1 83 1 ,  в то время как типовым видом этого рода первоначально был указан 
силурийский вид Саlуmепе concinna Dalman,  1 827 [Richter R. et Е., 1 950Ь] , по морфоло
гии напоминающий девонских дехенеллид. Этого общего сходства Р.  Оуэнсу показалось 
достаточным, чтобы объединить в один таксон совсем разные по своему общему 
плану строения роды Lacunoporaspis, Кhаl fiпеl lа и Ganinella и рассматривать уже 
объединенный таксон (Lacunoporaspis) в качестве подрода рода Proetus. Оуэнс склонен 
относить к проетидам и шизопроетин. Конечно, с подобными предложениями трудно 
согласиться. 

Другой дискуссионный вопрос, касающийся дехенеллид, связан с систематическим 
положением варбургеллин. Подсемейство Warburgel linae было выделено независимо 
друг от друга Оуэнсом [Owens, 1 973] и мной [ 1974б] , но отнесено к разным семействам. 
Это не удивительно, так как виды, составляющие сейчас род Warburgella,  прежде вклю
чались во многие роды. Да и сам род Warburgella успел побывать в различных TaKcqHax 
семейственной группы проетоидных трилобитов [Owens, 1 973; Елкин, 1 974б] . Так, 
на основании различных признаков он включался в состав Tropidocoryphinae [Pribyl ,  
1 946Ь; Alberti, 1 962] , Denemarkiinae и Proetinae [Максимова, 1 960в, 1 970J, Proetidel
Iiпае [Нире, 1 955; Richter, R. et  Е. ,  Struve, 1 959; Ormiston, 1 967; Alberti, 1 969, 1 970; Lane, 
1972; и др. ] .  При первом описании подсемейство Warburgel linae Оуэнсом [ 1 973] было 
включено в состав семейства Proetidae, а мной [ 1974б] - в состав семейства Dесhепеl
Iidae. Позже Р. Оуэнс и А. Томас [Owens, Thomas, 1 975] отнесли его к семейству Brachy
metopidae. Однако я не считаю, вопреки мнению Томаса [ 1978] , что доказано происхож
дение брахиметопин от варбургеллин. А именно это их заключение дало им основание для 
объединения брахиметопин и варбургеллин в один таксон - Brachymetopidae. Думаю, 
что более основательны доводы к.. Кэмпбелла [Campbe l l ,  1 977] , который брахиметопид 
связывает происхождением с отарионидами, а не с варбургеллинами. 

Первыми начали отождествлять варбургелл с дехенеллидами Р. и э. Рихтеры [ 1 950а, 
р. 1 79] . К дехенеллидам был первоначально отнесен и род Paleodechenel la  z. Мах., 1 970. 
Он с самого начала рассматривался мной в составе варбургеллин. Но решающими при 
определении места подсемейства WагЬurgеl I iпае в системе проетоидных трилобитов были 
находки на Таймыре раннедевонских дехенелл, а в Подолии переходной к ним формы -
вида W. althi Yolk. [Елкин, 1 974б, 1 979б] . 

В самое последнее время А. Томас [Thomas, NагЬогппе, 1 979] при водит такой родо
вой состав дехенеллид, рассматриваемых им в качестве подсемейства :  

Camsel lia Ormiston, 1 976, 
Cyrtodechenel la  R. et Е. Richter, 1 950, 
Dechenel la Kayser, 1 880, 

D. (Dechenel la)  s. str., 
D. (Basidechenel la )  R. Richter, 
1 9 1 2, 

Deltadechenella Ormiston, 1 967, 
Helokybe gen. п., 
Humeia Огmistоп, 1 975, 
Paradechenel la  R. Richter, 1 9 1 2, 
Pedinodechenel la Ormiston, 1 967, 
Schizoproetoides Огmistоп, 1 967. 

Надо сказать, что род Helokybe по строению цефалона скорее напоминает варбур
геллин, а по строению пигидия ближе всего стоит к силурийским типичным проетидам . 

В заключение следует отметить, что дальнейшее сравнительное изучение дехенеллид 
и проетид, несомненно, внесет соответствующие коррективы в состав этих семейств. 
Однако, думается, не настолько радикальные, как представляют себе сейчас некоторые 
специалисты. 
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Г л а в а  11 

Н ЕКОТОРЫЕ ВОП РОСbl МОРФОЛОГИ И  И ТЕРМИ НОЛОГ И И  

ОБЩИ Е ЗАМЕЧАНИЯ 

Трилобиты являются полностью вымершей группой животных, составлявших зна
чительный элемент биоценозов палеозойских бассейнов. Они нам известны по элементам 
строения наружного скелета, в котором ясно выражена метамерия. Дехенеллиды 
по своей морфологии относятся к трилобитам, имеющим наиболее простой план 
строения, . который принято именоваТI? птихопароидным. 

Соотношение мягких тканей трилобитов непосредственным образом отражено на их 
панцирях. Поэтому-то онн и имеют достаточно сложное строение. Вероятно, вполне пра
вомочно провести здесь аналогию между панцирем (экзоскелетом) трилобитов и скеле
том позвоночных, имея в виду их большие возможности для воссоздания в первом 
случае - внутреннего строения, а во втором - внешнего облика животного. Экзоскелет 
трилобитов и скелет позвоночных - это две противоположные возможности для при
крепления мягких тканей тела ,  реализованные в ходе эволюции представителей жи
вотного мира, способных к активному передвижению. 

Все сведения о трилобитах в первый, наиболее продолжительный период их изучения 
базировались на изучении их панциреЙ. В ископаемой летописи Земли, относящейся 
к палеозойской эре, остатки трилобитов представлены часто обильным материалом, 
что способствовало широкому их использованию в практических целях - для расчле
нения и корреляции разрезов. В настоящее время о трилобитах как о животных 
известно гораздо больше, чем прежде. Особенно много сведений такого рода получено 
в последнее десятилетие, когда в результате применения новых методов для поиска 
и изучения уникального по сохранности материала были получены совершенно новые 
данные, в том числе и о строении мягких частей тела трилобитов [см. например : 
Еvоlutiоп and morphology . . .  1 975J . Именно эти новые результаты морфологических 
исследований оживили интерес к совершенствованию языка описаний - терминологии. 

В 50-е и в начале 60-х годов ведущими специалистами мира были подготовлены 
и опубликованы три крупные сводки по палеонтологии (<<Traite de Paleontologie», 
«Treatise оп Invertebrate Paleontology» и «Основы палеонтологии» ) ,  в которых были 
обобщены все накопленные к тому времени материалы и по морфологии трилобитов. 
До сих пор эти сводки являются универсальными справочниками, в том числе и по вопро
сам терминологии. Авторы современных монографий по трилобитам чаще всего 
считают нужным подчеркнуть, что в вопросах терминологии они следуют одному 
из названных изданий. Тем не менее остается широкий диапазон расхождений 
в толковании многих терминов, что заставляет каждый раз делать соответ
ствующие оговорки и что безусловно отрицательным образом сказывается на всеобщем 
взаимопонимании. 

В наибольшей мере это касается сравнительно-морфологических исследований, 
'которые показали, что не такие уж непреодолимые зияния имеются между трилобитами 
и другими классами членистоногих. Трудности сравнения мета мерных частей трилобитов 
и близких к ним групп животных имеют причиной главным образом неупорядоченность 
терминологии. Она заключается прежде всего в том, что термин, обозначающий 
определенный .элемент панциря, зачастую трактуется расширительно как часть тела 
животного, включающая и мягкие его ткани. Так, например, в одних случаях термины 
м е т а м е р и с е г м е н т употребляются как синонимы, а в других случаях сино
нимами считаются с е г м е н т и т е р г и Т. В итоге синонимами оказываются 
м е т а м е р и т е р г и т. Лучше всего этот при мер можно проиллюстрировать 
определениями из «Палеонтологического словаря» [ 1 965J : 
Сегмент (от лат. segmentum - кусок, часть) 

1. Однородная часть сегментированного органа. Термин применяется также для 
обозначения частей оплодотворенной яйцеклетки. 

2. Sphinctozoa - часть кубка . . .  Синоним : т а б у л я р н а я п о л о с т ь. Иностр. :  
segment (англ. ,  фр .) ; Segment (нем ) .  

3 .  Vermes, Annelida - слагающие тело членики в виде повторяющихся колец; 
у Polychaeta с боковыми выростами (параподиями) . Синонимы: с о м и т, м е т а м е р .  
Иностр. :  segment, metamere, (англ . )  ; segment (фр.) ; Segment, Somit (нем .) . 

4. Arthropoda - зональные поперечные части тела, в той или иной степени сходные 
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друг с другом во внешнем и внутреннем строении . . .  Синонимы: м е т а м е р, ч л е н и к. 
Иностр. :  metamere, segment, somit (англ.) ; segment (фр. ) ; Segment (нем. ) . 
Метамер: Vermes, Annelida; Arthropoda - см. сегмент. 
Тергит, tergites: Arthropoda - склерит спинки. Иностр . :  tergite, tergal sclerite (англ.) ; 
tergite (фр. ) ;  Tergit (нем .) . 
Склериты, scleriti: . . .  

2.  Arthropoda - хитиновые пластинки, составляющие наружную часть сегмента 
и обособляющиеся со стороны спинки, брюшка и реже плевры. 
Здесь не случайно приведены также аналоги соответствующих терминов, используемых 
в палеонтологической и зоологической литературе на трех языках - английском, 
французском и немецком . Положение везде примерно одинаковое. Если, допустим, 
поставить задачу провести сравнительно-морфологический анализ крупных групп 
даже внутри типа Arthropoda, то ясно, что без предварительного уточнения значения 
многих терминов не обойтись. 

В отечественной литературе после опубликования тома «Основ палеонтологии» 
[ 1960] по трилобитам в вопросах терминологии большинство авторов придерживались 

реком!ндаций этого издания. Однако в крупных монографиях раздел «Систематическое 
описание», как прави./lО, предваряется разделом, в котором поясняется значение 
многих используемых терминов. Особенно значительные расхождения по терминологии 
наметились при описаниях кембрийских и посткембрийских трилобитов (Максимова, 
1 955б; Суворова, 1 956 ; Чугаева, 1 958; Розова, 1960; Елкин, 1 968; Коробов, 1 973; 
Аполлонов, 1 974; и др. ] . Поэтому на 1 974 г. был запланирован и проведен в Новосибирске 
Всесоюзный коллоквиум по трилобитам [Елкин, Репина, Розова, 1975] , главной 
целью которого была унификация терминов и форм описания системати
ческих единиц разного ранга. 

Коллоквиуму предшествовала большая предварительная работа по выявлению 
синонимов и гомонимов, а также по составлению определений терминов. Н. Е. Черны
шева, М. 1(. Аполлонов и Е. С. Левицкий представили наиболее полные материалы, 
которые при обсуждении были взяты за основу. Кроме того, в полной мере были исполь
зованы детальные разработки по морфологии трилобитов, ранее выполненные 
Н. П. Суворовой [ 1 956] и Н. Е. Чернышевой [1960] . 

В результате проделанной на коллок'виуме работы удалось прийти практически 
к единому мнению по 139 терминам [Решение коллоквиум

'
а по трилобитам, 1974] , 

которые являются общими для большинства групп трилобитов. Вне рассмотрения 
оказались термины, характеризующие «экзотические» (специализированные) группы, 
и те, которые в настоящий момент могут иметь лишь статус терминов свободного поль
зования. В последующие годы названный выше список терминов был значительно 
дополнен и в окончательном виде итоговые материалы уже опубликованы [Словарь 
морфологических терминов, 1982] . 

Главное направление унификации терминов включало: 1 )  критическую переоценку 
латинских терминов из отечественной и иностранной литературы и восстановление тех 
из них, которые получили широкое признание и однозначно понимаются большинством 
исследователей, 2) упорядочение русских наименований отдельных элементов строения 
панциря трилобитов с учетом сложившейся практики их использования и 3) введение 
названий иностранного происхождения, отличающихся однозначностью использования. 
Каждый термин получил словесное определение, что исключает многозначную его 
трактовку. 

С изложенным подходом и проделанной на коллоквиуме работой контрастировали 
предположения А. В. Розовой. Они сводились К тотальной латинизации всей терминоло
гии по трилобитам .  Такой подход не мог быть принят прежде всего потому, что это был 
бы по существу новый язык, так как морфология всего класса Trilobita насчитывает 
сотни наименований отдельных элементов, а применявшиеся термины на основе 
латинского языка составляли незначительный процент. 

Одновременно со всеобщей латинизацией терминологии трилобитов 'для целей 
сокращения их описаний А. В. Розова и С. Н. Розов [ 1 975, 1 977] предложили еще и сис
тему термиксов - буквенных сокращений каждого термина. Тем самым был создан 
еще один вариант терминологии, но уже в виде аббревиатур. 

Сейчас трудно дать даже самую общую оценку изложенным выше предложениям 
А. В.  Розовой по латинизации и введению новых терминов. Они базировались безусловно 
на имеющихся тенденццях при унификации терминологии трилобитов. Уже поэтому эти 
предложения нельзя отвергать полностью. Но только практика работ в будущ�м сможет 
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отобрать из них все ценное и конструктивное. В настоящее же время я скЛонен 
придерживаться в основном тех согласованных решений относительно терминологии 
трилобитов, которые были приняты на коллоквиуме в 1 974 г. Однако некоторые термины, 
вошедшие в «Решения коллоквиума», нуждаются в дальнейшей унификации. 
Это становится очевидным, если иметь в виду работы последних лет по морфологии 
трилобитов И членистоногих вообще [Вегgstгбm, 1973а ; Еvоlutiоп апd morphology ... 
1 975; и др] . Нуждаются в унификации в первую очередь термины, близкие по своему 
значению к понятию «панцирь>. Из них всех я предпочитаю термин т е р г у м.  

ТЕРГУМ (ПАНЦИ РЬ) 

Минерализованный наружный покров трилобитов как в отечественной, так и зару
бежной литературе до сих пор именуется по-разному - экзоскелетон, панцирь, спинной 
панцирь, спинной (дорсальный) щит, тергум, дор сум и т. д. Главные расхождения 
во мнениях связаны с интерпретацией его частей относительно дорсальной и вент
ральной сторон тела животного. Наиболее близкими по значению терминами являются 
экзоскелетон и карапакс [Treatise оп invertebrate раlеопtоlоgу, 1 959] , панцирь 
[Решение коллоквиума по трилобитам, 1 974] и тергум [Сisпе, 1 975J. Последние два 
названия по определению идентичны. Но я отдаю предпочтение термину стер
гум» по двум причинам. Во-первых, он является производным от наименования 
минерализованного покрова одиночного метамера трилобитов - тергита, которое, 
как будет показано ниже, имеет очевидные преимущества по сравнению с термином 
«сегмент>. И,  во-вторых, В этом случае достигается единообразие в наименовании 
основных частей жесткого покрова трилобитов. 

Наибольшее единодушие среди специалистов разных стран сейчас наблюдается 
в наименовании основных отделов тергума (рис. 1 ) ,  располагающихся вдоль оси 

ЦЕФдЛОН. 

ТОРАКС 

� ;� 
ПИГИДИЙ 

Рис. 1. Основные элементы строения тергума (панциря) дехенеллоидных трилобитов 
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животного - цефалон (головной щит 1 ) , торакс (Туловище 1 ) И пигидий (хвостовой 
щит 1 ) . Они образуют четко обособленные морфологические элементы. Цефалон и пи
гидий представляют собой жесткие покровы двух специализированных (передней и 
задней) тагм животного, а торакс - подвижно соединяющиеся покровы отдельных 
метамеров. 

Существенные разногласия появляются при наименовании трех частей тергума,  
намечающихся параллельно продольной оси животного. Две боковые части называются 
более или менее сходно - плевральная часть (поле, геgiоп) ,  а при обозначении 
части, ограниченной �пинными бороздами, руководствуются обычно двумя разными 
подходами. 

Согласно первому из них [Наггiпgtоп et al . ,  1 959] она именуется «осью» (axis) , 
и от этого названия образуется уже целый «куст» терминов - axial f urrow ( =  спинная 
борозда) ,  axial гiпgе [ = осевое (рахиальное) кольцо] , axial sрiпе [ = осевой (рахиаль
ный) шип]  и Т.Д. Основной недостаток этого подхода заключается в том, что главный 
элемент (<<ось») не является единым жестким морфологическим образованием, поскольку 
тергум после линьки животного чаще всего распадался на многие составные части. 
К:роме того, при переводе на русский язык терминов, образованных на основе этого 
названия, возникают дополнительные неудобства ,  возможно вызванные тем, что понятие 
«ось» В большей мере воспринимается как одномерный (геометрический) элемент. 

Сторонники второго подхода связывают название всей центральиой части тергума, 
а также центральной части торакса и цефалона с названием центральной части 
пигидия - рахисом, действительно единым морфологическим образованием.  От этого 
названия, так же как и от термина «плевра», можно образовать серию соподчиненных 
терминов: рахиальная часть тергума (торакса, цефалона )  - плевральные части тергума 
(торакса, цефалона ) .  В ряде групп трилобитов глабель и затылочное кольцо образуют 

единый нерасчлененный элемент, который полносты6 отвечает понятию «рахиальная 
часть цефалона» [см .: Bergstr6m, 1 973а, fig. 1 ;  1 973Ь ] . На мой взгляд, этот подход 
имеет явные преимущества по сравнению с предыдущим. К: тому же в литературе 
на русском языке термин «рахис» укоренился прочно [Чернышева, 1 960] . 

ЦЕФАЛО Н  

Основные элементы строения минерализованного покрова передней тагмы дехе
неллид - цефалона - приведены на рис. 2-4. Здесь не показана лишь морфология 
его вентральной

· 
стороны, в частности гипостомы. Но она достаточно проста и тракту

ется подавляющим большинством специалистов однозначно. Строение неподвижной 
щеки у дехенеллид, как и у проетоидных трилобитов вообще, обладает своими особенно
стями. Этот элемент и меет вид единого морфологического образования без каких-либо 
ясных дополнительных структур. Поэтому разделение его на соподчиненные части 
достаточно условно (рис. 2 ..4 ) .  

В особом рассмотрении нуждается вопрос · о наименовании элементов, связанных 
с расчленением глабели. Пожалуй, все специалисты сейчас едины во мнении, что 
боковые борозды глабели являются прежде всего следами сегментации цефалона 
на отдельные метамеры. Расхождения начинаются тогда, когда приступают к обсуж
дению количества первичных метамеров передней тагмы трилобитов и их обозначений. 
Гомологизация метамеров цефалона трилобитов с соответствующими метамерами 
других членистоногих обусловливала и наименование соответствующих лопастей 
глабели [Суворова, 1 956, рис. 4, а] - антеннальные, мандибулярные и т. д. Более 
удобной оказалась система обозначения лопастей и борозд глабели, предложенная 
Е. Варбург [Warburg, 1 925] . Эта система лишена неопределенности, связанной 
с гомологизацией первичных цефальных сегментов, и удобна в употреблении · (рис. 5 А ) .  
Применение ее для всех трилобитов может вызвать расхождения во мнениях относи
тельно нумерации в разных группах трилобитов гомологичных борозд и лопастей. 
Поэтому ценным в предложениях П. Юпе [Нире, 1 953, рис. 37] оказалось изменение 
порядка нумерации лопастей и боковых борозд глабели (рис. 5, Б) . 

Такой способ обозначения рассматриваемых признаков дал возможность упростить 
их гомологизацию, но сама форма записи оказалась не совсем удачной. Этот 
недостаток частично был преодолен при подготовке «Treatise» (рис. 5, В) . Неудобной 

1 По терминологии, принятой в «Основах палеонтологии» [ 1 960] . 
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А 

передНАЯ часть 

1 
неподеиlllноО щекu 

неподеиlIIнаА щека 

1 
задНАА часть ---1mlU'-_-�::-:��:-т.���;: 

задНЯА кайма 

предгла6ельное поле 

бокоеые участкu 

Б плееральное поле 

плевральная· часть 

Рис. 2. Основные элементы строення 

А и А' - кранидия, Б - пигидия 

здесь была только одинаковая форма обозначений как борозд, так и лопастей глабели 
( l р-4р) , хотя буквенная их часть - р, несла определенную полезную смысловую 
нагрузку (соответствующая по порядку борозда или лопасть от з а Д н е г о края 
глабели:  1st from the р о s t е r i о r extremity of the glabel la ) .  

Дальнейшая практика показала, что все-таки наиболее удачным было предложение 
[Struve, 1 958, 1 962] , не получившее одобрения при подготовке <Treatise». Оно связано 
с введением индекса S для боковых борозд глабели и индекса L для лопастей 
(рис. 5 Г, Д) . 

НО на этом не кончается усовершенствование системы обозначения главнейших 
элементов строения глабели. Так, Ф.  Лэйн [Lane, 1 97 1 ]  поменял местами порядковый 
номер и буквенный индекс соответствующей борозды и лопасти. В таком виде 
( lS-4S, l L-4L) индексы боковых борозд и лопастей глабели уже используются 

-" 
в публикациях последних лет [Thomas, 1 978; Thomas, Narbonne, 1 979] . Это, с моей точки 
зрения, наиболее удачная форма их выражения. 

Дехенеллиды, изученные автором [Елкин, 1 968, 1 974б, 1 979б] , имеют, как правило, 
три пары боковых борозд глабели. Они назывались передними, средними и заДН If !\1 И .  
При появлении четвертой пары борозд приходилось переходить н а  иную систему 
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А 

предглабелыlClЯ бороз.да 

фронтonьная лоnaст.,--\--+--.. 

бокоеые борозды ::=�---:r--""1� 

гnoаная крышка 

mepMuHOnbнoe коnьцо (попасть) 

Рис. 3. Схема строення 

А - кранидия, Б - ПИГIIДИЯ 

nuцееого ш8Q 

1 
задния еетеь 

затылочная борозда 

nnееpanьная борозда 

ме_плееpanьная борозда 

щечное поле 

щечный угол 

задняя Крое80Я борозда 

Рис. 4. Схема строения под
внжной щеки 

щечный шuп 

их обозначения, что вызывает определенные неудобства. Тем не менее в описательных 
разделах приведенные названия с успехом .могут быть использованы как термины 
свободного пользования. 

Следует отметить, что не всегда имеется необходимость в описании и боковых 
борозд глабели,  и ограниченных ими лопастей. В тех случаях, когда боковые лопасти 
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А 1;1" 
бгл 2" 

3' 

Л 

фЛ 

Рис. 5. Обозначения боковых борозд и ло· 
пастей глабели 

А - по Е. Варбург [Warburg, 1 925, фиг. 1 ] ; 
Б - по П. Юпе [Нире, 1 953, фиг. 37] : 1'-4 - бо· 
ковые лопасти, 1 '-4' - боковые борозды ;  В 
по Г. Харрингтону [Harrington, 1 959, с. 047] : 
1 р-4р - боковые борозды и лопасти ; Г - по 
В. Струве [ Struve, 1 962, s. 1 53] : SI-S4 -
боковые борозды, LO - затылочиое кольцо, L1-
L4 - боковые лопасти ; Д - по Я. Бергстрёму 
[Вегgstгбm, 1 973, фиг. 1 ] :  SO - затылочная 

борозда ,  SI-S3 - боковые борозды, LO - заты
лочное кольцо, L1 -L4 - боковые лопасти;' 6г6 -
боковые глабеЛЯРН!>Iе борозды, бгА - боковые 
глабелярные лопасти, фА - фронтальна я лопасть, 
БА - базальная лопасть 

имеют сложную форму и ее вариации в индивидуальном развитии особей значительны, 
то лучше описывать именно их. Но для групп, в которых глабель устроена просто и без 
резкого рельефа, лучше описывать ее боковые борозды. К таким группам следует 
отнести практически все проетоидные трилобиты, в том числе и дехенеллиды. 

ТОРАКС 

Дехенеллиды относятся к полимерным трилобитам, у которых туловищных метамеров 
(сегментов) было не менее пяти. Выше уже было показано, какие расхождения сущест
вуют в трактовке такого термина, как с е г м е н т. Он широко вошел в мировую литера
туру по трилобитам в равной мере как для обозначения отдельного сомита вместе 
с твердым его покровом, так и для обозначения только покрова. Этой двусмысленности 
позволяет избежать предложение Г. Харрингтона [Harrington. 1 959] о наименовании 
отдельного метамерного элемента торакса т е р г и т о м. 

Сейчас ясно обозначилась тенденция применять термин «сегмент> только для части 
тела трилобита, соответствующей метамеру. Такое толкование обсуждаемых терми
нов позволяет, во-первых, оба их использовать и, во-вторых, избежать смешения 
понятий. 

Тергит является основным элементом торакса. Строение его у дехенеллид (рис. 6) 
достаточно простое. Оно по существу ничем не отличается от строения тергитов птихо
пароидных трилобитов, общий план строения которых часто считается типичным для 
класса в целом . 

Наибольшие расхождения во мнениях касаются терминов, связанных с центральной 
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частью тергита, морфологически выраженной полукольцом, но обычно называемой 
кольцом - р а х и а л ь н О е кольцо, о с е в о е кольцо. Эти два прилагательных сейчас 
являются конкурирующими. Как было отмечено выше, первое из них образовано от 
«рахиса» пигидия, а второе - от «оси», названия центральной части тергума, ограни
ченной спинными бороздами. Но ни одно из них, справедливости ради, не удовлетвори
тельно в силу того, что они никак не связаны с названием морфологического элемента, 
частью которого являются. По этой причине предлагается именовать среднюю часть 
тергита т е р г а л ь н ы М кольцом.  Его гомологами в метамерах пигидия будут рахиаль
ные кольца, а на цефалоне, к примеру затылочное кольцо. Аналогично названиям 

mергальныQ бугорок (wun) 

Рис. 6. Схема строення тергита 

ерезкС1 

обособлен.Ных элементов затылочного кольца соответствующим образом именуются 
гомологичные элементы тергального кольца (рис. 6) . 

Следует также помнить о том, что термин «тер гит» дается межсегментальному 
образованию, которое состоит из покрова одного метамера, жестко соединенного 
с частью покров а другого сочленовным полукольцом . 

п и гИДИ А  

Схема строения покрова задней тагмы дехенеллид - пигидия показана на рис. 2 и з. 
Она в общем соответствует терминологии, приведенной Н. Е .  Чернышевой [ 1 960] и 
согласованной на коллоквиуме в 1 974 г. Небольшие изменения касаются второстепенных 
деталей. Например, «кольцо рахиса» принято в написании «рахиальное кольцо». Для 
рахиального окончания на КОЛ.JIоквиуме был одобрен термин «конечная лопасть рахиса», 
под которым пони мается «задняя нерасчлененная часть рахиса, соответствующая одному 
или нескольким кольцам рахиса». У дехенеллид эта часть рахиса может быть по ширине 
значительной в сравнении с шириной предшествующих рахиальных колец и ин:огда 
со следами рахиальных борозд. Но часто она полностью соответствует по форме 
и размерам примыкающим к ней рахиальным кольцам. Для первого случая здесь 
используется термин «терминальная лопасть», а для второго вводится его модифика
ция - «терминальное кольцо». Эти уточнения согласуются с другими терминами, 
одобренными на коллоквиуме для задней части пигидия, такими, как «терминальный 
валик» и «терминальный шип». 

г л а в а 111 

СИСТЕМАТИ Ч ЕС КОЕ ОП И СА Н И Е 

Современный уровень изученности дехенеллид пока не позволяет предложить для 
них строго обоснованную систему. Резко ощущается недостаток нового хорошо страти
графически привязанного материала хотя бы по основным палеобассейнам, в которых 
они жили. В итоге приходится констатировать, что выделение серии новых родов ведет 
к дестабилизации системы дехенеллид и появлению НОRbIХ трудностей в расшифровке 
родственных отношений внутри отряда Proetida в целом, к которому дехенеллиды отно
сятся. ЧтОбы убедиться в этом, достаточно проанализировать основные выводы по дан
ным вопросам, содержащиеся в ряде публикаций последних 1 0- 1 5  лет [Ormiston, 
1 967; Елкин, 1 968, 1 9746; Вегgstгбm, 1 973а ; Owens, 1 973; Fortey, Owens, 1 975; Сатр
bel l ,  1 977; Thomas. 1 978; и др. ] . 

Однако высокая «биостратиграфИЧНОСТЬ» дехенеллид · все больше привлекает к ним 
внимание специалистов вне зависимости от того, выделяются ли они в качестве се
мейства или подсемейства, включаются ли в состав проетид, относятся к брахиметопидам 
и т. д. 
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Таблица 1 
Общие стратиграфические подраэделеlDlЯ ДЛЯ сипура, IDIжнего 
и среднеro девона 

.. Го.риэонт (Series, Staqe, Substaqe) )! 1:: u ., 
� 

>. . ... 1>. u = =: 
U Англия, БаРРaJl,DJlен, Салаир, Эйфельские ropbI 

r- 1-- - -
D22a Мамонтовскнй Еifеliал (s. str.) 

.= '� D�c lIIaJI,DJIНСКНЙ Dalej ! u 8- ... 
D1

2b Zlichov U � Беловскнй 
о: lIШIПI .. ., :.: 5 D�a Салаиркинскнй u :.: Е-< Q 
� D21b МалобаЧатскнй е::( 6- Koni§prusy ? i!: ,= + ,= 5 i:! D21a Крековский � � u t :Ё ... D\b Пещевскнй ? 

� ,= Lochkov 
'а i:! D\a Томьчумышский � u 
,= S�c Дэвиноroродский-- Downton Castle 

� i  
Saлdstоvе 

6 � S22b Рашковскнй (� U. --- 1:[ � .= � :.: S = 
� .. tp. 

1--1': I>. U  8: 1::= '-' S�a Исаковский :t L. 
Q Q 
S :а 

.з Leintwагdiniал 
'
� .� S�c Малнновецкнй Вгingеwоodiaл 

Еltопiaл ::i 1>. u ., = :.: � Q 
S12b u � Нomегiал '§ 1>. U Wenlock >. Sl a ShеinW06diaл § 2· 

U 
.� 1 S\b Теlусhiaл 

i 1>. .. 
., 1>. S21a Fгoniaл .:.: ., ,;Q e,  � � ,-.. :Ё �  1:: s\b Jdwiaл ,= � g � :.: 
:Ё � S\a Rhuddaлiал � '-' 

в данной главе приводятся описания четырех последовательностей видов, которые 
могут однозначно интерпретироваться с филогенетических позиций. Большая часть 
видов ранее детально уже описывалась [Ёлкин, 1 968, 1974б, 1 979б] , поэтому для них 
в связи с уточнением терминологии даются только диагнозы и соответствующие ссылки. 

Некоторые виды нуждались в дополнительном изучении ввиду получения новых 
материалов как коллекционных, так и литературных. Прежде всего это касается пред
ставителей рода Warburgella.  Многие из них были практически одновременно описаны 
тремя авторами [Sсhгапk, 1 972; Owens, 1 973; Елкин, 1 974б] , в результате чего имеются 
случаи синонимии. Для таких видов описания даются более полные. Третью группу 
составляют новые виды, описания которых выполнены по форме, принятой в СССР 
дЛЯ палеонтологических монографий. 

Стратиграфическое распространение видов показано в терминах, отраженных 
�B табл. 1 ,  поскольку Общая стратиграфическая шкала для силура и девона находится 

в стадии уточнения. Подробно эти вопросы рассматриваются в биостратиграфической 
части работы. 

Далее следует отметить, что для всех проетоидных трилобитов, включающих и 
дехенеллид, принимается таксономический ранг отряда, как это было предложено 
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Р. Форти И Р. Оуэнсом [Fortey, Owens, 1975J , но в объеме, близком к надсемейству 
Proetoidea з. А. Максимовой [ 1 960BJ . ИЗ проетоидей, вероятно, нужно было бы исклю
чить семейства Holotrachel idae и Brachymetopidae. Первое вместе с семействами 
Plethopeltidae и Dimeropygidae, а второе - с семействами Otarionidae и Aulacopleuridae 
[Campbel l ,  1 977] могут составить основу для двух самостоятельных таксонов подоб
ного же ранга. 

При всем этом хотелось бы подчеркнуть, что трудно согласиться с Оуэн сом [Owens, 
1973J , объединяющим роды Lacunoporaspis, Khalfinel la  и Ganinel la в один подрод рода 
Proetus. Они представляют собой три самостоятельные последовательности видов, 
каждая из которых обязана развитием во времени своему исходному морфотипу, 
достаточно хорошо отличается от остальных и поэтому заслуживает выделения. в ка
честве самостоятельного рода. 

Действительно, что отличает, например, представителей рода Khal finel la  от предста
вителей двух других родов? Наиболее бросается в глаза у халфинелл укороченный и 
уплощенный пигидий с фиксированным числом рахиальных колец и небольшим коли
чеством плевральных ребер. У ганинелл эти признаки подвержены значительным вариа
циям .  В то же время разные виды ганинелл объединяет удлиненность глабели, упло
щенность краевой каймы цефалона и значительный наклон наружу краевой каймы 
пигидия, чего нет у халфинелл. 

Два силурийских вида Proetus (Lacunoporaspis) confossus Owens и Рг. (L . )  оЬсо
nicus Lindstr., описанные Р. Оуэнсом [Owens, 1973J , действительно имеют некоторое 
сходство с типичными лакунопорасписами. И не исключено, что именно они составляют 
ту ветвь, которая дала начало типичным девонским лакунопорасписам . 

Еще более определенные заключения можно сделать при знакомстве с такиМи 
формами, описанными Е. Шранком из сил ура [Schrank, 1972J , как Proetus puIcher 
puIcher Nieszk. и Рг. puICher subsp. Они являются несомненными ближайшими предшест
венниками ганинелл, которые в девоне продолжают дальнейшее развитие единого для 
них архетипа. 

Нет надобности продолжать эту дискуссию, поскольку она выходит за рамки настоя
щей работы. Все необходимые сведения по этому поводу и их анализ при водятся при 
описаниях соответствующих таксонов в разделах «Замечания» и в разделе, посвященном 
вопросам филогении дехенеллид. 

При описании видов особое внимание уделено стратиграфической и фациальной 
привязке изученного материала.  В разделах описаний «Голотип» при указании учрежде
ний, где хранятся типовые экземпляры видов, приняты следующие сокращения: 
ИГиГ СО АН СССР - Институт геологии и геофизики Сибирского отделения Академии 
наук СССР, Новосибирск; ТПИ - Томский политехнический институт; ЦНИГР музей -
Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей им.  акад. Ф. Н. Чер
нышева, Ленинград. 

к л А С С TRI LOBIТA WALCH, 1 77 1  

О Т Р Я Д РIЮЕТ l DА FORТEY ЕТ OWENS, 1 975 

С Е М Е й С Т В О DECHENELLIDAE PRIВYL, 1 946 

ПОДСЕМЕйСТВО DECHENELLIDAE PRIВYL, 1 946 

Р о Д Decheitella Kayser, 1 880 

Т и п о в о й в и д. Phi l l ipsia уеrnеиili Barrande, 1 852. 
З а м е ч а н и я. Несмотря на относительную многочисленность работ, в которых 

описываются представители рода Dechenella,  в его систематике еще много неясного. 
Выделение серии новых подродов не дает возможности должным образом упорядочить 
систему этого рода и фактически возводит его в таком виде по крайней мере до подсе
мейственного уровня. 

Считается, что: 1 )  распространение представителей рода Dechenel la  ограничивается 
только средним девоном, 2) они появились внезапно в разных палеобиогеографических 
областях на рубеже раннего и среднего девона и 3) их предков следует искать среди 
раннедевонских проетид. Материал, полученный автором в 1965 г. из нижнего девона 
Таймыра при совместных работах с группой С. В. Черкесовой [Елкин, 1979Б J , позволяет 
по-иному взглянуть на все эти вопросы. Они будут рассмотрены в соответствующих 
разделах работы. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний и средний девон. Северное полушарие. -
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DесhепеIlа prisca Уоlkiп, 1 979 
1 979б. DесhепеIlа prisca Уоlkiп, sp . П . :  Елкин, с. 83, табл. XI, 
Табл. 1 ,  фиг. 1 -4 
фиг. 1 -4. 

Г о л о т и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. 545/2, кранидий [Елкин, 1 979б, 
табл . XI,  фиг. 2а, б ] .  Таймыр, среднее течение р. ТаRеи, обн. 775, слои (57-б1 )  Z l .  Ниж
ний девон, кайбальский ярус, толбатские слои (D1 Ь) . Табл. 1 ,  фиг. 2. 

Д и а' г н о з. Глабель с тремя парами слаборазвитых боковых борозд ( 1 -3S) , 
которые часто выражены только отсутствием микроскульптуры. Задняя пара ( 1  S )  
со  слабыми дополнительными бороздками не  доходит до затылочной борозды (OS) . 
Пигидий с 1 2  рахиальными кольцами и 7 плевральными ребрами (иногда намечается 
восьмая пара ребер) .  

М а т е р и а л. Всего 37 экз. ,  из них кранидиев 3, подвижных щек 1 ,  пигидиев 33. 
О п и с а н и е . См. :  Е. А. Елкин [ 1 979б] . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний девон (D1 ) ,  Таймыр и Северо-Восток СССР. 
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 темно-серые, плотные, тонко-

слоистые, вб�изи поверхностей напластования обычно обогащенные глинистым мате
риалом. 

М е с т о н а х о ж д е  н и е. Таймыр, среднее течение р. Тареи, обн. 775, слои 47в, 
50 (5 экз. ) - урюмские слои (D:a) ; обн. 770, слои 3, 8а, 8е, (7-8) Z ( 1 0 экз . )  И обн. 775, 
слой 55 ( 1  экз.) - толбатские слои (D:b) ;  обн. 775, слои (57-61 )  Z (9 экз. )  - толбат
ские слои (D:b) ;  обн. 770, слой 1 0б (2 экз. ) - даксанские слои (Dia) . 

Северо-Восток СССР: хребет Сетте-Дабан, ручей Тихий ,  обн. 20, слой 8, обр. 1 42 
(б экз.) - слои С Sibiritoechia lata нижнесеттедабанского горизонта (D:b) и слой 9, 
обр. 1 43 (2 экз . )  - слои С Hebetoechia sеttеdаЬапicа нижнесеттедабанского горизонта 
(D: a) ; Омулевские горы, ручей Сухой, обн. 8, обр . 1 7  (2 экз. )  - средняя часть нелюдим
ской свиты (D:a? ) . 

Dесhепеl 1а modica Уоlkiп, 1 979 
Табл. 1 ,  фиг. 5-7 
1979б. DесhепеI lа modica Уоlkiп, sp . П . :  Елкин, с. 85, табл. ХН, фиг. 1 -4. 

Г о л о т и п .  Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. 545/5, кранидий [Елкин, 1 979б, 
табл. XII ,  фиг. l а, б] . Таймыр, среднее течение р. Тареи, обн. 775, слой (57-61 )  Z.  
Нижний девон, кайбальский ярус, толбатские слои (Dl b) . Табл. 1 ,  фиг. 5 .  

Д и а г н о з. Передние боковые борозды глабели (3S) слабые или выраженные 
только отсутствием микроскульптуры; средние (2S) - обычно мелкие; задние ( 1S) -
мелкие или умеренно глубокие со слабыми дополнитеJIЬНЫМИ бороздками, не доходящие 
до заТЫJIОЧНОЙ борозды (OS) . Пигидий с 1 3  рахиальными кольцами и 8 ребрами. 

М а т е р и а л. Всего 2б экз. ,  из них кранидиев 13, подвижных щек 2, пигидиев 1 1 .  
О п и с а н и е .  См. :  Е. А. Елкин [ 1 979б] . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний девон, кайбальский и белтирский века (Dl b-Dia) , 

Таймыр и Северо-Восток СССР. 
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 темно-серые, тонкослоистые, 

в различной степени ГJIинистые, переходящие в глинисто-карбонатные СJIанцы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Таймыр, среднее течение р. Тареи, обн. 700, слои 8а, 

(7-8) Z (5 экз . )  и обн. 775, слой БОв (б экз.) - толбатские слои (Dlb) ; обн. 775, 
слои (57-б l )  Z (б экз.) - ТОJIбатские слои (Dlb) ; обн. 770, слои 10б, l бб, 21 (7 экз. )  -
даксанские слои (Dia) ; Cebepo-ВостО\(,СССР: хребет Сетте-Дабан, ручей Крутой, обн. 23, 
слой 2, обр. 35 ( 1  экз. )  - СJIОИ С Sibiritoechia l ata нижнесеттедабанского горизонта 
(D l b) ;  Омулевские горы, ручей Сухой, обн. 8, обр. 1 7  ( 1  экз . )  - средняя часть нелюдим
ской свиты (Dlb? ) .  

Dechenel l a  aspera Уоlkiп, 1979 

Табл. I I ,  фиг. 1-4 
." 1 979б. DecheneI la aspera Уогkiп, sp. П . :  Елкин, с. 8б, табл. XHI,  фиг. 1 -4. 

Г о л о т и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. 545/9, кранидий [Елкин, 1 979б, 
табл. XIII ,  фиг. 1 а-г] . Таймыр, среднее течение р. Тареи, обн. Е-б5 14  Z (аналог 

1 Буквой Z liомечены экземпляры, собранные в осыпи соответствующего слоя. 
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слоев 1 5- 16 в обн. 770) . Нижний девон, белтирский ярус, даксанские слои o�a) . Табл. 1 1 ,  
фиг. 2 .  

Д и а г н о з .  Передние боковые борозды глабели (3S) мелкие, средние (2S) - уме
ренно глубокие; задние ( IS) - глубокие, слабо соединяющиеся с затылочной бороздой 
(OS) . Пигидий с 1 4  рахиальными кольцами и 8 парами плевральных ребер (иногда 
намечается и девятая их пара) . 

М а т е р и а л. Всего 42 экз . ,  из них кранидиев 14, подвижных щек 4, пигидиев 24. 
О п и с а н и е . См. :  Е. А. Елкин ( 1 979) . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний девон, белтирский век (o�) , Таймыр. 
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 темно-серые, тонкослоистые, 

в различной степени обогащенные глинистым материалом; аргиллиты темного цвета, 
обычно монолитного сложения. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Таймыр, среднее течение р.  Тареи, обн. 770, слои 1 0б, 1 5, 
1 6б ( =Е-65 1 4б) и E-65 14  Z ( =обн. 770, слои 1 5- 16) (28 экз.) - даксанские слои 
(o� a) ; обн. 770, слои 24 и E-65 1 5  ( =обн. 770, слой 26) ( 1 4  экз . )  - юнходские 
слои (Dib) .  

Dechehel l a  огmistопi Уоlkiп, 1 979 

Табл. 1 1 ,  фиг. 5-8; табл. ХУ 
1979б. Dесhепеl lа огmistопi Уоlkiп, sp. п . ;  Елкин, с. 87, табл. XIV, фиг. 1 -4;  табл. ХУ, 
фиг. 1 .  

Г о л о т и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. 545/ 13 ,  спинной щит [Елкин, 1 979б, 
табл. XIV, фиг. 1 а-в; табл .  ХУ, фиг. 1 а-г] . Таймыр, среднее течение р. Тареи, обн. 770, 
слой 26. Нижний девон, белтирский ярус, юнходские слои (Dib) .  Табл. I I ,  фиг. 5-6. 

Д и а г н о з. Передние боковые борозды глабели (3S) мелкие; средние (2S) - уме
ренно глубокие или глубокие, задние ( IS) - глубокие, отчетливо соединяются с заты
лочной бороздой. 
(OS) . Пигидий с 15 рахиальными кольцами и 9-10  плевральными ребрами. 

М а т е р и а л .  Всего 74 экз. ,  из них тергумов 4, кранидиев 1 9, подвижных щек 22, 
пигидиев 29. 

О п и с а н и е. См. :  Е. А. Елкин ( 1 979б) . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний девон, белтирский век (o�b) ,  Таймыр и Северо

Восток СССР. 
Ф а ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о <; т ь. Известняки темно-серые, средне- и тонко

слоистые, слабоглинистые. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Таймыр, среднее течение р. Тареи, обн. 770, слои 24, 26 

( =E-65 1 9a)  (69 экз. )  - юнходские слои (Dib) . 
Северо-Восток СССР, хребет Сетте-Дабан, обн. 12, обр . 60-62 (5 экз . )  - слои 

С Еоglоssiпоtоесhiа taimyrica верхнесеттедабинского горизонта (Dib? ) .  

ПОДСЕМЕйСТВО WARB URGELLINAE OWENS, 1973 

Т и п о в о й  р о д. Warburgel la Reed, 1 93 1 .  
Д и а г н о з .  Глабель грушевидных очертаний или субтрапецеидальная, с одной 

тремя парами боковых борозд ( 1 -3S) .  Типично IS глубокая. В спинных бороздах и 
передней краевой борозде против переднебоковых углов глабели часто хорошо выра
жены отчетливые ямки (фоссулы) , а в краевой борозде - предглабельное вздутие. 
Затылочные лопасти, как правило, обозначены хорошо. 

Пигидий имеет до 1 7  рахиальных колец и до 7 плевральных ребер. Рахис сравни
тельно узкий, обычно с продолжением в виде терминального валика . 

Поверхность глабели может быть гладкой или покрыта бугорками и прерывистыми 
валиками. 

С о с т а в п о Д с е м е й с т в а .  Wa�rburgel la Reed ,  1 93 1 ;r Cyphoproetus Kegel ,  1 927; 
Astroproetus Begg, 1 939; Ргапtl iа Pfibyl, 1 946; Tropidocare Chlupac, 1 97 1 ;  Paleodech�
пеl lа z. Maximova, 1 970; К:hаl fiпеllа Уоlkiп, 1 968; Pseudowarburgel la Уоlkiл, gеп. п .  

З а м е ч а н и я. Рассматриваемое подсемейство было выделено фактически одно
временно Р. Оуэнсом и мной, хотя работы вышли из печати в разные годы [Оwепs, 1 973; 
Елкин, 1 974б] . Сходясь в главном, а именно в том, что морфотип, который демонстри
рируют собой представители рода Warburgel la ,  имеет высокий таксономический ранг, 
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мы расходимся в деталях, порой существенных, прежде всего в вопросе о составе 
подсемейства. 

Во-первых, перевод подрода Tetinia Chlupac из рода Prantlia в род Warburgel la  
совершенно не логичен. Этот подрод в отличие от варбургелл имеет совершенно иные 
очертания глабели (усеченный конус) .  Мною он ранее трактовался как самостоятельный 
род и тоже относился к варбургеллинам [Елкин, 1974б] . Скорее всего, прав и. Хлупач 
[Chlupac, 1 97 1 ] ,  который рассматривает его как подрод в составе рода Prantlia. В этом 
случае род Prantlia в полном объеме нужно включать в состав подсемейства Warburgel
l inae, что в итоге не расходится и с мнением Оуэнса [ 1 973] . 

Во-вторых, из-за широкого толкОвания объемов родов Cyphoproetus и Astroproetus 
Оуэнс не считает возможным отнести их к варбургеллинам, хотя· и находит в них много 
общего с родом Warburgel la .  Типовой вид рода Cyphoproetus (с. depressus (Вап.) 
по строению кранидия показывает тот же морфологический тип, что и род Warburgel la :  
грушевидные очертания глабели, притупленность ее переднего края и хорошая выражен
ность задней пары боковых борозд глабели ( I S) . Можно, конечно, согласиться с заклю
чением Оуэнса о том, что сходство циртопроетусов и варбургелл связано с параллельным 
их развитием [Owens, 1973] , но этот вывод не исключает отнесения их к одному и тому же 
подсемейству. 

Морфологическое сходство Astroproetus reedi Begg - типового вида этого рода 
с варбургеллинами настолько велико, что А. Ормистон [Orrniston, 1 967] допускал 
синонимичность родов Astroproetus и Warburgel la .  Таким образом, если не касаться 
видового состава циртопроетусов и астропроетусов, понимаемого разными авторами 
различно, а ориентироваться только на их типовые виды, эти роды являются несомнен
ными представителями подсемейства Warburgel l inae. 

В-третьих, нужно согласиться с предложением Оуэнса о включении в состав варбур
геллин монотипического рода Tropidocare Chlupac. Пигидии его единственного вида 
по наличию узкого и хорошо расчлененного рахиса, терминального валика и одина
ковой степени развития полуплевр относятся к главному типу пигидиев варбургеллин. 
В то же самое время по форме глабели этот вид относится к иному типу, чем все варбур
геллы. у него, так же как и у представителей рода Ргапtliа, глабель по своим очертаниям 
представляет собой усеченный конус. В связи с этим нужно отметить, что очень велика 
вероятность того, что представители родов Tropidocare и Ргапtliа, подобно описываемым 
в настоящей работе варбургеллам, относятся к единой филогенетической последователь
ности. 

I< варбургеллинам впервые здесь я отношу еще один род - I<halfinel la, прежде 
включаемый в состав дехенеллин. Типовой вид этого рода демонстрирует собой типично 
варбургелловый план строения тергума. Особенно хорошо это видно, если сравнивать 
очертания их глабелей, общее строение цефалонов, а также «рельеф» ребер на плевраль
ных частях пигидиев. 

Внешне дискуссионным представляется и вопрос о семейственной принадлежности 
варбургеллин. Несмотря на то что это подсемейство выделено недавно, оно уже помеща
лось в состав разных семейств - Proetidae [Owens, 1973] , Dechenellidae [Елкин, 1 974б] , 
Brachyrnetopidae [Owens, Thornas, 1 975; Thornas, 1 978] . I< этому следует добавить, что 
ранее варбургеллины, в частности их типовой род Warburgel la ,  связывались с Proetinae 
[Максимова, 1 970] и Proetidell inae [Нире, 1 955; Richter R. et Е., Struve, 1 959; Orrniston, 
1 967; Alberti, 1 969, 1 970; Chlupac, 1 97 1 ;  Chatterton, Репу, 1 977] . Однако сейчас можно 
считать твердо установленной связь варбургелл с дехенеллами [Елкин, 1 979б] , что и 
определяет положение варбургеллин в составе семейства Dechenel l idae. 

Здесь не рассматривается систематика варбургеллин в полном объеме, поэтому 
не получают полного освещения все связанные с этим вопросы. Так, в разделе «З

·
аме

чания» к описанию рода W arburgella только в общих чертах показана необходимость 
выделения нового рода Pseudowarburgel la ,  указаны главнейшие его диагностические 
признаки и при мерный видовой состав. 

I< варбургеллинам, вероятно, следовало бы отнести род Helokybe Thornas, 1 979 
[Thornas, Narbonne, 1 979] , так же как и формы, описанные Ф. Лейном [Lane, 1972] 
под названиями Cyphoproetus sp., Warburgel la sp., Warburgel la? sp. и Otarion sp . 

... Но это требует специального рассмотрения, а главное - дополнительного материала. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Силур, ранний и средний девон. Европа, Азия, Африка, 

Северная Америка, Австралия. 
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р о Д Warburgel la Reed, 1 93 1  

Т и п о в о й в и д .  Asaphus stokesii Murchison, 1 839. 
Д и а г н о з. Глабель грушевидных очертаний, типично с округло притупленным 

передним краем, имеет 1 -3 пары боковых борозд: задние борозды ( 15) обычно глубокие, 
средние (25) и передние (35) развиты в различной степени или не выражены. Фронталь
ное поле чаще с тропидием.  У ряда видов в передней краевой борозде наблюдается 
предглабельное вздутие. 

Пигидий с заметно сужающимся назад рахисом обычно имеет терминальный 
валик, до 15 рахиальных колец (включая терминальную лопасть) и до 7 плевральных 
ребер. Поверхность глабели струйчатая (прерывистые 13алики ) , бугорчатая или гладкая. 

С о с т а в р о Д а. Warburgel la  rugulosa [Alth, 1 874] ; W. althi Уоlkiп, 1 974; W. еи
reka Alberti G., Haas et Ormiston, 1 972; W. mасkепziепsis Chatterton et Репу, 1 977; 
W. volkovcyana Balashova, 1 968; W. waigatschensis (Тsсhегпуsсhеw et Yakovlev, 1 898) ; 
W. tcherkesovae z. Maximova, 1 970; W. stokesii (Murchison, 1839) ; W. vегесuпdа Yolkin, 
1 974; W. obscura Yolkin, 1 974; W. iпsрегаtа Yolkin, 1 974 ; W. kolobovae Yolkin, 1 974; 
W. calvata Yolkin, sp. п . ;  W. altaica Уоlkiп, sp. п .  

З а м е ч а н и я .  Накопленный к настоящему времени фактический материал по 
рассматриваемому роду позволяет значительно пересмотреть его видовой состав, а также 
приводимые ранее синонимики к видам [Schrank, 1 972; Owens, 1 973; Елкин, 1974б; 
Thomas, 1 978; и др. ] . Однако остается все еще много нерешенных вопросов. 

Первый из них касается вида «Warburgel la  bal tica G. Alberti». Помимо чисто номенк
латурных неувязок (см . раздел «Замечания» К виду W. verecunda ) , выясняется, что этот 
вид может относиться к особой группе видов, непосредственно не связанной близким 
родством с другими видами рода Warburgel la .  Такой вывод напрашивается при анализе 
материалов по варбургеллинам Эстонии. 

Один из кранидиев вида W. (W.) estonica R. Маппil [Мянниль, 1979, табл. 1, фиг. 9] 
практически идентичен кранидию с о-ва Готланд, описанному Г. Линдстремом [Lind
str6m, 1 885, табл. XVI, фиг. 1 3] как Рhаеtопidеs rugulosus sp. п. ,  в то время как другие 
кранидии (в том числе и голотип) демонстрируют близкий, но иной план строения по 
сравнению с типичными варбургеллами. Оба вида происходят из венлока Балтоскании. 
В свое время вид с о-ва Готланд был отнесен к роду Warburgel la  [Alberti, 1 962, р. 1 5 1 -
152] и признан в качестве вторичного гомонима вида Альта [Alth, 1 874] - W .  rugulosa 
[Alberti, 1 963а, р .  1 501 . Но эстонский материал позволяет усомниться в этом . 

Пигидии вида «W. (W.)  estonica» принципиально отличаются от пигидиев всех 
варбургелл такими признаками, как заостренные дистальные концы задних полуребер, 
выпукло-вогнутое плевральное поле и достаточно выпуклый сам пигидий. На основа
нии этого Р. Мянниль [ 1 979, с. 1 04]  считает возможным в дальнейшем обособить 
эстонский вид в самостоятельный род или подрод. 

Для окончательного решения данного вопроса материалов накоплено пока недоста
точно. Но пути решения наметить можно. Для этого предлагается виды из Эстонии 
(estonica) и с о-ва Готланд ( rugulosa) обособить от типичных варбургелл под новым 

родовым названием Pseudowarburgel la ,  типовым видом которого можно принять W. (W.) 
еstопiса. К этому же роду, несомненно, относится и кранидий, изображенный Г. Альберти 
[ 1 962, ТаЫ. 5, Fig. 1 0] под названием W. rugulosa (Lindstr6m ) .  Но он существенно отли
чается от кранидиев и Pseudowarburgel la  rugulosa (Lindstr.) и Ps.  estonica (R.  Маппi l )  
по отсутствию ясно выраженных передних (35) и средних (25) боковых борозд глабели. 
Скорее всего, это новый вид, и для него предлагается название в честь одного из лучших 
знатоков среднепалеозойских трилобитов профессора Гамбургского университета 
Герхарда Альберти - Ps. gerhardi Yolkin, sp. п. В качестве голотипа этого вида следует 
принять экземпляр, изображенный в работе Альберти ( 1 962, ТаЫ. 5, Fig. 1 0] .  

К роду Pseudowarburgel la  Yolkin, gen. п . , вероятно, нужно отнести и вид W. (W.) 
scutterdinensis Owens, если исходить из голотипа этого вида [Owens, 1 973, tabI .  1 4, 
fig. 6 а-с; Thomas, 1 978, tabI.  1 3, fig. 1 5  а; Ь] . К сожалению, по данному виду материала 
очень мало и он явно разнороден. Так, пигидий [Owens, 1 973, tabI .  14 ,  fig. 7 ;  Thomas, 
1978, tabI. 1 3, fig. 12] по основным чертам строения сходен с пигидиями вида W. altaica 
Yolkin sp. п .  Что касается подвижных щек [Owens, 1 973, tabI. 1 4, fig. 4-5; Thomas, 
1 978, tabI .  1 3, fig. 1 3- 1 4] , то похоже, что они относятся к разным видам, и трудно 
сказать, которая из них принадлежит Ps. ( ? )  scutterdinensis (Owens) .  

Таким образом, несмотря на неполную ясность по ряду вопросов, выделение нового 
рода Pseudowarburgella в составе видов Ps. rugulosa (Lindstr6m) , Ps. estonica (R .  Мап-
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пil ) ,  Ps. gerhardi Уоlkiп, sp. п. и Ps. ( ? )  sсuttегdiпепsis (Оwепs) помогает упорядочить 
систематику варбургеллин, и в частности рода Warburgel la .  

Другим дискуссионным вопросом в систематике рода Warburgel la является вопрос 
о выделении в его составе подродов. К: настоящему времени было предложено, помимо 
типового, еще четыре подрода : Podolites Balashova, 1 968; Waigatchel la  z. Maximova, 
1 970; Теtiпiа Chlupac, 1 97 1  [см .: Оwепs, 1973] и АпаmЬоп Lапdгum et Shегwiп, 1 976. 
О нецелесообразности выделения первых двух уже писал ось [Alberti, 1 970; Sсhгапk, 
1 972; Оwепs, 1 973; Елкин, 1 974б] . Третий из названных выше подродов - Теtiпiа 
первоначально совершенно обоснованно был включен в состав рода Ргапtliа [Chlupac, 
197 1 ] .  Но Оуэнс [ 1 973] на основании наличия у него предглабельного вздутия, узкого 

. предглабельного поля и общего характера строения пигидия исключил его из состава 
рода Ргапtliа и включил в состав рода Warburgel la, считая, что единственным отличием 
его от типичных варбургелл является отсутствие тропидия. Усеченно-конические очер
тания глабели типового вида подрода Теtiпiа не позволяют, как уже отмечалось, отнести 
этот подрод к роду Warburgel la .  Но сохранение в составе рода Ргапtliа сохраняет его и 
в составе подсемейства WагЬuгgеl liпае. 

Подрод АпаmЬоп и новый вид W. (А. ) jelli были выделены на австралийском мате
риале [Lапdгum, Shегwiп, 1 976] . По-вид�мому, авторам этих таксонов не была известна 
работа з. А. Максимовой [ 1 970] , в которой она описала арктических варбургелл. 
Даже общее сравнение подродов АпаmЬоп и Waigatchel la  показывает, что они являются 
синонимами. Главное их сходство заключается в наличии узкого предглабельного поля. 
Эта черта характеризует собой определенную периодически повторяющуюся с некото
рыми вариациями стадию развития единого варбургеллового морфотипа.  Именно 
поэтому нецелесообразно выделять ее в особый таксон, как было в случае с подродами 
Waigatchel la  и АпаmЬоп,  хотя такая тенденция и намечается [Chatterton, Репу, 1977] . 

И наконец, в систематике варбургелл имеется еще один принципиально важный 
вопрос, по которому существуют значительные разногласия. Это вопрос о внутривидовой 
изменчивости. В одних случаях она трактуется в очень широких пределах, в других 
слишком узко. Этот феномен можно объяснить рядом причин, в том числе давлением 
традиций, объемом имеющегося материала по тому или иному виду, а также тем фактом, 
что разные виды даже единого филогенетического ствола могут иметь различный размах 
морфологической изменчивости. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Силур, ранний и средний девон (D I-D�C) . Европа,  Азия, 
Африка, Северная Америка, Австралия. 

Warburgel la calvata 1 Уоlkiп, sp.  п .  

Табл. Ш, фиг. 1 -5 

Г о л о т и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. 466/90, кранидий, Горный Алтай, 
окрестности с. Усть-Чагырки, обн. Р-788д. Нижний силур, нижний подотдел, свита 

о Вторых утесов ( s l b  - пог-раничные слои зон cyphus и tгiапgulаtus) . Табл. I II ,  фиг. 2. 
Д и а г н о з. Глабель укороченная, задняя пара ее боковых борозд ( I S) отчетливая 

лишь в своей средней части, средние (2S) и передние (3S) борозды неразличимы. 
Предглабельное поле широкое, с тропидием ; предтропидиальная и посттропидиальные 
его части примерно одной ширины. Поверхность глабели гладкая. Пигидий расчленен 
слабо, из рахиальных колец ясно обособляется лишь переднее, а на плевральных частях 
различимо до двух ребер. 

М а т е р и а л. Всего 68 экз.2, из них кранидиев 37, пигидиев 3 1 .  
О п и с а н и е .  К:ранидий удлиненный, умеренно выпуклый в поперечном направ

лении, ОТ затылочного кольца равномерно наклонен к переднему краю. Глабель укоро
ченная, умеренно или слабовыпуклая в поперечном и продольном направлениях; 
спереди ограничена узкой, но обычно резко выраженной предглабельной бороздой. 
Спинные борозды слабые, иногда намечаются только изгибом тергума .  Из боковых 
борозд глабели различима лишь задняя их пара ( I S) . Они ясно выражены лишь в сред
ней своей части. 

Затылочное кольцо умеренно широкое (одной ширины с передней каймой) , от г лабели 

1 Calvata - гладкая. 
2 В это число ие вошли разрозненные неподвижные щеки, гипостомы и тергиты, которые трудно 

отличить от этих же морфологических элементов вида W. altaica. 
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отделено резкой, нО неглубокой затылочной бороздой, без затылочных лопастей ; с заты
лочным бугорком посередине. 

Предглабельное поле широкое, от передней краевой каймы отделено простым изгибом 
тергума. Примерно посередине оно имеет резкий тропидиальный перегиб, на к.отором 
р·асполагаются .от одного до трех тонких валиков, составляющих тропидиЙ .  Валики могут 
располагаться параллельно друг другу или сходиться и расходиться. Предторпидиальная 
часть наклонена вперед круто, а посттропидиальная часть - полого. По ширине каждая 
из них примерно равна передней краевой кайме. Кайма уплощенная . 

. Неподвижные щеки очень узкие, вместе с глазными крышками образуют единый 
элемент. Глазные крышки д.остаточно широкие, в плане асимметричные, расположенt,I 
против задней части глабели. 

Передние ветви лицевых швов расходятся под углом 40-450 . Задние ветви .очень 
кораткие, так как глазные крышки почти дохадят до заднега края· глабели. 

Микраскульптура на глабели не наблюдается. Глабель гладкая .. Инагда предгла
бельное пале мажет быть. танкашагреневым. На переднем крае передней краевай каймы 
наблюдаются валики, п.охажИе на трапидиальные. 

Пигидий уплащенный, .округленный или нескалько вытянутый в ширину, без ясна 
абазначеннай краевой каймы. Рахис узкий, саставляет меньше 1/з ширины пигидия, 
выпуклый, не дохадит до заднег.о края, .ограничен спинными бароздами в виде изгиба 
тергума, имеет более или менее ясно .обозначенным талька переднее рахиальнае кольца. 

Плевральное пале пигидия имеет да двух .очень СJlаба намеченных ребер, катарые 
лучше выражены у края пигидия. Плевральные барозды не резкие, наблюдаются 
.обычна по всей сваей длине, а межплевральные - лишь у края пflгидия. 

Сачленовное палукальца .очень узкое. Сачленовный мыщелок выражен очень слабо. 
Он расположен .от спинных баразд на 1/4 длины сочленавнага полуребра, 

Паверхность пигидия гладкая, на на переднебокавых ега углах и вдаль внешнега края 
мажна наблюдать танкие валики. 

И з  м е н ч н в а с т ь. Вазрастные изменения заметнее выражены на кранидиях. 
Они связаны с тенденцией к уменьшению четкасти всех борозд - предглабельнай, 
спинных и задней пары ·бакавых баразд глабели. 

Индивидуальная изменчивасть на кранидиях представлена вариациями четкасти 
предглабельнай барозды, степени укараченнасти глабели и .очертаний ее переднега 
края - .от притупленнаго да слабоакруглога. На пигидиях индивидуальная измен
чивасть праявляется в различнай четкасти абасабления рахиальнага кальца и 
плевральных ребер. Кроме тага, пигидии па очертаниям разделяются на две группы -
с .округлыми и шираки ми .очертаниями, причем в-первую вхадят талька крупные экзем
пляры. Сейчас трудна сказать, являются ли они самастаятелЬными морфами, катарые 
мажна была бы интерпретиравать как праявление димарфизма вида. 

С р а в fI е н и е. Наибольшее схадства .описываемый вид .обнаруживает с видам 
w. altaica (см. ниже) . Оно выражена в наличии на кранидиях ширакага предглабельнага 
паля, толька задней пары бокавых баразд глабели ( IS )  и слабого расчленения пигидиев. 
Краме тага, у w. calvata укороченная глабель и более слабые спинные борозды, катарые 
ее .ограничивают. У вида w. altaica пигидии имеют балее расчлененные плевральные 
части. От других видав рода Warburgel la рассматриваемый вид, так же как и вид 
w. altaica, .очень хораша .отличается практически палным .отсутствием расчленения 
рахиса . 

Р а с п р а с т р а н е н и е. Ранний силур (лландавери) . Гарный Алтай. 
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 в виде стяжений (<<булак») 

и тонких праслоев (2-3 см) среди сланцев, зеленавата-серые, обломочные и аргана
генно-обламочные, с резким преабладанием разрозненных частей тергумов трилабитав 
и стварак астракод над искапаемыМи .остатками других групп фауны, в там числе и 
грапталитав. 

М е с т о н а х а ж Д е н и е. ГаР.ныЙ Алтай, левобережье р. Чагырки, абн. Р-783-
8/52, 5-52,6 м (3 экз. )  - свита Вторых утесов (s l a _  зана cyphus) ,  абн. Р-788д, 
закопушка 7 (63 экз. )  - свита Вторых утесов (S l b  - пограничные слаи зан cyphus и 
tгiапgulаtus) ;  .окрестнасти с. Салавьихи, Ганин ключ, абн. ГК-2 (2 эКз. )  - сыраватин
ская свита ( s�a) . 
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Warburge l la a l taica Yolkin, sp. п .  
Табл. Ш, фиг. 6- 12 
1 973. Warburge l la (Warburgel la )  sp .  1 :  Owens, с. 7 1 ,  табл. 1 4, фир. 1 1 - 1 2  - только! 
? 1 973. Warburgell a  (Warburgella )  scutterdinensis sp. поу. : Owens, с. 70, табл. 1 4, 
фиг. 7 - только! [см. также: Thomas, 1 978, с. 52, табл. 1 3, фиг. 12 ] . 
1 974б. Warburgel la insperata Yolkin, sp. п . :  Елкин, с. 68, табл . 2, фиг. 1 - ТОЛЬ1{О! 

Г о л о т и п. Музей ИГиГ СО АН ССР, экз. 466/9 1 ,  кранидиЙ. Горный Алтай, лево-
бережье речки Чагырки, обн. Р-788 (закопушка 7) . Нижний силур, нижний подотдел, 
свита Вторых утесов (s l b  - пограничные слои зон cyphus и triangulatus) . Табл. 111, 
фиг. 9. 

' 

Д и а г н о з. Задняя пара боковых борозд глабе'ли ( IS) умеренно глубокая, средние 
(2S) и передние (3S) борозды неразличиМы. Предглабельное поле широкое, с тропидием ;  
предтропидиальная его часть несколько уже посттропидиальноЙ. Поверхность глабели 
гладкая или покрыта удлиненными валиками. Пигидий с двумя намечающимися перед
ними рахиальными кольцами имеет до 3-4 плевральных ребер. 

М а т е р и а л . Всего 39 экз., из них кранидиев 1 8, пигидиев 2 1 .  
О п и с а н и е .  Кранидий удлиненный, умеренно выпуклый в поперечном направ

лении, от затылочного кольца по пологой дуге наклонен вперед. Глабель удлиненная, 
слабовьшуклая в поперечном направлении, в задней своей части субгоризонтальная, 
ограничена четкими предглабельной и спинными бороздами. Из боковых борозд глабели 
хорошо выражена только задняя пара ( IS) , остальные неразличимы. 

. 

Затылочное кольцо умеренно широкое, с затылочным бугорком посередине, от 
глабели отделено достаточно глубокой затылочной бороздой. Затылочные лопасти от 
остальной части кольца отделены очень слабо намеченными депрессиями. 

Предглабельное поле широкое, от уплощенной передней краевой каймы отделено 
изгибом тергума .  Тропидий ясно выражен, представлен тонким валиком (одним или 
двумя) , располагающимся на тропидиальном перегибе. Предтропидиальная часть пред
глабельного поля круто наклонена вперед, примерно вдвое уже его посттропидиальной 
части, которая имеет слабый наклон вперед. 

Неподвижные щеки очень узкие, от глазных крышек не отделяются. Глазные 
крышки достаточно широкие, в плане асимметричные, располагаются против задней 
половины глабели. 

Передние ветви лицевых швов расходятся под углом примерно 30-400, задние ветви 
очень короткие. 

Микроскульптура на глабели может быть в виде удлиненных валиков, но у большин
ства кранидиев глабели гладкие. Редко на затылочном кольце у них можно наблюдать 
удлиненные валики. 

Пигидий уплощенный, округлый или вытянутый в ширину, с очень слабо выраженной 
краевой каймой, которая отделяется от плеврального поля слабой краевой бороздой 
в виде депрессии, что особенно хорошо видно в задней части пигидия. Рахис узкий, выпук
лый, с боков ограничен ясными спинными бороздами в виде изгиба тергума, от заднего 
конца плавно опускается к краевой борозде. Обычно можно наблюдать только два 
передних рахиальных кольца, большая часть рахиеа на вид цельная. 

Плевральное поле пигидия расчленяется на три-четыре слабо выраженных плевраль
ных ребра. Плевральные борозды не резкие, обычно видимые на всем своем протяжении, 
тогда как межплевральные борозды лучше обозначены лишь у края пигидия. 

Сочленовное полукольцо узкое. Сочленовный мыщелок обозначен ясно, располага
ется от спинных борозд примерно на 1/4 длины сочленовного полуребра. 

Поверхность пигидия обычно гладкая. 
И з м е н ч и в о с т ь. Возрастные изменения хорошо заметны как на кранидиях, так и 

на пигидиях. На кранидиях ранних голаспидных стадий тропидий отсутствует. На по
следующих стадиях он появляется вблизи краевой борозды и далее смещается в сторону 
середины предглабельного поля, не доходя до нее даже на самых поздних стадиях разви
тия. На самых крупных экземплярах кранидиев задняя пара боковых борозд глабели 
( l S) становится менее резкой. 

На пигидиях возрастные изменения связаны с увеличением количества плевраль
ных ребер (от трех до четырех) , в то же самое время происходит уменьшение четкости 
рахиальных колец. На ранних стадиях развития обычно можно ясно наблюдать три 
рахиальных кольца, а на поздних - только два. Правда, на некоторых экземплярах 
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пигидиев крупного размера как бы «просвечивают» в виде более темных полосок борозды, 
которые отделяют третье-четвертое рахиальные кольца. 

Индивидуальная изменчивость в большей мере характерна для пигидиев. Она 
проявляется в четкости плевральных ребер, рахиал�ных колец, затылочной борозды. 

С р а в н е н и е. Вид W. altaica наибольшее сходство (даже в деталях) обнаруживает 
с видом w. ca lvata, что было отмечено при описании последнего, так же как и отличия их 
друг от друга и остальных видов рода Warburgel la .  

З а м е ч а н и я.  Пигидий и кранидий, описанные Оуэн сом [ 1 973, р. 7 1 ,  tabI. 1 4, 
fig. 1 1- 12] из идвийского яруса лландовери Англии, несмотря на то что они представ
лены внутренними слепками, обнаруживают все основные черты вида W. altaica. Ве
роятно, то же самое можно было бы сказать о пигидии, который описан в той же работе 
под видовым названием W. (W.) sсuttегdiпепsis (см. синонимику) . Но из-за неполной 
сохранности на нем не виден характер рахиальных колец, поэтому данный пигидий 
к рассматриваемому виду относится условно. 

К виду W. a l taica сейчас отнесен кранидий, ранее включенный мной [Елкин, 1 974б, 
табл. 2, фиг. 1 ]  в состав вида w. iпsрегаtа. Наличие у него тропидия принималось за ин
дивидуальную изменчивость. Однако сравнение этого кранидия с материалом, на котором 
описан"рассматриваемый вид, обнаружило полную их идентичность по этому признаку, 
в частности то, что у них предтропидиальная часть предглабельного поля уже пост
тропидиальной части. 

Надо сказать, что к видам W. calvata и W. a l taica, возможно, относятся еще 
три пигидия [Оwепs, 1 973, tabI. 1 1 , fig. 9; tabI. 1 2, fig. 2-3] , первые два из которых 
Ф. Рид [Reed, 1904] первоначально описал как новый вид Proetus рsеudоlаtifгопs. 
В ходе ревизии всего материала по ордовикским и силурийским проетидам Великобри
тании Оуэнс [ 1973, tabI. 1 1 , fig. 9] один из этих пигидиев отнес к виду Astroproetus scoti
cus (Reed) ,  а два других [ 1973, tabI. 1 2, fig. 2-3] - к виду Astroproetus рsеudоlаtifгопs 
(Reed) .  К сожалению, обсуждаемые пигидии представлены ядрами и их сохранность 
такова, что определенные заключения сделать трудно. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний силур, лландовери (s : b-sТЬ) .  Горный Алтай, Бри
танские острова. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. См. описание вида w. calvata, а также: 
известняки желтовато-серого цвета, обломочные, массивного сложения, иногда обога
щенные грубым песчаным материалом . 
, М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный Алтай, левобережье рч. Чагыр/<и, обн. Р-788д, 
закопушка 7 ( 1 6  экз. )  - свита Вторых утесов (S : b  - пограничные слои зон cyphus и tri
ап�ulаtus) , окрестности с. Камышенского, обн. Е-6760 ( 1  экз . )  - полатинская свита 
(S I Ь) . 

Warburgel la kolobovae Уоlkiп, 1 974 

Табл. IV, фиг. 1 -4 

1958. Proetus sp. :  Curtis, с. 1 4 1 ,  табл. 29, фиг. 3 
1 967. Warburgella stokesi (Murchison) ; Колобова, с. 1 73, табл. 1, фиг. 1 -3. 
1 973. Proetus (s. I . )  cf. lаtifгопs (МсСоу, 1 846) : Оwепs, с. 23, табл. 2, фиг. 5 -

только! (повторное изображение оригинала Curtis, 1 958, табл. 29, фиг. 3) . 
1 974б. Warburgella kolobovae Уоlkiп, sp. п . :  Елкин, с. 66, табл. l , фиг. 1 -5; табл. 12, 

фиг. 1 1 ; табл. 13, фиг. 6, 9- 10. 
1974б. Warburgella sp. А: Елкин, с. 84, табл. 1 , фиг. 6. 

Г о л о т и п .  Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. 466/ 1 ,  кранидий [Елкин, 1 974б, табл. 1 ,  
фиг. 1 ] .  Горный Алтай, окрестности с. Камышенского, левобережье рч. Камышенки, 
обн. Е-69 1 .  Нижний силур, верхний подотдел, полатинская свита ( sTb) . Табл. IV, 
фиг. 1 .  

Д и а г н о з .  Задняя пара боковых борозд глабели ( 15) умеренно глубокая, средняя 
(25) выражена слабо, передняя (35) неразличима. Предглабельное поле достаточно 
широкое, без тропидия. Поверхность глабели бугорчатая. Пигидий с 9 рахиальными 
кольцами и 2 ( +  1 )  плевральными ребрами, без ясно выраженной краевой каймы. 

М а т е р и а л. Всего 39 экз., из них кранидиев 1 1 , подвижных щек 7, гипостома 1 ,  
пигидиев 20. 

О п и с а н и е. См. :  Е. А. Елкин [ 1 974б] . 
З а м е ч а н и я. На материале хорошей сохранности вид W. kolobovae опознается 
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легко, но при идентификации ядер могут быть расхождения во мнениях. Так, Оуэнс 
[ 1 973] внутренние слепки одного �epГYMa и одного пигидия (см. синонимику) отнес даже 
к разным родам.  Но он привел очень хорошие фотоизображения слепков, что позволило 
с полной уверенностью отнести их к рассматриваемому виду. Очень ценно и то, что 
Оуэнс дал привязку местонахождений этих экземпляров к современной ярусной 
схеме деления лландоверийской серии Великобритании. 

Пигидий, первоначально описанный как Warburgel la sp. А [Елкин, 1 974б, с. 83, 
табл. 1 ,  фиг. 6] , сейчас отнесен к виду W. kolobovae. По своим размерам он больше 
всех известных к настоящему времени пигидиев рассматриваемого вида и поэтому нали
чие у него десятого рахиального кольца можно отнести к возрастной изменчивости. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ранний силур, поздний лландовери (S�) . Англия, Казах
стан, 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 красновато- и желтовато
серые, грязно-серые, органогенно-обломочные, песчанистые и глинистые; глинистые 
сланцы и аргиллиты желтовато- и зеленовато-серые. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный Алтай, окрестности с. Камышенского, левобе
режье рч. Камышенки, обн. Е-б760 ( 1 7  экз. ) и Е-691 (20 экз. ) - полатинская свита 
(S�b) ; окрестности с. Соловьихи, Ганин ключ, обн. ГК-2 ( 1  экз.) - сыроватинская свита 
(S I ,a) ; Причарышский Алтай, бассейн р. Ини, среднее течение рч. Громотухи, обн. E-70 1 64 
( 1  экз . )  - полатинская свита (s�b) . 

Warburgel la  insperata Уоlkiп , 1 974 
Табл. IV, фиг. 5-9 

1974б. Warburgella iпsрегаtа Уоlkiп, sp. п . :  Елкин, с. 68, табл. 2, фиг. 2-6 - только! 
табл. 1 2, фиг. 1 3. 

Г о л о т и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. 466/9, кранидий [Елкин, 1974б, табл. 2, 
фиг. 3] . Горный Алтай, окрестности с. Камышенского, левобережье рч. Камышенки, 
обн. Е-69 1 .  Нижний силур, верхний подотдел, полатинская свита (s�b) .  Табл. IV, 
фиг. 9. 

Д и а г н о з. Задняя пара боковых борозд глабели ( IS) умеренно глубокая, средняя 
(2S) едва намечена, передняя (3S) неразличима. Предглабельное поле умеренной ши
рины. Поверхность глабели покрыта вытянутыми валиками. Пигидий с 1 1  рахиальными 
кольцами и 3-4 плевральными ребрами, часто с ясно обособленной краевой каймой. 

М а. т е р и а л. Всего 34 экз. ,  из них кранидиев 7, подвижных щек 1 О, пигидиев 1 7. 
О п и с а н и е. См. :  Е. А. Елкин [ 1 974б] . 
З а м е ч а н и я. Форма, названная о. А. Архиповой [см . :  Модзалевская, 1 968, 

табл. 5, фиг. 27] как W. baltica Alberti, ранее [Елкин, 1 974б] условно включалась 
в синонимику вида W. iпsрегаtа. Повторное изучение ее фотоизображения сейчас не 
позволяет этого делать. 

Из состава вида W. insperata исключен один кранидий [Елкин, 1 974б, табл. 2, фиг. 1 ] ,  
который имеет ясно выраженный тропидий (см. раздел «Замечания» В описании вида 
W. altaica) .  

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний силур, поздний яландовери (s�b) .  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 красновато- и желтовато

серые, обломочные, массивные, песчанистые. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный Алтай, окрестности с. Камышенского, левобе-

режье рч. Камышенки, обн. Е-б760 ( 1 1  экз . )  и Е-69 1 (23 экз.) - полатинекая свита (s�b) .  
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Warburgel la obscura Yolkin, 1 974 

Табл. У, фиг. 1 -9 

1927. Phaetonides rugulosus Ldstr . :  Kummerow, с. 37, табл. 2, фиг. 7, 8 - толь�о! 
1 927. Phaetonides glaber п. sp. :  Kummerow, с. 38, табл. 2, фиг. 1 1 , 1 2. 
1968. Warburgel la Ьаltiса Alberti; Архипова см .: Модзалевская, табл. 5, фиг. 27. 
1 972. Warburgel la aff. Ьаltiса Alberti, 1 963: Schrank, с. 29, табл. 9, фиг. 1 , 5 ..-: только 

(повторные изображения оригиналов Kummerow, 1 927, табл. 2, фиг. 7, 8) . 
1 972. Warburge l la glaber (Kummerow, 1 927) : Sсhгапk, с. 30, табл. 9, фиг. 6-10  

(фиг. 7 является повторным изображением оригинала Kummerow, 1 927, . 
табл. 2, фиг. 1 1  и лектотипом этого вида) . 



1 973. Warburgel la (Warburgel la) stokesii (Murchison, 1 839: Owens, с. 67, табл .  1 3, 
фиг. 1 2, 1 3  - только! (эти экземпляры впервые были описаны Ридом [Reed, 
1 9 1 6] в качестве нового вариетета - Proetus stokesi уаг. bel lu la ) .  

1 974б. Warburgel la obscura Yolkin, sp. п . :  Елкин, с. 70, табл. 3, фиг. 1 - 1 1 ;  табл .  4, 
фиг: 1 -4; табл. 1 2, фиг. 5, 10 ;  табл. 1 3, фиг. 5. 

Г о л о т и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. 466/ 1 5, кранидий [Елкин, 1 974б, табл. 3, 
фиг. 3] . Причарышский Алтай, бассейн р. Ини, .окрестности с. Тигерек, обн. Е-70 1 1 8. 
Верхний силур, салопский ярус, чесноковская свита (s�a) . Табл. У, фиг. 8. 

Д и а г н о з. Задние боковые борозды глабели ( I S)  глубокие, средние (2S) - мелкие, 
передние (3S) - обычно различимы. Предглабельное поле широкое, как правило, с хо
рошо развитым тропидием . Поверхность глабели покрыта вытянутыми валиками или 
гладкая. Пигидий с 12- 1 3  рахиальными кольцами, 6-7 плевральными ребрами и ясно 
обособленной краевой каймой. 

М а т е р и а л .  Всего 87 экз. ,  из них кранидиев 2 1 ,  подвижных щек 28, гипостома 1 ,  
пигидиев 37. 

О п и с а н и е. См. :  Е. А. Елкин [ 1 974б] . 
З а м е ч а н и я. Как видно из синонимики рассматриваемого вида, история его ста

новлеliИЯ, как и других близких к нему видов W. verecunda и W. stokesi, очень сложная и 
все еще имеет не до конца разрешенные вопросы. Причины такого положения будут 
разобраны в разделе «Замечания» К виду W. verecunda. 

Вид Phaetonides glaber п. sp. [Kummerow, 1 927] был отнесен Е. Шранком 
[Schrank, 1 972] к роду Warburgel la ,  а здесь помещен в синонимику к виду W. obscura. 
Внешние отличия их обусловлены скорее экологическими причина ми и заключаются 
в том, что у вида Е. Куммероу на глабели полностью отсутствует микроскульптура. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Поздний силур, салопский век (S� а-с) . Англия, Балтоска
ния, Подолия, 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 от темного до серого цвета 
с буроватыми и желтоватыми оттенками, обычно сильноглинистые, часто органогенно
обломочные, шламовые. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный Алтай :  1 )  Причарышский Алтай, бассейн р.  Ини, 
окрестности с. Тигерек, обн. Е-70 1 14  ( l  экз. ) ,  Е-70 1 1 5  ( 1  экз. ) ,  Е-70 1 18  (4 1 экз. ) , 
Е-7 1 2 1  (3 экз . )  - чесноковская свита ( s�a) ; обн. Е-7125 (2 экз. )  - чагырская свита 
(S l b) ; обн. Е-70 122 (3 экз. ) ,  К-6325 ( 1  экз. ) ,  К-6342 (4 экз . )  - куимовская свита 
(s�c) , 2) Центральный Алтай, окрестности с. Черный Ануй, левобережье рч. Черги, 
обн. Е -6630 (31 экз . )  - куимовская свита ( s�c) . 

Warburgella  vегесuпdа Yolkin, 1 974 
Табл . У, фиг. \ 0- 1 4  

1 927. Phaetonides rugulosus Ldstr . :  Kummerow, с .  37, табл. 2, фиг. 9 - только! 
1 963а . . Warburgel la cf. Ьаltiса (Nomen поуиm) :  Alberti G., с. 1 50 и 1 55, табл. 1 5, 

фиг. 1 0-1 1 ;  табл. 1 6, фиг. 13  (cf. ) .  
1 967. Warburgella baltica Alberti: Hucke (Voigt, табл. 28, фиг. 1 ;  согласно Schrank, . 

1 972, с. 28 - это повторное изображение оригинала Alberti G., 1963а, табл. 1 5, 
фиг. 1 1 ) .  

1 968. Warburgel la baltica Alberti: Архипова [см.: Модзалевская, табл. 9, фиг. 45] . 
1 969. Warburgella baltica G. Alberti, 1 963: Alberti G., с. 354, табл. 33, фиг. 1 5  

(повторное изображение оригинала Alberti G., 1 963, табл. 1 5, фиг. 1 1 ; указан 
как голотип вида W. baltica) .  

1 970. Warburgel la  stokesii (Murchison, 1 839) : Alberti G., с. 79, табл. 20, фиг. 1 5. 
1 972. Warburgella  cf. baltica sensu Alberti, 1 963: Schrank, с. 28, табл. 8, фиг. 5- 1 1  

(на фиг. 9 и 1 0  повторно изображены оригиналы A1berti G., 1 963, табл. 1 5, 
фиг. 1 0, l l ) .  

1 972. Warburgella  aff. baltica Alberti, 1 963: Schrank, с. 29, табл. 9, фиг. 2, 4 -
только! (на фиг. 2 повторно изображен оригинал Kummerow, 1 927, табл. 2, 
фиг. 9) . 

1 972. Warburgel la sp. indet. :  Schrank, с. 3 1 ,  табл. 1 0, фиг. 2 - только! 
1 973. Warburgel la  (Warburgel l a) stokesii (Murchison, 1 839) : Owens, с. 67, табл. 1 3, 

фиг. 6-9, 1 1  - только ! ;  табл. 1 4, фиг. 2. 
1 974б. Warburgel la  verecunda Yolkin, sp. п . :  Елкин, с. 72, табл. 5, фиг. 1 -9; 

табл. 1 2, фиг. 9; табл . 1 3, фиг. 4. 
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1 978. Warburgel la (Warburgel la) stokesli (Murchison, 1839) : Thomas, с. 50, табл . 1 3, 
фиг. 1- 1 0. 

1979. Wurburgel Ja (W.) stokesii саlуа subsp. п . :  Мянниль, с. 1 0 1 ,  табл. 1 ,  фиг. 3-5;?  
табл. 1 ,  фиг. 1 -2. 

Г о л о т и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. 466/28, кранидий [Елкин, 1974б, табл. 5, 
фиг. 1 ] , Причарышский Алтай, бассейн р. Ини, окрестности с. Тигерек, обн. :Е-7 125. 
Верхний силур, салопский ярус, чагырская свита (S�b) . Табл. V, фиг . .J0� . .  ; .  . 

д и а г н о з. Задние боковые борозды глабели ( IS) глубокие, средние [25) ':"'" мелкие ,  
передние (3S) - чаще неразличимы. Предглабельное поле умеренной ширины, с Тропи·
дием. Поверхность глабели покрыта вытянутыми валиками или гладкая. Пигидий с l I' pa
хиальными кольцами, 5-6 плевральными ребрами и, как п·равилО, с ясно обособленной 
краевой каймой. 

М а т е р и а л. Всего 68 экз., из них кранидиев 19, подвижных щек 1 2, пигидиев 37. 
О п и с а н и е. См. :  Е. А. Елкин [ 1974б] . 
З а м е ч а н и я. Синонимики к видам W. obscura, W. verecunda  и W. stokesii свиде

тельствуют о значительном расхождении во мнениях при группировке образцов, относя� 
щихся к названным видам .  Исторически сложил ось так, что из-за ограниченности мате
риала все эти три вида обычно объединялись в один вид [W. stokesii) с широкой 
индивидуальной изменчивостью. Нарушить эту традицию до последнего времени мало кто 
решался. Однако в рассуждениях авторов, упомянутых в синонимиках к обсуждаемым 
видам, намечается отчетливая тенденция обособления одной группы образцов с неотипо·м 
W. stokesii, другой - с голотипом вида W. baltica, указанным Альберти [ 1969, табл. 33, 
фиг. 1 5] и третьей - с голотипом К W. baJtica, указанным Оуэнсом [ 1973, табл. 14, 
фиг. 3] . Но это еще только тенденция. Вполне естественно, что в таком сложном случае 
разграничения близких видов не мог дать удовлетворительного решения вопроса 
материал из старых коллекций, часто плохой сохранности, из разных местонахождений и 
с весьма общей стратиграфической привязкой, а также из эрратических валунов. Необ
ходим был совершенно новый и достаточно обильный материал. Он был обнаружен 
на Алтае. Особое внимание к нему было привлечено в 1970 г. В этом году при совместных 
полевых работах с В. А. Желтоноговой, Н. В. Сенниковым и Л. С. Базаровой в едином 
разрезе, на разных стратиграфических уровнях, было обнаружено значительное число 
разрозненных частей тергумов трилобитов варбургеллового типа. Уже при беглом ана
лизе материала легко было установить в его составе наличие трех видов, причем один из 
них очень напоминал W. stokesii. При монографическом изучении коллекции это предпо
ложение нашло себе подтверждение, в том числе и при сравнении алтайских образцов 
с латексным отпечатком неотипа вида W. stokesii. 

Встал вопрос о наименовании остальных двух видов. Для одного из них можно 
было бы говорить об использовании названия ba Jtica. Это название Альберти [ 1 963а] 
предложил вместо гомонимичного линдстрёмовского названия rugu10sus с таким же, но 
более ранним названием А. Альта [Alth, 1 874] . Но в качестве голотипа для вида W. Ьаl
tica Альберти указал кранидий из своего материала [A1berti, 1969; tabI. 33, Fig. 1 5 ] . 
Вся сложность создавшейся ситуации заключалась в том, что оказалось неясным, что же 
брать за основу в понимании вида W. Ьаltiса - либо указанный голотип, либо суще
ственно отличающийся от него кранидий Линдстрема, для обозначения которого и было 
предложено название ba1tica. Именно поэтому мной [ 1 974б] было введено новое видовое 
название - verecunda, хотя уже тогда было ясно, что оно может быть младшим синони
мом названия ba1tica, если исходить из голотипа этого вида, указанного Альберти. 

Неправомочность действий Альберти была отмечена Шранком [Schrank, 1 972, S. 28] , 
а Оуэнс [ 1 973, р. 69] пошел даже дальше. Он решил исправить ошибку Альберти и указал 
для вида W. ba1tica ( = rugu10sa Линдстрема) новыйголотип - единствеиный экземп.ляр 
(кранидий) ,  на котором основано первоописание линдстремовского вида rugu10sus 
[Lindstrorn, 1 885, ТаЫ. 1 6, Fig. 13 ] , а также привел его фотоизображение. Таким обра
зом, у вида W. Ьаltiса оказалось два голотипа! Это, по существу, подтвердило пра
вильность принятого мной решения временно не отождествлять алтайскую форму с видом 
Ьаltiса, а выделить ее в качестве нового вида. W. verecunda. 

Наконец, нужно было подобрать подходящее название для третьей алтайской формы. 
Обнаружилось, что ее кранидий, с одной стороны, по всем признакам очень напоминает 
кранидий, обозначенный Е. к.уммероу [Kurnrnerow, 1927, ТаЫ. 2, Fig. 7] как Phaetonides 
rugulosus Ldstr . ,  а с другой - существенно отличается от кранидия, описанного перво
начально Г. Линдстремом [Lindstrorn, 1 885, с. 75, ТаЫ. 1 6, Fig. 13 ]  под таким же 
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Н<Jзванием . Поэтому и в данной ситуации было принято решение выделить новый вид ·· 
W. obscura. 

После очень важных публикаций Шранка [ 1 972] и Оуэнса [ 1 973] проблему названий 
Р<Jссматриваемых видов приходится ставить и решать заново. Во-первых, стала очевид
ной ошибочность гомогенизации видов «Phaetonides rugu10sus» Линдстрема [ 1 885] и 
«Cyphaspis rugu10sus» Альта [ 1 874] , а следовательно, отпала необходимость в пере
именовании вида Линдстрема. Сейчас он относится мной к новому роду Pseudowarbur
ge11a (см . раздел «Замечания» К роду Warburgel la) . Таким образом," снимаются возра
жения Оуэнса [ 1973, р .  69] по поводу голотипа к внду baltica и тогда, исходя из голотипа, 
указанного Альберти [ 1 969, S. 354, ТаЫ. 33, Fig. 1 5] ,  вид W. baltica может оказаться 
старшим субъективным синонимом вида w. verecunda. Во-вторых, хорошее фотоизобра
жение краliИДИЯ нового вариетета Рида [Reed, 1 9 1 6] - Proetus stokesii var. Ье11и1а 
[Owens, 1 973, tabl .  1 3, fig. 13] - показывает, что этот кранидий практически иденти
чен алтайским кранидиям вида W. obscura. Следовательно, название be1 lula может быть 
старшим субъективным синонимом к названию obscura. Но произвести такую, обуслов
ленную соответствующими правилами синонимизацию я пока не решаюсь. Общая ситуа
ция с разграничением обсуждаемых сейчас трех видов - W. obscura, W. veгecunda и 
W. stokesii - остается достаточно сложной. 

Все дело в том, что изменчивость вида W. stokesii в понимании Оуэнса [ 1 973] осно
вана на материале, который, по моему мнению, в большей своей части должен быть отне
сен к виду W. ba ltica ( = veгecunda) . Из этого материала только один неотип W. sto
kesii собственно и характеризует, как я считаю, данный вид. Конечно, не зная пределов 
истинной его изменчивости в топотипической местности, трудно его диагносцировать. 
Алтайские коллекции показывают ошибочность трактовки объема вида W. stokesii та
кими опытными специалистами, как Р. Оуэнс [ 1 973] , А. Томас [Thomas, 1978] . 
Убедить их в этом может только хорошо стратиграфически при вязанный новый обильный 
материал по Великобритании и Балтоскании. До получения такого материала, я думаю, 
целесообразно сохранить введенные мной для алтайских форм новые видовые названия. 
К тому же заслуживает серьезного внимания мнение Р. Мянниль [ 1 979] о том, что 
неотип вида W. stokesii не следует отчленять от остальных британских экземпляров, 
описываемых под этим видовым названием [Owens, 1 973; Thomas, 1 978] , а мной 
включенных в синонимику к видам W. verecunda. Возможно, Р. Мянниль права в том, что 
алтайской форме, именуемой сейчас как w. stokesii, нужно дать новое видовое название. 
Но, повторяю, для окончательного решения затронутых выше вопросов нужен новый ма
териал, и прежде всего из лудлова Великобритании. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Поздний силур, салопский век (s�b-c) . Англия, Балтоска
ния, Подолия, 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, слоистые, глинистые, 
обломочные, шламовые. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный (Причарышский) Алтай, бассейн р.  Ини, окрест
ности с. Тигерек, обн. E-70140 ( 1 2  экз. ) ,  Е-7 125 (53 экз . )  - чагырская свита (S�b) ;  
обн. Е-70 1 22 ( 1  экз. ) ,  К-6343 (2 экз. )  - куимовская свита (S�c) . 

Warburgel la stokesii (Murchison, 1 839) 

Табл. VI, фиг. 1 - 1 1 ;  табл. XVI 
1 839. Asaphus Stokesii (п. s . ) : Murchison, с. 656, табл. 1 4, фиг. 6. 
1 938. Warburgel1a stokesi (Murchison) : Whittaгd, с. 95, табл. 3, фиг. 1 (неотип) -

только! 
? 1 954. Proetus sp. : Richter R. et Е. ;  с. 20, табл. 1 ,  фиг. 1 7. 
? 1 968. Warburgel la sp. : Архипова [см . :  Модзалевская, табл. 1 3, фиг. 46] . 
? 1 972. Warburgel l a  аП. ba1tica A1berti, 1 963: Schrank, с. 29, табл . 9, фиг. 3 -

только! 
? 1 972. Warburgel l a  sp. indet . :  Schrank, с. 3 1 ,  табл. 10, фиг. 1 - только! 
1 973. Warburgella (Warburgel1a) stokesii (Murchison, 1839) : Owens, с. 67, 

табл. 1 3, фиг. 5 - только! (повторное изображение неотипа ) . 
1 974б. Warburge1 1a stokesii (Murchison, 1839) : Елкин, с. 74, табл. 6, фиг. 1- 10; 

табл. 7, фиг. 3-4; табл . 1 2, фиг. 4; табл. 1 3, фиг. 3 (на табл. 7, фиг. 4 повторно 
изображен неотип) . 

Н е о т и п. Геологический музей Бирмингемского университета, коллекция КЭТЛИ, 
экз. 335, тергум без правой подвижной щеки. Англия, «Венлокский известняк» Дадли, 
Стаффордшир (см . раздел «Замечания») . ТаБJI. VI, фиг. 9. 
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Д и а г н о з. Задние боковые борозды глабели ( IS) умеренно глубокие, среДllие 
(2S) - наблюдаются не всегда, передние (3S) - неразличимы. Предглабельное nOJlC 
умеренной ширины, чаще с тропидием, который лучше выражен на боковых участках 
фронтального поля и щечных полях. Поверхность глабели покрыта тонкими вытянутыми 
валиками или гладкая. Пигидий с 9-1 0  рахиальными кольцами и 4�5 плевральными 
ребрами; краевая кайма отчетливая или едва намечается окончаниями ребер. 

М а т е р и а л. Всего 137 экз. ,  из них цефалонов 1 ,  кранидиев 55, подвижных щек 28, 
гипостома 1 ,  пигидиев 52. 

. 

О п и с а н и е. См. :  Е. А. Елкин ( 1 974б ] . 
З а м е ч а н и я. Как уже отмечалось ранее [Елкин, 1 974б, с. 76] , 'стратиграфическая 

при вязка неотипа вида W. stokesii вызывает больши.е сомнения. Очень велика вероят
ность того, что с этикетками «Венлокские известняки, Дадли» в старых коллекциях могут 
фигурировать окаменелости и из лудловских пород. Известно, что ранее в данной мест
ности к верхнему венлоку относились и низы лудлова [Basset et a l . ,  1 975] . Об этом же 
свидетельствует и замечание Оуэнса [Owens, 1 973, р. 67] о том, что экземпляры, поме
ченные на этикетках как «Wenlock Limestone, Dudley», заключены или в известняках или 
в аргиллитах (mudstone ) .  

Появление вида W .  stokesii н а  Алтае связано с началом лудлова . В лудлове же он 
встречен и в Средней Азии. Поэтому вряд ли целесообразно в настоящее время 
расширять его стратиграфический диапазон за счет верхнего венлока. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Поздний силур, салопский век (S�C) .  Англия, Подолия, Гор
ный Алтай, Средняя Азия. 

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, слоистые, глинистые, 
шламовые и органогенно-обломочные. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный Алтай, бассейн р. Чарыша, среднее течение 
р. Ини, окрестности с. Тигерек, обн. Е-70 1 19 (27 экз. ) , Е-701 22 ( 1  экз. )  И Е"7 1 22 
(59 экз.) - куимовская свита (S�C) .  

Средняя Азия, Туркестанский хребет, правобережье р. Исфары выше по течению 
от пос. Октябрь, левый борт сан Робкаш, обн . Е-763, слой 26 (52 экз. ) - нижняя часть 
исфаринского горизонта (S�C) .  

Warburgel la tcherkesovae Z. Maximova, 1970 
Табл. VII,  фиг. 1 -3 

1 898. Proetus waigatschensis sp. п . :  Чернышев и Яковлев, с. 34 1 ,  табл. 1 ,  фиг. 2, 8 -
только! 

1 979. Warburgel la (Podo1ites ) tcherkesovae Z. Maximova, sp. п . :  Максимова, с. 1 97, 
табл. 1, фиг. 1-9. 

1 974б. Warburgel la tcherkesovae Z. Maximowa: Елкин, с. 66, 85. 
1 976. Warburgel la (АпаmЬоп) jel l i  sp. п . :  Landrum et Sherwin, с. 1 38, табл. 1, 

фиг. 2, 5, 7?, 8, 1 0? - только! 

Г' о л о т и п. ЦНИГР музей, экз. 1 / 1 032 1 ,  кранидий [Максимова, 1 970, табл. · 1 ,  
фиг. 1 ] . Остров Вайгач, губа Белушья, обн. 405. Верхний силур, пржидольский ярус, 
гребенской горизонт, карповские слои ( s�b) . Табл. VII,  фиг. 1 .  

Д и а г н о з. Задние боковые борозды глабели ( IS) глубокие, средние (2S) - мелкие 
и резкие, передние (3S) - обычно не выражены. Предглабельное поле достаточно 
широкое, с ясно обозначенным тропидием, который бывает лучше выражен на подвиж
ных щеках. Поверхность глабели покрыта тонкими валиками, переходящими в бугорки, 
или гладкая. Пигидий имеет 12- 13  рахиальных 'колец, а на плевральных частях 
до 7 ребер; краевая кайма отчетливая. 

М а т е р и а л. Всего 50 экз. , из них кранидиев 6, подвижных щек 8, гипостома 1 ,  
пигидиев 35. 

О п и с а н и е. См.: З. А. Максимова [ 1 970] . 
З а м е ч а н и я. При установлении рассматриваемого вида [Максимова, 1 970] диаг

ноз не был приведен. Он составлен с учетом первоописания вида и на основе просмотра 
материала, хранящегося в ЦНИГР музее (ВСЕГЕИ) . 

Вид W. tcherkesovae очень близок к виду W. waigatchensis. Первое его изображение 
5ыло опубликовано Ф. Н. Чернышевым и Н. Н. Яковлевым [ 1 898] под названием 
Proetus waigatschensis. Материалом для установления этого вида послужила сравни
гельно небольшая коллекция фауны, собранная А. Норденшельдом в 1875 г. на о-не 



Вайгач из верхов силура 1 . В 1957 Г.,  но главным образом в 1 968 г. эти же отложеfl l l И  
(jыли с большой детальностью изучены группой сотрудников НИИГ А под руководством 
С. В. Черкесовой [см . :  Стратиграфия и фауна силурийских отложений Вайгача, 1970 1 . 
Большие коллекции фауны, собранные в ходе проведенных работ, изучались раЗНЫМI1 
специалистами. В коллекции трилобитов, которую обработала з. А. Максимова [ 1 970] , 
преобладали проетоидные, вернее, дехенеллоидные трилобиты, и эта коллекция происхо
дила практически из тех же мест и из того же стратиграфического интервала, что и 
коллекция А. Норденшельда. 

з. А. Максимова на этом материале впервые установила присутствие представи
телей рода Warburgel la  в арктических разрезах СССР. Она переописала один уже 
известный вид - wаigаtsсhепsis и выделила еще четыре новых. Один из них - tcherkeso
уае, был отнесен к подроду Podolites, а остальные три новых вида и вид wаigаtsсhепsis 
послужили ей основой для выделения нового подрода Waigatchel la .  Важно подчеркнуть, 
что разнесение Максимовой видов tcherkesovae и wаigаtsсhепsis по разным подродам 
свидетельствует о придании ею большего веса различиям между этими видами, чем 
между видами, объединенными в подрод Waigatchel la .  

l:!a австралийском материале Р. Лэндрум и л .  Шервин [Lапdгum, Shегwiп, 1 976] 
дали описание нового представителя рода Warburgella, отнесенного к новому подроду, -
W. (АпаmЬоп) jel l i .  Очень возможно, что если бы авторы располагали работой 
з. А. Максимовой [ 1 970] , то новых таксонов могло бы и не появиться. Изучение фото
изображений слепков с отпечатков наружной поверхности кранидиев, подвижных щек 
и пигидиев вида W. (А.) jell i показывает, что среди них имеются экземпляры, относя
щиеся как к виду W. tcherkesovae, так и к виду W. wаigаtsсhепsis (см. синонимики) . 
Например, глабель голотипа вида W. (А.) jell i [Lапdгum, Shегwiп, 1 976, табл. 1, фиг. 2] 
имеет резко выраженные средние боковые борозды, как у W. tcherkesovae, а на другом 
экземпляре [там же, табл. 1 ,  фиг. 1 ]  эта пара борозд значительно менее резкая, как 
у W. wаigаtsсhепsis. То же самое можно сказать и относительно подвижных щек. 
У W. tcherkesovae на щечном поле обычно ясно обозначен тропидий (там же, табл. 1 ,  
фиг. 5 ) ,  в то время как у W. wаigаtsсhепsis он практически ничем не выражен (там же, 
табл. 1 ,  фиг. 4) . Сложнее решать вопрос о принадлежности к одному из названных 
видов изображенных пигидиев из-за плохой сохранности австралийского материала. 
Учитывая резкость ребер, два пигидия (там же, табл. 1 ,  фиг. 7, 10) , вероятно, можно 
было бы отнести к виду W. tcherkesovae, а пигидии (там же, табл. 1 ,  фиг. 6 и 9) -
к W. wаigаtsсhепsis. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Поздний силур, пржидольский век ( s�a-b) . Западный сек
тор Советской Арктики, Подолия, Австралия 2. 

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 темно-серые, глинистые, ком
коватые и плитчатые, местами детритовые; доломиты светло-серые, желтоватые, мелко
кристаллические. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Остров Вайгач, губа Белушья, обн . 405, слои 38 и 39 -
гребенской горизонт, карповские слои ( s�b) .  

Подол ия, левый берег р. Обруч выше бывшего железнодорожного моста близ 
с. Окопы, обн. Е-6776 ( 1  экз,) - исаковские слои (s�a) .  

Warburgel la  wаigаtsсhепsis (Тsсhегпуsсhеw et Yakovlev, 1898) 
Табл. VII ,  фиг. 4-8 
1 898. Proetus waigatschensis sp. п . :  Чернышев, Яковлев, с .  34 1 ,  табл. 1 ,  фиг. 1 ,  

фиг. 3-7 - только! 
1 95 1 .  Proetus wаigаtsсhепsis Тsсhегп. et Yak. :  Вебер, с. 13, табл. 3, фиг. 1 4 ,  20 -

только! [повторное изображение оригиналов в работе Чернышева, Яковлева, 
1 898, табл. 1 ,  фиг. 3, 5] . 

1 970. Warburgella  (Waigatchella ) yakovlevi Z. Maximova, sub. gеп. et sp. п . :  
Максимова, с .  1 98, табл. 1 ,  фиг. 1 0- 14 ;  табл. 2, фиг. 1 7. 

! Ф. Н. Чернышев и Н. Н. Яковлев [ 1 898] . изучившие эту коллекцию, пришли к заключению о девон
ском возрасте пород, из которых были собраны описанные ими окаменелости. 

2 В Австралии отложения, охарактеризованные w. (А.) jell i ,  первоначально относились, как и 
на Вайгаче, к самым верхам силура. Но на основании сближения назваиного вида с w. гugu10sa 
(jыло высказано миение об их раниедевонском возрасте [ Landгum, SсhеГ\viп, 1976] . Учитывая 
"се изложенное в разделе «Замечания», такое сближ·ение не находит себе подтверждения и поэтому 
:Iаключение О девонском возрасте пород в австралийском местонахождении варбургелл лишается 
с "оей основы. 
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1 970. Warburgella (Waigatchel la )  tschernyschewi Z. Maximova, subgen. et sp. П . :  
Максимова, с. 1 99, табл. 1 ,  фиг. 1 5- 1 9; табл. 2, фиг. 16 .  

1 970. Warburge l la (Waigatchel la )  waigatchensis (Tschernyschew et Yakovlev) , 
1 898; Максимова, с. 200, табл. 1 ,  фиг. 20-24 (фиг. 20 - репродукция изобра
жения из работы Чернышева, Яковлева, 1 898, табл. 1 ,  фиг. 1 ) .  

1 974б. Warburgel la waigatschensis (Tschernyschew, Yakovlev) ,  1 898; Елкин,  с. 76, 
табл. 8, фиг. 1 -5; табл . 1 2, фиг. 3, 8, 1 2; табл. 1 3, фиг. 2. . 

1 976. Warburgella (АпатЬоп) je l li sp. ПОУ. :  Landrum et Sherwin, с. 1 38, табл. 1 ,  
фиг. 1 ,  4, 6?, 9?, 1 1  - только! 

. 

Н е о т и п. ЦНИ ГР музей, экз. 2 1 / 1 0321 ,  пигидий [Максимова, 1 970, табл. 1 ,  фиг. 2 1 ] . 
Остров Вайгач, губа Белушья, обн. 405, слой 38. Верхний силур, пржидольский ярус, 
гребенской горизонт, карповские слои (s�b) .  

Д И а г н о з. Задние боковые борозды глабели ( JS )  глубокие, средние (2S) 
мелкие, но не резкие, передние (3S) - неразличимы. Предглабельное поле узкое, без 
тропидия, который не выражен и на подвижных щеках. Поверхность глабели покрыта 
вытянутыми валиками или гладкая. Пигидий имеет до 1 3- 14  рахиальных колец, 
5-6 плевральных ребер и хорошо обособленную краевую кайму. 

М а т е р и а л. Всего 54 экз., из них кранидиев 1 8, подвижных щек 1 1 , гипостома 1 ,  
пигидиев 24. 

О п и с а н и е.  См. :  Е. А. Елкин [ 1 974б] . 
З а м е ч а н и я. Сведения исторического характера по виду W. waigatschensis 

отражены в разделе «Замечания» К виду W. tscherkesovae. В особом пояснении нужда
ется только вопрос об его объеме. Здесь, как и ранее [Елкин, 1 974б] , два новых вида 
З. А. Максимовой ( 1 970] - W. (Waig.) yakovlevi и W. (Waig.) tschernyschewi 
рассматриваются в качестве младших субъективных синонимов вида W. waigatschensis. 
Различия, указанные для названных видов, действительно формально существуют. 
Объяснить их можно проявлением как индивидуальной, так и возрастной изменчивости. 
Замечено, например, что у варбургелл от ранних к поздним стадиям развития несколько 
сокращается предглабельное поле, уменьшается четкость боковых борозд глабели, увели
чивается расчленение пигидия и соответственно могут изменяться его очертания. 
Иногда значитеJlЬНЫМ колебаниям подвержено ЧИСJlО колец рахиса на пигидии. Особенно 
это характерно для крупных экзеМПJlЯРОВ ПОСJlедних стадий развития. ДJlЯ выяснения 
подлинных различий СJlедует анализировать морфологию на одних и тех же возрастных 
стадиях. В целом же вид W. waigatschensis в таком расширенном по сравнению с мне
нием З. А. Максимовой толковании достаточно компактен и хорошо отличается от наи
более близкого к нему вида W. tcherkesovae. Но при ограниченном материале возможно 
и их объединение, о чем свидетельствует первоописание вида W. waigatschensis и описа
ние нового вида W. (А.) jel l i  из Австралии [Landrum, Sherwin, 1 976] . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Поздний силур, пржидольский век ( s�b) . Западный сектор 
Советской Арктики, Горный Алтай, Средняя Азия, Австралия. 

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, глинистые, комкова
тые или плитчатые, местами органогенно-обломочные. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Остров Вайгач, мыс Гребень, гребенской горизонт, кар
повские слои (s�b) ; губа Белушья, гребенской горизонт, карповские слои ( s�b) .  

Горный Алтай, бассейн р. Ануя, окрестности с. Черный Ануй, левобережье рч. Черги, 
обн. Е-661 9  (50 экз. )  и Е-6620 (4 экз . )  - средняя часть черноануйской серии ( s�b) . 

Средняя Азия, Туркестанский хребет, правый борт сая Андыген, близ фермы (сборы 
А. И.  Кима) , обн. 9б ( 1  экз. )  - исфаринский горизонт. 

Warburgel la voJkovcyana Balashova, 1 968 

Табл. УН, фиг. 9- 1 0  

? 1 954. Proetus sp. Н. :  Richter R. e t  Е . ,  с .  34, табл. 1 ,  фиг. 1 5  - только! 
1968. Warburgel la (Warburgel la) volkovcyana sp. поу. :  Балашова, с. 100, табл. 2, 

фиг. 2, 3. 
1 970. Warburgella volkovcyana Balashova, 1 968: Alberti G., с. 78. 
1 974б. Warburgel la volkovcyana Balashova, 1 968: Елкин, с. 78, табл . 7, фиг. 1 ,  2. 

Г о л о т и п. ЦНИГР музей, экз. 8к/9747, кранидий [Балашова, 1 968, табл. 2, 
фиг. 3] . Подолия, левый берег р. Днестр у с. Волковцы. Верхний силур, пржидольский 
ярус, скальский горизонт, дзвиногородские слои. 
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Д и а г н о з. Задние боковые борозды глабели ( l S)  умеренно глубокие, средние (2S) 
чаще не выражены, передние (3S ) неразличимы. Предглабельное поле умеренной ши
рины без тропидия. Поверхность глабели покрыта очень мелкими бугорками или гладкая. 
Пигидий с 9 р ахиа.1JЬНЫМИ кольцами и 4 плевральными ребрами; краевая кайма обособ
лена слабо. 

М а т е р и а л. Всего 10 экз. , из них кранидиев 3, подвижная щека 1 ,  пигv.Диев 6.  
О п и с а н и е. См. :  Е. А. Елкин [ 1  974б] . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Поздний силур, пржидольский век (S�C) . Подолия, Средняя 

Азия. Ранний девон (D : a) ,  ?Рейнская обл. Подолия. 
Ф а  ц и а л ь н а я iI р и У р о ч е н н о с .т ь. Мергели и сланцы зеленовато-серые, гли

нисто-карбонатные; известняки светло-серые, массивные. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, р. Днестр, с. ВОЛК9ВЦЫ, обн. Е-684 (8 экз.) -

скальский горизонт, дзвиногородские слои (S�C) . I 
Средняя Азия, Северный Нуратау, г. Меришкор, обн. Е-70203 (2 экз . )  - верхи 

чашмазракских слоев ( S�C) . 

Warburgel la rugulosa (Alth, 1 874) 
... 

Табл. УIII ,  фиг. 1 - 1 3  

1874. Cyphaspis rugulosus т. :  AHh, с. 6 1 ,  табл. 5, фиг. 1 7, 1 8  - только! 
1 934. Cyphoproetus rugosus п. sp. :  Boucek, с. 3, табл. 1 ,  фиг. 7- 1 0. 
1 954. Proetus sp. Н . :  Richter R. et Е. :  с. 34, табл. 1 ,  фиг. 14 ,  1 6  - только! 
1 960 . . Trilobite pygidium: WhittiiIgton, с. 40, табл. 9, фиг. 1 -3. 
1962. WarburgeIla rugosa (Boucek, 1934) гЬепапа п. subsp . :  Alberti G., с. 1 48, 

табл. 5, фиг. 5-9. 
1 963а. Warburgel la rugulosa rugulosa (АНЬ, 1 874) : Alberti G., с. 1 56, табл. 1 5, 

фиг. 7-9; табл .  1 6, фиг. 5- 1 2. 
1 963а. WarburgeI la rugulosa (Alth, 1 874) rugosa (Boucek, 1 934) : Alberti G., с. 1 57, 

табл. 1 5, фиг. 1 -6; Табл. 1 6, фиг. 1 -4. 
196Зб. WагЬuгgеIlа rugulosa (Alth) таига п. subsp . :  Alberti G. [см. : Alberti G., 

HoIlard, 1 963] , с. 1 28, рис. 3. 
1 967. WarburgeI la rugulosa (АНЬ) canadensis п. subsp. :  Ormiston, с. 62, табл. 6, 

фиг. 1 2- 1 5; табл. 7, фиг. 1 -4. 
1968. WarburgeIla rugosa (ВоиС. ) :  Архипова [см .: Модзалевская, 1968] , табл .  32, 

фиг. 2 1 .  
1968. WarburgeI la  rugulosa (АНЬ) : Архипова (там же) ,  табл. 32, фиг. 22. 
1968. Warburgella (Podolites) rugulosa (АНЬ, 1 874) : Балашова, с. 1 02, табл. 2, 

фиг. 1 5- 1 9, 2 1 ,  22, 23 - только! 
1 968. WarburgeI la (Podolites) rugulosa rugosa (Boucek, 1 934) : Балашова, с. 1 04, 

табл. 2, фиг. 1 0- 1 4. 
1 969. WarburgeIla rugulosa rugosa (Boucek, 1 934) : Albert G., с. 353, табл. 32, 

фиг. 12-14;  табл. 33, фиг. 1 -3, 13.  
1 969. WarburgeIla rugulosa таига G. Alberti, 1 963: Alberti G., с. 353, табл. 32, 

фиг. 1 - 1 1 ;  табл. 33, фиг. 4- 12. 
1 969. Warburgella rugulosa сапаdепsis Ormiston, 1 967: Alberti G. , с. 353, табл. 32, 

фиг. 1 7. 
1 969. Warburgel la rugulosa гЬепапа G. Alberti, 1 962: Alberti G. , с. 353, табл. 32, 

фиг. 1 5- 1 6; табл .  33, фиг. 1 4  . 
. 1 970. Watburgel la rugulosa · rugulosa (АНЬ, 1 874) Forma а: Alberti G., с. 79, 

табл. 9, фиг. 7- 1 3. 
1 97 1 .  Warburgella rugulosa (АНЬ, 1 874) canadensis Ormiston, 1967: Ormiston, 

с .  1 75, табл . 1 9, фиг. 1 -8; табл. 20, фиг. 1 - 1 0; табл. 2 1 ,  фиг. 1 -8. 
1 97 1  . .  WarburgeI la (Podolites) rugulosa rugosa (Boucek, 1 934) : СЫирас, с. 1 66, 

табл. 2 1 ,  фиг. 1 -5, 7 ,  9, 1 3, 14 - только! 
1 974б. WarburgeI la rugulosa (АНЬ, 1 874) : Елкин, с. 79, табл . 9, фиг. 1 - 10 ;  табл. 1 0, 

фиг. 1 -6; табл .  1 2, фиг. 1 ,  2, 6, 7; табл.  1 3, фиг. 1 .  
1 975. WarburgeI la rugulosa canadensis Огтistоп, 1 967: Ormiston, табл .  3, фиг. 30-

32; табл. 4, фиг. 22-24; табл. 5, фиг. 27-28. 
1 977 . . 

Warburgel la rugulosa (Alth) сапаdепsis Ormiston, 1 967: Chatterton е! Репу, 
с. 782, табл. 2, фиг. 2 1 -29 . 

. 1 917. WarburgeIla rugulosa hartensis п. subsp . : Chatterton et Репу, с. 783, табл. 2, 
фиг. 34; табл . 3, фиг. 1 - 1 7. 
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Л е к т о т и п. Выбран Е. А. Балашовой [ 1 968, с. 1 02] как одно из трех изображений 
А. Альта [ 1 874, ТаЫ. 5, Fig. 1 7- 19] , но номер (фиг. 16)  ею указан ошибочно. 
Г. Альберти [ 1970] отметил это обстоятельство и считает, что в данной ситуации 
в качестве лектотипа должен рассматриваться кранидий, изображенный Альтом на 
рис. 1 7. Оригиналы к работе Альта были недавно обнаружены Е. Томчиковой [Елкин, 
1 974б, с. 8 1 ] ,  которая любезно прислала для сравнения фотоизображения всех трех 
экземпляров рассматриваемого вида. Нижний девон, кайбальский ярус, борщовский го
ризонт. 

Д и а г н о з. Задние боковые борозды гл абели ( I S)  глубокие, средние (2S) 
мелкие, отчетливые или выражеиы нерезко, передиие (3S) - обычно неразличимы. Пред
глабельное поле умеренной ширины, как правило, с хорошо выраженным тропидием.  
Поверхиость глабели покрыта вытянутыми (от тонких до грубых) валиками или глад
кая. Пигидий с 12-14 рахиальными кольцами и 6-7 плевральными ребрами; краевая 
кайма хорошо обособлена. 

М а т е р и а л .  Всего 433 экз., из них кранидиев 2 1 6, подвижных щек 78, гипостом 4, 
пигидиев 135. 

О п и с а н и е. См.: Е.  А. Елкин [1 974б] . 
З а м е ч а и и я. Вид W. rugulosa за последние 15  лет многократно описывался (см. 

синонимику) . Его изучение шло вначале по линии обособления подвидов в различных 
удаленных друг от друга регионах; rugosa - Баррандиен, rhenana - Рейнские сланце
вые горы, maura - Марокко, сапаdепsis и hartensis - Арктическая Канада и,  как будет 
показано ниже, подвид из Невады - eureka. Но с конца 60-х годов наметилась уже 
явная тенденция к объединению выделенных подвидов в единый вид [Ormiston, 1 967; 
Alberti, 1 969, 1 970] . В статье, в которой приведено первоописание подвида W. rugulosa 
eureka [Alberti, Haas, Ormiston, 1 972] , дано следующее подразделение рассматривае
мого вида на подвиды и географические морфы: 

W. rugulosa rugulosa (Alth) forma а - Подолия 
W. rugulosa rugulosa (Alth) forma � - Баррандиен 
W. rugulosa rugulosa (Alth) forma у - Марокко, Алжир 
W. rugulosa rugulosa (Alth)  forma? - Польша 
W. rugulosa rhenana G. Alberti, 1 962 - Рейнские сланцевые горы, ?Польша 
W. rugulosa canadensis Ormiston, 1 967 - Арктическая Канада 
W. rugulosa eureka п. ssp. - Центральная Невада 

Изучение нового материала из Подолии [Елкин, 1 974б] позволило пойти дальше 
в объединении этих подвидов. Вид W. rugulosa рассматривался единым и вообще не 
подразделялся на подвиды. Правда, ко времени сдачи рукописи в печать я еще 
не раСПОJ/агал этой статьей трех авторов с описанием нового подвида W. rugulosa 
eureka, а имел только их краткое сообщение о находке в Неваде вида W. rugulosa 
[Alberti, Haas, Ormiston, 1 97 1 ] .  

В работе 1 975 г. Альберти снова вернулся к вопросу о внутривидовых группировках 
в пределах W. rugulosa. На этот раз он предложил распознавать следующие пять 
подвидов: 

W. rugulosa rugulosa - Подолия, Алтай 1, Польша 
W. rugulosa rhenana - Рейнские сланцевые горы, Польша? 
W. rugulosa сапаdепsis - Канадская Арктика, северо-запад Канады? 
W. rugulosa rugosa .:..-. Средняя Чехия, Марокко, Алжир 
W. rugulosa eureka - Невада 

При этом здесь W. rugulosa rugosa соответствует г. rugulosa � + г. rugulosa у + г. таига 
прежней раскладки [Alberti, Haas, Ormiston, - 1 972] . 

Наконец, совсем недавно был выделен еще один новый подвид W. rugulosa hartensis 
[Chatterton, et Репу, 1 977] . Эта морфа сближается с W. rugulosa canadensis, и даже 
высказывается предположение, что по отношению к последней она может быть предко
вой. В то же самое время не исключается обусловленность различий обсуждаемых 
морф и экологическими факторами [Chatterton, Репу, 1 977, р. 785] : по своему 
стратиграфическому положению они достаточно близки, характеризуя низы нижнего де-

I Алтай здесь указан не совсем точно, так как на самом деле вид W. rugulosa вначале был обнаружен 
11 Ilределах Алтае-Саянской складчатой области только на Саланре. 
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IЮl lа ,  но W. rugu]osa hartensis встречается «в глубоководных тонкослоистых известня
ках, переслаивающихся со сланцами на  р .  Харт (Hart River) , а W. rugulosa canadensis 
является обычной в более мелководных платформенных известняках в районе В итакер
ской антиклинали (Whittaker Anticline) ». 

Конечно, повышенный интерес к виду W. rugulosa полезен во всех отношениях 
систематическом, экологическом, биогеографическом, эволюционном, но прежде всего 
биостратиграфическом ( хроностратиграфическом) . Это связано с тем, что данный вид, 
охватывая своим распространением очень узкий интервал, сыграл заметную роль при ус
тановлении границы силура-девона. Поэтому специалистам, изучающим трилобиты, 
нужно с большой осторожностью подходить к раскладке пасьянса по различным 
вариантам набора «подвидов». Третья составная часть' названия животного номенкла
тур но определяется подвидом, и это обязывает ко многому. Нельзя, по моему мнению, 
квалифицировать разные группы экземпляров одновременно и как географические 
расы, и как подвиды: «W. rugulosa hагtепsis очень близка к W. rugulosa eureka и к W. ги
gulosa rugosa. Последние два подвида встречаются в слоях самого раннего девонского 
возраста в Неваде . . .  и Богемии соответственно. Эти три подвида в течение раннего лох
кова были, вероятно, р а з  л и ч н ы м и г е о г р а ф  и ч е с к и м и р а с а м и W. rugu
losa» (выделено мной. - Е. Е. ) [Сhаttегtоп, Репу, 1 977, р. 776] . То же самое в равной 
мере относится и к отождествлению популяций и подвидов: «Несмотря на тот факт, 
что о т Д е л ь н ы е п о п  у л я Ц и и, в е р н е е, п о Д в и Д ы W. rugulosa, как правило, 
по всем местонахождениям необычайно богаты индивидуумами . . . » (выделено мной. -' 
Е. Е. ) [Alberti, 1 975, S. 3] . Сейчас ни у кого не вызывает сомнения факт очень тесного 
сходства всех приведенных выше так называемых подвидов, за исключением W. rugulosa 
eureka. И менно поэтому их следует рассматривать в рамках единого вида в ранге 
отдельных морф, не более. В данном случае, видимо, не следует обольщаться тем, что 
дальнейшее их биометрическое изучение даст дополнительные критерии для разграниче
ния разных «подвидов». Имея в виду сохранность, нужно признать, что сейчас нет 
такого каменного материала по виду W. rugulosa, для которого можно было бы 
применить биометрические методы, о чем, кстати, уже упомянул Альберти [ 1 975, S. 3] . 
К тому же еще не ясно, в какой мере диагенетические и тектоникой обусловленные дефор
мации тергумов могут внести искажения в числовые характеристики отдельных пара мет
ров. Не исключено, что в силу названных причин биометрия здесь не сможет оказать делу 
какой-либо существенной помощи. 

Накопленные к настоящему времени обширные данные по виду W. rugulosa позво
ляют по-иному подойти к оценке таксономической значимости отдельных признаков. 
Анализ серий хороших фотоизображений из разных мест показывает, что степень 
проявления микроскульптуры является признаком, связанным с определенными усло
виями обитания. Вероятно, невелико значение и степени проявления предглабельного 
вздутия - гребня, расположенного обычно в передней краевой борозде. На сериях кра 
нидиев из одного слоя оно колеблется в значительных пределах. В то ж е  время 
подтвердил ось мнение об устойчивости таких признаков, как относительная величина 
длины предглабельного поля и форма очертаний переднего края глабели. Как раз по этим 
признакам можно заключить, что подвид W. rugu]osa eureka является самостоятельным 
видом . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний девон, кайбальский век (D : ) .  Подолия, Чехослова
кия, Польша, Рейнские сланцевые горы, Северная Африка, Северная Америка, Салаир, 
Алтай, Средняя Азия, Урал 1 ) . 

. 

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, глинистые, шламо
вые, органогенно-оболомочные, -часто криноидные; глинисто-карбонатные сланцы, мер
гели и аргиллиты зеленовато-серого цвета. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е.  Салаир, окрестности с. Вулкан, обн. Е-70 1 2  (8 экз.)  -
томьчумышский горизонт (D : a) .  

Горный Алтай, бассейн · р.  Чары ша, правый берег рч. Боровушки близ ее слияния 
с р. Белой обн. Е-661 ( 1  экз . )  - верхняя часть ремневских слоев (типовой выход так 
называемого боровушкинского известняка ) (D :  Ь) . 

Средняя Азия, Туркестанский хребет, правобережье р. Исфары выше по течению 
пос. Октябрь, правый борт сая Робкаш, обн. Е-702 1 1 ( 1  экз . )  - низы сарысаитских слоев 
кунжакского горизонта (D : a) .  

I 11з Урале вид W.  rugulosa указан только в списках комплексов фауны. 
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I lодолия, дер. Днестр у с. Волковцы, обн. Е-6785 (6 экз. )  - слои Тайна борщовского 
горизонта (D :a) ; р. Днестр выше с. Худковцы, обн.  Е -6781 ( 1 0 экз. )  - низы митковских 
слоев борщовского горизонта (D : a) ; окрестности с. Устье, обн. Е-6782 ( 147 экз. )  и 
Е-686 (2 16  экз . )  - митковские слои борщовского горизонта (D : a) .  

Warburgel la a lthi Yolkin, 1 974 

Табл. I X, фиг. 1 -6 

1 874. Cyphaspis rugulosus т . :  Alth, с. 6 1 ,  табл. 5, фиг. 1 9  - только! 
1 968. Warburgella rugulosa rugosa (ВоиС. ) :  Архипова [см : :  Модзалевская, 1 968] , 

табл. 27, фиг. 62. 
1 968. Warburgel la  (Podolites) rugulosa (Alth, 1 874) : Балашова, с. 1 02, . табл. 2, 

фиг. 20 - только! 
1 97 1 .  Warburgel la  (Podolites) rugulosa rugosa (Boucek, 1 934) : Chlupac, с. 1 66, 

табл. 2 1 ,  фиг. 6, 8?, 1 0, 1 1 , 1 2  - только! 
1 974. Warburge l la  a l thi  Yolkin, sp. п . :  Елкин, с. 82, табл. 1 1 , фиг. 1 -7. 

Г о л о т и' п. Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. 466/72, кранидий [ Елкин, 1 974б, 
табл. 1 1 , фиг. 2] . Подолия, р. Днестр выше с. Худовцы, обн. Е-685. Нижний девон, 
кайбальский ярус, борщовский горизонт, низы митковских слоев (О :  а) . Табл. IX, фиг. 2. 

Д и а г н о з.  Передний край глабели округлый, задние ее боковые борозды ( I S) 
глубокие, средние (2S) - умеренно глубокие или мелкие, передние (3S) - мелкие, до 
едва различимых. Предглабельное поле широкое, с тропидием. Передние ветви лицевых 
швов косо секут краевую кайму, имеющую на кранидии вид отчетливого язычка. 
Поверхность глабели грубобугорчатая. Пигидий с 10 рахиальными кольцами и 
5 плевральными ребрами ; краевая кайма отчетливая. 

М а т е р и а л .  Всего 39 экз., из них кранидиев 1 0; подвижных щек 7, гипостома - 1 ,  
пигидиев 2 1 .  

О n и с а н и е .  См. :  Е .  А .  Елкин [ 1 974б] . 
3 а м е ч а н и я. Рассматриваемый вид с учетом признаков, приведенных в его диаг

нозе, хорошо отличается от всех морф вида W. rugulosa. Поэтому я не могу согла
ситься с Альберти [ 1 975, S. 5] , что он представляет собой крайние варианты W. rugu
losa. Четкость вида определяется характером изменчивости признаков. А они у W. althi 
в отличие от W. rugulosa имеют как раз малые пределы изменчивости. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Ранний девон, кайбальский век ( О : ") .  Подолия, Чехосло
вакия. 

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, слабоглинистые, ор-
ганогенно-обломочные. 

. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Подолия, левый берег р. Днестр выше с. Худковцы, 
обн. Е-685 (39 экз. )  - борщовский горизонт, низы митковских слоев (О : а) .  

Warburgel la  eureka G. Alberti, Haas et Ormiston, 1 972 

Табл .  IX, фиг. 7- 10.  

1 972. Warburgella rugulosa eureka п .  ssp . :  Alberti G., Haas et Ormiston, с. 1 24, 
табл. 1 ,  фиг. 1 - 12;  АЬЬ. 1 -4. 

. 

1 972Ь .  Warburgel la rugulosa eureka Alberti, Haas е! Ormiston, 1 972; Ormiston, 
табл. 1, фиг. 14 .  

1 975Ь. Warburgel la rugulosa eureka Alberti, Haas et Ormiston, 1 972: Ormiston, 
табл. 1 ,  фиг. 1 1 - 1 2. 

1 975. Warburgella rugulosa eiJreka G. Alberti, Haas et Ormiston, 1 972: A lberti G., 
табл. 1 ,  фиг. 1 1 - 1 2. 

Г о л о т и п .  Национальный музей США (U. S. Nation,!1 Museu m ) ,  экз. 1 73 722, кра 
нидий [Alberti, Haas, Ormiston, 1 972, ТаЫ. 1 ,  Fig. 4; Ormiston, 1 972Ь, tabI .  1 ,  f ig. 1 4; 
Alberti, 1 975, ТаЫ.  1 ,  Fig.  1 1 ] .  США, Центральная Невада, основание нижнего девона 
( 1 6 м выше первого появления 1. woschmidti ) . 

Д и а г н о з .  Передний край глабели округлый, задние ее боковые борозды ( I S)  уме
ренно глубокие или мелкие, средние (2S) - мелкие или едва на'мечены, передние 
(3S ) - неразличимы. Предглабельное поле широкое, с тропидием. Передние ветви лице
вых швов косо секут краевую кайму, которая спереди слегка приостренная. Поверхность 
глабеJiи покрыта чешуеобразными бугорками. Пигидий с 1 1 - 1 2  рахиальными кольцами и 
!1-б ребрами; краевая кайма отчетливая. 
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0 11 И С а н и е. См. :  Альберти, Ха ас и Ормистон [ 1 972] . 
З а м е ч а н и я. Безусловно, выделение рассматриваемого вида в качестве ПОДВИДа 

в отличие от других подвидов W. rugulosa имело под собой более веское основание. 
принципиальными отличиями W. eureka от W. rugulosa являются округлые очертания 
переднего края глабели и большая ширина предглабельного поля. Эти признаки, 
а также сходные очертания пигидия и степень его расчленения сближают W. eureka с ви
дОМ W. althi, но у последнего лучше развиты боковые борозды глабели. Кроме того, от 
всех морф вида W. rugulosa рассматриваемый вид хорошо отличается более отклоняю
щимися назад боковыми бороздами глабели, за счет чего базальные лопасти ( l L)  по 
размеру заметно меньше. Различная у них и микроскульцтура глабели. Все это очень 
наглядно показано Г. Альберти на одной таблице [ 1 975, ТаЫ. 1 ] .  

Помимо названных отличий у видов W. ешеkа и W. rugulosa (s. 1 . ) , следует указать 
еще и на разное строение их гипостом (ср. : Елкин, 1 974б, табл. 1 0, фиг. 4 и Alberti, Haas, 
Огmistоп, 1 972, IП. 4) . Средииная борозда гипостомы у W. ешеkа прервана на осевой 
части центрального тела; намечающаяся задняя лопасть широкая, макули выражены 
отчетливо. Гипостома W. rugulosa имеет узкую заднюю лопасть, причем она ясно обособ
лена; макули не выражены. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний девон, кайбальский век, (О : ") .  США, Централь
ная Невада. 

Ф а ц и а .iJ ь Н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Известняки голубовато-серые, крино
идные. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. США, Центральная Невада. Roberts Моuпtаiпs, Birch 
creck section П [см .: Alberti, Haas, Ormiston, 1 972] . 

Warburge11a mackenziensis Сhаttегtоп et Репу, 1 977 
Табл . IX, фиг. 1 1- 1 7  

1 977. - WагЬшgеllа (АпаmЬоп) mackenziensis п .  sp. :  Chatterton et Репу, с .  784, 
табл. 2, фиг. 1 -20, 35. 

Г о л о т и п. Типовые коллекции Отдела геологии университета Альберты, Эдмонтон, 
Канада, номера под индексом ИА [the type соl lесtiопs of the Oepartment of Geology of the 
Uпivегsitу of Alberta, Edmonton, Alberta (ИА пumЬегs) ] :  ИА 1 873, 52 м ниже кровли 
формации Делор м (Oelorme fогmаtiоп) в местонахождении 2 [Chatterton, Репу, 1 977, 
tab I .  2, fig. 3] . Табл. IX, фиг. 12 .  

Д и а г н о з. Задние боковые борозды глабели ( lS) глубокие в средней своей части 
и обычно не соединяются ни со спинными бороздами, ни с затылочной бороздой (OS) ; 
средние борозды (2S) мелкие, передние (3S) - обычно неразличимы. Предглабельное 
поле узкое, чаще без ясно обозначенного тропидия (но иногда слабо выраженный 
тропидий наблюдается) ,  без предглабельного вздутия. Передняя краевая борозда мелкая 
и представлена плавным изгибом тергума. Пигидий имеет до 7 плевральных ребер. 
Микроскульптура глабели состоит из тонких вытянутых валиков. 

З а м е ч а н и я. Рассматриваемый вид описан здесь только на основании литератур
иых данных. Его первоописание очень краткое, но оно сопровождается хорошими фото
изображениями. Это позволило составить расширенный диагноз, в который, помимо 
диагностических признаков, указанных авторами вида, включен ряд других важных 
признаков. В первую очередь это касается расчленения плеврального поля пигидия. 

Самостоятельность вида W. mасkепziепsis не вызывает сомнения. На основании 
перечисленных в диагнозе признаков он хорошо отличается от всех девонских видов рода 
WагЬшgеllа и тем более от его силурийских представителей . .  Важность этого вида опре
деляется тем, что пока он завершает всю варбургелловую последовательность видов 
и поэтому в будущем желательно иметь полное его описание с полной изменчивостью, 
которая может быть выявлена на оригиналЬНОм материале. 

. 

Отнесение вида mасkепziепsis к подроду АпаmЬоп следует считать простым недора
зумением. Б .  Чаттертон И Д. Пэрри, так как и авторы этого подрода Р. Лэндрум и 
Л. Шервин [Landrum, Sherwin, 1 976] , видимо, не располагали русской литературой 
[Чернышев, я.ковлев, 1 898; Максимова, 1 970; Елки н, 1 974б] , из которой ясно следует, что 
подрод АпаmЬоп является младшим синонимом подрода Waigatchel la Z. Мах., 1 970. 
Вероятно, они согласились бы и с тем, что выделять в составе рода Warburgel la от
дельные подроды не следует [Alberti, 1 970; Елкин, 1 974б] . Это видно хотя бы из того, что 
и ОТllесению вида mackenziensis к подроду AnаmЬоп они не придают особого значения, 
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связывая этот вид прямым родством с w. rugulosa сапаdепsis [Сhаttегtоп, Репу, 1 977, 
р. 786] , что имеет под собой веское основание. 

Чрезвычайно важно то обстоятельство, что «w. rugulosa canadensis» ( = W. rugu
losa s.  1.) и W. mackenziensis встречены в едином разрезе, в котором первые находки 
последнего вида располагаются в 78 м выше последних находок первого. Путем анализа 
распространения в формации Делор м трилобитов и конодонтов Чаттертон и Пэрри при
шли к совершенно правильному выводу о том, что w. mасkепziепsis может характери
зовать собой уже верхний лохков, хотя об этом они сказали достаточно осторожно: 
l ate early to late Lосhkоviап - конец раннего до позднего лохкова [Chatterton, Репу, 
1 977, р. 785] . Я полагаю, что если учитывать общие закономерности в стратиграфиче
ском распространении дехенелл, варбургелл, халфинелл и ганинелл, то с полной уве
ренностью можно считать отложения, охарактеризованные видом W. mackenziensis, за 
аналоги верхнего лохкова (верхнее - верхов нижней половины нижнего девона) . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний девон, кайбальский век (О : Ь) .  Канадская Арктика. 
Ф а ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т Ь. Мелководные светло-коричневые тонко

слоистые известняки, доломиты и сланцы формации Делорм. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Канада, Северо-Западные территории (N. W. Т., Macken

zie Моuпtаiпs . ) . 

р о д Khalfinella Yolkin. 1 968 

Т и п о в о й в и д. P roetus carinatus Khal fin, 1 948. 
Д и а г н о з. Глабель грушевидных очертаний, с тремя парами боковых борозд. 

Пигидий уплощенный, поперечно вытянутый, с 8 рахиальными кольцами и 2-5 парами 
плевральных ребер. 

З а м е ч а н и я. Род Khalfinel la, так же как и Ganinella, был синонимизирован 
Оуэнсом [ 1 973, р.  1 1 ] с родом Lacunoporaspis на основании того, что, по мнению :Этого 
автора, изображения типовых видов, приведенные мной [Елкин, 1 968] , не · позволяют 
произвести их различение. При этом род Lacunoporaspis он включил в состав рода Proetus 
в качестве подрода. С таким заключением согласиться трудно, так как оно по существу 
лишено обоснования. 

Первоначально род Кhаl fiпе l lа  был включен мной в состав подсемейства Oechenel 
l iпае [Елкин, 1 968] . В результате последующего изучения дехенеллид у халфинелл 
с варбургеллами было установлено много общего. Сюда можно отнести очертания и 
характер расчленения глабели, «рельеф» плевральных ребер, сходную стадийность 
в развитии исходного морфотипа каждого из родов и ряд других признаков. Это как раз 
и позволяет о.бъединить обсуждаемые роды в рамках единого подсемейства Warburgel
l iпае. 

Первоописание рода Khal finel la  и его представителей [Елкин, 1 968] не нуждается 
в пересмотре. Однако в последние годы был собран дополнительный материал, который 
позволяет дать более полное стратиграфическое распространение отдельных видов, 
а также пересмотреть «диморфную» трактовку вида Kh. prima. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний и средний девон. Салаир, Горный Алтай, Западная 
Европа. 

Khalfinel la gratsianovae I Yol kin, sp. п. 

Табл. Х, фиг. 1 -5 

1 968. Kha l finel la  prima Уоl kiп, gеп. et sp. п. Елкин, с. 20 ( широкие формы) ,  табл. 4, 
фиг. 5, 8, 1 0, 1 1  - только! 

Г о л о т и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. 287/58, кранидий [Елкин, 1 968, 
табл . 4, фиг. 5] . Горный Алтай, окрестности с. Камышевского, левобережье рч. Камы
шенки в 300 м юго-восточнее г. Колпак, обн. 34в. Нижний девон, кайбальский ярус, верхи 
известняковой п ачки ремневских слоев (о : Ь) .  Табл. Х, фиг. 1 .  

Д и а г н о з .  Боковые борозды глабели задней ( IS )  и средней (2S) пар очень слабые, 
выделяются по отсутствию микроскульптуры, передние борозды (3S) неразличимы; до
полнительные бороздки намечаются. Отношение длины глабели к ее ширине колеблется 
в пределах 0,96- 1 ,06. П игидий с 2-3 парами плевральных ребер, плевральные и 

I Вид назван в честь одного из лучших знатоков брахнопоД и биостратиграфии девона Сибири 
Р. Т. Грациановой. 



JI1l'жплевра.льные борозды очень слабые и развиты в равной мере, терминальная лопасТl, 
очень узкая, краевая борозда обычно не выражена. Отношение

' 
длины рахиса к его ши

ри не колеблется в пределах 1 , 1 4- 1 ,23. 
М а т е р и а л. Всего 29 экз.,  из них кранидиев 1 1 ; пигидиев 1 8. 
О п и с а н и е. См. :  Е. А. Елкин [ 1 968] . 
З а м е ч а н и я. Вид Kh. gratsianovae первоначально был описан как одна из диморф

ных разновидностей (<<широкие формы») вида Kh. prima. Прежнее видовое название 
в соответствии с избранным голотипом закреплено за группой «узких форм ». См. раз
дел «Замечания» к виду Kh.  prima. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний девон, кайбальский век (О : ) . Горный Алтай, Са
лаир. 

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 темно-серые, слоистые, мелко
зернистые и аргиллиты темного цвета. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный Алтай, окрестности с. Камышенского, лево
бережье р. Камышенки, обн. 34в (28 экз . ) ,  - верхняя часть ремневских слоев (О : Ь) . 
Салаир, правый берег, р. Уксунай, в 1 50 м выше устья рч. Большой Речки, обн. Е-70 1 7  
( 1 экз.)  - томьчумышский горизонт ( О :  а) . 

Kha1finel1a prima Yo1kin, 1 968 

Табл. Х, фиг. 6- 1 0  

1 968. Khalfinel1a prima Yol kin, gen. et sp. п . :  Елкин, с .  20 (узкие формы) , табл .  4, 
фиг. 4, 6, 7, 9, 12 - только! 

Г о л о т и л. Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. 287/60, кранидий [Елкин, 1 968, 
табл. 4, фиг. 6] . Горный Алтай, окрестности с. Камышенского, левобережье рч.  Камы
шенки, в 300 м юго-восточнее горы Колпак, обн. 34в: Нижний девон, кайбальский ярус, 
верхи известняковой пачки ремневских слоев (О : Ь) . Табл. Х, фиг. 7. . 

Д и а г н о з. Боковые борозды ГJlабели всех трех пар ( 1 -3S) очень мелкие, передняя 
пара (3S) обычно выражена пятнышками, лишенными микроскульптуры; дополнитель
ные бороздки различимы. Отношение длины глабели к ее ширине колеблется в пре
делах 1 , 1 6- 1 ,30. Пигидий с 3-4 парами плевральных ребер, плевральные борозды 
глубже и шире межплевральных, терминальная лопасть достаточно широкая, краевая 
борозда ясно обозначена.  Отношение длины рахиса к его ширине колеблется в пределах 
1 ,33- 1 ,50. 

М а т е р и а л. Всего 35 экз . ,  из них кранидиев 1 4, пигидиев 2 1 .  
О п и с а н и е .  См . :  Е .  А .  Елкин [ 1 968] . 
3 а м е ч а н и я. Рассматриваемый вид составляет только «узкие формы» вида, 

описанного ранее под этим же названием [Елкин, 1 968] . «Узкие формы» и «широкие 
формы» принимались за проявление полового диморфизма. Несмотря на ясные морфо
логические различия этих двух групп форм, от выделения двух самостоятельных видов 
автора удержало то обстоятельство, что они были обнаружены в Горном Алтае в одном 
местонахождении и примерно в равных количествах экземпляров. Тогда была еще ,не до 
конца понятой особенность стратиграфического распространения видов, тесно связанных 
филогенетически. Наиболее ярко 'это выражено у варбургелл [Елкин, 1 974б] , акастелл 
[Елкин, 1 974а ] и других, а именно совместное существование родственных видов, 
появившихся на близких последовательных шагах эврлюции. 

Различия в отношениях длины к ширине глабели и рахиса сами по себе в принципе 
могут служить показателями полового диморфизма, что можно принять для подвида 
Lacunoporaspis contermina contermina [Елкин, 1 968] . Но, помимо этих отличий, диморф
ные формы вида «Kh. prima» имеют и другие, более важные. Пигидии группы «узких 
форм» несут четкую краевую кайму, а степень выраженности плевральных и меж
плевральных борозд у них различна (первые глубже и шире вторых) , в то время как 
у группы «широких форм» краевая кайма отсутствует, а плевральные и межплевраль
ные борозды развиты в одинаковой степени. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний девон, кайбальский век (О : Ь) . 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 темно-серые, слоистые, мелко

зернистые. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный Алтай, окрестности с. Камышенского, лево

бережье рч. Камышенки, обн. 34в (35 экз.) , - верхняя часть ремневских слоев 
( D lb) .  
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Khal fine l la attenuata Yolkin, 1 968 

Табл. Х, фиг. 1 1 - 1 2  
1 968. Khalfine l la  attenuata Yolkin, gen. e t  sp. поу. : Елкин, с .  23, табл. 5 ,  фиг. 2 ,  4. 
1 967. Khalfinel l a  attenuata Y olkin:  Y ol kin, табл. 1, фиг. 1 -2. 
Г о л о т и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. 287/79, кранидий [Елкин, 1 968, 

табл. 5, фиг. 2] . Горный Алтай, окрестности с. Соловьиха, правый берег Ганина ключа 
в 200 м ниже бывш. пос. Киреевского, обн. ГK�2a. Нижний девон, белтирский ярус, низы 
известняковой пачки якушинских слоев (o�b) . Табл. Х, фиг. 1 1 . 

Д и а г н о з. Боковые борозды глабели ( 1 -3S) .очень слабые, едва намечаются при 
косом освещении или обозначены как более темные пятнышки на поверхности глабели. 
Затылочные лопасти на затылочном кольце не выражены. Пигидий с 2-3 парами ' 
плевральных ребер, плевральные и межплевральные борозды мелкие и развиты в равной 
мере, терминальная лопасть очень узкая. 

М а т е р и а л .  Всего 14 экз.,  из них кранидиев 6, подвижных щек 3, пигидиев 5. 
О п и с а н и е. С м .: Е. А. Елкин [ 1 968] . 
З а м е ч а н и я. В 1 974 г. на Алтае во время геологической экскурсии, проводимой 

в рамках деятельности СиБРМСК, вид Kh. attenuata впервые был обнаружен в самых 
низах терригенной пачки стратотипа я,кушинских слоев совместно с рядом форм других 
групп фауны. Ранее эта пачка была здесь слабо палеонтологически охарактеризована. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний девон, белтирский век (Di) . 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, органогенно-обло

мочные, мелко- и среднекристалличеСКИе, глинистые. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный Алтай, окрестности с. Соловьихи, Ганин ключ, 

обн. ГК-2а (9 экз. ) , Е-6 1 50 (2 экз.)  - верхняя часть якушинских слоев (o�b) ; окрест
ности с, Камышенского, левобережье рч. Камышенки, обн. 34/2в (2 экз.)  - нижняя 
часть якушинских слоев (Dia) . 

Kha lfine l la  glabra Yolkin, 1 968 

Табл. Х, фиг. 13-14  

1 968. Khalfine l la  glabra Yol kin, gen. e t  sp .  поу . :  Елкин, с. 25, табл. 5 ,  фиг. 1 ,  3. 
1 967. Kha lfine l la  glabra Уоlkiп:  Yolkin, табл. 1, фиг. 3-4. 

Г о л о т и п. Музей И ГиГ СО АН СССР, экз. 287/81 ,  кранидий [Елкин, 1 968, табл. 5, 
фиг. 1 ]  . Горный Алтай, окрестности с. Камышенского, левобережье рч. Камышенки, 700 м 
от вершины горы Колпак по Аз. 2500 ЮЗ, обн. Е-6320. Нижний девон, белтирский ярус, 
известняковая пачка якушинских слоев (Dib) . Табл. Х, фиг. 13 .  

Д и а г н о з. Боковые борозды глабели ( 1 -3S) очень мелкие, различимы и дополни
тельные бороздки. Затылочное кольцо со слабо намеченными лопастями. Пигидий с 4 па
рами плевральных ребер, плевральные и межплевральные борозды достаточно резкие и 
развиты в равной мере, терминальная лопасть узкая. 

М а т е р и а л .  Всего 4 экз., из них кранидиев 2, пигидиев 2. 
О п и с а н и е. См.: Е.  А. Елкин [ 1 968] . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний девон, белтирский век (Dib) . 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 светло-серые, серые, органо-

ген но-обломочные, криноидные, мелко- и среднекристаллические. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный Алтай, окрестности с. Камышенского, левобе

режье рч. Камышенки, обн. Е-63 1 0а ( 1  экз. )  И Е-6320 (2 экз.) - верхняя часть 
якушинских слоев (Dib) . 

Салаир, окрестности с. В�лкан, правобережье рч. Баскункан, обн. Е-6024 ( 1  экз. )  -
малобачатский горизонт ( о ,Ь) .  

Khalfinel la  elegantu la Yolkin, 1 968 

Табл. XI , фиг. 1 -7 

1 968. Khal fine l la  e legantul a  Yolkin, gen . et sp. поу. :  Елкин, с. 26, табл. 5, фиг. 5- 1 2. 
1 967. Khal fine l la  e legantul a  Yolkin : Yolkin, табл . 1 ,  фиг. 5-6. 

Г о л о т и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. 287/87, кранидий [Елкин, 1 968, 
габл. 5., фиг. 7] . Горный Алтай, окрестности с. Соловьихи, левобережье Ганина ключа, 
верховье лога Тарбузин против бывш. пос. Киреевского, в 1 ,75 км от высоты 585,5 по 



Аз. 2970 СЗ, обн. Е-6 196. Средний девон, теленгитский ярус, нижняя часть киреевских 
слоев ( DJa) . Табл. XI, фиг. 2. " 

д и а г н 9 3; Брковые борозды г лабели ( 1-3$) и дополнительные бороздки мелкие. 
Затылочное к'ольцо с хорошо развитыми заТЫЛОЧНl;>lМИ лопастями. Пигидий с 3 парами 
плевральных ребе'р, плевральные борозды глубже и шире межплевральных, терминаль-
ная лопасть щирОi{аЯ. ' 

Р а: с п р о  с r р. а н е н и e� Средний девон, теленгifтский век (o� а) . Горный Алтай. 
ф,·а Ц,И ,а Л, :6'

,
Н а: я ' : п р и  у р  о ч е н н <> с т ь. Известняки зеленовато-серые, орган 0-

геннО-О.б:.iIОМ9ti���" ,Д�тритовые, ,часто сильнопесчанистые и переходящие в известкови, 
СТЬН'! пеtчаН'Иt<и."'/� \ " ' , . ,. " ' , ' " 

' 
. 

, М е с  t о н а Х О 'Ж  'д е н и'е: " Гор'ный Алтай, окрестности с'. Соловьихи, Ганин ключ, 
обн. E�6 196 (43 экз.) , E-6 197 (7 экз. ) ,  Е-6338 (8 экз.) � нижняя часть киреевских 
слоев (D� а)' , восточная окраина с. СОЛОВЬИХИ, обн . ВС-l  (6 экз . ) '� средняя часть 
киреевских слоев (o�a) . 

' 

Khalf inel la carinata (КЬаlfiп, 1 948) 

Табл: ·XI, фиг. 8-.1 7  
<.-

- 1968. K�alfinel la carinata (КЬаlfiп) ,  1�48: Елкин, с. 28, табл. 5, фиг. 1 3-15; 
таБЛ. 6, 'фиг. 1 - 10 (а также см. ЗДеСЬ синонимнКу) . 

1967. ,КhаШпеl1а carinata (Khalfin ) : Уоlkiп, таб,л. 1 ,  фиг. 7-8. 

Г о л о т и п. Кафедра исторической геологии ТПИ, экз. А, '� 1 7/5, внутренний отпе
чаток тергума {Халфин, 1948, табл. 2 1 ,  фиг. 4J . Горный Алтай, iIравый берег р. Песча
ной у Кондратьевской сопки, находящейся выше по течению от с. Куяган. СреДНI1Й 

" 
' ' , ' 

деВО\i, теленгит,ский ярус, верхняя пачка кувашских слоев (О2 С) . ' 

д и а г н о З. Задние Боковыle борозды глабели ( IS) глубокие, средние , (2S) -
мелкие, передние (3S) и дополнительные бороздки чаще выделяются по отсутствию 
микроскульптуры. Затылочное кольцо с хорошо развитыми затылочными лопастями. 
Пигидий с 5 плевральными ребрами, плевральные борозды глубже и шире межплев
ральных, терминальная лопасть широкая. 

М а т е р и а л. Всего 24 1 экз., из них ядро цельного тергума - 1, кранидиев -
100, подвижных щек - 53, пигидиев - 87. 

О п  и с а н и е. См.: Е. А. Елкин ( 1968J . 
З а м е ч а н и я. Вид КЬ. сагiпаtа обнаруживает очень большое сходство со многими 

видами рода Warburgel1a. Но наиболее близок он к виду W. wаigаtsсhепsi� по очерта
ниям и расчленению глабели, а также по характеру предглабельного поля. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний девон, теленгитский век (o� a-c) . Горный Алтай, 
Салаир, Западная Европа. 

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, темные, органогенно
оБЛОМОЧНl;>lе, детритовые, часто сильноглинистые и песчанистые, от тонко- до крупно
кристаллических. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный Алтай, окрестности с. Соловьихи, Ганин ключ, 
обн. Е-6 1 57 ( 1  экз.)  - средняя часть киреевских слоев (o�a) , обн. Е-6 1 54 (23 экз. ) ,  
Е-6 155 (47 экз. ) ,  Е-6 1 6 1  (64 экз. )  и АН- 1  ( 1 3 экз . )  - верхняя часть кире'евских слоев 
(o� а) , обн. Е-6 1 85 (75 экз. )  - матвеевские слои (o�'c) ; северная окраина с. Соловьихи, 
обн. СС-3 (2 экз. )  - средняя часть киреевских слоев (o�a) ; правый берег р. Песчаной 
у Кондратьевской сопки, выше с. Куяган, обн. Е-606 1 (3 экз . )  - верхняя часть кувашских 
слоев (o�c) . 

Салаир, окрестности с. Томского, левый берег р. Томь-Чумыш ниже рч. Тихобаевки, 
обн. Е-6042 (7 экз.)  - средняя часть салаиркинского горизонта (o�a) , обн. Е-6043 
(6 экз. )  - верхняя часть салаиркинского горизонта (o�a) . 

ПОДСЕМЕйСТВО SCHIZOPROEТINAE YOLКlN, 1 968 

Т и п о в о й р о д. Schizoproetus ER. Richter, 19 12. 
З а м е ч а н и я. Шизопроетины как самостоятельное подсемейство в составе дехенел

лид получило признание [Pil let, 1972; Owens, 1973; и др. J . Ж. Пилле отнес к нему, 
помимо указанных мной родов Schizoproetus и Ganinel la ,  еще Schizoproetides Ormiston 
и с вопросом - Paradechenel la R. Richter и Chauffouraspis Pil let. Первый из них, воз
можно, принадлежит шизопроетинам, а последние два вряд ли. Этот вопрос здесь не 
рассматривается, но следует отметить, что и в настоящее время я склонен придержи
ваться первоначального объема этого подсемейства [Елкин, 1968J . 
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р о Д Ganinella Yolkin, 1 968 

Т и п о в о й в и д. Oechenel la  batchatensis N. Tcheгnysheva, 1 95 1 .  
Д и а г н о з. Глабель удлиненная, коническая ,  с округлым или приостренным пеРl'Jl· 

ним краем, имеет 3-4 пары боковых борозд. Пигидий с 9- 1 2  рахиальными кольцами  
(включая терминальную лопасть) и 5-8 плевральными ребрами, его краевая кайма 
обычно уплощенная с наклоном наружу. 

З а м е ч а н и я. При установлении рассматриваемого рода его географическое рас
пространение ограничивалось югом Западной Сибири и Польшей. Сейчас не вызывает 
сомнений, что североамериканские формы Oechene l la  ( Oechenel l a) paгagranulata [Ог
miston, 1 967] , Ganinel la nevadae [Ormiston, 1 972Ь, tab I .  1 ,  fig. 15 ] , Ganinel la  cf. G. sche
bal inoensis [Ormiston, 1 975Ь, tab I .  2, f ig. 1 -2] и Ganinel la  п. sp. [там же, tabI .  2, 
f ig. 3-4] должны быть отнесены к ганинеллам.  Но этот вопрос требует специального 
изучения, и для его решения необходим дополнительный фактический материал. 

Совершенно определенно можно заключить, что и вид, описанный Г. Альберти 
[ 1 967] из верхнего эмса Марокко как Proetus (Coniproetus) maurus, также следует 
отнести к ганинеллам. У самого г. Альберти [ 1 969] тоже появились сомнения в система
тической принадлежности этого вида . Так, в объяснениях к таблицам он поставил вопрос 
не только к родовому названию, но и к подродовому Proetus? (Coniproetus?)  maurus. 
Кранидий вида maurus [Alberti, 1 969, tab I .  4, fig. 1] имеет все черты строения вида 
G. dombrowiensis, но чтобы быть полностью уверенным в таком заключении ,  необходимо 
ПОJlУЧИТЬ и изучить дополнительный материал. 

Таким образом, очевидно, что географическое распространение рода Ganinel la  сле
дует расширить за счет Северной Африки (Марокко) и Северной Америки. Очевидно и то, 
ЧТО видовой состав этого рода пока не следует изменять [Елкин, 1 968] . 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что я не согласен с синонимизацией рода 
Ganinel la ,  как и рода Khal f inel la, с родом Lacunoporaspis [Owens, 1 973] . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний и средний девон. СаJlаир. Горный Алтай, Западна и 
Европа, Северная Африка ( ? ) , Северная Америка. 

Ganinel la gurjevskiensis Yolkin, 1 968 

ТаБJl. XII ,  фиг. 1-4 

1 968. Ganine l la  gurjevskiensis Yolkin, gen. et sp. поу. :  Елкин, с. 46, табл. 1 О, фиг. 1 -5. 

Г о  JI о Т И п .  Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. 287/ 1 38, кранидий [Елкин, 1 968, 
табл. 1 О, фиг. 1 ] .  Салаир, восточная окраина г. Гурьевска, Толсточихинский карьер, 
обн. Д-634 1 а .  Нижний девон, кайбальский ярус, томьчумышский горизонт ( О :  а) . 
ТаБJl. XII ,  фиг. 1 .  

Д и а r н о з .  ГлабеJlЬ с 4 парами боковых борозд ( I -4S) и дополнительными 
бороздками. Все они выражены отсутствием микроскульптуры. Передние 2 пары обычно 
в виде слившихся коротких полосок или овальных пятнышек, иногда разобщенных. 
Краевая кайма цефалона слабовыпуклая. Пигидий с 1 1  рахиаJlЬНЫМИ кольцами и 
6 плевраJlЬНЫМИ ребрами. 

М а т е р и а л . Всего 16 экз . ,  из них кранидиев 7, подвижных щек 5, пигидиев 4. 
О п и t а н и е .  См.: Е .  А. Елкин [ 1 968] . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний девон, кайбальский век (О : а) .  Салаир. 
1> а ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Известняки темно-серые, черные, тонко

кристаллические, ТОНКОПJlитчатые, слабог линистые. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Салаир, окрестности г. Гурьевка, Толсточихинский 

карьер, обн. К-603г ( 1  экз. ) ,  Д-634 1 а, r ( 1 5 экз . )  - томьчумышский горизонт (О : а) . 
Ganinel la gurjevskiensis Y olkin, 1 968 
Табл . XIl ,  фиг. 1 -4. 

1 968. Ganine l la  gurjevskiensis Yolkin, gen . et sp. поу . :  ЕJlКИН, с. 46, табл. 10, фиг. 1 -5.  

1967. Ganinel la  tchernyshevae Yolkin:  Yolkin, табл .  1 ,  фиг.  9- 1 0. 

Г о JI О Т И п. Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. 287/ 1 43, кранидий [Елкин, 1968, 
таБJl. 1 0, фиг. 7] . Горный Алтай, окрестности с. Камышенского, левобережье рч. Камы
шенки, северо-западная часть канавы у геодезического знака, оби. Е-63 1 0. Нижний 
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девон, белтирский ярус, низы известняковой пачки якушинских слоев (Dib) .  Табл. XII ,  
фиг. 6 .  

Д и а г н о з.  Три пары боковых борозд глабели ( 1 -3S) и дополнительные бороздки 
развиты очень слабо: задние ( 1  S) и средние (2S) - в виде полосок, а передние (3S) 
и дополнительные бороздки - в виде овальных пятнышек, лишенных микроскульптуры. 
Краевая кайма цефалона плоская. Пигидий с 9 рахиальными кол�цами и 5-6 пле
вральными ребрами.  

М а т е р и а л .  Всего 39 экз. ,  из них кранидиев 8,  подвижных щек 1 2, пигидиев 1 9. 
О п и с а н и е. См .: Е. А. Елкин [ 1 968] . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний девон, белтирский век (Di) . Салаир, 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 черные, темно-серые и серые, 

органоген но-обломочные, тонко- и среднекристаллические. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный Алтай, окрестности с. Камышенского, левобе

режье р. Камышенки, обн. Е-63 1 0  и Е-631 0а (7 экз. ) ,  Е-6320 ( 1  экз . )  - верхняя часть 
якушинских слоев (Dib) ; окрестности с. Барагаш, рч. Куваш, обн. 1 0  (2 экз . )  -
верхняя часть камышенской свиты (Dib) . 

Салаир, окрестности г. Гурьевска, Старогурьевский карьер, обн. Е-63 1 57б (29 экз . )  -

крековский горизонт (Dia) . 

Ganinel la diversa Yolkin, 1 968 

Табл . XII ,  фиг. 9- 1 4  

1 968. Ganinel l a  diversa Yolkin, gen. et sp. nov. :  Елкин, с .  5 1 ,  табл. 1 0, фиг. 1 2- 1 4; 
табл. 1 1 , фиг. 1 -6. 

1 967. Ganine l la  diversa Yolkin : Yolkin, табл. 1 ,  фиг. 1 1 - 1 2. 

Г о л о т и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. 287/ 1 5 1 ,  кранидий [Елкин, 1 968, 
табл. 1 1 , фиг. 2] . Горный Алтай, окрестности с. Соловьихи, левый борт Хомичева лога 
в 1 ,7 км выше его устья, обн. E-б l I 07. Нижний девон, белтирский ярус, известняковая 
пачка якушинских слоев ( Dib) . Табл. XII ,  фиг. 1 1 . 

Д и а г н о з. Три пары боковых борозд глабели ( 1 -3S) и дополнительные бороздки 
обычно в виде узких полосок без микроскульптуры. На ядрах различима лишь задняя 
пара ( I S )  в виде мелких желобков. Краевая кайма цефалона плоская .  П игидий 
с 1 0- 1 2  рахиальными кольцами и 5-7 плевральными ребрами. 

М а т е р и а л .  Всего 91 экз . ,  из них кранидиев 36, подвижных щек 1 3, пигидиев 42. 
О п и с а н и е . См.:  Е.  А. Елкин [ 1968] . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний девон, белтирский век (Dib) . 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 темно-серые и серые, часто 

органогенно-обломочные, средне- и крупнокристаллические; песчаники мелкозернистые и 
алевролиты зеленовато-серые, известковистые. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный Алтай, окрестности с. Соловьихи, Ганин ключ, 
обн. ГК-2А (24 экз. ) ,  Хомичев лог, обн. Е -61 1 07 (3 экз. ) ,  Е-6 1 1 О8 (2 1 экз . )  - верхняя 
часть якушинских слоев (D I2b) ; окрестности с. Барагаш, рч. Куваш, обн . 1 0  (43 Экз.) -
верхняя часть I"qмышенской свиты (Dib) . 

Ganinel l a  dombrowiensis ( Sobolev, 1 909) 

Н е о т и п. С м .  G.  dombrowiensis dombrowiensis [ Sobolew, 1 909] . 
Д и а г н о з. Три пары боковых борозд глабели ( 1 -3S) и дополнительные бороздки 

выражены сравнительно слабо. На ядрах глабели боковые борозды представлены 
желобкообразными вдавленностями. Краевая кайма цефалона плоская. Пигидий с 12 ра
хиальными кольцами и 7-8 плевральными ребрами . 

3 а м е ч а н и я. Представления о родовой принадлежности рассматриваемого вида 
от публикации к публикации постоянно менялись. В результате переизучения исход
ного материала удалось установить, что он основан на частях тергума, принадлежащих 
разным видам и родам [Елкин, 1 968, с. 28-32 и 54] . Однако З. А. Максимова 
[ Елкин, 1 968, с. 53 : прим .  отв. ред.] с этим выводом не согласилась. Повторное пере
изучение уже всех материалов укрепило мой первоначальный вывод. 

Ранее вид G. dombrowiensis был описан мной [Елкин, 1 968] под авторством 
Г. Гюриха [Giirich, 1 896] , несмотря на доводы Р. и Е. Рихтеров [ Richter R. et Е . ,  1 950Ь, 
S .  1 76] о том, что по действующим правилам автором должен быть Д. Соболев [ 1 909] . 
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Теперь я считаю необходимым согласиться с этими доводами. Правилами зоологической 
номенклатуры, введенными с 3 1 .XI I . l 982 Г., предусматривается, что виды, опубликован
ные без изображений ( или ссылок на изображения) ,  считаются незаконными и в таких 
случаях авторство приписывается тому исследователю, который первый обнародовал 
изображение. Это правило введено не случайно. Оно позволяет стабилизировать номенк-
латуру и избегать излишних дискуссий. . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний девон, теленгитский век (D�) . Салаир, Горный 
Алтай, Западная Европа ( Польша) . 

Ganinel la  dombrowiensis dombrowiensis (Sobolev, 1 909) 

Табл. ХII I ,  фиг. 1 -8 

1 968. Ganinel la dombrowiensis dombrowiensis (Giirich) ,  1 896: Елкин, с. 54, табл. 1 1 , 
фиг. 7- 14;  табл . 1 2, фиг. 1 (а также см. здесь синонимику) . 

1 967. Ganinel l a  dombrowiensis dombrowiensis (Gii rich ) : Yolkin, табл. 1 ,  фиг. 1 3- 14. 

Н е о т и п. Выбран Рихтерами [ 1 950Ь, s. 1 78] . ЦНИГР музей, экз. 1 42 1 9, пигидий 
[Соболев, 1 909, табл. 3, фиг. 9] . Келецко-Садомирский кряж, Домброва. Средний девон, 

домбровский горизонт ( известняк) . 
Д и а г н о з. Дополнительные бороздки на ядрах глабели в виде изолированных ямок. 

Пигидий удлиненный, отношение его ширины к длине колеблется в пределах 1 , 1 9- 1 ,3 1 ,  
н а  плевральных частях насчитывается 8 ребер. 

М а т е р и а л .  Всего 1 58 экз.,  из них кранидиев 53, подвижных щек 34, пигидиев 7 1 .  
О п и с а н и е .  См.: Е.  А .  Елкин [ 1 968] . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний девон, теленгитский век (D�) ; Салаир, Горный Ал

тай, Западная Европа.  
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, зеленовато-серые, ро

зовые, детритовые, криноидные, песчанистые; песчаники и алевролиты в различной 
степени известковистые. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный Алтай, окрестности с. Соловьихи, Ганин ключ, 
обн. Е-6 1 96 (42 экз. )  и Е-6 1 97 (7 э�з . )  - нижняя часть киреевских слоев (DJ а) , 
Е-6 1 85 ( 1  экз . ) , - матвеевские слои (D/) ; восточная окраина с. Соловьихи, обн. ВС- 1 
( 1 9  экз . )  - средняя часть киреевских слоев (DJ а) . 

. Салаир, окрестности с. Томского, левый берег р. Томь-Чумыш ниже рч. Тихобаевки, 
обн. Е-6380в (3 экз . )  - средняя часть салаиркинского горизонта (D�a) ; окрестности 
с. Красная поляна, обн. К-60 1 5  (86 экз . )  - салаиркинский (?шандинский) горизонт 
(D�) . 

Ganine l la  dombrowiensis brevis Yolkin, 1 968 

Табл. ХIII ,  фиг. 9- 1 6  

1 968. Ganinel la  dombrowiensis brevis Yolkin, subsp. лоv. : Елкин, с.  56, табл. 12, 
фиг. 2- 1 0, 1 2, 1 3. 

1 967. Ganinell a  dombrowiensis brevis Yolkin :  Уоlkiл, табл. 1 ,  фиг. 1 5- 1 6. 

Г о л о т и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. 287/ 1 73, пигидий Елкин, 1 968, 
табл. XII ,  фиг. 7. Горный Алтай, окрестности с. Соловьихи, правый берег Ганина ключа 
у верхнего конца бывш. пос. Киреевского (у родника ) ,  обн. Е-6 1 56. Средний девон, те
лентитский ярус, средняя часть киреевских слоев (D�a) . Табл. XIII ,  фиг. 1 5. 

Д и а г н о з. Дополнительные бороздки на ядрах практически неразличимы. Пигидий 
укороченный, отношение его ширины к длине колеблется в пределах 1 ,50- 1 ,62, на 
плевральных частях насчитывается 7 ребер. 

М а т е р и а л .  Всего 340 экз.,  из них кранидиев 95, подвнжных щек 75, пигидиев 1 69, 
торакс 1 .  

О п и с а н и е. См.:  Е .  А. Елкин [ 1 968] . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний девон, теленгитский век (D�) . Салаир, 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 темно-серые, серые, часто ор

'ганогенно-обломочные, мелко- и среднекристаллические; сильно известковистые песча-
ники. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный Алтай, окрестности с. Соловьихи, Ганин ключ, 
обн. АН-2 (37 экз . ) , Е-6 1 56 и ГК-4/59 (43 экз. ) ,  Е-6 1 57 (22 экз . )  - средняя часть 
киреевских слоев (D�a) ; обн. AH� 1 ( 1 1 2  экз. ) ,  Е -6 1 64 (4 экз. ) ,  Е-6 1 6 1  (4 экз . ) -
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верхняя часть киреевских слоев (D�a) , обн. Е-б l 62 (7 зкз . )  - нижняя часть кувашских 
слоев (D�b) ; обн. Е-6 1 85 ( 1  зкз . )  - матвеевские слои (D�C) ; северная окраина с. С() · 
ловьихи, обн. СС-3 ( 1 3  зкз. )  -- средняя часть киреевских слоев (D�a) . 

Салаир, окрестности г. Гурьевска, Крековская синклиналь, обн. 3/ l lд ( 1 0  3I<З . ) , 
r-60 10/5-7 (25 зкз . )  - средняя и низы верхней части стратотипического разреза са
лаиркинского горизонта (D�b) ; Акарачкинский карьер, обн. Е-63 1 53 (4 зкз.)  - беловский 
горизонт (D�b) ;  р. Томь-Чумыш ниже с. Томского, обн. Е-6042 и Е-6380а ( 19 зкз . )  -
средняя часть салаиркинского горизонта (D�a) , обн. Е-6382б (39 зкз. )  - верхняя 
часть салаиркинского горизонта (D�a) . 

Ganinella batchatensis (N .  Tchern . , 1 95 1 )  

Табл. XIV, фиг. 1 -9 
195 1 .  Dechenella batchatensis sp. nov. :  Чернышева, с. 33, таБJI. 2, фиг. 5 - только! 
1968. Ganinella batchatensis (N .  Tchernysheva) , 195 1 :  Елкин, с .  59, табл . 1 3, фиг. 1 -9. 
1967. Ganinel la batchatensis (N. Tchernysheva) : Yolkin, табл. 1, фиг. 1 7- 18. 

Г о л о т и п. ЦНИГР музей, зкз. 1 35/5552, кранидий [Чернышева, 195 1 ,  табл. 2, 
фиг. 5] . Салаир, правый берег р. Баскускан в 1 км К северу от каменоломни. Средний 
девон, теленгитский ярус, беловский горизонт (D�b) . 

Д И а г н о з. ГJIабель с 4 парами боковых борозд ( 1 -4S) . Задние 3 пары и дополни
тельные бороздки на наружной поверхности представлены полосками без микроскульп
туры, а передние имеют вид вытянутых пятнышек. На ядрах гл абели передние 3 пары 
боковых борозд выглядят как валики, а задняя пара - как слабые вдавленности. 
Краевая кайма цефалона уплощенная. Пигидий с 1 1  рахиальными кольцами и 5-6 пле
вральными ребрами. 

М а т е р и а л .  Всего 149 зкз. ,  из них кранидиев 55, подвижных щек 3 1 ,  пигидиев 63. 
О п и с а н и е. См. :  Е. А. Елкин [ 1 968] . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний девон, теленгитский век (D�b-C) .  Салаир, Горный 

Алтай. 
Ф а ц и а л ь н а я 11 р И У Р о ч е н н о с т ь. Известняки серые, детритовые, органо

генно-обломочные, иногда сильноглинистые. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный Алтай, окрестности с. Соловьихи, Ганин ключ, 

обн. Е-6 1 62 (5 зкз . ) , Е-6 1 63 (3 зкз.)  - нижняя часть кувашских слоев (D�b) ; окрестности 
с. Барагаш, рч. Куваш, обн. 1 0B ( 106 зкз . )  - нижняя ча�ть кувашских слоев (D�b) ; 
обн. Г -6084б ( 1  зкз . )  - верхняя часть кувашских слоев (D2 С) ; окрестности с. Бешпель
тир, рч. Адаткан, обн. Е-6343 (30 зкз . )  - кувашские слои (D�b--c) . 

Салаир, окрестности г. Гурьевска, Акарачкинский карьер, обн. Е-63 1 53 (2 зкз. )  и 
Е-63 1 55а (2 зкз . )  - беловский горизонт (D�b) . 

Ganinel la sсhеЬаliпоепsis Уоlkiп, 1968 
Табл. XIV, фиг. 1 0- 1 6  

1968. Gапiпе l l а  schebalinoensis Уоlkiп, gеп. e t  sp. nov. :  Елкин, с .  6 1 ,  табл. 1 3, 
фиг. 1 0- 16. 

1 967. Gапiпеl l а  scheba l inoensis Yolkin : Yolkin, табл. 1 ,  фиг. 1 9-20. 

Г о л о т и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, зкз. 287/ 1 88, кранидий [Елкин, 1 968, 
таБJI. 1 3, фиг. 1 5] .  Горный Алтай, среднее течение р. Семы, правый берег рч. Седлушки 
в 3 км выше ее устья, оби. 1 285. Средний девон, теленгитский ярус, верхняя пачка 
кувашских слоев (D�C) . Табл. XIV, фиг. 1 0. 

Д и а г н о з. Три пары боковых борозд глабели ( I -3S) могут наблюдаться лишь 
при косом освещении либо вовсе не выражены. Ядра глабели практически без следов бо
ковых борозд. Краевая кайма цефалона валикообразная, сверху уплощенная. Заты· 
лочные лопасти развиты слабо. Пигидий с 1 1  рахиальными кольцами и с 5-б плевраль
ными ребрами. 

М а т е р и а л. Всего 80 зкз. ,  из них краиидиев 26, подвижных щек 1 2, пигидиев 40, це
фалон 1 .  

О п и с а н и е. См . :  Е .  А. Елкин [ 1 968] . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний девон, теленгитский век (D�C) . Горный Алтай, 

Северная Америка ( ? ) . 
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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 темные, слоистые, силыlU
глинистые, плитчатые аргилЛиты. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный Алтай, окрестности с. Шебалино, рч. Седлушка, 
обн. 1 286 (7 1  экз . )  - верхняя часть кувашских слоев (D�C) ; окрестности с. Барагаш, 
рч. Куваш, обн. Г-6084б ( 1  экз . )  и Г-6085 ( l  экз . )  - верхняя часть кувашских слоев 
(D�C) ; окрестности с. Александровки, Медведев лог, обн . Е-6344 (2 экз.) - м атвеевские 
слои (D�C) ; окрестности с. Соловьихи, Ганин ключ, обн. Е-б l 85 (5 экз.) - матвеевские 
слои (D2C) . 

Г л а в а IV 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ В И СТОРИ Ч ЕСКОМ РАЗВ ИТИ И  ДЕХЕН ЕЛЛ ИД 

Эволюционные явления и закономерности, связанные с общим развитием фаун и флор 
или развитием их отдельных групп, подавляющее большинство советских специалистов 
обычно рассматривают в рамках концепции этапности развития.  Трудно назвать сколько
нибудь крупную отечественную палеонтолого-стратиграфическую работу последних 
двух-трех десятков лет, в которой не было бы слова «этапность:.. Этот термин в таком же 
смысле часто используется и при рассмотрении явлений, связанных с развитием неживой 
природы - этапность в развитии бассейна, в проявлении тектоно-магматической актив
ности и т. п.  Но здесь можно встретить и другое, более общее понятие - история разви
тия бассейна, региона и т. д. Таким образом, оба эти понятия близки по своему 
содержанию и в такой интерпрет.ации могут считаться в некотором смысле синони
мами. В настоящей работе они разграничиваются. Под «историческим развитием» 
понимаются все стороны эволюционного процесса и его результаты, тогда как под 
«этапностью» - только неравномерность процесса и последовательность эволюционных 
событий. 

КОРРЕЛЯЦИЯ, МАСШТАБНОСТЬ 
И НАПРА ВЛ ЕН И Я  ИЗМЕН Е Н И й  П РИЗНАКОВ 

Известно, что наиболее ярко особенности эволюционного процесса проявляются 
на критических рубежах развития органического мира, которые всегда характеризуются 
перестройкой планов строения ( морфотипов) ,  элементарных эволюционирующих еди
ниц - популяций, видов [Майр,  1 968, 1 974; Шмальгаузен, 1 969; и др. ] . Палеонтологи
ческий материал показывает, что эта перестройка сопровождается коррелятивными 
изменениями признаков, морфологическими изменениями разной амплитуды, возникно
вением новых качеств, сменой направлений развития. Выяснение характера морфологи
ческих изменений на том или ином рубеже, их масштабности или направленности не
посредственно ведет к познанию закономерностей самого эволюционного процесса. 

Характер изменений во времени конкретной морфологической структуры (морфотипа) 
находится в прямой зависимости от воздействия внешней среды на популяцию (вид) . 
Поэтому анализ изменений конкретного признака с учетом его функциональной интер
претации позволяет подойти к выявлению круга наиболее вероятных причин, обусловли
вающих эти изменения. 

Ясно, что и последовательность (этапность) , и повторяемость (периодичность) эволю
ционных событий могут быть установлены посредством анализа изменений во времени 
тех или иных признаков (черт строения) . Поэтому здесь при описании конкретных 
последовательностей видов одновременно делаются выводы, касающиеся обеих сторон 
эволюционного процесса. 

Рассмотрение этих вопросов проводится на примере четырех последовательностей ви
дов, начиная с наиболее древней - варбургелловоЙ. Затем описывается характер изме
нений в халфинелловой последовательности, родство которой с предыдущей выражено 
наиболее ярко и которая иллюстрирует собой дальнейшую в девоне эволюцию варбур-

деллового архетипа . .LI.алее следует анализ морфологических изменений во времени ви
дов ганинелловой последовательности, которая среди дехенеллид принадлежит к само
стоятельной филетической ветви .  При этом важно то обстоятельство, что анализируемый 
материал происходит из отложений единого бассейна, который существовал в силу ре и 
девоне на территории юга Западной Сибири. Недостающие здесь два звена в варбур-
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геJlЛОВОЙ цепи силурийских видов дополняются материалом по Советской APKTIIKC 
[Максимова, 1 970: W. tcherkesovae] и Подолии [Балашова, 1 968; Елкин, 1 9746 : 
W. vо1kоvсуапа] . В связи с этим особых вопросов и затруднений не возникает, так как 
хорошо известно, что варбургеллы не отличались заметной чувствительностью к палео
биогеографическим различиям древних бассейнов. Ключевым в понимании хода эволю
ции варбургелл в начале девонского периода является материал по Подолии [Елкин, 
1 974б] и по Северной Америке [Огmistоп, 1 967; A1berti, Haas, Огmistоп, 1 972; Chatterton, 
Perry, 1 977] . 

Раннедевонская последовательность видов рода Dechene1 1 a  установлена на мате
риале по Советской Арктике [Елкин, 1 979б] . Она демонстрирует собой характер эволю
ционных изменений у дехенеллид, развивавшихся в бассейне, имеющем свои палеобио
географические особенности. Эта последовательность видов: как и халфинелловая, 
связана тесным родством с варбургелловой последовательностью. 

Последовательность видов рода Warburgel1a 

Анализ морфологических изменений при переходе от одного вида к другому в варбур
гелловой последовательности и оценка масштабности этих изменений мной уже проводи
лись [Елкин, 1 974а, б, 1 979а] . В настоящей работе описаны еще два новых лландоверий
ских вида и два раннедевонских вида, один из которых описывлсяя в качестве подвида 
широко известного вида Warburgella rugu10sa [A1berti G.,  Haas, Ormiston , 1 972] , 
а другой совсем недавно был установлен на м атериале из Канадской Арктики 
W. mackenziensis [Chatterton, Репу, 1 977] . Эти виды позволяют воссоздать полную 
картину эволюции не только самих варбургелл, но и всех дехенеллид в течение раннего 
периода их развития. 

Ранее мнОй анализировались изменения варбургелл во времени, касающиеся главным 
образом характера расчленения глабели и пигидия. Признаки, связанные с этими морфо
логическими элементами, обратили на себя внимание четко выраженным характером 
изменений и их коррелированностью. Конечно, если бы была возможность получить 
серийный материал по цельным тергумам, то, вероятно, можно было бы выявить 
дополнительные признаки с ясно выраженными изменениями во времени. 

Проводимый ниже а нализ морфологических изменений в варбургелловой эволюцион
ной последовательности видов охватывает только две цельные части тергума - крани
дий и пигидиЙ. На кранидиях внимание обращается в основном на такие признаки, как 
форма глабели и характер ее расчленения, затылочные лопасти, предглабельное поле и 
микроскульптура .  Пигидии также несут много ценной информации. Очень выразитель
ными и показательными являются изменения во времени характера расчленения рахиса и 
плевральных частей пигидия, проявляющиеся в разной степени четкости плевральных и 
межплевральных борозд, а также краевой борозды. 

При изучении трилобитов, от которых В ископаемом состоянии сохраняются обычно 
разрозненные части тергумов, всегда стоит проблема объединения их в единое целое, осо
бенно наиболее 'важных для целей систематики кранидиев и пигидиев. В случае с варбур
геллами такая проблема также стояла, но она достаточно однозначно была разрешена 
с помощью известных приемов - совместного нахождения в одном пласте, сравнения по 
ряду общих признаков, размерам, микроскульптуре и т. д. 

Большинство видов варбургелл представлено значительным количеством экземпля
ров, как правило, голаспидной стадии онтогенетического развития. Сем не менее и на 
этой стадии, отвечающей взрослому состоянию организма, иногда выражена опре
деленная тенденция в изменении того или иного признака по экземплярам, распо
ложенным в порядке возрастания их размеров. Здесь эти сведения приводятся для 
демонстрации именно такой изменчивости. 

Warburgella calvata (табл. 1 1 1 ,  фиг. 1 -5). Наиболее простой морфотип варбургелл, 
который можно принять за исходный (или архетип ) , демонстрирует собой вид W. ca1vata. 
Для его глабели характерна некоторая укороченность и ясно выраженная «грушевид
ность» варбургеллового типа. Задние борозды глабели ( l S ) , как и у всех варбургелл, 
в средней своей части глубокие, но не доходят ни до затылочной, ни до спинных борозд. 
Средняя (2S) и передняя (3S) пара борозд неразличимы. 

Затылочное кольцо одинаковой ширины на всем своем протяжении, почти горизон
тальное в поперечном профиле, отделено от глабели резкой бороздой умеренной глуби ны. 

Предглабельное поле широкое, с резким тропидиальным перегибом посередине, 1 1 3  ко-
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тором располагаются один-два тонких валика (собственно тропидий) ,  Передняя краевая 
бuрозда выражена плавным, но сравнительно ясным изгибом тергума. 

Резко выраженных изменений по возрастным стадиям на кранидиях у W. calvata, как 
правило, не наблюдается. Однако нужно отметить, что на серии экземпляров (табл.  ! Н ,  
фиг. 1 -3) заметно уменьшение четкости спинных борозд в интервале, приходящемся на  
глазные крышки. Несколько уменьшается и резкость задних борозд глабели. 

Пигидии вида W. calvata (табл. IH, фиг. 4-5) по внешним очертаниям слегка укоро
ченные относительно продольной оси или округлые. Рахис расчленен очень слабо, хорошо 
выраженным на нем бывает только переднее кольцо, но иногда можно различить второе и 
даже третье. Терминальный валик имеется не всегда. 

На плевральных частях пигидия обычно наблюдается по два ребра ,  которые в про
филь уплощенные; реже намечается и третье. Плевральные и меж плевральные борозды 
нерезкие, достаточно широкие. Но если плевральные борозды выражены примерно оди 
наково на всем своем протяжении, то межплевральные ясно обозначены только на ди
стальных концах ребер. Задняя краевая борозда очень слабо намечена и наблюдается 
лишь против заднего конца рахиса. 

Возрастные изменения на пигидиях, как и на кранидиях, судя по имеющемуся мате
риалу, выражены очень слабо. На более ранних стадиях (табл . IH ,  фиг. 4) лучше 
выражены второе спереди рахиальное кольцо, третье спереди плевральное ребро и терми
нальный валик. 

Микроскульптура на кранидиях и пигидиях отсутствует. Поверхность их гладкая, но 
у дехенеллид замечена определенная зависимость степени проявления микроскульп
туры от обстановки обитания [Елкин, 1 968] . На экземплярах кранидиев и пигидиев од
Hoгo И того же вида, происходящих из тонкозернистых пород (например, мергелей) и об
ломочных известняков, четкость микроскульптуры разная. На экземплярах из мергеJlей 
она выражена значительно слабее. Виды же W. calvata и W. altaica обнаружены 
в линзовидных известняковых стяжениях толщиной 1 -2 см и в диаметре до 1 0  см, 
которые находятся среди темных граптолитовых сланцев. Это означает, что отсутствие 
микроскульптуры у названных видов может быть обусловлено затишными условиями оби
тания на илистых грунтах. 

Warbuгge1 1a  a1taica (табл. 1 1 1 ,  фиг. 6- 12) .  Этот вид по строению своего кранидия 
и пигидия очень близок к виду W. calvata" и оба они были встречены совместно в одних 
и тех же образцах. Но даже беглый взгляд на фотоизображения, представляющие 
эти виды (табл. I I I ) , обнаруживает четкие различия их морфотипов. 

Глабель у вида W. a ltaica по сравнению с глабелью вида W. cal vata более удли
ненная, приобретающая, таким образом, уже типично варбургелловые очертания. Задние 
борозды глабели ( I S) более развиты, имеют ясные соединения как с затылочной, так и со 
спинными бороздами. Средние (2S) и передние (3S) борозды у сравниваемых видов 
неразличимы. 

Затылочное кольцо у вида W. altaica умеренно широкое на осевой линии, а к спинным 
бороздам оно несколько сужается. Затылочная борозда, глубокая и достаточно широкая, 
вблизи спинных борозд слабо выгнута назад, как бы намечая тем самым затылочные 
лопасти. 

Предглабельное поле широкое, с резким, как и у вида W. calvata, тропидиальным 
перегибом, который, однако, у вида W. altaica расположен ближе к краевой кайме 
(при равной у обоих видов посттропидиальной части предглабельного поля) .  Передняя 
краевая кайма у вида W. altaica так же, как и у вида W. calvata, выражена изгибом 
тергума, но более четким .  

Возрастные изменения н а  кранидиях W .  altaica проявляются, как и у W .  calvata, 
в уменьшении четкости соединения задних борозд глабели ( 1  S) с затылочной и со спин
HыMи бороздами (табл. 1 1 1, фиг. 9 ) , но по своей четкости спинные борозды у W. a l 
taica изменениям не  подвержены. Кроме того, замечено, что тропидий вначале появляется 
у самой краевой борозды (табл. 1 1 1 ,  фиг. 6) . На последующих стадиях индивидуаль
ного развития его положение по отношению к переднему краю глабели сохраняется, но 
расстояние между ним и краевой бороздой увеличивается. Иными словами, увеличение 
кранидия в размерах при последовательных стадиях линьки происходит отчасти за счет 

' аJlлометрического роста предтропидиальной части предглабельного поля. 
Пигидий вида W. altaica отличается от пигидия вида W. calvata четче выраженным и 

большим расчленением их плевральных частей и рахиса. На рахисе можно всегда раз
личить 4 кольца и остается еще достаточно широкая терминальная лопасть (табл . 1 1 1 ,  
фиг. 1 0- 12) . На  плевральных частях пигидия вида W.  a ltaica имеются 4 ребра, которые 
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разделены такими же, как у W. calvata, плевральными бороздами, но межплевраЛЫll,lе 
борозды здесь выражены лучше, что особенно ясно видно на первом от переднего края 
ребре (табл . 111, фиг. 1 1 - 1 2) . Задняя краевая борозда у W. a l taica в отличие от этой 
борозды у вида W. calvata, хорошо проявлена на всем ее протяжении. О возрастных 
изменениях пигидиев вида W. a ltaica на имеющемся материале сказать что-либо опреде
ленное нельзя. 

Поверхность как кранидиев, так и пигидиев вида W. a ltaica гладкая. 
Таким образом, рубеж, связанный с переходом от вида W. calvata к виду W. altaica, 

характеризуется: 1 )  относительным увеличением длины глабели за счет ее передней 
части, 2) увеличением глубины и длины задних борозд глабели ( I S) , 3) проявлением 
слабо обозначенных затылочных лопастей, 4) относительным сокращением предглабель
ного поля за счет его предтропидиальной части, 5) небольшим увеличением числа ра
хиальных колец, 6) небольшим увеличением числа плевральных ребер, 7) появлением 
ясно выраженной краевой борозды, которая обособляет на пигидии сравнительно узкую 
краевую кайму. 

Warburgella kolobovae (табл. IV, фиг. 1 -4) .  Строение кранидия и пигидия этого вида 
уже существенным образом отличается от морфотипа предшествующего вида W. al taica. 
Глабель W. kolobovae, близкая по очертаниям к глабели W. altaica, имеет более развитые 
задние борозды ( 1S )  и ясно выраженные средние (2S ) ,  а передние борозды (3S ) ,  как и 
у W. a ltaica , отсутствуют. 

Затылочное кольцо, которое становится у данного вида выпуклым в профиль, 
наклонно к затылочной борозде, еще более глубокой и более широкой. ЗаТЫJlOчные ло
пасти едва намечаются. 

Предглабельное поле у W. kolobovae умеренной ширины, более узкое, чем у W. altaica, 
и без тропидия. Передняя краевая кайма желобкообразная, к внутреннему ее краю 
при мыкает еще не полностью обособленное предглабельное вздутие (табл. IV, фиг. 1 ) .  

Возрастные изменения на кранидиях у W. kolobovae выражены резко, хотя экземп
ляры по размерам отличаются не сильно (табл. IV, фиг. 1 -2) . У меньшего экземпляра 
резче выражены средние борозды г,r-абели (2S) и, что более важно, появляется пред
глабельное вздутие - впервые в эволюции варбургелл. 

Пигидий вида W. kolobovae резко отличается от пигидия вида W. alta ica прежде 
всего четким и ббльшим расчленением рахиса (табл.  IV, фиг. 3-4) , хотя общие их очер
тания остаются практически теми же самыми. Резкие отличия н аблюдаются при сравне
нии и плевральных частей пигидиев этих видов. У вида W. kolobovae уменьшается количе
ство плевральных ребер и исчезает краевая борозда. Плевральные борозды у него 
обычно тоже глубже межплевральных, но последние, как правило, видны на всем своем 
протяжении. 

Возрастные изменения на пигидиях у вида W. kolobovae не очень выделяются. 
В частности, замечено, что у самого крупного экземпляра насчитывается 1 0  рахиальных 
колец, в то время как для всех остальных экземпляров характерно постоянное их число 9. 

Микроскульптура на глабели, затылочном кольце, на плевральных частях пигидия и 
рахиса одна и та же. Она представлена мелкими округлыми бугорками.  

Таким образом, рубеж, связанный с появлением вида W. kolobovae, характе
ризуется следующими морфологическими изменениями: 1 )  увеличением глубины задних 
борозд глабели ( IS ) , 2) появлением ясно выраженных средних борозд (2S ) , 3) появле
нием предглабельного вздутия, 4) уменьшением ширины предглабельного поля, 5) ис
чезновением тропидия, 6) резким увеличением числа рахиальных колец, 7) уменьше
нием числа плевральных ребер, 8)  исчезновением краевой борозды на пигидии.  

Перечень морфологических изменений на этом рубеже свидетельствует о том, что 
масштабность самих изменений здесь значительно больше, чем на предшествующем ру
беже; направленность изменений можно принять в целом в сторону усложнения, но на 
этом фоне фиксируется уменьшение расчленения плевральных частей пигидия и объеди
нение краевой каймы с плевральным полем за счет исчезновения краевой борозды. По
следние две особенности знаменуют собой как бы возврат морфотипа W. kolobovae на 
уровень развития, соответствующий морфотипу W. calvata. 

Warburgella insperata (табл. IV, фиг. 5-9). Морфотипы видов W. iпsрегаtа и W. kolo
bovae очень близки, но имеют такие черты, которые позволяют различать их безоши
бочно. Глабели обоих видов по своим очертаниям и расчленению идентичны, но раз./IИ
чаются по микроскульптуре (табл . IV, фиг. 1 -2 и 8-9) о То же самое относится и к заты
лочным кольцам .  Предглабельное же поле у W. iпsрегаtа, уже, чем у W. kolobovae. 
На мечаются у рассматриваемого вида и признаки предглабельного вздутия (табло  ту, 
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фиг. 8) , которые, в отличие от вида W. kolobovae, проявляются и на самых крупны х 
экземплярах кранидиев в виде краевых вмятин (табл. IV, фиг. 9) . 

Возрастные изменения на кранидиях W. insperata выражены менее реЗКО, чем у W. ko
lоЬоуае. Они связаны с некоторым изменением характера предглабельного вздутия. 
Кроме того, у наиболее мелкого экземпляра кранидия (табл. IV, фиг. 8)  вдоль внутрен
него края желобкообразной краевой борозды можно различить тонкий валик. Его можно 
интерпретировать как тропидий, который на сравнительно ранних стадиях развития 
вида W. a ltaica занимает на предглабельном поле такое же положение. 

Пигидий видов W. kolobovae и W. insperata в общих чертах сходен. Отличается он тем, 
что у вида W. insperata на плевральных частях насчитывается больше ребер (3-4 пары ) ,  
а н а  рахисе - больше колец (до 1 1 ) .  При этом н а  имеющемся материале видно, что ра
хиальные кольца посередине имеют изогнутость вперед (табл. IV,  фиг.  б) . Плевральные 
ребра, как и у W. kolobovae, уплощенные; плевральные борозды сравнительно широкие и 
более глубокие, чем межплевральные. Последние Ita всем своем протяжении отчетливы. 
Терминальный валик у вида W. insperata обозначен лучше, чем у W. kolobovae. 

Возрастные изменения на пигидиях у W. insperata наблюдаются. Они связаны 
с уменьшением четкости краевой каймы к поздним стадиям индивидуального развития 
(табл. IV, фиг. 5-7) . Кроме того, в этом же направлении уменьшается и четкость 
плевральных ребер. 

Микроскульптура на глабели, затылочном кольце и на рахиальных кольцах пред
ставлена тонкими валиками. На глабели они располагаются по дуге выпуклостью 
вперед. Такой тип их расположения часто именуется «бертиллонским» ( Вегtil lоп pat
tern) . На более крупном кранидии (табл. IV, фиг. 9) видно, что передняя часть гла 
бели н е  и меет микроскульптуры. Это означает, что среди кранидиев, принадлежащих 
к одному и тому же виду, могут встречаться кранидии как со скульптурирован
ными глабелями, так и с глабелями, лишенными всяких микроскульптурных обра
зований. 

Таким образом, рубеж, соответствующий появлению вида W. inspeгata, выражен сле
дующими морфологическими изменениями :  1 )  уменьшением ширины предг лабельного 
поля, 2) проявлением предглабельного вздутия на всех стадиях индивидуального раз
вития, 3) небольшим увеличением числа рахиальных колец, 4 )  небольшим увеличением 
числа плевральных ребер, 5) обособлением краевой каймы с ясно выраженной тенден
цией к уменьшению к конечным стадиям развития четкости ее отделения от плеврального 
поля, вплоть до полного слияния с ним, б) большей четкостью на пигидии терминаль
ного валика, 7) сменой бугорчатой микроскульптуры на валикообразную. 

Сравнивая морфологические изменения на этом рубеже с подобными же изменениями 
на двух предыдущих рубежах, легко видеть, что рассматриваемый рубеж по масштаб
ности изменений значительно уступает переходу от W. al taica к W. kolobovae и примерно 
равен переходу от W. calvata к W. altaica, причем здесь совпадает и направленность 
изменений. 

Warburgella obscura (табл. V, фиг. 1 -9) .  Эволюционный переход от морфотипа 
W. insperata к морфотипу W. obscuгa является, пожалуй, одним из самых существенных 
в эволюции варбургелл, так как значительные изменения коснулнсь почти всех 
признаков. 

Глабель имеет ясные грушевидные очертания и развитые все три пары боковых 
борозд. Задние борозды ( IS )  глубокие, соединяются с затылочной и спинными бороз
дами. Резкость от средних борозд (2S) к передним (3S) быстро убывает. 

Затылочное кольцо имеет уже яено обозначенные затылочные лопасти, от глабели от
делено более широкой и более глубокой, чем у всех предшествующих видов, затылочной 
бороздой. 

Предглабельное поле широкое, с резким,  как у вида W. calvata, тропидиальным про
гибом посередине, на котором располагается валикообразное утолщение. Передняя крае
вая борозда желобкообразная. К внутренней ее стороне приурочено узкое предгшiбель
ное вздутие, располагающееся против переднего края глабели.  

Резко выражены на кранидиях морфологические изменения по возрастным стадиям. 
Кранидии, показанные на табл. V, фиг. 4-9, по-видимому, относятся к разным стадиям 

'индивидуального развития, в том числе и к протаспидным. На них отчетливо видно, что 
оч( ртания глабели от субцилиндрических через трапец�идальные переходят к грушевид
н ы м ;  резкость всех боковых борозд глабели вначале возрастает, а затем средние (2S) и 
I Iередние (3S) борозды постепенно становятся менее резкими; передняя краевая кайма 
IНlачале не обозначена, потом она отделяется от узкого предглабельного поля изгибом' ·  
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тергума,  на котором позже формируется желобкообразная борозда ; предглабельное поле 
вначале узкое, затем постепенно увеличивается и уже на достаточно поздних стадиях 
развития на нем посередине появляется тропидий, а у внешнего края - предглабельное 
вздутие. На рассматриваемых кранидиях хорошо видно, что только наружный край глаз
ной крышки гомологичен глазному валику досилурийских трилобитов. 

Пигидий вида w. obscura резко отличается от пигидиев всех предшествующих 
ему варбургелл, и прежде всего вида w. iпsрегаtа, большим расчленением рахиса 
и плевральных частей (табл. У, фиг. 1 -3) , четко обозначенной краевой каймой, наличием 
хорошо выраженного терминального валика и межплевральных борозд. 

Возрастные изменения на пигидиях вида w. obscura наблюдаются, но они не столь 
резки, как на кранидиях. Прежде всего меняются очертания пигидиев от нескольких вы
тянутых в ширину на ранних стадиях развития через округлые до несколько вытянутых 
вдоль осевой линии на поздних стадиях. Очень характерно следующее: на достаточно 
ранних стадиях развития (табл. У, фиг. 1 )  появляются сразу 6 плевральных ребер и 
далее число их сохраняется, в то время как на этих же стадиях развития наблюдаются 
6 рахиальных колец, а на последующих стадиях их число возрастает до 12 (на самых 
крупных единичных экземплярах, которые можно принять за геронтические формы, -
до 1 4- 1 5) [Елкин, 1 974б, табл. I I I , фиг. 5] . Обращает на себя внимание еще такая 
особенность - на ранней стадии развития (табл. У, фиг. 1 )  задние 2 плевральных 
ребра и половина следующего, прилегающая к спинным бороздам, по своим очерта
ниям в профиль округлые. Это вызвано очень слабым развитием межплевральных 
борозд. На последующих же стадиях все ребра становятся уплощенными. 

Микроскульптура на глабели и затылочном кольце, а на пигидиях, преимущественно 
на рахиальных кольцах, представлена удлиненными валиками, на глабели расположен
ными по бертиллонскому типу. 

Таким образом, рубеж, отмечаемый появлением вида w. obscura, характеризуется 
следующими морфологическими новообразованиями и изменениями : 1 )  наличием всех 
трех пар боковых борозд глабели и усилением развития задней пары ( I S) , 2) увеличе
нием ширины предглабельного поля, 3) появлением четко выраженного тропидия, деля
щего предглабельное поле пополам, как у вида w. calvata, 4) появлением четко выра
женных затылочных лопастей, 5)  расчленением на пигидии всего плеврального поля, 
6) увеличением числа рахиальных колец, 7) увеличением числа плевральных ребер, 
8) четким обособлением краевой каймы на пигидии и 9) четким обособлением терми
нального валика. 

Эти морфологические новообразования и изменения при сравнении их с изменениями 
в морфотипах варбургелл на предыдущих рубежах показывают, что изменений подоб
ного уровня ранее не наблюдалось. Масштабность изменений здесь явно больше, чем при 
переходе даже от вида w. altaica к виду w. kolobovae, хотя количественно оценить ее до
статочно трудно. 

Е ще здесь нужно отметить, что описанная выШе возрастная изменчивость (табл. У, 
фиг. 1 -9) является ключом к пониманию изменчивости всех последующих варбургелл. 

Warburgella verecunda (табл. V, фиг. 10-14) .  Морфотип рассматриваемого вида 
очень близок к морфотипу предшественника - вида w. obscura. Этим и объясняется 
стремление некоторых исследователей [Owens, 1 973; Thomas, 1 978] объединить их в один 
таксон . Очертания глабели у w. vегесuпdа такие же, как и у w. obscura, но ее передние 
борозды (3S) , как правило, не выражены. Затылочные кольца у обоих видов практически 
одинаковы, но предглабельное поле у w. vегесuпdа заметно короче. Тропидий у этого 
вида имеется. Расположен он также посередине предглабельного поля, хотя можно 
наблюдать и небо.iIьшие его смещения по продольной оси в обе стороны .  Передняя крае
вая кайма у w. vегесuпdа также желобкообразная, и у внутреннего ее края наблюдается 
предглабельное вздутие." Возрастные изменения на имеющемся материале проследить не 
удается ни по кранидиям, ни по пигидиям. 

Пигидий вида w. vегесuпdа очень похож на пигидий вида w. obscura,  но рахиальных 
колец и плевральных ребер имеет на одно меньше. 

Микроскульптура у обоих видов практически идентична (табл. У, фиг. 3, 8-9, 
10- 14) . 

Таким образом, рубеж, связанный с появлением вида w. vегесuпdа, отмечен только 
следующими морфологическими изменениями: 1 )  уменьшением расчленения глабели 
[передние борозды (3S) чаще всего бывают не выражены] , 2) уменьшением ширины 
предглабельного поля, 3) уменьшением числа рахиальных колец и 4 )  уменьшением 
ЧИсла плевральных ребер на пигидии. 
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Направленность изменений четко фиксируется уже тем, что все четыре пункта начи
наются со слова «уменьшение». Легко видеть также, что и масштабность самих 
морфологических изменений на этом рубеже значительно уступает масштабности измене
ний на предшествующем рубеже. 

Warburgella stokesii (табл. VI, фиг. 1 - 1 1 ) . Эволюционная смена морфотипа вида 
W. vегесuпdа на следующий за ним морфотип вида W. stokesii так же, как и в предыду
щем случае, не связана со значительными изменениями.  Кранидии W. stokesii мало чем 
отличаются от кранидиев W. vегесuпdа (табл. V, фиг. 1 0- 1 2; табл. VI, фиг. 1 -4, 8) . 
Заметными отличиями являются несколько ослабленная микроскульптура у W. stokesii и 
менее развитые (на алтайских экземплярах) затылочные лопасти. Возрастные изменения 
на кранидиях не отмечены. 

П игидий вида W. stokesii в общем близок к пигидию вида W. vегесuпdа, но для него 
характерна некоторая ослабленность четкости всех его морфологических элементов: 
краевой каймы, плевральных ребер (особенно последних двух пар) и рахиальных колец, 
которых на одно-два меньше, чем у W. vегесuпdа. 

Возрастные изменения на пигидиях W. stokesii проявляются достаточно отчетливо. 
Они касаются прежде всего числа плевральных ребер и их очертаний в профиль. 
На самом мелком экземпляре (табл . VI, фиг. 5) хорошо выражены пять ребер 
столько же, сколько у вида W. vегесuпdа, причем задние три ребра в поперечном сечении 
имеют округлые очертания (как на пигидиях ранних стадий развития вида W. obscura) . 
На последующих стадиях число ребер уменьшается до четырех (табл. VI, фиг. 7) . 

Микроскульптура видна только на глабелях, да и то, как уже отмечалось, представ
лена в ослабленном виде. На одних экземплярах (табл. VI, фиг. 2, 8) она такая же, как 
у видов W. obscura и W. vегесuпdа, на других состоит из укороченных валиков с неупо
рядоченным их расположением на глабели (табл. VI, фиг. 4) . 

Таким образом, рубеж, фиксируемый появлением вида W. stokesii, характеризуется 
следующими морфологическими изменениями : 1 )  уменьшением величины и четкости 
затылочных лопастей, 2) уменьшением числа рахиальных колец и 3) уменьшением числа 
плевральных ребер. 

И в этом случае очевидна направленность изменений. Она, как и на рубеже, свя
занном с появлением вида W. vегесuпdа, идет в сторону уменьшения прежде всего 
расчлененности пигидия. Сравнение морфологических изменений на этих двух рубежах 
показывает примерную их равномасштабность. 

Warburgella tcherkesovae (табл. VH, фиг. 1 -3).  Появление вида W. tcherkesovae 
знаменует собой новые значительные преобразования в морфологии варбургелл. При 
тех же самых очертаниях глабель имеет более резко выраженные боковые борозды, 
особенно их среднюю пару (2S) . Значительно сокращается предглабельное поле, но 
тропидий на нем наблюдается, хотя он и не выражен столь резко, как у предшествующих 
видов. Предглабельное вздутие отсутствует. Краевая кайма впервые у варбургелл приоб
ретает валикообразный вид. Затылочное кольцо к спинным бороздам заметно сужается и 
имеет снова отчетливые затылочные лопасти. Возрастные изменения на просмотренных 
экземплярах кранидиев и пигидиев наблюдаются, но они незначительны. 

Наиболее характерной чертой пигидия практически на всех стадиях индивидуаль
ного развития является округлость поперечных сечений плевральных ребер. Только на 
самых крупных экземплярах передние одно-два ребра немного уплощаются. Подобная 
округлость ребер фиксировалась и у предшествующих видов, но только на ранних 
стадиях развития (W. obscura : табл. V, фиг. 1 ;  W. stokesii :  табл. VI, фиг. 5) . У вида же 
W. kherkesovae она стала нормой для всех стадий индивидуального развития. Такая 
валикообразная форма плевральных ребер обусловлена резким углублением плевраль
ных борозд и уменьшением глубины межплевральных борозд. Кроме того, на пигидии 
вида W. kherkesovae хорошо прослеживается большая четкость краевой каймы и зна
чительное увеличение числа рахиальных колец (до 1 3) и плевральных ребер (до 7) . 

Микроскульптура как на кранидиях, так и на пигидиях выражена очень слабо. На
столько слабо, что она «без лупы почти незаметна» [Максимова, 1 970, с. 1 98 ] . И в то же 
время З. А. Максимова отмечала, что микроскульптура представлена «тонкой 
зернистостью, CJIИвающейся в струйки». 

Таким образом, рубеж по появлению вида W. kherkesovae характеризуется сле
дующими морфологическими изменениями: 1 )  увеличением глубины боковых борозд 
глабели, особенно ее средней пары (2S) , 2) значительным уменьшением ширины пред
ГJlilбельного поля, 3) исчезновением предглабельного вздутия, 4) увеличением четкости 
заТI,I./ЮЧНЫХ лопастей, 5) приобретением плевральными ребрами валикообразной формы 
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на всех стадиях индивидуального развития, 6) увеличением числа рахиальных колец, 
7) увеличением числа плевральных ребер и 8)  увеличением четкости краевой ка ймы.  

Большая масштабность морфологических изменений на этом рубеже по сравнению 
с предыдущим не вызывает сомнений, но она явно уступает масштабности подобных из
менений на рубеже, связанном с переходом от вида W.  insperata к W. obscura. Действи
тельно, с появлением вида W. obscura связано полное обособление затылочных лопастей, 
проявление полного для варбургелл набора боковых борозд г лабели ( 1 -3S) , первое 
появление на ранних стадиях развития валикообразности плевральных ребер - черты, 
которая у W. tcheгkesovae проявилась уже на всех стадиях индивидуального развития. 

Waгburgel1a waigatschensis (табл. УН, фиг. 4-8). Морфотипы рассматриваемого 
вида и предшествующего еМ,у вида W. tcherkesovae очень близки. Именно с этим было 
связано их первое описание под одним и тем же названием [Чернышев, Яковлев, 1 898] . 
Обширный каменный материал, полученный с тех пор по ряду регионов, позволяет четко 
разделять оба вида. Более того, Максимова [ 1 970] сочла возможным выделить в коллек
ции с о-ва В айгача ряд новых видов, которые я склонен рассматривать в качестве морф 
вида W. waigatschensis. 

Морфологические изменения, связанные с переходом от W. tcherkesovae к W. waigat
schensis, небольшие, но они касаются как кранидиев, так и пигидиев. На кранидии вида 
W. waigatschensis заметно сокращается предглабельное поле, исчезает тропидий и не
сколько ослабляется резкость средних борозд глабели (2S) . На предглабельном поле 
против глабели просматривается нечто вроде припухлости (табл. VI I ,  фиг. 7) - обра
зование, кстати, примерно такое же, как у вида W. tcherkesovae (табл. VI I,  фиг. 1 ) .  
Его, вероятно, следует соотносить с предглабельным вздутием, которое у двух названных 
видо� проходит стадии редукции. 

Возрастные изменения на имеющемся материале выражены слабо как на кранидиях, 
так и на пигидиях и носят непринципиальный характер. 

Пигидий вида W. waigatschensis по сравнению с этой же частью тергума вида 
W. tcherkesovae и далее W. stokesii обнаруживает как бы возврат в более раннее состоя
ние - амплитуда разницы глубины плевральных и межплевральных борозд уменьшается 
и плевральные ребра снова становятся уплощенными. Число их уменьшается (на одно) , 
а число рахиальных колец остается примерно тем же. 

Микроскульптура на глабели и рахиальных кольцах представлена удлиненными 
валиками, которые на глабели располагаются по бертиллонскому типу. 

Таким образом, рубеж, связанный с появлением вида W. waigatschensis, можно 
охарактеризовать следующими морфологическими изменениями: 1 )  уменьшением ши
рины предглабельного поля, 2) уменьшением резкости средних борозд глабели (2S ) , 
3) переходом к уплощенным плевральным ребрам, 4) уменьшением числа ребер . 

. Сравнение изменений на кранидии с изменениями на пигидии обнаруживает, что 
первые как бы продолжают общую у варбургелл тенденцию к сокращению предг ла
бельного поля, тогда как на пигидии явно выражена тенденция к возврату в более раннее 
состояние. Оценивая в целом масштабность морфологических изменений на рубеже, 
связанном с появлением W. waigai:schensis, легко видеть, что она заметно меньше, чем на 
предыдущем.  

Warburgella volkovcyana (табл. УН, фиг. 9- 10) .  Этот вид до сих пор известен по 
очень ограниченному количеству экземпляров разрозненных частей тергума. Установлен 
он в Подолии и Средней Азии [Балашова, 1 968; Елкин, 1 974б] . 

Кранидий вида W. volkovcyana имеет глабель обычной для варбургелл грушевидной 
формы. На глабели можно наблюдать две пары боковых борозд ( 1 -2S) ,  но средняя их 
пара (2S) часто не выражена .  Задние же борозды ( I S )  менее резкие, глубокие только 
в средней части и практически не соединяющиеся ни со спинными бороздами, ни с заты
.1Очной бороздой. По общему виду они напоминают задние борозды глабели видов 
W. calvata и W. altaica. Затылочное кольцо существенных изменений не претерпевает. 

Предглабельное поле достаточно широкое, без тропидия. Оно значительно шире, чем 
у предшествующего вида W. wаigаtsсhепsis. Краевая борозда выражена слабо. Краевая 
кайма уплощенная. 

Пигидий у вида W.  volkovcyana по своим очертаниям полукруглый или несколько вы
тянутый в ширину, со слабо расчлененным плевральным полем и сравнительно неболь
шим числом (9)  рахиальных колец. Плевральных ребер насчитывается до четырех, но два 
IIз них (последние) часто выражены очень слабо. Все эти черты сближают пигидий 
на нного вида с пигидиями видов W. kolobovae и \V. insperata. 

Поверхность кранидиев и пигидиев, как правило, гладкая. Но на задней части глабеЛ I I  
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и на затылочном кольце некоторых кранидиев из Подолии видны мелкие бугорки, I la no
минающие микроскульптуру вида W. kolobovae. 

Таким образом, рубеж, отмеченный появлением вида W. vоlkоvсуапа, характери
зуется следующими чертами в изменении морфологии: 1 )  уменьшением резкости боко
вых борозд глабели, в том числе и ее задней пары ( IS ) ,  2) увеличением ширины 
предглабельного поля без появления тропидия, 3) уменьшением четкости краевой 
борозды, 4) резким уменьшением расчленения пигидия в целом, 5) уменьшением числа 
рахиальных колец и б) уменьшением числа плевральных ребер. 

Как видим, «возврат К предкам »  по многим признакам выражен ясно, что особенно 
ярко демонстрируется на строении пигидия. Тенденция к упрощению по ряду признаков 
на данном рубеже по сравнению с предыдущим даже несколько усиливается. И масштаб
ность морфологических изменений здесь вполне соответствует масштабности изменений 
при переходе от вида W. tcherkesovae к виду W. waigatschensis. 

Следующий рубеж в эволюции варбургелл был, вероятно, критическим. Он характе
ризуется взрывным характером морфологических изменений, в результате чего сформи
ровалась целая серия географических рас основного вида W. rugulosa и одновременно 
обособились из известных пока только два уклоняющиеся по своему строению вида 
W. a lthi и W. eureka. 

Warburgella rugulosa (табл. VHI, фиг. 1 - 1 3 ) .  Рассматриваемый вид очень вариабе
лен, что хорошо видно по фотоизображениям кранидиев и пигидиев, происходящих 
из одной и той же пачки слоев подольского разреза нижнего девона.  

Главными чертами морфотипа вида W. rugulosa являются : грушевидная глабель 
с притупленным передним краем, хорошо развитыми задними бороздами ( I S )  и значи
тельно слабее - средними (2S) ; затылочное кольцо обычно с ясно обозначеннь�ми заты
лочными лопастями; предглабельное поле умеренной в сравнении с предшествующими 
видами ширины, но с четко выраженным тропидием, причем тропидий появляется, как и 
у вида W. obscura, на не слишком ранних стадиях развития, когда уже сформировалось 
достаточно широкое предглабельное поле (табл. VIII ,  фиг. 1 ) ;  всегда наблюдается пред
глабельное вздутие, хотя четкость его очертаний колеблется в достаточно широких преде
лах и по своей длине оно примерно отвечает ширине переднего края глабели; пигидий 
имеет полностью расчлененное плевральное поле, на котором насчитывается до 14 ра
хиальных колец ( как правило, 12 )  и до 7 плевральных ребер (как правило, б) ; ребра на 
ранних стадиях развития (табл. VIII ,  фиг. 9- 10)  валиковидные (как у вида W. obscura) , 
а на последующих становятся уплощенными; микроскульптура глабели, затылочного 
кольца и пигидия обычно представлена удлиненными валиками, которые на глабели чаще 
всего располагаются по бертиллонскому типу; наряду с этим можно наблюдать и после
довательные стадии утраты глабелью микроскульптуры (табл. VIII ,  фиг. 5-б) . 

По описанию этого морфотипа легко видеть, что он напоминает морфотип W. obscura 
и разительным образом отличается от морфотипа непосре,дственно предшествующего 
вида W. volkovcyana. Отсюда можно сделать вывод о близкой масштабности 
рубежей, связанных с появлением, с одной стороны, вида W. obscura, а с другой -
вида W. rugu10sa. 

Появление в подольском разрезе нижнего девона вида W. althi практически совпадает 
с появлением вида W. rugulosa. Это был, вероятно, короткоживущий вид, так как выше 
самых низов митковских слоев борщовского горизонта он пока не встречен.  Альберти 
[ 1 975, S. 4-5] принимает его за крайние варианты вида W. rugu10sa. То, что это не так, 

хорошо видно на фототаблицах VIII и IX, где приведены серии кранидиев и пигидиев, 
показывающие характерные черты обоих видов и пределы их изменчивости. 

Главной чертой на кранидии вида W. althi является тра,нсформация грушевидных 
очертаний глабели типичных варбургелл в субконические. Кроме того, новой является 
и грубая грануляция глабели. На пигидиях W. althi обращают на себя внимание их округ
лые очертания (табл. IX, фиг. 4-б) по сравнению с приостренными по заднему краю 
пигидиев W. rugulosa (табл. VIII ,  фиг. 1 2- 1 3) . 

Появление вида W. eureka в Центральной Неваде [Alberti, Haas, Ormiston, 1 972] 
также совпадает с началом девонского периода. И этот вид был, скорее всего коротко
живущим, так как он встречен в очень узких интервалах всего двух разрезов. 

Как и в случае с видом W. althi, главные морфологические изменения, которые 
обусловили отход вида W. eureka от главного варбургеллового ствола,  коснулись 
очертаний глабели и ее микроскульптуры (табл. IX, фиг. 9- 10) . Очертания глабели 
у вида из Невады субцилиндрические, вызванные некоторой редукцией ее базальных 
лопастей ( I L) . Микроскульптура глабели, хотя и бугорчатая, представлена бугорками 
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Рис. 7. Схема соотношения по рангу эволюционных рубежей 
в Р<lЗВИТИИ рода Warburgella 

А - последовательность рубежей, Б - н а правление морфологи· 
чесКИХ изменений: плюс - в сторону увеличения расчленения глабели 

и пигидия (полимеризаци и ) , минус - в сторону уменьшения расчлене
иия гл абелн и пигидия (олигомеризации ) ; 1-3 - уровни морфологиче
ских изменений первого, второго и третьего порядков (рангов ) ,  
4,- исходный морфотип ( а рхетип) 

несколько вытянутых очертаний, занимающими по форме 
промежуточное положение между бугорками глабели видов 
W. rugulosa (табл. УII I )  и W. a lthi (табл . IX, фиг. 1 -3) . 
Пигидии же вида W. eureka (табл. IX, фиг. 7-8) отлича
ются от пигидиев вида W. althi (табл . IX, фиг. 4-6) лишь 
тем, что имеют н а  одно-два больше рахиальных коле·ц. 

Таким образом, рубеж, связанный с появлением вида 
W. rugulosa, если исходить только из его морфологии, по 
масштабности появления морфологических новообразова
ний и изменений не меньше рубежа, связанного с появле
нием вида W. obscura.  Но если учесть еще радиацию форм I 
на этом рубеже н а  основании варбургеллового архетипа, 
то ранг данного рубежа, несомненно, следует повысить. 

Warburgella mackenziensis (табл. IX, фиг. 1 1 - 17) .  
Описание этого вида было опубликовано в последние годы 
[Chatterton, Репу, 1 977] . Он установлен на материале, 
происходящем из Северо-Западной Канады ( North-West 
Тепitогу) из того же разреза, что и W. rugulosa canadensis, . 
но из более высокого стратиграфического интервала .  
Б.  Чаттертон и Д. Пэрри не без основания считают вид · 
W. mackenziensis потомком W. rugulosa c anadensis (W. ги
gulosa s. I . )  и определяют его возрастной диапазон от конца 
раннего лохкова по поздний лохков включительно [Chatte·r
ton, Репу, 1 977, р. 785] . 

Морфотип вида W. mасkепziепsis очень близок к морфо
типу W. rugulosa s.  1 .  Их различия касаются строения 
предглабельной части кранидия и расчленения пигидия. 
у рассматриваемого вида предглабельная часть заметно 
сужается и в связи с этим уменьшается четкость тропидия 
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вплоть до его полного нсчезновения. Предглабельное вздутие 8ыражено слабо и может 
быть вовсе не обозначенным (табл. IX, фиг. 1 1 - 1 3) . Передняя краевая борозда стано
вится более мелкой и более широкой. 

Пигидий вида W. mackenziensis (табл. IX, фиг. 1 5- 1 7) по сравнению с пигидием 
W. rugulosa становится несколько более расчлененным. У него заметно увеличивается 
число рахиальных колец и плевральных ребер. Но более важным является то, что «округ
лость» ребер наблюдается на все более поздних стадиях индивидуального развития 
(табл. IX, фиг. 1 5- 1 6) . 

Таким образом, рубеж, связанный с появлением вида W. mackenziensis, характеризу
ется хорошо выраженными морфологическими изменениями, которые проявляются в 
1 )  уменьшении предглабельного поля и в связи с этим 2) уменьшении четкости тропи
дия, 3) значительном уменьшении четкости предглабельного вздутия вплоть до полного 
его исчезновения, 4) уменьшении глубины передней краевой борозды, 5) увеличении 
числа рахиальных колец, 6) увеличении числа плевральных ребер и смещении к поздним 
стадиям развития округлости их очертаний в поперечном сечении. 

Эти тенденции отчасти были подмечены и самими авторами вида [Chatterton, Репу, 
р. 785] . 

В целом морфологические изменения на данном рубеже могут быть оценены как 
общее поступательное развитие, несмотря на то что первые четыре пункта перечисленных 
особенностей начинаются со слова «уменьшение». Дело в том, что уменьшение, в част
ности четкости тропидия, коррелятивно связано с уменьшением ширины предглабельного 
поля. А уменьшение ширины этого поля у дехенеллид, и даже у всех проетоидных трило
битов, обычно ассоциируется с поступательным прогрессивным развитием. 

Легко видеть, что масштабность и направление морфологических изменений на дан
IЮМ рубеже имеют точно такой же характер, как и на рубежах, связанных с перехо-
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дами от W. calvata к W .  a ltaica, с одной CTOPOHbI, И от W. kolobovae к W. iпsрега(а -
с другой.  Этот факт может свидетельствовать в пользу равной масштабности эволю
ЦИОННblХ изменений в варбургелловой последовательности видов на этих трех рубежах . 

Общий итог проведенного анализа по оценке масштабности морфологических изме
нений на рубежах, связаННblХ с появлением каждого вида из варбургелловой после
довательности, отражен на рис. 7.  Здесь на «оси времени» через paBHble интерваЛbl 
показаНbI относитеЛЬНblе ранги соответствующих рубежей (рис. 7, А )  и направления 
ЭВОЛЮЦИОННblх изменений (рис. 7, Б) . Знаки « + »  и «-» означают суммаРНblЙ эффект по 
увеличению ( + )  и уменьшению ( - )  расчленения глабели и пигидия. 

Последовательность видов рода Khalfinel la  

При первом описании род Khalf inel l a  бblЛ включен в состав подсемейства Dechenel
l inae [Елкин, 1 968] . HOBble материаЛbl, получеННblе с тех пор по этому роду, но осо
бенно по варбургеллам, свидетельствуют в пользу перевода его в состав подсемейства 
Warburge l l inae [Owens, 1 973; Елкин,  1 974б] . В связи с этим становится понятной слабая 
расчлененность пигидиев халфинелл, достаточно резко отличающая их от ТИПИЧНblХ дехе
неллин . Представляется HecOMHeHHblM отщепление халфинелл от варбургелл в самом на
чале девонского периода, когда они приняли на себя эстафету дальнейшего развития 
в девоне варбургеллового архетипа.  

Khalfinella gгatsianovae (табл. Х, фиг. 1 -5).  Этот вид является пеРВblМ звеном 
в халфинелловой последовательности видов. Ранее он описывлсяя в качестве отдельной 
МОрфbl (<<широкие фОРМbI») в составе вида Kh. prima (см.  гл. 1 1 1 ) . 

В основе морфотипа вида Kh. gгаtsiапоvае, КОТОРblЙ является одновременно и 
архетипом для всей халфинелловой последовательности, имеются HeKoTopble чеРТbI вар
бургелл. Наиболее ярко они проявляются У вида Kh. carinata (табл . XI, фиг. 8- 1 7) . 
Это дает основание для сравнения масштабности морфологических изменений в халфи
нелловой последовательности видов с описаННblМИ Вblше изменениями при переходе от 
одного вида к другому в варбургелловой последовательности, поскольку речь идет факти
чески об ЭВОЛЮЦИОННblХ преобразованиях одного и того же архетипа в течение более 
длительного периода времени. 

ОСНОВНblМИ чертами строения кранидия вида Kh. gratsianovae являются:  укороченная 
глабель с четко ВblражеННblМ пережимом на уровне средней парbl борозд (2S ) , КОТОРblЙ 
создает впечатление характерной для варбургелл «грушеобразности»; более узкие срав
нительно с варбургеллами неПОДВИЖНblе щеки и заТblлочное кольцо; умеренной ШИРИНbI 
предглабельное поле, которое от краевой каЙМbI отделяется широкой и нечетко Bblpa
женной передней краевой бороздой. БОКОВblе БОРОЗДbl глабели в отличие от этих 
борозд У варбургелл ВblражеНbI слабо, особенно это касается их задней парbl ( 15 ) . 
Средние БОРОЗДbl (2S) только намечеНbI (табл. Х, фиг. 1 -2) , а передние (3S) неразли
ЧИМbI. 

ЗаТblлочное кольцо отделено от глабели широкой и глубокой заТblЛОЧНОЙ бороздой, по 
бокам имеет ясно обозначеННblе заТblЛОЧНblе лопасти . 

ВозраСТНblе изменения на имеющихся кранидиях (табл . Х, фиг. 1 -2) и пигидиях 
(TaGJ I .  Х, фиг. 3-5) не наблюдаются. 

Пигидий у вида Kh. gratsianovae по очертаниям несколько ВblТЯНУТ в ширину И только 
на поздних стадиях индивидуального развития приближается к округлому. На рахисе 
наСЧИТblвается восемь колец, включая и терминальное. Это число колец постоянно для 
всех халфинелл, HeKoTopblM изменениям у них подвержена только ширина терминального 
кольца. У рассматриваемого вида оно очень узкое, значительно уступающее ширине тер
минального кольца вида, следующего за ним.  

ПлевраЛЬНblе части пигидия представляют собой цельное образование, краевая 
кайма не обособляется (табл. Х, фиг. 3-5) . Более или менее раЗЛИЧИМbI лишь два-три 
плевраЛЬНblХ ребра, причем обособленность их нечеткая ввиду примерно одинаковой сте
пени развития плевраЛЬНblХ и межплевраЛЬНblХ борозд. В силу этого легче вести подсчет 
отдеЛЬНblХ полуребер (полуплевр ) ,  а не самих ребер или плевр . 

Микроскульптура у вида Kh. gratsianovae встречена только на задней части глабели, 
где она представлена мелкими бугорками. 

Khalfinel la pгima (табл. Х, фиг. 6-10) .  К этому виду сейчас относится только 
часть его прежнего объема, ранее Вblделяемая в качестве МОРфbl «узких форм » 
l Елкин, 1 968] . 
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Кранидий его по сравнению с кранидием предыдущего вида Kh. gratsianovae имест 
более удлиненную глабель, а на затылочном кольце - более четко выраженные затылоч
ные лопасти. Предглабельное поле становится более узким, при одновременном ус и 
лении четкости передней краевой борозды и соответственно этому четкости краевой 
каймы. Задние и средние БоковыIe борозды глабели ( 1 -35) очень мелкие, I!Q хорошо 
наблюдаются, а передние (25) обычно в виде коротких пятнышек, различаются прак
тически всегда, но с трудом . 

На кранидиях, как и на пигидиях, у вида Kh. prima каких-либо существенных 
возрастных изменений не замечено. 

Пигидий рассматриваемого вида (табл. Х, фиг. 9- 10)  четко отличается от пигидия 
вида Kh. gratsianovae ясно обозначенной краевой каймой и более глубокими плевраль
ными и межплевральными бороздами. На плевральном поле насчитывается до четырех 
ребер (восемь полуребер! ) ,  т. е. больше, чем у предыдущего вида. Терминальное 
кольцо рахиса достаточно широкое. Оно существенно шире кольца, находящегося впе
реди него. 

Микроскульптура у вида Kh. prima, как и у вида Kh. gratsianovae, представлена 
мелкими бугорками,  которые можно наблюдать более или менее ясно ·на глабели и заты-

'" 
лочном кольце. 

Таким образом, рубеж, связанный с появлением вида Kh. prima, характеризуется 
следующими морфологическими изменениями архетипа :  1 )  относительным увеличением 
длины глабели, 2) сокращением предглабельного поля, 3) увеличением четкости перед
ней краевой борозды, 4) усилением расчленения глабели - появлением признаков пе
редних борозд (35) и увеличением четкости задних ( 1 5) и средних (25) , 5) увеличением 
четкости затылочных лопастей, б) появлением на пигидии ясно выраженной краевой бо
розды, 7) увеличением глубины плевральных и межплевральных ребер, 8) увеличением 
ширины терминального кольца рахиса. 

Изменения в целом направлены, как видим, в сторону дифференциации отдельных 
элементов строения кранидия и пигидия, что обычно определяется как усложнение. Эти 
изменения по их масштабности в какой-то мере можно соотнести с морфологическими 
изменениями на рубежах, связанных с эволюционными переходами от W. calvata 
к W. a ltaica, от W. kolobovae к W. insperata и от W. rugulosa к W. mackenziensis. 
При этом направленность самих изменений одинакова .  

Khalfinella attenuata (табл. Х,  фиг. 1 1 - 12) .  Фактический материал по этому виду, как 
и по следующему за ним виду Kh. glabra, невелик. Но он дает ясные представления о на
правленности и масштабности морфологических изменений на рубежах, связанных с их 
появлением. У вида Kh.  attenuata они заключаются в 1 )  в резком уменьшении расчле
нения глабели - ее боковые борозды ( 1 -35) только иногда можно различить, чаще они 
выражены лишь более темными полосками, 2) уменьшении четкости затылочных ло
пастей, 3) уменьшении ширины предглабельного поля, 4) увеличении резкости передней 
краевой борозды и в соответствии с этим четкости краевой каймы, 5) исчезновении на 
пигидии краевой борозды и б) относительным уменьшении ширины терминального 
кольца рахиса. 

Перечисленные особенности морфологических изменений у вида Kh . attenuata не дают 
основания для однозначного определения направленности изменений как и в случае, 
например, с появлением вида Kh. kolobovae. Такие особенности, как уменьшение пред
глабельного поля и увеличение резкости передней краевой борозды, как будто бы сви
детельствуют о поступательном развитии, в то время как изменения всех признаков 
на пигидии показывают явный возврат к морфотипу вида Kh . gratsianovae . Одно не
сомненно -'-- сравниваемые рубежи ( появление вида K h. a ttenuata и W. kolobovae) как 
по особенностям, характеризующим направленность морфологических изменений, так и 
по масштабности самих изменений очень похожи. 

Khalfinel la glabra (табл. Х, фиг. 13-14) .  Морфотип рассматриваемого вида при срав
нении его с морфотипом предыдущего вида Kh. attenuata несет в себе следующие черты 
изменений: 1 )  появление на глабели вновь трех пар боковых борозд, хотя они выражены 
и не резко, 2) дальнейшее уменьшение ширины предглабельного поля, 3) увеличение 
резкости передней краевой борозды и соответственно этому краевой каймы, 4) появле
ние уже ясно обозначенных затылочных лопастей, 5) увеличение на пигидии глубины 
плевральных и межплевральных борозд и б) увеличение числа (до четырех) плевраль
ных ребер. 

Такой характер изменений свидетельствует, несомненно, о дифференциации боль
шинства структур морфотипа вида Kh. glabra, т.  е.  об их усложнении. Подобная 

6:1 



д 

car;'"ata 

glabra 

attenuata 
о 

prima 

gratslanoua, 

б 
+ 

Рис. 8. Схема соотношения по рангу эволюционных рубежей в раЗВИТI I И  
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Условные обозначения на этом и р и с .  9- 1 0  см. на рис. 7 

масштабность изменений ранее уже отм�ча.1]ась на рубежа х,  
связанных с появлением видов W. a l taica, W. iпsрегаtа и W.  та
ckenziensis. 

Khalfinel la elegantula (табл. XI, фиг. 1 -7) .  Появление вида 
Kh. e leg:antula несет с собой уже значительные морфологические 
изменения. Они отчетливо выражены как на кранидиях, так и на 
пигидиях. 

Кранидий имеет ГJ)абель, которая по своим очертаниям ста
новится грушеобразной (табл. XI ,  фиг. 1 -4) , но по расчленению 
остается такой же, как и у вида Kh. glabra (табл. Х, фиг. 1 3) . 
На предглабельной части кранидия заметных изменений не обна 
РУ)j{ивается:  предглабельное поле узкое, передняя краевая бо
розда четкая, краевая кайма хорошо выделяется своей выпукло
стью. Затылочные лопасти большие, резко обособленные от 
остальной части затылочного кольца. 

Возрастные изменения как на кранидиях, так и на пигидиях 
у вида Kh. elegantula (табл . XI, фиг. 1 -7) выражены не слишком 
отчетливо. Например, можно говорить о некотором ослаблении 
к поздним стадиям развития четкости задней пары боковых 
борозд глабели (табл. XI,  фиг. 1 -4) и об исчезновении едва 

намеченной на ранних стадиях четвертой пары плевральных ребер (табл. XI, фиг. 5-7) . 
Подобная тенденция уже намечалась в индивидуальном развитии варбургелл у видов 
W. obscura и W. stokesii. 

Новой и принципиально важной особенностью пигидия вида Kh. еlеgапtul а  является 
четкая оформленность ребер, обусловленная углублением плевральных борозд. Краевая 
борозда выражена уже ясно. Она имеет вид мелкого желобка. Краевая кайма обособ
ляется не только окончаниями ребер, как у вида Kh . glabra (табл. Х, фиг. 14) , 
но уже и ясной краевой бороздой. Терминальное кольцо рахиса по своей ширине при
мерно равно предшествующему кольцу. 

Микроскульптуру можно наблюдать только на глабели. Она предсталена мелкими 
бугорками. На некоторых экземплярах кранидиев (табл. XI, фиг. 4) глабели лишены 
микроскульптуры. 

Таким образом, рубеж, связанный с появлением вида Kh. elegantula,  отмечен следую
щими морфологическими изменениями: 1 )  оформлением отчетливо грушевидных очерта
ний глабели, 2) резким увеличением размера затылочных лопастей и более четким их от
делением от остальной части затылочного кольца, 3) четким оформлением плевральных 
ребер за счет углубления плевральных борозд и 4) появлением ясно выраженной 
краевой борозды. 

Эти изменения не имеют себе равных по масштабности при сравнении их с измене
ниями у халфинелл на предыдущих рубежах. Все они несут черты дальнейшего совер
шенствования морфологических элементов кранидия и пигидия. Регрессивный (возврат
ный) характер развития не замечен ни по одному признаку. 

Khalfinella carinata (табл. XI, фиг. 8- 1 7) .  Этот вид завершает халфенилловую после
довательность. Он представлен большим количеством экземпляров, в том числе и целым 
тергумом (вернее, его внутренним ядром) ,  что позволяет составить четкие представ
ления об изменчивости вида. 

Предглабельная часть кранидия и затылочное кольцо у вида Kh. carinata (табл. XI,  
фиг. 8- 1 1 )  по сравнению с этими же морфологическими элементами вида Kh. elegan
tu l a  (табл . XI, фиг. 1 -4) практически не претерпевают никаких изменений. Сохраня
ются и очертания глабели - грушевидные. Но наряду с этим резко увеличивается 
глубина задних боковых борозд глабели ( lS )  при сохранении характера средней (2S) и 
передней (3S) их пар. Благодаря 'Гаким превращениям кранидий и, в частности, глабель 
приобретают наиболее яркие черты варбургелловых морфотипов. 

Кранидии вида Kh. carinata (табл . XI, фиг. 8- 1 1 ) ,  представляющие собой последова
тельные стадии индивидуального развития, показывают, что четко выраженных тенден
ций в изменениях отдельных признаков с возрастом не было. Разную степень четкости 
средних (2S) и передних (3S) борозд глабели можно отнести к разряду индивидуаЛ I>-
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нои изменчивости, так же как и укороченность глабели на кранидии одной из ранних ста
дий (табл.  XI, фиг. 12 ) . Но на самых крупных кранидиях, которые, может быть, еж'до
вало бы отнести к старческим стадиям развития (табл. XI , фиг. 1 1 ) ,  намечается замет
ное увеличение длины глабели. 

Пигидий рассматриваемого вида отличается от пигидия вида Kh.  e legantu la факти
чески только степенью расчленения его плеврального поля (см.  табл. XI, фиг. 7 и 16 ) . 
У вида Kh .  carinata он имеет большее количество (на два )  плевральных ребер и не
сколько более резкие (глубокие) плевральные борозды. 

Возрастные стадии развития рассматриваемого вида по пигидиям (табл. XI, фиг. 1 3-
1 7) характеризует одна тенденция - относительное уменьшение резкости плевральных 
ребер. Кроме того, на сравнительно ранних стадиях можно иногда различать признаки 
шестого плеврального ребра (табл. XI, фиг. 1 4 ) , а еще на более ранних - округлость 
последних пар ребер (табл. XI,  фиг. 1 3) .  Такая тенденция и такие явления отмечались 
выше и в развитии варбургелл. 

Присутствие микроскульптуры не является бросающейся в глаза чертой вида Kh. cari
nata. Мелкие бугорки можно наблюдать на глабелях, причем чаще всего они концентри
руются на задних их частях. 

Таким рбразом, рубеж, связанный с появлением вида Kh. carinata, не характери
зуется существенной перестройкой предшествующего морфотипа. Все морфологические 
изменений являются фактически КОJ!ичественными, но направление их связано с даль
нейшим поступательным развитием исходного типа - архетипа. Масштабность измене
ний на этом рубеже явно меньше, чем на предыдущем, связанном с появлением вида 
Kh. elegantula .  

Оценки рубежей, зафиксированные в эволюции халфинелл, в графическом виде отра
жены на рис. 8. 

Последовательность видов рода Ganine11a 

Первое появление ганинелл, как и халфинелл, совпадает с началом девонского пе
риода. Первым в последовательности, или архетипом ганинелл, является вид G. gurjev
skiensis .  Далее следует пробел, который в будущем можно будет заполнить по мате
риалам того же салаиро-алтайского древнего бассейна, в котором зафиксировано раз
витие ганинелл в течение длительного отрезка времени [Елкин, 1 968] . Такой оптимизм 
основан на находках в так называемом боровушкинском известняке трех достаточно 
сильно деформированных кранидиев, на которых прослеживаются переходные черты от 
G. gurjevskiensis к G. tchernyshevae. Здесь эти кранидии не описаны, так как нужен 
дополнительный материал, но в коллекции они помечены как новый вид Ganinel la 
borovushkensis sp. п .  В тех же самых образцах, откуда происходят три кранидия 
нового вида, обнаружен и пигидий W. rugulosa. 

Развитие ганинелл и халфинелл шло синхронно в одном и том же бассейне 
[Елкин, 1 967, 1 968, 1 979а ] . Ранние рубежи в эволюции представителей этих родов хо
рошо демонстрируются халфинеллами, поскольку здесь их последовательность зафик
сирована без пробелов, а более поздние рубежи полнее предста'влены на материалах 
по ганинеллам.  Поэтому рассмотрение ганинелловой последовательности будет начато 
с вида G.  tchernyshevae, с появлением которого начинается непрерывный ряд форм, хо
рошо иллюстрирующий характер морфологических изменений в ганинелловой ветви 
развития дехенеллид. 

Ganine11a tchernyshevae (табл. ХН, фиг. 5-8) .  Морфотип рассматриваемого вида 
при сравнении его с видом G. gurjevskiensis (табл. XI I,  фиг. 1 -4) обнаруживает изме
нения, наиболее ясно выраженные на пигидии. На кранидии они также наблюдаются. 
Прежде всего это касается некоторого увеличения ширины предглабельного поля 
(табл.  XI I ,  фиг. 6) и уменьшения степени расчленения глабели. Новым образованием 
на кранидии G.  tсhегпуshеvае является уплощенная передняя краевая кайма. Такой ее 
характер сохраняется практически у всех последующих ганинелл. Меньше выражен 
у G.  tcheгnyshevae тропидиальный перегиб (гребень) на боковых участках фронтального 
поля (табл. ХН, фиг. 6) , хотя он, как и четкость боковых борозд глабели ( l -4S) ,  на 
более ранней стадии развития (табл . XII ,  фиг. 5) выражен в той же мере, как и у вида 
G. gurjеvskiепsis. ГлабеJfи обоих видов, как правило, покрыты мелкими бугорками.  

I1и·гидиЙ вида G. tchегпуshеvае по внешнему облику очень близок к пигидию вида 
G. gurjevskiensis, особенно на ранних стадиях развития (табл. XII ,  фиг. 7) . Но эти виды 
хорошо отличаются друг от друга тем, что у G. tchernyshevae меньше рахиальных 
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колец (на одно) и меньше амплитуда изменений глубины плевральных и межплевраJlЬНЫХ 
борозд (табл . ХН, фиг. 8) . 

Таким образом, рубеж, связанный с появлением вида G. tchernyshevae, как и в случае 
появления вида Kh. attenuata, не поддается однозначному определению с позиций об
щей направленности изменений. Наблюдаются морфологические изменения, характерные 
для поступательного развития (уплощенность передней краевоЙ каймы) наряду с изме
нениями явно возвратного характера (степень расчленения пигидия) . 

G. diversa (табл. ХН, фиг. 9- 14) .  Морфотип вида G. divегsа деМОlIстрирует собой 
изменения, направленные в сторону увеличёния расчленения глабели и пигидия. На кра
нидиях это проявляется в сокращении предглабельного поля и увеличении степени рас
членения глабели, выражающемся в том, что на ядрах глабели (табл.  ХН, фиг. 10 )  
задние борозд_ы представлены желобками. Пигидии по сравнению с пигидиями предшест
вовавшего вида G. tchernyshevae более расчленены - число рахиальных колец увеличи
вается до 1 2, а плевральных ребер - до 7 (табл. ХН, фиг. 1 3- 14) . 

Микроскульптура резко выражена только на глабели, где она представлена грубыми 
бугорками. 

Таким образом, рубеж, связанный с появлением вида G. d iversa, как и синхрон",й 
с ним рубеж, связанный с появлением вида Kh. glabra, характеризуется морфОЛ9гиче
скими изменениями, которые можно определить как чисто количественные. Характерн'О 
и то, что само развитие в обеих ветвях на этом рубеже было однонаправленным, шло 
в сторону увеличения расчленения глабели и пигидия. 

G. dombrowiensis dombrowiensis (табл. XHI, фиг. 1 �8).  В составе вида G. dombro
wiensis выделяются два подвида -;- типовой и G.  dombrowiensis brevis, связанные между 
собой не пространственными, а временными отношениями, т. е. подвид G. d .  brevis 
является потомком подвида G.  d .  dombrowiensis. Основанием для такого заключения 
послужило то, что различия между рассматриваемыми таксонами значительно меньше, 
чем различия между любыми другими смежными таксонами (видами) ганинелловой по
следовательности. Необходимость же в разграничении этих форм вызвана тем, что 
появление G. d. brevis характеризуется сменой направления развития ганинелл - важ
ной особенностью. Появление же G.  d .  dombrowiensis совпадает с появлением вида 
Kh. еlеgапtulа,  но оно не ознаменовалось сколько-нибудь значительными морфологиче
скими изменениями. 

Кранидий G.  d .  dombrowiensis в общем очень похож на кранидий G. diversa. 
Единственным четким отличием является то, что на ядрах глабели желобкообразные 
вдаsленности дают не только задние борозды ( I S ) , но и средние (2S) , передние (3S) и 
дополнительные бороздки, отходящие от средней части задней пары борозд (табл. XIH,  
фиг. 3) . Пигидии сравниваемых двух форм также очень близки по своим основным 
признакам (табл. XIH, фиг. 5-8 и табл. ХН, фиг. 1 3- 1 4) . У подвида G.  d .  dоmЬгоwiеп
sis только увеличивается число (на одно) плевральных ребер. 

Таким образом, рубеж, связанный с появлением G. d .  dombrowiensis, характеризуется 
дальнейшим поступательным развитием ганинеллового архетипа, выразившегося в боль
шей степени расчленения глабели и плевральных частей пигидия. 

G. dombrowiensis brevis (табл. XIH, фиг. 9- 16) .  Различия в морфотипах подвидов 
вида G. dombrowiensis невелики, но отчетливы, особенно на пигидиях. На кранидии за
метно изменяется расчленение г лабели. Все три пары боковых борозд г лабели ( 1 -3S) на 
ядре (табл . XH I,  фиг. 10 ) , как и у G. d .  dombrowiensis, выражены желобками, но менее 
глубокими. Дополнительные же бороздки НД ядрах неразличимы. 

Пигидии G. d .  brevis и G. d .  dombrowiensis различаются тем, что у G.  d .  brevis он ме
нее вытянут вдоль продольной оси и имеет меньшее число (на одно) плевральных ребер. 
Кроме того, если у G. d. dombrowiensis в индивидуальном развитии особых изменений не 
наблюдается, то у G. d .  brevis на пигидиях (табл. XHI ,  фиг. 1 4- 1 6) ясно выражена 
тенденция постепенного уменьшения четкости седьмого ребра от более ранних к поздним 
стадиям развития. Как видим, эта онтогенетическая тенденция отражает эволюционное 
уменьшение числа ребер у G. d. brevis по сравнению с предшествующим ему подвидом 
G. d. dombrowiensis. 

МикроскуJiьптура у вида G. dombrowiensis, как и у большинства ганинелл, наблюда
ется только на глабели. Она представлена крупными бугорками, размеры которых могут 
варьировать в значительных пределах (табл. XHI,  фиг. 1 -2, 9, 1 1 - 1 2) . 

Таким образом, ' рубеж, связанный с появлением подвида G. dombrowiensis brevis, 
характеризуется меньшим уровнем морфологических изменений, чем предшествующий 
ему рубеж появления типового подвида, но на нем происходит смена направления раз-
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рис. 9. Схема соотношения по рангу эволюционных рубежей 
в развитии рода Ganinella 

ВИТИЯ ат увеличения к уменьшению степени расчленения 
глабели и пигидия. Такая смена праизошла здесь впервые 
пасле паявления вида G. tchегпуshеvае. Эта мажна считать 
качественна навым сабытием в эвалюции ганинелл. Оно па 
времени савпадает с паявлением Kh. сагiпаtа халфинелла-
вай паследавательнасти видав. . 

Ganinella batchatensis (табл. XIV, 
·
фиг. 1 -9) .  Марфо

тип рассматриваемага вида несет в себе мнага черт, атли- . 
чающих его. ат морфатипа вида G. ,dаmЬгciwiепsis. Они 
хорашо выражены как на кранидиях, так и ' на пигидиях. 

Кранидий G.  Ьаtchаtепsis прежде всего. отличается, 
ат кранидия предшествующего вида микраскульптурай 
глабели. Она представлена вытянутыми валиками, распа
лаженными па бертилланскаму типу (табл. XIV, фиг. 1 -4) . 
Существенным абразом меняется расчленение г.тiабели. На 
ее наружнай паверхнасти мажна различить, как и у G. dom
brawiensis, три пары борозд ( 1 -35) , но на ядре картина 
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резка меняется. Здесь желабкаабраЗ�jЫЙ след аставляет толька задняя пара барозд 
(табл. XIV, фиг. 2) , а три пары барозд (2-45) , нахадящиеся впереди нее (табл. XIV, 
фиг. 5 ) , представлены !'iCHO различи мыми валиками. 

На пигидии у G. batcha.tensis фи�:сируется дальнейшее' уменьшение числа плевраль
ных ребер (на адна-два )  И. уменьшение числа рахиальных калец (на адна) . Краме тага, на 
разных стадиях индивидуальнаго развития (табл. XIV, фиг. 6-9) , ат ранних к поздним, 
прослеживается та же тенденция, что. и у падвида G. d .  brevis, к уменьшению четкости 
паследних пар плевральных ребер, начиная с четвертай. Шестая пара плевральных 
ребер наблюдается талько на ПИГИДlИях, принадлежащих к балее ранним стадиям раз
вития. 

Таким абразам, рубеж, связанный с появлением вида G. Ьаtchаtепsis, характе
ризуется дальнейшим уменьшением степени расчленения глабеJlИ и пигидия. Эта тен
денция выражена здесь более резко, чем на предыдущем рубеже, связанном с появлением 
падвида G.  d .  brevis. 

Ganinella schebalinoensis (таБJl. XIV, фиг. 10-16) .  Этат вид завершает гаНiшелло
вую паследавательность фарм. Оснавные марфаJlагические изменения, связанные с его. 
появлением, касаются цефалонов. У вида G. sсhеЬаliпоепsis цефаJlан более выпуклый 
(табл. XIV, фиг. 1 3  и фиг. 3) , r.'лабель гладкая, и толька на сравнительна ранних 
стадиях развития на ней слабо прасматривается валикообразная МИКРОСКУJ[hптура бер
тиллонскога типа (табл . XIV, фиг. 1 0) .  Три парыl бакавых баразд ( 1 -35) едва раЗJIИЧИМЫ 
также талька на ранних стадинх развития ' (табл. XIV, фиг. 10 ) . На паследующих 
стадиях следы их не наблюдают·,:я ни на ядрах (табл . XIV, фиг. 1 1 ) ,  ни на наружной 
паверхнасти (табл. XIV, фиг. 1 2 - 1 3) глабели. 

Пигидии видав G.  sсhеЬаl iПОЕ;пsis и G. Ьаtchаtепsis мала чем атличаются (табл. XIV, 
фиг. 1 4- 1 6  и фиг. 6-9) . Но у рассматриваемого. вида они все-таки па абщему аблику 
несколько иные - у них менее четкие краевая боразда и задние пары плевральных ребер. 

Таким образам, рубеж, связанный с паявлением вида G. sсhеЬа liпаепsis, характери
зуется прадалжением тенденции к уменьшению расчленения глабели и пигидия, хатя на 
пигидии это выражено менее ре.::ко. Сравнивая уровень морфалогических изменений на 
этам и предыдущем рубежах, l�lOжна гаварить аб их масштабности. 

В итаге, сравнивая между собай все рассматренные выше рубежи в эвалюции гани
нелл, характер марфалагических изменений на каждам из них мажна выразить и графи
чески (рис. 9) . 

Последовательность видов \,><jlДa Dechenel1a 

Рассматриваемая ниже эвалюцианная паследавательнасть видав ВКJlючает древней
ших представителей рода Dechenel la .  Они абитали в раннедеванскам бассейне, каторый 
ахваТblвал территарию савременных Таймыра и Севера-Вастака СССР [ЕJlКИН, 1 979б] . 
Этот бассейн в палеабиагеаграфическам атнашении, па-видимаму, атличался значитель-
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ноН специфичностью. Установленные здесь комплексы \трилобитов [Максимова, 1 968, 
1 977а, б; 1 978б] - яркие тому подтверждение. Для них характерен однообраЗI IЫЙ 
систематический состав и обилие встречаемых остатков тергумов одного и того же 
вида. В комплексах резко преобладают представители одной крупной группы, в данном 
случае - проетоидные, и в частности дехенеллоидные трилобиты. Эти особенности 
обычно связывают с климатической зqнальностью и относят к поясам с умеренно хо
лодноводными характеристиками. В качестве примера такого пояса в силурийском 
периоде можно назвать Мальвинокаффрскую область, которая располагалась в южном 
полушарии (Южная Америка, южная часть Африки ) . И менно с учетом этих обстоя
тельств представляет определенный и нтерес сравнение хода эволюционного процесса 
в близких филогенетических ветвях, развитие которых происходило одно
временно, но в различных палеобиогеографических областях. Осуществить такое сравне
ние сейчас представляется возможным, так как имеются и эволюционные последова
тельности видов (халфинелловая и ганинелловая - с одной стороны, и дехенелловая -
с другой) и достаточно надежная корреляция и нтервалов разреза, откуда происходят 
эти последовательности [ Елкин, Грацианова, А.лексеева, Черкесова, 1 968; Елкин, Гра
цианова, Алексеева,  Черкесова, Меннер, 1 968; Черкесова и др . ,  1 968; и др. ] . 

Dechenella prisca (табл. 1, фиг. 1 -4) .  Морфотип этого вида является исходным 
для всей последовательности, ее архетипом. Он несет в себе достаточно много черт 
варбургеллового типа строения' тергума .  Прежде всего это касается строения широкой 
предглабельной части кранидия. По существу она такая же, как у вида ' W. a lthi 
(табл . 1 ,  фиг. 1 -2 и табл. IX, фиг. 1 -3) , если не учитывать у последнего присутствие 
предглабельного вздутия. Сходны и очертания глабели. 

На глабели вида D. p risca вполне различимы трй пары борозд ( 1 -3S) ,  хотя выра
жены они очень слабо (табл.  1 ,  фиг. 1 -2) . Затылочное кольцо умеренной ширины, 
как у всех дехенелл, имеет большое и четко очерченные затылочные лопасти. 

Пигидий полукруглый с хорошо расчленным рахисом ( 1 2  колец) и плевральными 
полями. Плевральные ребра, которых насчитывается до семи, выпуклые, разделены глу
бокими и достаточно широкими плевральными бороздами. Межплевральные борозды 
мелкие, наблюдаются практически на всех ребрах и по всей длине каждого из них. 
Краевая кайма отделяется от плеврального поля ясно выраженной краевой бороздой 
и подчеркивается довольно резкими окончаниями плевральных ребер. 

Микроскульптура у всех четырех видов дехенеЛJЮВОЙ последовательности наблюда
ется на глабели, затылочном кольце, рахиальных кольцах и плевральных ребрах. Она 
представлена довольно КРУПНЫIIIИ бугорками, размеры которых на глабели, как правило, 
больше, чем на остальных частях тергума. 

Основные черты описанного морфотипа вида D. prisca прослеживаются у всех трех 
последующих видов. 

Dechenel la modica (табл. 11, фиг. 5-7) .  Морфо.�огические изменения, связанные 
с переходом к данному виду, небольшие. На кранидми они выражаются в некотором 
сокращении ширины предглабельного поля с сохранением на его середине резкого пере
гиба и заметным увеличением четкости боковых борозж глабели (табл. 1, фиг. 5-6) . На 
пигидии добавляется одно плевральное ребро и одно рахиальное кольцо с полным сохра
нением их характера. По очертаниям пигидий становится немного вытянутым вдоль 
продольной оси (табл. 1, фиг. 7) . 

Таким образом, рубеж, связанный с появлением вида D. modica, характеризуется, 
небольшим, но ясно выраженным увеличением расчлеНЕ�НИЯ глабели и пигидия,. а также 
сокращением ширины предглабельного поля, которое также можно рассматривать как 
изменение в поступательном направлении. 

Dechenella aspera (табл. 1 1, фиг. 1 -4) .  Появление вида D. aspera несет с собой изме
нения тех же признаков, что и у вида D.  modica. Особенно это касается пигидия. 
У вида D. aspera также увеличивается на единицу число рахиальных колец и число 
плевральных ребер. Но наряду с этим резко меняется степень расчленения глабели 
(табл.  1 1 ,  фиг. 1 -2) . Задние борозды ( 1 S )  становятся глубокими, значительно увеличи
вается глубина средних (2S) и передних (3S) борозд. Предглабельное поле по своей 
ширине остается примерно таким же, как и у вида D. modica. 

Таким образом, рубеж, связанный с появлением вида D.  aspera, характеризуется 
дальнейшим увеличением степени расчленения глабели и пигидия. Усиление расчленения 
глабели сопровождается более резким скачком в увеличении глубины ее боковых 
борозд, что свидетельствует об относительно большей масштабности морфологических 
изменений на данном рубеже по сравнению с такими же изменениями на предыдущем. 
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рис. 1 0. Схема соотношения по рангу эволюционных рубежей в раз
I\!!ТИ И рода Dechenel la 

ОесЬепеl lа ormistoni (табл. 11, фиг. 5-8) .  Морфотип этого 

д 

вида демонстрирует собой уже четко выраженные черты типич- _or_m_u_t_o_n_i + __ -1 
ных дехенелл - сильно расчлененные глабель и пигидий. 

Боковые борозды глабели ( 1 -3S) у D.  огmistопi по сравне- a&pera 
нию С предшествующим ему видом - D. aspera - становятся о 

еще более глубокими (табл. 11, фиг. 5 ) . В нутренние концы задних 
борозд ( I S)  соединяются с затылочной бороздой. Предглабель- niod.ir:a -�---<)----I ное' поле заметно сокращается. На пигидии увеличивается на 
единицУ число рахиальных колец и плевральных ребер. " prlsca Таким образом, рубеж, связанныи с появлением вида ----'-'----
D. огmistопi,  характеризуется все тем же направлением морфоло
гических изменений в сторону увеличения расчленения глабели и пигидия. Надо сказать, 
что изменение признаков в рассмотренной дехеннелловой последовательности видов 
в общем носит не резкий, а постепенный характер. Особенно это касается морфологи
ческих изменений на пигидиях. Единственным исключением на этом фоне является резкое 
увеличение глубины задних борозд глабели ( I S )  у вида D. aspera. далее же у вида 
D. огmistопi увеличение глубины всех трех пар борозд незначитеЛЬЩJ и выражено 
в более или менее. одинаковой степени. Этим и определяется меньшая масштабность 
морфологических изменений на рубеже, связанном с появлением вида D. огmistопi 
по сравнению с подобными изменениями на предыдущем рубеже. 

Ранжирование всех эволюционных рубежей в дехенелловой последовательности ви
дов, проведенное выше, показано графически на рис. 1 0. 

ЭТА П Н ОСТЬ И ПЕРИ ОД И Ч НОСТЬ. ОБЩ И Е  ЗАМЕЧА Н ИЯ 

Прежде всего следует уточнить, что в дальнейшем изложении будет пониматься под 
термином э т а п н о с т ь И п е р  и о Д и ч н о с т ь. Под этапностью развития органиче
ского мира обычно понимается неравномерность этого процесса:  «Тесная зависимость 
процесса геологического развития от физико-географических условий и быстрота реак
ций организмов на малейщие изменения этих условий позволяют видеть в живых су
ществах как бы индикаторов, отражающих все изменения среды и через них 
ход геотектонического процесса . Отмеченная особенность органического мира . . .  показы
вает н е р а в н о м е р н о с т ь (этапность) геологического развития» ( выделено мной. -
Е. Е. ) .  [Меннер, 1 962, с. 1 95] . В этом кроется историко-геологическое содержание 
этапности, которое наиболее ярко показали д, М. Раузер-Черноусова и Е.  А. Рейтлингер 
при изучении палеозойских фора минифер Русской платформы [Раузер-Черноусова, 1 953, 
1 965; Рейтлингер, 1 950, 1 969, 1 97 1 ;  и др. ]  . Выявленная определенная зависимость этапов 
в развитии фораминифер от фаций и цикличности осадконакопления в конечном счете 
ведет к суммированию изменений, как эволюционных, так и чисто историко-геологиче
ских. для целей биохронологии наиболее важна эволюционная составляющая этапности 
в трактовке. Именно эта составляющая является основой для градуирования «стрелы 
времени». 

По д. В.  Наливкину, «этап - это часть пути, чем -нибудь отличающаяся. Развитие 
органического мира - также длительный путь, в котором выделяются отдельные этапы. 
В данном случае этап - о т р е з  о к в р е м е н и (или соответствующая ему толща) ,  
в течение которого органический мир (или отдельная группа) обладает отличительными 
особенностями» (выделено мной. - Е. Е. ) [ 1978, с.  1 1 ] .  

Б .  С.  Соколова определяет эт'апность следующим образом : « . . .  беспристрастное срав
нение накопленных данных заставляет обратить внимание н а  множественность пред
ставлений различных исследователей об этапности в органической эволюции, о ее при
роде, масштабе проявления. Вероятно, в этом нет ничего удивительного, поскольку 
само слово этапность является лишь фигуральным выражением и с легкостью привлека
ется всякий раз, когда мы хотим обратить внимание на какие-то более или менее о б о
с о б л е н н ы е э л е м е н т ы процесса, его с т а Д и и, на неповторимую п о с л е Д 0-
в а т е л ь н о  С Т Ь явлений. И все же полезно помнить, что в употребляемом нами 
переносном смысле этап должен быть прежде всего о т р е з  к о м в р е м е н и» (выде
лено мной. - Е. Е.) [ 1978, с. 7] . 
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Мое понимание этапа мало чем отличается от приведенных. Но поскольку я рас
сматриваю только конкретные эволюционные последовательности видов, то под 
элементарным этапом развития здесь понимает�я отрезок времени, ограниченный опре
деленными эволюционными событиями (рубежами) , которые выражены появлением но
вых генетически закрепленных морфологических черт в процессе преобразования исход
ного морфотипа (архетипа ) .  

Следуя такому определению, можно уверенно выделять элементарные эволюционные 
этапы, но оно не дает оснований для их группировки в более крупные этапы, хотя это, как 
правило, делается на практике. Четких критериеl,! здесь не существует, и успешность ре
шения задач подо!'>ного рода в каждом конкретном случае зависит от квалификации и 
опыта специалиста. 

Результаты изучения дехенеллид показывают, что можно получать достаточную 
определенность и однозначность заключений в соотношении эволюционных этапов. По
скольку этап фиксируется установлением ограничивающих его рубежей, очевидно, что 
при группировке элементарных этапов в более крупные нужно каким -то образом оцени
вать и сравнивать эти рубежи. 

Объединение соседних элементарных этапов на примере дехенеллид осуществляется 
достаточно однозначно сравнением уровня (масштабности) морфологических изме
нений на смежных рубежах и выяснения отношений: 1 )  одинаковый-неодинаковый и 
2) больший-меньший. 

Дальнейшую группировку этапов следовало бы осуществлять сравнением и оценкой 
уже не всех рубежей, а только 'l'ex, которые попали в разряд «более важных», ограни
чивающих намеченные группы элементарных этапов. Сейчас нет четких критериев для 
таких оценок, и проводятся они В лучшем случае в рамках концепции арогенного 
и аллогенного развития. 

Таким образом, можно зафиксировать тот факт, что при последовательной про
цедуре выделения элементарных этапов и их объединении в более крупные на основе 
ранжирования ограничивающих их рубежей по уровню морфологических изменений 
уменьшается четкость применяемых критериев и соответственно этому увеличиваются 
субъективность оценки ранга этапов. и расхождение специалистов во мнениях. 

Труднее выявить и дать определение понятию периодичности в развитии органи
ческого мира, так как внешне оно находится в противоречии с тем непреложным фак
том , что процесс эволюции необратим,  Само же это понятие предполагает п о в т 0-
р я е м о с т ь. 

В ходе изучения дехенеллид [Елкин, 1 968, 1 974б, 1 979б] удалось подметить характер 
повторяемости (периодичность) эволюционных событий.  Она проявляется, как было по
казано в предыдущем разделе, с одной стороны, в периодичном характере изменений 
во времени отдельных черт (признаков) , а с другой - в смене направленности измене
ний, В таких СJlучаях принято говорить о незамкнутой повторяемости или развитии по 
спирали. 

На подобную периодичность раньше мало ктО обращал внимание, Она была сли шком 
затушевана нашими представлениями о систематике той или иной группы организмов, 
Но факты, ПРОJlивающие свет на такую периодичность, известны давно. Многие из них 
интерпретировались иначе, в частности в рамках концепции итеративной эволюции 
[ Ивановский, 1 970, 1 97 1 ]  как проявление неотении [Степанов, 1 957] и др . 

Иерархическая соподчиненность этапов 

Необходимость поиска путей однозначного устаНОВJlения , иерархической соподчинен
ности этапов эволюционного процесса определяется практическими задачами по выде
лению одноранговых подразделений не только внутри какой-либо одной из геологических 
систем, но и в . пределах ' разных систем . В разделе первом настоящей главы проведен 
анализ морфологических изменений на каждом из рубежей, намечаемых появлением ви
дов в четырех их последовательностях во bpemel-lНОМ интервале силур - ранняя половина 
девона, Этот анализ показал, что: 1 )  по масштабности изменений достаточно опреде
ленно намечаются рубежи трех рангов, 2) в ходе эволюционных преобразований 
конкретных архетипов имеются признаки, изменения которых носят возвратный характер 
и .3) отдельные участки последовательностей видов характеризуются определенной на
правленноетыо, С использованием этих выводов перейдем от ранжирования эволюцион
ных рубежей к ранжированию эволюционных этапов в историческом развитии дех('
неллид. 
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[-XV I I  - эта пы первого 
порядка (элементарные ) ,  а и 
fI - типы этапов второго по
рядка, А и В - Тfшы этапов 
третьего порядка. Остальные 
условные обозначения см.  на 
рис. 7 

Основу рис. I I  составляют рис. 7- 1 0, на которых показаны относительные ранги ру
бежей и направления морфологических изменений, связанные с увеличением ( + )  и 
уменьшением ( - ) расчленения глабели и пигидия. Надежность синхронизации наме
чающихся рубежей в девонском периоде обеспечивается достаточно обоснованной как 
внутри-, так и межрегиональной корреляцией рассматриваемых конкретных разрезов. 

Решение этих вопросов на юге Западной Сибири упрощалось тем, что в подав
ляющем большинстве случаев здесь имеется нахождение соответствующих видов или 
в одних и тех же пачках пластов или в пачках, принадлежность которых к тому или 
иному стратиграфическому подразделению не вызывает сомнений [Ржонсницкая, 1 952, 
1 968, 1 975; Алексеева, 1 962; Дуба толов, 1 963; Дубатолова, 1 963, 1 97 1 ;  Елкин, 1 963, 
1 968; Грацианова, 1 967, 1 975; Алексеева и др.,  1 970; и др.] . Нужно также отметить, что 
для дехенеллид характерна независимость от фациЙ. Они встречаются как в чисто терри
генных породах (например, кувашские и матвеевские слои Горного Алтая; салаиркин
ский горизонт Салаира) , так и в рифогенных известняках (например, беловский горизонт 
Салаира) . 

Виды дехенелловой последовательности происходят из нижнего девона Таймыра . кор-
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реляция которого с нижним девоном юга Западной Сибири также сомнений не вызываrт 
[Черкесова и др.,  1 968; Елкин и др. ,  1 968; и др . ] . 

С учетом изложенного выше можно констатировать, что на рассматриваемом 
временном интервале в эволюции дехенеллид намечается 17 элементарных этапов. На 
рис. 1 они показаны римскими цифрами ( I-XVH ) .  Каждый из этих этапов, по опре
делению, ограничивается п о я в л е н и е м соответствующего вида. Это означает, что 
фактически устанавливается только ранняя граница этапа, которая одновременно явля
ется и поздней границей предшествующего ему этапа.  

Не представляет больших трудностей наметить в развитии дехенеллид этапы сле
дующего, более высокого порядка (ранга) . Они образуют группировки элементарных 
этапов, которые отделяются друг от друга одноранговыми рубежами и объединяются 
одним и тем же направлением развития. Таких этапов насчитывается семь (рис. 1 1 ) .  
Начало каждого из них характеризуется сменой направления развития. Эта смена в од
них случаях выражена возвратными явлениями в изменениях морфологии, что правиль
нее называть олигомеризацией, выражающейся в уменьшении расчленения глабели и пи
гидия (рубежи, связанные с появлением видов W. kolobovae и Kh. attenuata) . В других 
случаях она представлена прогрессирующим увеличением (разной м асштабности) рас
членения тех . же самых морфологических элементов - гла бели и пигидия (осталь
ные рубежи) ,  что именуется обычно полимеризацией. 

На рис. 1 1  хорошо видно, что этапы второго порядка (ранга ) не равноценны. Одни из 
них составлены двумя элементарными этапами ( 1 ,  2, 5 и 6-й ) , а другие тремя (3, 4 и 
7-Й) . Это свидетельствует о наличии на данном ранговом уровне этапов двух типов, 
которые обозначены буквами греческого алфавита а и /3. 

Этапы следующего, третьего порядка (ранга ) в развитии дехенеллид также намеча
ются, хотя здесь уже чувствуется ограниченность рассматриваемого временного ин
тервала. Так, прежде всего обращает на себя внимание (рис.  1 1 ) порядок следования 
этапов второго порядка : начинают последовательность два этапа типа а ( I-IV ) , затем 
идут два этапа типа /3 (У-Х) , далее - снова два этапа типа а (XI-XIV) , которые 
сменяются этапом типа /3 (ХУ-ХУН ) .  Таким образом, налицо четкая закономерность 
в следовании этапов, характеризующихся тенденциями к полимеризации и олигомериза
ции гомологичных частей тергума. 

Если теперь сравнить рубежи, которые ограничивают эти парные интервалы этапов 
типа а и /3, то оказывается, что они однопорядковые и при первоначальном ранжирова
нии (см.  раздел первый наст. гл . )  получили самые высокие оценки . При определении 
относительных соотношений они были приняты за рубежи самого высокого, третьего 
ранга. Действительно, с появлением видов W. obscura, W. rugulosa и Kh. elegantula  
связана наиболее резкая перестройка предшествующих каждому из них морфотипов, что 
детально разбиралось в предыдущем разделе. 

Все это позволяет говорить об этапах нового, третьего порядка (ранга ) .  Среди них, 
как ·и в предыдущем случае, четко обособляется два типа, которые обозначены буквами 
А и В. Этапы типа А объединяют этапы второго порядка, относящиеся к типу а ( I-IV и 
XI-XIV) , а типа В - этапы типа /3 (У -Х и ХУ -ХУН ) .  Таких этапов в рассматривае
мом временном диапазоне (см. рис. 1 1 ) насчитывается всего четыре - три полных (два 
этапа типа А и один типа В) и один неполный (типа В ) . 

Еще на одну особенность в развитии дехенеллид, характерную уже для этапов всех 
трех рангов, следует обратить внимание. Она заключается в том, что этап любого ранга 
обладает своей, если можно так выразиться, морфологической специфичностью. Ясно, 
что неповторимое морфологическое своеобразие элементарного этапа определяется спе
цифичностыо морфотипа соответствующего вида .  Но оказывается, что в такой же мере 
морфологическая специфичность присуща этапам и более высокого ранга. Так, этап 

второго порядка -; а (I-H) характеризуется слабой расчлененностью рахиса и очень 
сходным строением предглабельного поля (табл. I H ) ,  в то время как следующий за ним 
БОJ1ее высокий fЮ рангу этап А ( I-IV) выделяется сравнительно слабым ра.счлене
нием плевральных частей пигидия (табл. III и IV) и т. д. Тем самым и на чисто 
эволюционных изменениях мqрФологии дехенеллид подтверждается тезис В. В. Меннера 
[ 1 962] о том, что э т а п ы л ю б о г о р а н г а о б л а Д а ю т с в о е й с п е Ц и Ф и ч-

.JI о с т ь ю.  Вероятно, именно эта особенность эволюционного процесса в свое время дала 
110ВОД к заключению, что возрастающему рангу стратиграфического подразделения отве
чает возрастающий ранг биологического таксона, характеризующего это подразделение. 

Таким Qбразом, реаЛЬНОСТЬ 'естественной и закономерной группировки элементарных 
эволюционных этапов в этапы все возрастающего ранга не вызывает сомн�ний.  
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В OCIIOBe этой закономерности у дехенеллид лежит периодическая смена тендеlЩИЙ 
к I lOлимеризации и олигомеризации гомологических органов, что наиболее рельефно вы
ражено на пигидиях с их достаточно совершенной метамерией. 

ОБLЦая закономерная смена этапов и их иерархическая соподчиненность наводит 
на мысль о том, что она обусловлена каким -то глобально действуюLЦИМ физическим 
процессом, а сами результаты эволюции являются его документальной записью. К на
СТОЯLЦему времени дано много вариантов интерпретации этого процесса, который одними 
связывается с саморазвитием Земли, а другими - с космосом . Мне представляется, что 
нужно искать универсальную причину (фактор ) ,  которая могла бы объяснить все част
ные. Таким определяюLЦИМ фактором могли быть, по моему мнению [Елкин, 1 979а ] , 
пульсация гравитационного поля ближнего космоса и, вероятно, тесно связанные с ней 
пульсации потоков элементарных частиц. Этот фактор мог быть синхронизатором всех 
явлений и процессов, протекаюLЦИХ в различных геосферах Земли, и обусловливать 
периодичность тектоно-магматической активности, осадконакопления и, конечно же, эво
люции органического мира, в первую очередь через пульсации физико-химичеСКIIХ харак
теристик атмосферы. Таким образом, возникает многообеLЦаЮLЦая область соприкосно
вения uалеонтологии и астрофизики. 

Можно не сомневаться, что для разработки современных космогенических теорий по
лезной окажется информация о периодичности эволюционного процесса. Эта периодич
ность является, скорее всего, отражением периодичности физических процессС1В, проте
каюLЦИХ в окружаЮLЦей нас ВсеJ/енноЙ. Данные палеонтологии позволяют ретроспек
тивно проследить динамику этих процессов на протяжении до 3 млрд. лет. 

к установлению родственных отношений у дехенеллид 

и некоторые общие вопросы их эволюции 

В эволюционной последовательности форм родственные отношения обычно опреде
ляют на основании порядка следования ее звеньев. Так поступил и я при описании девон
ских дехенеллид [Елкин, 1 968] , хотя тогда уже были установлены случаи резких 
изменений морфологии при переходе от одной формы к другой. 

При изучении варбургелловой последовательности видов [Елкин, 1 974б] особое вни
мание обратили на себя два слишком резких перехода от морфотипа одного вида к морфо
типу другого (W. stokesii - W. tcherkesovae и W. vо\соvсуапа - W. rugu10sa ) .  Они-то 
и удержали от «прямой» интерпретации родственных отношений в варбургелловой це
почке видов. Тогда были проанализированы направления изменений морфологии при 
переходе от одного вида к другому, в результате чего была выявлена возможность 
установления иного порядка родственных отношений (рис. 1 2) .  Он в н аибольшей мере 
отвечал «правилу наименьших преобразований», которое своими истоками восходит 
к представлениям ч. Дарвина о происхождении видов путем мелких эволюционных из
менений. Этот вариант был принят как более предпочтительный. 

Надо сказать, что с ПОМОLЦью ПОЛЬЗУЮLЦихся сейчас признанием эволюционных теорий 
можно объяснить прямой порядок родственных отношений практически в любой из четы
рех рассмотренных эволюционных последовательностей форм, в том числе и варбургел
ловой. Так, например, применяя модусы онтофилогенетических изменений теории филем
бриогенеза А. Н .  Северцева [ 1 939] , можно дать вполне удовлетворительное объяснение 
и самым резким изменениям у варбургелл. Но здесь наиболее важным представляется не 
объяснение, а доказательство того или иного положения. Поэтому все случаи резких пе
реходов от одного морфотипа к другому нуждаются в детальном рассмотрении на соот
веТСТВУЮLЦем материале по возрастным стадиям, чтобы понять динамику развития. К та
ким случаям следует также отнести эволюционные рубежи, связанные с появлением 
видов Kh. аttепuаtа и G.  tсhегпуshеvае, которые характеризуются олигомеризацией 
метамеров пигидия. Для этого нужно было бы получить более полный материал по воз
растным стадиям", . 

Касаясь в целом современных возможностей оценки родственных отношений форм 
в их ·временнОЙ последовательности, можно заключить, что особых затруднений здесь 
не возникает, так как в большинстве случаев такие последовательности представляют 
собой истинные филолинии. Но нельзя сбрасывать со счета и варианты, подобные тому, 
какой сейчас принимается для варбургелл как наиболее предпочтительный (см . рис. 1 2 ) . 

Сложнее дело обстоит у дехенеллид с установлением генетических связей н а  родовом 
таксономическом уровне. Достаточно убедительные доказательства можно представить 
только о прямом родстве халфинелл с варбургеллами и дехенелл с варбургеллами. 
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Рис. 1 2. Родственные отношения видов рода Waгbuгgella 

t 

Род Kha l finel la по своим основным чертам строения ближе всего стоит к роду Warbur
gel la .  Особенно ярко это проявляется в ходе развития его архетипа, которое по суще
ству повторяет развитие рода Warburgel la,  и на заключительной стадии этого развития 
формируется типично варбургелловый морфотип ( Kh. carinata) .  Именно это дает основа
ние включить род Khal finel la  в подсемейство Warburgel l inae. 

Родство дехенелл с варбургеллами выражено уже не так отчетливо. Но обосновать 
его позволяет находка вида W. althi. По своему строению (табл. IX, фиг. 1 -6) он ВПОЛ IН' 
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вы глядит как промежуточная форма между родами Warburge l la и Dechenel la .  Но я CK.IIO
неи рассматривать этот вид скорее как одну из неудачных эволюционных попыток BI,I P
ваться из рамок варбургелловой морфоструктуры и образовать новую. Мне представл я 
ется, что другая, более удачная попытка, за которую следует принять появление вида 
W. prisca, как раз и дала начало развитию типичных дехенелл. Это может служить и до
казательством генетических связей дехенеллин с варбургеллинами. 

Шизопроетины появились одновременно с дехенеллинами, но нет никаких морфоло
гических доказательств связи их с варбургеллинами.  Более того, в конце силура сущест
вовали формы [Балашова, 1 968, табл. 3, фиг. 9- 1 1 :  Proetus (Proetus)  scal icus sp. п . ;  
Sсhгапk, 1 972, Tab l .  4 ,  Fig. 1 0- 1 3; Tab l .  5 ,  Fig. 1 -- 1 0; Proetus pulcher pu l cher 
Nieszk. и Proetus pu lcher subsp . ] , которые составляли самостоятельный филум, давший 
начало роду Gапiпеl l а  - самому древнему из шизопроетин. Не исключено, что перечис
ленные выше силурийские виды будут объединены в новый род, который поместят в под
семейство Schizoproetinae. в таком случае шизопроетины будут составлять параллель
ный варбургеллинам ствол развития, но о более ранней их истории пока сказать нельзя. 

Материал по возрастным стадиям вида W. obscura (табл. У, фиг. 1 -9)  позволяет 
на метить определенные генетические связи родов Warburge l l a  и Ргапtl iа.  На одной 
достаточно ранней стадии своего развития вид W. obscura (табл. У, фиг. 6) имеет 
точно такие же, как у Ргапtl iа (Теtiпiа) , субконические очертания Г.ilабели и резко выра
женные ее боковые борозды. Это может свидетельствовать либо о происхождении рода 
Ргапtliа от рода Warburge l la ,  либо о происхождении их от единого предка и парал
лельном дальнейшем развитии. Если учесть время распространения, то первый вариант 
предпочтительнее. 

Рассматривая общие вопросы эволюции дехенеллид, нельзя не коснуться здесь еще и 
вопросов стадийности развития филумов и случаев протерогенеза. В предыдущем раз
деле настоящей главы было показано, что каждый из этапов развития по конкрет
ным филумам, в том числе и самого высокого ранга, характеризуется своими морфо
логическими особенностями.  Это можно интерпретировать и как стадийность в развитии 
филумов. Действительно при сравнении крупных этапов (А и В) в развитии варбургелл и 
халфинелл обращает на себя внимание удивительное их сходство, особенно на началь
ных этапах, характеризующихся в обоих филумах слабым расчленением плевральных 
частей пигидия (табл. I ll ,  IV, Х; рис. 10 :  I-IV и XI-XIV) . Эти явления отвечают 
понятию стадийности развития .  Но стадийность здесь иного рода, она проявляется 
в изменениях морфологии .  А это отличается от филоциклов ч. Бичера [Beecher, 1 898] , 
Д. Н. Соболева [ 1 924] и других, в основе которых лежат аналогии онтогенеза и филоге
неза, так же как и от филоциклов о. Шиндевольфа [ Sсhiпdеwоlf ,  1 950; Коробов, 1 97 1 ] ,  
основанных на особенностях эволюционных превращениЙ. Суть последних в следующем:  
типогенез (или типогенетическая стадия) - возникновение новообразований на ранних 
стадиях онтогенеза ( протерогенез) ,  чем обусловливаются эволюционные скачки ; типо
стаз (или ТИllостатическая стадия) - стадия спокойного развития с соблюдением река
питуляций и типолиз (или типолитическая стадия) - стадия сверхспециализации, повы
шенной мутабильности и регресса. 

Из этого можно заключить, что филоциклы Шиндевольфа соотносятся с эволюцион
ными р у б е ж а м и того или иного ранга, а не со с т а Д и я м и развития филума, 
охватывающими определенные временные интервалы. Преобразования морфологии 
дехенеллид, которые можно считать типогенетическими, осуществляются на рубежах са
мого высокого, третьего ранга; типостатические преобразования происходят на рубежах 
самого низкого ранга. Повышенная мутабильность в варбургелловом филуме фикси
руется на рубеже, связанном с появлением вида W. rugulosa. Помимо большого 
числа географических разновидностей,  здесь появляются еще и два самостоятельных 
вида - W. a l thi и W. eureka. Этот рубеж по данному признаку можно было бы 
считать типолитической стадией в развитии рода Warburge l la .  Однако следует отметить, 
что явных признаков регресса и дегенерации здесь не отмечается, хотя одна черта -
смещение округлости поперечного сечения плевральных ребер н а  ранние стадии развития 
(табл. УШ, фиг. 9- 1 0) [Ch lu pac, 1 97 1 ,  tabl. 2 1 ,  fig. 2] - носит регрессивный характер. 
Эта черта впервые появилась у вида W. obscura на ранних стадиях онтогенеза 
(табл. У, фиг. 1 )  и в полном соответствии с представлениями о протерогенезе на более 
поздних онтогенетических стадиях исчезает - ребра становятся уплощенными. Но 
у вида W. tcherkesovae она превращается в диагностический признак, так как проявля
ется на всех возрастных стадиях. Наконец, у W. rugulosa она опять наблюдается только 
l I a  ранних стадиях, о чем уже говорилось. 
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В заключение следует отметить, что расшифровка эволюционного процесс а у ТРИJIO
битов с позиций познания сущности изменений очень затруднена, поскольку объяснить 
их функционально чаще всего не представляется возможным. Сейчас много делается для 
того, чтобы преодолеть эти трудности, и уже получены важные результаты [Вегgstгбm, 
1 969, 1 972, 1 973а, Ь; Whittiпgtоп, 1 97 1 ,  1 980; Сlагksоп, Непгу, 1 973; Stйrmer, Вегgstгбm, 
1 973, 1 978 ; Campbel l ,  1 975; С lагksоп, Levi-Setti, 1 975; Fortey, Сlагksоп, 1 976; Dаliпg
water, Miller, 1 977; Jel l ,  1 978; RоЫsоп, 1 978; Clarkson, 1 979; и др . ] . Но проблема 
еще далека даже от ее принципиального разрешения. Остро ощущается недостаток 
публикаций по эмбриологии и сравнительной анатомии современных членистоногих. 
Обобщающих работ классиков этого направления В.  Н. Беклемишева [ 1 964] , В. А. до
геля [ 1 940] и других уже недостаточно для морфофункциональных интерпретаций 
признаков тергума трилобитов - группы организмов, давно вымершей и не оставив
шей после себя прямых потомков. Этот пробел в знаниях, вероятно, следует пытаться за
полнять самим палеонтологам .  

Г л а в а  V 

ГЕОХРОНОЛОГИ Ч ЕСКАЯ И НТЕРП Р ЕТАЦИЯ ЭТАП НОСТИ 

И П ЕРИДИ Ч НОСТИ В ЭВОЛ ЮЦИ И ДЕХЕН ЕЛЛ ИД 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

За методическую основу проводимой ниже геохронологической интерпретации этап
ности и периодичности в историческом развитии дехенеллид мною приняты 
рекомендации, KOToppIe формулировались в ходе работы Международного комитета ' 
по границе силура/девона.  В обобщающем виде они приведены в специально подготов
ленной публикации [The Silurian -Devonian boundary, 1 977] . Путь к ним был достаточно 
долог и тернист, и до конца понять их нельзя .без анализа того большого объема 
нового фактического материала,  который был получен в течение более 1 5  лет, пред
шествующих принятию в 1 972 г. на Геологическом конгрессе в Монреале решения 
о положении границы силура/ девона, и тех новых идей, которые в связи с этим 
возникали [Prager Arbeitstagung йЬег die Stratigraphie des Si lure und des Dеvопs. 
1 958, 1 960; Symposium-Band:  2. International Arbeitstagung йЬег die Silur/Devon
G renze und die Stratigraphie vоп Si lur iпd Оеуоп, Bonn-Bruxel lex, 1 960, 1 962; 
Соколов, 1 966, 1 968, 1 970, 1 97 1 ,  1 974; Iпtегпаtiопа1 symposium of оп the 
Devonian System, 1 967; McLaren, 1 969, 1 970; Граница силура и девона и биострати
графи я силура, 1 97 1 ;  Стратиграфия нижнего и среднего девона, 1 973; Соколов, Елкин, 
1 979] . 

В качестве главнейших отправных пунктов, которыми руководствовались члены Ко
митета при принятии решения о границе силура/девона, были следующие . 

1 .  Все геохронологические (хроностратиграфические) стандарты должны быть уста
новлены только на биологической (палеонтологической) основе. 

2. Лучшим способом совершенствования шкалы относительного летоисчисления 
является определение хроностратиграфических (биостратиграфических) границ. 

3. Во избежание перекрытий смежных подразделений (или возможных «зияний» 
между ними) определение нижней границы соответствующе'го подразделения должно 
одновременно означать и определение верхней границы подстилающего его подраз
деления. 

4. Геохронологическая граница должна устанавливаться внутри интервала распрост
ранения «транзитной» группы организмов, а не по первому появлению любой новой груп
пы. 

5. Низкий таксономический уровень (вид, подвид) при определении границ лю
бого ранга предпочтительнее первого появления (или исчезновения) более высокой 
категории, такой, как род, семейство и т.  д . 

.... Интересен, как отмечает д. MaKJlapeH [McLaren, 1 977, р. 25] , тот факт, что Комитет 
пришел к окончательному решению о границе силура/девона без специального согла
шения по общим принципам.  Вероятно, это самый разумныIй и кратчайший путь реше

ния проблем, стоящих сейчас перед стратиграфами. действительно, вряд ли плодо
творной окажется дискуссия, например, на тему о соотношении геохронологии, XPOIIO-
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СР<lтиграфии и биохронологии. Из перечисленных выше пунктов следует, что все эти по
нятия являются синонимами, с чем многие, безусловно, будут не согласны. 

Вряд ли можно прийти сейчас к согласию и о соотношении зон различного типа. 
Из великого множества [Степанов,  1 958; Леонов, 1 974 ; Шиндевольф, 
1975; Стратиграфический кодекс СССР, 1 977; Международный . стратиграфический 
справочник, 1 978; и др. ] , по-видимому, наибольшую ценность представляют «биозона» 
(гапgе zопе) и филозона [Соколов, 1 979; Холланд, 1 979] . Последнюю можно интерпре
тировать и как хронозону, поскольку она ограничивается не полным интервалом рас
пространения таксона, а рубежами, на которых происходят преобразования архетипа 
соответствущей филолинии. Опыт создания для ранней половины девона зональ
ной шкалы по конодонтам [F�hraeus, 1 97 1 ;  Юаррег, 1 97 1 ,  1 977а, Ь; Weddige, Ziegler, 
1 977; Weddige, 1 977; и др.] показывает, что эти понятия не следует объединять, 
как это часто делается [Меннер, 1 979] . Такой же вывод можно сделать и на основании 
результатов изучения дехенеллид. 

В настоящее время для целей реконструкции Международной геохронологической 
(стратиграфической) шкалы формируется новая методическая основа, центральное мес
то в которой занимает вопрос о биостратиграфической границе. Ведущим в разработке 
этой основы был. Б. С. Соколов [ 197 1 , 1 974, 1 978] . Но сам вопрос о разграни
чении стратиграфических подразделений определением их границ был поднят еще в ходе 
работы Международной комиссии по стратиграфической классификации в период между 
VII  и VII I  сессиями Геологического конгресса [ Rепеviег, 1 90 1 ] .  Это было предположение 
одного из восьми действителных членов Комиссии проф. Вильямса (США) . Оно было 
отклонено как самой Комиссией, так и участниками заседания секции «Стратиграфия 
и палеонтология» на VII I  сессии Конгресса ( Париж, 1 900 г.) . 

Сейчас ПQдавляющее большинство специалистов согласны с тем, что биостратиг
рафическая граница представляет собой интервал стратиграфического разреза, к кото
рому приурочено сгущение зональных границ. Но только на новых материалах, полу
ченных в период обсуждения границы силура/ девона, удалось показать [ Елкин, 1 976, 
1 979 а ] , что этот и нтервал черезвычайно узок и при межрегиональных корреляциях, по 
существу, может быть принят за плоскость. 

Сущность формирующейся, методологии заключается в том, что принципиально меня
ется сам подход к построению Геохронологической (Общей стратиграфической) шкалы. 
Если ранее она создавалась, по образному выражению Б. С.  Соколова [ 1 97 1 ] ,  
методом «сборки» из региональных стандартов соответствующих подразделений, 
то сейчас процесс совершенствования геохронологической шкалы ведется 
м а р к и р о в к о й «стрелы времени» на основе данных по эволюции органического 
мира. Первой време�н6й «меткой» такого рода является «золотой гвоздь» в разрезе 
пограничных слоев силура и девона в Баррандиене, символизирующий собой границу 
между этими системами (периодами) . Следует отметить, что это полностью отве
чает духу решений II и VIII  сессий геологических конгрессов относительно сопод
чиненности подразделений общей шкалы, когда явный приоритет отдавался геохроноло
гическим подразделениям [Rепеviег, 1 90 1 ] . 

Из всего сказанного следует, что акцент на г р а н и ц у, а не на п о Д р а з  Д е л е н и е 
в Ц е л о м, требует уточнения многих сложившихся понятий. Однако заострять сейчас 
на этом внимание было бы преждевременным . Прежде чем изменят'ь что-либо в наших 
общих представлениях, необходимо накопить достаточно новых фактов и опыта. А до 
тех пор, по-видимому, следует руководствоваться положениями, которые сформулиро
ваны в серии стратиграфических кодексов и руководств [Нагlапd et a l . ,  
1 972; Laff itte et  a l . ,  1 972; Стратиграфический кодекс СССР, 1 977; Международный стра 
тиграфический справочник, 1 978; и др . ] . Хотелось бы отметить при этом, что обильная 
критика цитированных публикаций [Проблемы стратиграфии, 1 969; ЕгЬеп, 1 972а, Ь; 
и др.] вполне резонна и в будущем ее необходимо учитывать. 

Возвращаясь к вопросу о геохронологической интерпретации этапности периодич
ности в историческом развитии дехенеллид, нужно признать, что в настоящее время 
невозможно использовать для этого прямой путь. Он мог бы заключаться в анализе 
наложения общей картины этапности и периодичности (см. рис. 1 1 ) на готовую 
Геохронологическую шкалу. Но дело осложняется тем, что сейчас такой шкалы не су
ществует. Она может считаться согласованной в международном масштабе только до 
уровня систем, хотя и здесь' еще имеются нерешенные вопросы, в част
ности назревший вопрос о разделении мела на две самостоятельные системы. Расчлене
lIие же системы на более дробные подразделения в разных странах часто реш а ·  
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ется по-своему. В наибольшей мере это касается силурийской и девонской систем .  
С таким фактом на первых ж е  шагах своей деятельности столкнулись междуна
родные подкомиссии по стратиграфии силура и девона. Учитывая сложность проблем, 
подкомиссии приняли поэтапный план их решения - сначала корреляция опорных 
разрезов и лишь потом последовательное определение границ отделов, ярусов и зон. 
Среди членов подкомиссий, по крайней мере девонской, существует молчаливое 
согласие в том, что до принятия окончательных решений не стоит нарушать сложившуюся 
практику национальных служб соответствующих стран, а опорные разрезы всех 
важнейших регионов мира следует считать равноценными. В противном случае трудно 
избежать односторонности решений. 

В этой ситуации приходится идти от корреляции региональных стратиграфических 
схем, в основе которых лежат опорные разрезы, к Общей геохронологической (страти
графической) шкале в том ее виде, как она представляется с позиций этапности 
и периодичности в развитии дехенеллид (см. табл . 6) . При этом важно отметить, что, 
хотя здесь рассматриваются только те регионы СССР, в которых исследования были 
проведены мной лично, большое значение при разработке предлагаемого варианта 
данной шкалы имело также знакомство с разрезами силура и девона во время поездок 
в Англию, ФРГ, Францию и Чехословакию. 

СОВР ЕМЕН НОЕ СОСТОЯ Н И Е  ВОП РОСА 
О РАС ЧЛ Е Н Е Н И И  СИЛУРА И ДЕВОНА 

Силурийская и девонская системы впервые были выделены на Британских остро
вах одним и тем же лицом - Р. Мурчисоном соответственно в 1 835 и 1 839 гг. 
Но на этом их совместная история кончается, поскольку дальнейшее совершен
ствование схемы расчленения силура продолжало оставаться в типовой местности, 
а все более дробные подразделения девона впоследствии были установлены на тер
ритории континентальной Европы. Вопросы исторического характера, касающиеся обеих 
систем, детально освещены в сводках по стратиграфии СССР [Никифорова, Обут, 
1 965; Ржонсницкая, 1 973] , а также Г. П. Леоновым ( 1 973] , Р. Коксом и др. [Cocks 
et а 1 . ,  1 97 1 ] ,  М. Хаусом и др., [House et а 1 . ,  1 977] , В.  Циглером 
[Zied1er, 1 979] , М. Радвиком [ Rudwick, 1 979] и другими, и поэтому нет необходимости 
их здесь рассматривать. Важно другое: из-за давности лет и подмены понятий сложи
лись не совсем верные толкования решений геологических конгрессов относительно 
того, что считать в так называемой Международной стратиграфической шкале офи
циально принятым для всеобщего использова ния, а что оставить на усмотрение 
национальных геологических служб. 

На II сессии Геологического конгресса, впервые детально рассматривавшем стра
тиграфические проблемы, был согласован лишь ранговый порядок и соподчиненность 
стратиграфических ( Divisions stratigra phiques) и хронологических (Divisions choro
nologiques) подразделений [Cape l l ini,  1 882, р. 1 96-1 97] : 

Groupe - Еге 
Systeme - Periode 
Serie - Epoque 
Etage - Age 
Assise - ----

Это было большим достижением в унификации стратиграфической терминологии, если 
учесть, что · в то время были очень большие разногласия относительно этих 
понятий (табл . 2 ) . В качестве синонимов термина Serie в Решениях конг
ресса были названы Section, Series и Abtei 1ung. Любопытно отметить, что Б ританский 
комитет по терминологии предложил следующую соподчененность подразделений: 

System - Period 
Formation - Age 
Deposit - Epoch, 

а в предложениях российской делегации фигурировали :  
periode - groupe (paleozoique etc . )  
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epogue - systeme (si lurien, devonien etc . )  
siec1e - division (si lurien superier, si1urien inferier etc . )  
----- etage (turonien, l landoverien etc . )  



Т а б л и ц а  2 
Из доклада IIlвейцарскоro комитета по унификации номе!iклатуры 
Соподченеииость стратиграфических катеroрий, применяемых 
в разных странаХ [Renevier, 1882] 

Valeur Ртanсе Italie Belgique Espagne 
des subdivision Hehert Meneghini Dewalque Vilanova 

Division de ler ordre 
I 

Terrains Теrrаш ? Serie 
(аи p!urie!) (аи singulier) 

de 2те ordre 
, 

> Terrain. Systeme Terrain Terrain 
I I , 

)- . de 3 те ordre Etage Etage Systeme Meтbre 
, , 

)- de 4 me ordre Assise Groupe ? Etage Etage 

de Sme ordre 
I > Zone Zone Sous- etage Zone 

Division de Comite francais Comi te i talien Comite espagno! 
Hebert Meneghini Vi1anQva 

, I I 

ler ordre Ere Epoque Ere 

zmе ordre Age Periode Сус!е 

зте ordre 
, Age Age Periode 

I I 

4me ordre Epoque ? Epoque 

sme ordre ? ? ? 

Следующей сессией конгресса, на которой были приняты наиболее важные решения по 
общим вопросам стратиграфии,  была его VHI сессия (Париж, 1 900) . На ней были 
заслушаны и обсуждены результаты работы Международной комиссии по страти
графической классификации, которая была организована в соответствии с решениями 
предыдущей УН сессии конгресса в Петербурге. От России в состав комиссии, состо
явшей из 8 действительных членов и 22 членов-корреспондентов, вошли в качестве 
действительного члена Ф. Н. Чернышев, а членов-корреспондентов А. П .  К:арпинский 
и С.  Н. Никитин. 

В докладе президента этой комиссии профессора Лозаннского университета Е.  Ре
невье [ Renevier, 1 90 1 ]  были в краткой форме изложены решения, принятые на преды
дущих сессиях К:онгресса, в том числе схема соподченения по рангам хронологических 
и стратиграфических категорий (см.  табл . 2) , принятая на Н сессии в Болонье, а также 
решения УН сессии в Петербурге по принципиальным вопросам стратиграфической 
классификации, которыми и руководствовалась комиссия в своей работе. 

К:онкретные предложения комиссии, сгруппированнные в четыре раздела (статьи) ,  об
суждались на заседании секции «Стратиграфия и палеонтология» [Сауеих, уоп 
Arthaber, 1 90 1 ] ,  которое состоял ось в Париже 1 8  августа 1 900 года. Здесь нужно отме
тить, что большую часть предложений составляли уточненные формулировки реше
ний и рекомендаций Н и УН сессий конгресса,  а также предложений, поступивших 
в адрес Оргкомитета УН сесии от отдельных лиц. Дело в том, что организаторы 
конгресса в России решили провести предварительную подготовку дискуссии по вопросам 
стратиграфической классификации. Для этого они в одном из циркуляров просили участ
ников конгресса заранее представить свои предложения по данному вопросу. Поступив
шие предложения обсуждались на двух первых заседаниях, в результате чего было при
нято семь резолюций (пунктов решения) ,  которые сводились к следующему. 

1 .  К:онгресс считает, что следует оставаться на позициях применения исторического 
метода с тем, чтобы делать его все более естественным. 

2. Совету конгресса предлагается организовать комиссию для изучения принципов 
классификации и подготовки своих соображений по этому поводу. 

3. В ведение новой стратиграфической терминологиии в Международную номенкла
туру должно основываться на научной необходимости и быть достаточно определенно мо· 
ти вированным . 
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4. Названия, примененные к одним слоям (terrain) , не должны употребляться в другом 
см ысле. 

5. Дата публикации решает вопрос о п р и  о р и т е т е с т р а т и г р а ф  и ч е с к о г () 
н а з в а н и я (выделено мной. - Е. Е . ) , данного одной и той же серии слоев 
(couches) . 

6. Для малых стратиграфических подразделений достаточно палеонтологи
ческой характеристики, в случае создания новых названий является предпочтитель
ным взять за основу наиболее важные палеонтологические особенности . 

. 7. Названия, плохо оформленные этимологически, должны быть исправлены без 
всякого научного обоснования. 

В пункте (статье) 1 Протокола заседаний комиссии [Renevier, 1 90 1 ] , проходивших 
в Горной академии в Берлине 26-29 сентября 1 898 г., дано разъяснение, что когда 
речь идет о ярусах» (<<c 'est-a-dire роиг 1es etage» ) ,  то они рассматриваются как 
«палеонтологические горизонты» (<<horizons pe1eonto10giques») . Среди участников об
суждения на VH I сессии конгресса каких-либо замечаний такое р азъяснение не вызвало. 

В пункте (статье) 1 1  комиссия выделяет три части : 
1 )  она считает желательным для систем, которые не имеют употреби

тельных более дробных названий, таких, как Доггер, Лейас и т .  д., ввести выражения: 
Ра1ео . . .  , Meso . . .  , Neo. . .  При этом префикс Ео . . .  мог бы заменить Ра1ео . . .  в случае 
длинных названий, например Eocretacique; 

2) она отвергает предложение по употреблению терминов: superieur, тоуеп, 
inferieur - в пользу уникальных н азваний;  

3) здесь речь шла о рекомендации к применению термина для обозначения опреде-
ленной совокупности слоев. 

Пункт 11 был одобрен без возражений. 
В пункте (статье) III имеется четыре части : 
1 )  приводится предложение проф. М. Вильямса по определению системы путем уста

новления ее точных границ на палеонтологической и стратиграфической основе и выра
жается отрицательное отношение Комиссии к этому предложению; 

2)  приводится суть системы цифровых обозначений осадков (terrains) , предложен
ной профессором [Iьежского университета М. Лоэстом (М. Lohest) , и вьiражается отри 
цательное отношение Комиссии к этому предложению; 

3) в целях достижения однообразия в написании названий подразделений разного 
иерархического уровня рекомендуются следующие окончания: для названий подразделе
ний 1 -го и 2-1'0 порядка - . . .  ique, .. .isch, . . .  ic, .. . ico и для подразделений до яруса 
(etage) , 4 -1'0 порядка - .. .ien, . . .  ian, .. . iano и т. д. При этом отмечается, что не сле

дует настаивать на выполнении данной рекомендации в случаях, если это связано с язы
ковыми затруднениями; 

4)  наконец, комиссия единодушно рекомендует при введении новых названий, даже 
регионального и местного значения, строго придерживаться научного подхода. 

Заключения комиссии по всем этим четырем подпунктам, как и по следующим за 
ними пункту IV, в целом на заседании секции «Стратиграфия и палеонтология» 
были одобрены полностью. 

В пункте (статье) IV Комиссия приводит по существу тот же вариант сопод
ченения рангов хронологических и стратиграфических категорий,  который был принят 
на 11 сессии конгресса. Уточняется наименование лишь подразделений 5-1'0 порядка, для 
которых был предложен хронологический термин фаза (Phase) и его стратиграфический 
эквивалент - зона (Zone) .  В итоге предложения Комиссии по данному вопросу выглядит 
следующим образом : 

а) Division 1 ег ordre - Eres, 
Ь)  Diviston 2е ordre - Periodes-Syst�ms, 
с) Division зе ordгe - Epoques- Series, 
d) Division 4е oгdгe - Ages-E tages, 
е)  Division 5е oгdre - Phases-Zones. 
Из этих предложений, утвержденных на конгрессе, отчеТJlИВО видно, что приоритет 

отдается хронологическим подразделениям . Что касается подразделений самой шкалы, 
которую можно было бы принять за официально утвержденную международную, то о ней 

-'MO�HO судить только по пояснениям Комиссии.  Так, она считает, что эры соответствуют 
таким крупным группам, как Палеозой, Мезозой и Кайнозой. При этом использовать 
вместо этих названий Первичные (Pгimaiгe ) , Вторичные ( Secondaiгe) и Третичные 
(Т"tгiаiге) считается нецелесообразно. 
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в K�I ' ICCTBe периодов палеозойской эры Комиссия предложила использовать Кембрнй,  
C I I .Il YP ,  Девон и Карбон, а каждый период делить на три или две части.  Такое 
деление было проиллюстрировано на примере девонского периода : Eodevon, Mesodevofl, 
Neodevofl . 

Наконец, подразделения четвертого и пятого порядков Комиссия не сочла возможным 
считать подразделениями ГJlобаJlЬНОГО распрастранения и, следовательно, придать им 
международной статус. 

Следующая сессия Геологического конгресса, на которой рассматривались вопросы 
стратиграфии одной из интересующих нас - силурийской системы, состоялась 
в 1 960 г. в Копенгагене. На заседании Комитета по терминологии силура и ордовика 
:! I -й сессии Международного геологического конгресса, которое проходило под пред
ссдательством проф. Л. Штёрмера ( L. stбгmег) 19 августа 1 960 г:, БЫJlИ оглашены 
следующие три предложения, по которым Комитет достиг согласия. 

1 .  Между кембрийской и девонской системами должны располагаться две системы. 
2. Название нижней системы должно быть Ордовик. 
3. Назва ние верхней системы должно быть Силур. 
Эти предложения 22 августа были утверждены на заседании Комиссии по стратигра

фии, а 23 августа 1 960 г. - на заседании Совета МГк. С этого дня СИJlУР получил 
международный статус геологической системы (периода ) .  

Такова документальная хроника решений геологических конгрессов, имеющих отно
ение к Общей геОХРОНОJlогической шкале, и в частности к ее двум периодам - си
луру и девону. Д р у г и х  р е ш е н и й  н е  с у щ е с т в у е т . Из этого 
нужно исходить при дальнейшем совершенствовании международного геохимичес 
кого стандарта, каким должна быть рассматриваемая шкала .  

Современную ситуацию с дальнейшей детализацией шкалы вполне может харак
теризовать высказывание Г. П .  Леонова в отношении обстановки, при которой об
суждались решения первых конгрессов: «Приняв В общей форме схему международной 
стратиграфи ческой шкалы, конгресс составил открытым БОJlЬШИНСТВО вопросов, связан
I I blX с определением объема и границ ее подразделений.  У с п е ш  н о м у р е ш  е н и ю 
j т и х в о п р о  с о в м е ш а JI о с Т р е м л е н и е м н о г и х у ч а с т н и к о в п е р
в ы х  с е с с и й  к о н г р е с с а  п р и с п о с о б и т ь  м е ж д у н а р о д н у ю  ш к а л у  
к т р е б о в а н и я м  и х  о т е ч е с т в е н н о й  р е г и о н а л ь н о й  г е О Jl О Г И И» 
Выделено мной - Е .  Е . )  [ 1 973, с. 1 1 1 ] .  Здесь нужно также отметить и то, что среди 
советских стратиграфов всегда было сильно развито чувство ответственности и в силу 
этого стремление следовать европейским стратиграфическим стандарта м .  В известной 
мере тому способствоваJlИ и на ши стратиграфические авторитеты. В реЗУJlьтате ока
зывалось, ЧТО новые факты, добытые советскими специалистами, своевременно не учиты
ваJlИСЬ и лишь значительно позднее ПОJlучали праВИJlЬНУЮ интерпретацию, часто со 
стороны зарубежных специалистов [ К!аррег, Ziegler, Mashkova, 1 978] . 

Отправные точки моих предложений по соотношению подразделений Общей геохими
ческой (стратиграфической ) шкалы связаны с этапностью и периодичностью в разви
тии дехенеллид, а в номенклатурном плане предложения базируются на решениях 
геологических конгрессов. Но при прочих равных УСJlОВИЯХ для силура и девона 
предпочтение отдается тем наименованиям,  которые приняты в типовых их оБJlастях. 

с.'1едующим наиболее важным вопросом является вопрос о корреляции разрезов 
(схем расчленения) рассматриваемого стратиграфического интервала, т. е.  СИJlура и 
нижней половины девона.  

Вопросы корреляции силурийских отложений 

Надо сказать, что совершенствование стратиграфии СИJlУРИЙСКОЙ системы в типовой 
ее местности протекаJlО в БJlагоприятных условиях. Уже на ранних стадиях изучения 
относящихся к ней отложений БЫJlО обращено внимание на такие их характеристики, 
как остатки граПТОJlИТОВ. Изучение граптолитов в ВеJlикобритании в скором вре
мени привеJlО к созданию надежного инструмента - граПТОJlИТОВОЙ зональной шкалы. 
ПОСJlедняя ПОЗВОJlяла с БОJlЬШОЙ детаJlЬНОСТЫО как раСЧJlенять, так и коррелировать 
ОТJlожения, ВКJlючающие эти окаменеJlОСТИ. Решение TQrO или иного вопроса зависело 
Jlишь от находок самих граПТОJlИТОВ. 

Британский СИJlУР характеризуют еще и такие особенности, как разнофациаJlЬНОСТЬ 
ОТJlожений с явным преобладанием граПТОJlИТОВЫХ фациЙ. Это в наивысшей степени 
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Таблица 3 

Стадии совершенствования зональной шкальi по граптолитам 

Lapworth, 1880 Elles et Wood, 1913 Сосkз et al. , 1971 
'- - - - - - - - - - '- - - -- - - - -

� 
� 1=: 

36. М. leintwardinensis 

35. М. tumescens 

Leintwardinensis '" о 
tumescens incipiens s: >. 1=: 

:i 34. М. sсапicus scanicus 
1- - - - - - - - - -

20. М. Nilssoni, Вап. 33. М. Nilssoni nilssoni - - -- - - - - - - - - - 1---
19. М. testis, Barr. 32. М. vulgaris ludensis 

3 1 .  С. Lundgreni lundgreni 

30. C. rigidus ellesae 

:.: 
18. С. Linnarssoni, Lapw. 

о 
§ " 

29. С. Linnarssoni 

28. С. symmetricus 

linnarssoni :.: о 

rigidus 
§ " "" "" 

27. М. riccartonensis riccartonensis 

17. С. Murchisoni, Сап. 
26. С. Murchisoni 

murchisoni 

centrifugus - -
16. С. Grayae, Lapw. 25. М. crenu1atus crenu1ata 

24. М. griestoniensis griestoniensis 
= 

15. М. exiguus, Nich. о 
� со р., .. 14. R. maximus, Carr. Е-

23. М. crispus 

turricu -
22. М . 

latus maximus 

crispus 

turriculatus : . maxunus 
. 

2 1 .  М. sedgwicki sedgwickii . 
13. М. spinigerus, Nich. 

-
соnvо - come.ta 

20. М. 
lutus 

- 6. 
convolutus " '" 

1- - - - - - - - - - � .. 
12. М. gregarius, Lapw. 

= 
1f 

argenteus 
19. М. qreqarius trianguI. 

fimbriat. 
gregarius 

argenteus � 
magnus 
triang. 

i 18. М. cyphus cyphus acinaces 
� 

1 1 .  D. vesiculosus , Nich. 17. 
М. modestus -
О. vesiculasus 

vesicu10sus - atavus 

10. D. acuminatus, Nicbl 
16. Ceph. acuminatus 

acuminatus 

perscu1ptus 

обеспечивало возможность применять граптолитовую шкалу и в то же время параллель-
но разрабатывать расчленение по бентосным группам фауны. 

. 

К началу текущего столетия зональная шкала по граптолитам приобрела вполне 
современный вид (табл . 3) . Последовательное применение ее на Британских островах 
обеспечило большие успехи в разработке для этой территории схемы расчленения силу
рийских отложений, которая по справедливости стала приниматься большинством специ
алистов мира за эталон, международный стандарт, хотя региональная ее ограниченность 
и специфичность палеонтологической основы ясно проявлялись. Считалось, что глав
ное - корреляция, а ТО,что крупные подразделения, выделяемые на основе граптолитов и 
бентосных групп фауны, также не соответствуют друг другу - не так уж важно. Но 

... именно эти противоречия служили основой разногласий, которые были в прошлом и име
ются сейчас среди самих британских специалистов. 

Устанавливая силурийскую систему, Р. Мурчисон [Мurсhisоп, 1 835] различал 
н и ж н и й с и л у р в объеме карадока и лландейло и в е р х н и й с и л у р, вклю
чающий венлок и лудлов ( Lexique stratigraphique, 1 96 1 ,  р.  230-23 1 ] . Эти два крупные 
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Таблица 4 

Расчленение и корреляции снлура Европы по Ч. Лэпворту [Zapurth, 1879 Ь tabl.] 

Wa1es West of England Norway Bohemia 

Upper Division (с) Downton Sandstone, (ь) Вопе Beds, 
Н. 

Sandstone 
(Dowпtоnian) (а) Upper Lud10w 

G. 

е F.  
., ... '" 8 >. Midd1e Division (d) �ymestry Limеstопе, '(с) чwеr Lud1ow, fI) 

.§ (Sa1opian) (ь) Wenlock Rocks, (а) Woolhope ВеdБ. 7 Ее2 
... 6 
.Е! 
00 (с) Tarannon Shales, (с) Purple Shale and 5Ь Ееl 

Lower Division (Ь) Мayhill Sandstone, (ь) Pentamerus- Beds and 
(Vа1епtian) (а) Lower Uandovery. of Shropshire. 5а Colonies 

подразделения в уточненных объемах, называемые Si lurien [s. str.]  и OrdoviCien, 
в ходе обсуждения на первых геологических конгрессах рассматривались в качестве 
отделов [ Renevier, 1 897] . Таковыми они формально оставались вплоть до 23 августа 
1 960 г. ,  когда на заседании совета Геологического конгресса они были официально 
утверждены как самостоятельные геологические системы - ордовик и силур. 

Следующей важной вехой в изучении британского силура были результаты работ 
Ч. Лэпворта [ Lapworth, 1 879а ,  Ь, 1 880] , который собственно впервые и предложил 
выделять его в качестве самостоятельной системы, четко указав границы этого подраз'
деления: «Силурийская система :  отложения, располагаюшиеся между основанием 
01d Red Sandstones и основанием нижнего лландовери» [ Lapworth, 1 879а , р.  14 ] . 
Заслуживает особого внимания высказывание этого автора о более дробных подразде
лениях силур а :  «Опять же те, кто чувствует, как полна сомнений попытка паралле
лизовать отдельные формации и небольшие ярусы нашего британского нижнего 
палеозоя с подобными же подразделениями других областей, будут с удовлетворением 
приветствовать введение таких удобных вспомогательных терминов, как н и ж н и й 
и в е р х н и й к е м б р и й, и н и ж н и й, с р е д н и й и в е р х н и й с у л у р, 
и в завершение этого списка н и ж н и й и в е р х н и й о р д о в и к - терминов, 
легко и непосредственно при меняемых и выражающих эпохи, которые, насколько 
позволяют нам судить наши теперешние знания, охватывают примерно равные 
периоды геологического времени» [Там же, с .  1 5] . В графическом виде представления 
Ч. Лэпворта показаны в табл, 4, которая является частью опубликованной им таблицы 
по корреляции силура Европы и Америки [Lapworth, 1 979Ь] . Считаю нужным отметить, 
что эти представления действительного основателя силурийской системы следует 
учитывать при рассмотрении вопроса о выделении в силуре отделов и их номенклатуре. 

После того, как на 2 1 -й сессии Геологического конгресса силур был призван в ка
честве самостоятельной системы (а не отдела - согласно решению УII I  сессии ) , подраз
делениям, которые в соответствии с решениями первых конгрессов должны были бы рас" 
сматриваться как ярусы, британские стратиграфы приписали ранг отделов ( Series) 
и приступили к выделению ярусов, которые должны были заполнить в Общей страти
графической шкале образовавшийся, по их мнению, вакуум. Произошла фактически 
подмена общего понятия «отдел» понятием «региональная серия», на что стратиграфи
ческая общественность мира не обратила особого внимания, поскольку в литературе 
на английском языке .оба эти понятия обозначаются одним термином «Series». 
В итоге на рубеже 50-х и 60-х годов были обнарадованы предложения 
[ Ho l land, Lawson, Wa1ms1ey, 1 959, 1 963] по расчленению лудлова , теперь уже отдела, 
на ярусы (табл. 5) . Несколько позднее то же самое было сделано для лландовери 
[Cocks, Toghil l ,  Ziegler, 1 970] и для венлока [Bassett et a l ., 1 975] . 

Сейчас можно только констатировать, что силурийская система не имеет официаль
ного утвержденного деления на отделы и более дробные подразделения, в то время как 
в типовой местности ее распростра нения такое деление имеется. Я не отношусь к лицам, 
которые склонны уже сейчас принимать британскую схему силура за международный 
стандарт, и рассматриваю ее здесь прежде всего как региональную схему (табл . 6) , 
хотя она и приведенэ номенкл атур но в категориях международной шкалы. 
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Т а б л и ц а  5 
Расчленение лудлова в его типовой местности [White, Lawson, 1978, tabl. 1] 

Murchison, Elles and Slater, 1906 Holland, Lawson and Walmsley, Grapto1ite zones 
1834 1959, 1963 

Upper Upper Upper Whitcliffe or Upper Whitcliffe Whitcliffian 
Ludlow Ludlow Chonetes Flags Beds Stage 
rock Group - - - - - - -

Lower Whitcliffe or Lower Whictliffe 
bohemicus 

Rhynchonella Flags Веш 

Upper Leintwardine Leintwardinian leintwardinensis 

Mocktrree or I1ayia 
Вeds Stage 

Aymestry Aymestry - - -
and Group Shales Lower Leintwardine 

Sedgeley Beds 
limestone Aymestry or - - -

Conchidium Limestone Upper Bringewood " Bringewoodian tumescens 
Беds Stage incipiens 

Lower Bringewood 
Beds 

Lower [Lower Ludlow rocks] Upper Elton Вeds Eltonian Stage 

Ludlow 
"rock Мiddle Elton Beds scaцicus 

� - - - - -
nilssoni 

Lower Elton Веш ? 

В настоящее время нет особых проблем с корреляцией силурийских отложений, если 
имеются данные по граптолитам .  Таких данных нет по верхней части разреза бри
танского силура, поскольку этот интервал предста-влен неблагоприятными фациями. Но, 
используя имеющиеся сведения по бентосным группам фауны, все-таки удается про
вести надежную корреляцию и этой части разреза силура [Никифорова, Предтеченский, 
1 972; Елкин, 1 974; Kaljo, 1 978; и др. ] . 

Важной для целей, поставленных в данной работе, является корреляция британ
ского, подольского и алтайского разрезов силура. Материалы по этому вопросу приведе
ны в целой серии статей и книг [Кульков, 1 967; Силур Эстонии, 1 970; 
Cocks et a l . ,  1 97 1 ;  Опорный раздел силура и нижнего девона Подолии, 1 972; 
Древнейшие дехенеллиды (трилобиты) и стратиграфия силура Горного Алтая, 1 974 ; 
Bassett et al . ,  1 975; и др. ] . Они послужили основанием для корреляции, показанной 
в табл .  6 (см . вкл. )  И подтверждаемой данными по варбургеллам, которые отражены 
в этой же таблице. 

ВОП РОСЫ КОРРЕЛ Я Ц И И  Н ИЖ Н Е- И СРЕД Н ЕДЕВОНСКИХ ОТЛ ОЖЕН И Я  

До сих пор, вот уже более ста лет, особой остротой отличаются вопросы корреля
ции нижней половины девона, как ее представляют себе советские стратиграфы. Гра
ница, разделяющая две равновеликие в биостратиграфическом отношении части де
вонской системы ( нижнюю и верхнюю) в разрезах, расположенных на территории 
СССР, совпадает с рубежом, разделяющим в одних регионах конхиди
елло-мегастрофиевую и лазуткиниевую фауны, а в других - конхидиелло-магастро, 
фиевую и борнхардтино-стрингоцефаловую. Сейчас установлено [Weddige, 1 977; Ким 
и др. ,  1 978; Кlappeг, Ziegler, Mashkova, 1 978; и др. ] , что граница в Эйфельских горах 
примерно соответствует основанию слоев Л аух типового разреза эйфельского яруса 
(в объеме, определенном в Веттельдорфском разрезе на серии конференций 1 937 г .) . 
Западноевропейскими стратиграфами она рассматривается в качестве границы нижнего ... " u И среднего девона,  в то время как советские специалисты видят в неи границу между ниж-
ней и верхней частями ( половинами) среднего девона (<<эйфелем» и «живетом ») . В этом 
суть расхождений в интерпретации ранга данной границы. 

Сложности с межрегиональной корреляцией девонских отложений проистекали из 
того, что не было разработано подходящей достаточно дробной зональной шкалы 
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по группе организмов, расселение которой мало бы зависело от разного рода барь
еров. И только в недавнее время явно наметился сдвиг в положительном направлении 
блогодаря интенсивному изучению конодонтов, особенно полигнатусов и тентакулитов 
(дакриоконарид) . Следует отметить большой вклад в это дело Г. Альбрти, Р. Боучека, 
К. Веддиге, Г .  Клеппера. А. Л ардо, Ф. Лютке, И. Хлупача, В. Циглера, а из 
советских специалистов - Т. В.  Машковой, В.  Л. Клишевича. Л.  С. Апекиной, 
В.  П. Логвиненко, В.  А. Наседкиной и др . В результате этих работ сейчас мы 
имеем по конодонтам и дакриоконаридам вполне недежные зональные шка 1 Ы  дЛЯ 
стратиграфического интервала, именуемого многими нашими специалистами как ниж
няя половина среднего девона (или эйфель s.  1 . ) , и в стадии уточнения нах�дится конодон
товая шкала для более низкого уровня. 

Граптолитовая шкала для девона не оправдала возлагавшихся на нее наДеЖД. 
Во-первых, она по способу построения оказалась синтетической, составленной из зон, 
установленных в различных частях мира. Во-вторых, за ее основу в конце концов 
был принят разрез нижнего девона в Баррандиен, где послойных описаний 
конкретных разрезов до недавнего времени не проводились, а все сопоставления 
осуществлялись на уровне «фа ций» (или «известняков») . Поэтому только сейчас начи
нают выявляться в отчетливой форме ошибки корреляций, проводимых на основе зональ-
ной шкалы по граптолитам [Егер, 1 973; Когеп,  1 973; Jaeger, 1 979] . . 

Центральным вопросом корреляций по граптолитам был вопрос о положении зоны 
М. hercynicus. В Баррандиене, в стратотипическом разрезе для границы лохков
ского и пражского ярусов, эта зона составляет верхний лохков. И менно из этого 
исходили при определении ее места в нижнедевонских разрезах СССР [Ржонсницкая, 
1 976; Михайлова, 1 978; Ржонсницкая, Елисеева, 1 978] . В ряде местонахождений, 
в частности в Средней Азии, М. hercynicus был встречен совместно с конепрусскими 
брахиоподами и трилобитами (сай Шишкат, р.  Исфара) , которые со всей определен - '  
ностью указывали н а  пражский возраст. Н о  эти факты при разработке региональных 
схем не были учтены. 

Примерно такая же ситуация сложилась и в Северной Америке [Jасksоп, Lenz, 
Pedder 1 978] , где зона М. hercynicuc располагается на уровне фауны со Spirigerina sup
ramarginalis,  которая в салаирском разрезе характеризует верхний подотдел нижнего 
девона [Алексеева и др., 1 970; Елкин, 1 968; и др.] . В конодонтовой последовательности 
зону М. hercynicus цитированные авторы помещают на уровне зоны pesavis., и все это 
рассматривается в качестве верхнего лохкова (табл . 7) . 

В одной из последних публикаций И. Хлупач [Chl upac, 1 979] указывает зону 
pesavis уже в составе пражского яруса, а зону М. hercynicus по-прежнему остав
ляет в верхнем лохкове (табл . 8) . Это может свидетельствовать лишь о том, что 
данный стратиграфический интервал в Баррандиене изучен еще не достаточно, для 
того чтобы можно было опираться на него при межрегиональных корреляциях. Соотно
шение зон М. hercynicus и Р. pesavis в интерпретации Хлупача противоречит как северо
американскому материалу, так и материалу по азиатской части СССР. Здесь стоит 
упомянуть, что в разрезе по саю Шишкат И. А. Бардашев [ 1 979] обнаружил коно
донты зоны pesavis в том же самом интервале, в котором ранее был установлен 
М. hercynicus. А это может свидетельствовать о том, что соотношения рассматриваемых 
зон в Средней Азии такие же, как и на севере Канады. Если исходить из приведенных 
фактов и стать на точку зрения И.  Хлупача о принадлежности зоны pesavis к пражскому 
ярусу, то отсюда следует единственный вывод - нужно менять типовую границу 
лохковского и пражского ярусов в сторону ее понижения. 

Знакомство в 1 977 г. с разрезом девона Баррандиене во время экскурсии, органи
зованной для участников 5-й сессии Международной подкомиссии по стратиграфии де
вона,  убедило меня в том, что дело с использованием в СССР чешской ярусной шкалы 
обстоит не так просто. Хорошо распознаваемыми в наших разрезах могут быть нижние 
границы лохкова, далея и хотечских известняков. Что же касается основания зли
хова, то здесь ситуация сложнее, если иметь в виду корреляцию по бентосным груп
пам фауны. Но и эта граница на основе данных по дакриоконаридам 
и конодонтам может быть распознана в наших разрезах с достаточной убедительностью 
[Ким, и др ., 1 978] . 

Иное положение с трассированием границы лохковского и пражского ярусов. Исходя 
из данных, приведенных выше, она в Баррандиене однозначно не определена. Если осно
вываться только на ее стрототипе [А f ield trip guidebook, 1 977] , то она должна рас-
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Т а б � и ц а  7 
Биостратиграфическое расчленение верхнего силура и нижней половины девона Северной Аме
рики [Jасksоп, Lепz, Pedder, 1978, fig. 6] . 

Standard 
Stagcs Monograptid 

Graptolitc Zoncs 

DALВ-

� No graptolitcs 
� fI) 1-- - - - - -

ZUC-
';\'1 щ 

HOVI -?� No graptolites 

AN � � f- - - - - - -
� � yukonensis 

� fI) 
fanicus 

Н- falcarius 
г--- r- - - - - - -

hercynicus 

� � > 
� � u , praehercynicus 
3 с1 

unifоnnis 
- - - -

� ,� transgredicns 

::! ::! perneri 

8 8 bouceki 

' �  � lochkovicnsis 
ultimus 
- - -.- -'-

? 
� �' fritschi linearis& 
> 
3 � chimacra .t 

scanicus 

§ nilssoni &, 
,соl0ПШ 

Arctic Canada Northern 
Graptolitc Zones Cordillcra 

BrachiopOd Faunas 

No graptolitcs ? 
- - - - - - - - - - - -

Carinatina 
lowtheicnSis 

No graptolites -- -- - - - -
Sieberella -
Nymphorhynchia 
pseudolivonica 

- - - - - - .,.... - - - - """' -
yukonensis Davidaoniatrypa 
thomasi johnsoni 
fanicus ? 

- - - - - - - - - - - -
hercynicus Spirigcrina 

supramarginalis 
1-- ---- - -

Gypidula pelagica 
Warburgclla 

unifопnis' rugulosa 
- - - - - -г - - - - - -

angustidens 
transgredicns 

Cryptatrypa 
bouceki triangulata 
chelmiensis 
bugensius 

- - - - -- - - -- - - -
fопnоsus 

leintwardinensis 
Conchidium 

nilssoni 

Northern Cordillera &; 
Arctic Canada Coral -

Conodont' Associations 

serotinus associates 

=--� ------=-----....=-...=--:-...: 

aff. pcrbonus associatcs 

- -- - - - - --- - -

dehiscens associates 

- - - - - - - - - - -
late suJcatus associatcs 

� .:.. _ - - - - - - - - -

- - "'- - - - - - - - - -
pesavis associates 

- - - - - - -- - - - -
- - - - - - - - - - - -

post - hesperius, pre- pesavis 
assoc. 1-- - - - - - - - - - - -

f- - - - - - - - - - -
hesperius associatcs 

- - - - - - - - - - -
:,�t�"" p_ j"'" '�_ 

pos'.- bugcnsius, confluens 
pre- transgredicns associatcs 
fauna ' ....,- - - -- - - - - -,-

index associatcs 
-- - - - - - - - - - -

полагаться внутри стратиграфического интервала, именуемого н а  юге Западной 
Сибири [Елкин, 1968, 1973] и в Средней Азии [ Ким и др. ,  1 978] верхним подотделом 
нижнего девона (или пражским ярусом) .  

Сейчас не вызывает сомнений, что верхняя часть пражского яруса в разрезе типо
вой для него дворецко-прокопской фации включает в себя аналоги зинзильбанских слоев 
Средней Азии и салаиркинских слоев Салаира [ Ким и др.,  1 978; Елкин и др., 1 982] . 
Это служит другой причиной, препятствующей введению пражского и, следовательно, 
лохковского ярусов в Общую стратиграфическую шкалу применительно к расчле
нению карбонатных отложений нижнего девона СССР. 

Вопросы расчленения и корреляции разрезов нижней половины девона на юге За
падной Сибири мной совместно с соавторами детально рассматривались в серии пуб
ликаций [Елкин, 1 963, 1 964, 1966б, 1 967, 1 968, 1 973; Елкин, Грацианова, 1 966а, б ;  
Елкин, Грацианова, Дубатолова, 1 967; Грацианова, Елкин, 1 967; Гинцингер, Грациа
нова, Елкин 1 973; и др. ] . Особое внимание в них было уделено составлению несом
ненной последовательности слоев и пачек слоев в условиях блокового строения региона. 
В, результате многолетних работ удалось установить такую последовательность слой за 
слоем от самых низов девона по эйфель включительно. По отдельным опорным 
участкам избежать небольших «зияний� в разрезах не удалось, но они не играли 
решающей роли.  Тем не менее именно они в значительной степени определяли круг 
дискуссионных вопросов, которые порой в острой форме обсуждались в печати [Куль-
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Т а б л и ц а  8 
-Зональное раС'DIенение нижнего и среднего девона Великобритании 
[Chlupac, 1979, tabl. 1]  

stupn� graptolitov«! gошаtitоvе' tentakulitovl konodontove 
z6ny z&ny zony zony 

givet - Maenioceras 
terebratum 

Nowakia otomari P. varcus 
СаЬг. 
crisplforme 

eife! - Т. kockeiianus 
Pinacites kocke!ianus 
jugleri N. su!cata Т. kocke!ianus 

all$tralis 
Р. costatuS" 

I costatus 

dalej - N. ho!ynensls Р. costatus 
Gyroceratites patuius 
gracilis N. richteri Р. serotinus 

N. canceliata P. laticostatus 

zlichov - N. e!egans 
Anetoceras N. barrandei P.gronbergi 

N. praecursor 
N. zlichovensis Р. dehiscens 

prag М. yukonensis Guerichina 1- - - - - - -
strangulata Sp. suicatus 

М. fanicua 
N. acuaria Ped. pesavis 

М. fa!carius ? 

. lochkov М. hercynicus Ри. intermedia ? 
Раг. bohemica 

М. praehercynicus 

М. unifопniз Icr. woschmidti 

ков, 1 963, 1 978; Асташкина, 1 967, 1 968; Халфин, Миронова, и др., 1 968; 
Степанов, Миронова и др., 1 972; Миронова, 1 974; К:раснов, Рата нов и др., 1 975; 
и др. ]  и на многих стратиграфических совещаниях. Нашими оппонентами были Л. л. Хал
фин, опубликовавший первую крупную монографию по девону Горного Алтая [Халфин, 
1 948] , и ряд его учеников, а. также группа последователей. 

Для согласования спорных вопросов стратиграфии девона в 1 974 г. была проведена 
геологическая экскурсия на  Алтай, в который приняли участие специалисты, работающие 
в различных организациях Новосибирска, Томска, Алма-Аты и Ленинграда. В целом 
экскурсия была очень полезной, так как удалось снять серию вопросов, которые, как 
оказалось, были простым недоразумением .  В результате фактически· была признана 
правильной составленная нами последовательность слоев, что нашло отражение в специ
альном протоколе, подписанном всеми участниками экскурсии. 

В этот же период на территории, которая включала и участки, принятые нами 
за опорные при разработке стратиграфической схемы девона Алтая [ Грицианова, 1 967; 
Елкин, 1 968] , Западно-Сибирским геологическим управлением проводил ась крупно
масштабная геологическая съемка. В ходе ее были подтверждены [Подрядчиков, 
Мамлин, 1 979] наши основные выводы, касающиеся как самой схемы расчленения, 
так и ее корреляции со схемой - стратиграфии девона Северо-Воточного Салаира, 
которая по праву считается наиболее обоснованной из сибирских схем.  

Ведущую роль в разработке схемы расчленения и корреляции девонских отложений, 
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Т а б л и ц а  9 
Стратиrрафическое распространение рyrоэ в нижнем и среднем деволе на Саланре и в Горном Алтае 

015 
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� 
оа ., :s: sj � 

<) Р. 
� о .... =: -& 01  
� !:1  ... ., iS � Виды � M  

Распространение : .... 01 u P.  О t::( :s: о 
� =  - иа Салаире 

Р. - - - - иа Алтае 15 
ta .--.- - - нет находок u 

1 

Phaulactis subcyathophylloides Zhelt. 

Salairорhуllшn апgustum (Zhelt.) 
S. khalfiпi Tcherepn. 
Zelophyllum subdendroideum Zhelt. 
Neomp�yma оrigiпаtа Soshk. 
N. karpinskiensis Schuruyg. 
Stortophyllum subcruciatum Zhelt. 
Chalсidорhуllшn оrigiпalе Tcherepn. 
Semaiophyllum magnus Tcherepn. 
Pi1oi>hyllum crassiseptatum Zhelt. 
Р. insolutus Zhelt. 
Spongophy11oides perfecta Dyb. 
Sp. dubroviensis ( Zhelt.) 
Tryplasma kЗrсеvi Bulv. 
Тт. tomchumyshensis Zhelt. 
Spongophylloides grandiseptatum Zhelt. 
Fasсiрhуllшn salairicum Ivania 
Rhizophy11um gervillei (Вауlе) 
Pseudomicroplasma salairica (peetz) 
Tryplasma aequabi1is (I.onsd.) 
PseudOmicroplasma colonialis Zhelt. 
Zelolasma gemmiforme Ether. 
Dendroste11a columnaris (Zhelt.) 
SpongophYJlum оrigiпalis Zhm. 
Sp. tomense Zhm. 
Ттурlasma altaica (Dyb.) 
Cystiphylloides nesterowskii (Peetz.) 

___ Lyrielasma denticulata Zhelt. 
Diplochone krekovensi� Zhelt. 
Zonophyllum breviculum Zhelt . 
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Т а б л и ц а 9 ( продолжение ) 

1 2 3 4 
Аulорhуllшn gurjevskiensis Zhelt. � 
Pseudomicroplasma subsiluriensis Bulv. 

Neomphyma sp. поу. - - -

Grypорhуllшn ех gr. stritatum Soshk. - - -

Rhizорhуllшn enorme Ether. 

Lyrielasma fаsсiсulшn (Zhm.) 

Astriсtорhуl1шn massivшn (Soshk.) - - -

Таimуrорhуllшn gracilis Zhelt. 

Iоwарhуllшn prantli Zhelt. 

Syringaxon salairis са Zhelt. 

Psеudосhопорhуllшn pseudohelianthoides (Sch.) - - -

Gurjevskiella cylindrica Zhelt. 

Loуоlорhуllшn Ьrеvisерtаtшn Bulv. 

Маrtinорhуliшn grandum Tcherepn. 

ТаЬulорhуllшn рrimitivшn Zhelt. 

Асanthорhуllшn breviforme Zhelt. 

Keriophylloides grandum Tcherepn. 

К. virgаtшn Tcherepn. 

Нехзgоnariз cerebrata Tcherepn. 

Fаsсiрhуllшn gorskii (Bulv.) 

F. mаssivшn Bulv. 

Lyrielasma crassiseptata Tcherepn. 

Аustralорhуllшn indigense Tcherepn. 

Psеudосhопорhуllшn massivшn Zhelt. 

Iоwарhуllшn eifeliensis Zhelt. 

Кeriophylloides virgаtшn Тherepn. 

Bethaniphyllum'soetenicum (Scbliiter) 

Tryplasma devoniana Soshk. 

Cystiphylloides kuznetskiensis (Bulv.) 

Zопорhуllшn caducum Wdkd. 

Рsеudоzoпорhуllшn latum Soshk. 

Ps, wedekindi Bulv. 

Fasciphyllum urense (Zhm.) 

Р. suЬmassivшn ВШу. 

Lyrielasma суlindriсшn Soshk. 

Dendrostella massivum Zhelt. 

Муеорhуllшn eifeliensis Zhelt. 

Ceriocysta mаgnШса Sp. et Krav. 

Grypophyllum venustum Tcherepn. 

Lyrielasma magna Tcherepn. 

Таimуrорhуllшn саrinаtшn Bulv. 

Xistriрhуllшn dеvопiсшn Bulv. 

Neoacervularia suЬсеriоidшn Zhelt. 

Pseudoacervularia asiatica Ivania 
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Т а б л и ц а 9 ( окончание ) ,. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Calceola sandalina Lam. - - - - - --
Charactophyllum shandiense (Zhelt.) - - --

Tabu10phyllum scbliiteri (Peetz) - - - - - -
Т. chernyshevi Bulv. 
Cystiphylloides mirabile Wdkd. 
Pseudomicroplasma tchumyshensis Bulv. 
рз. schandiensis Bu1v. 
Thamnophyllum rzonsnickajae Bulv. - -
Th. tabulatum Bulv. 
Cystiphylloides corneolum Wdkd. 

Нeliophyllum halli Е. et Н. 

Lyrielasma orienta1e Soshk. 
Grypoрhуllшn gracile Wdkd. 
Digonophyllum magnum Zhelt. 
Pseudozonophyllum versiforme М. 

Arcophyllum septatum Мark. 
Neostringophyllum mamontovensis Zhelt. -
Neospongophyllum variabile Wdkd. -
N. crassiforme Wdkd. -
Grypophyllum gurjevskienSis Zhelt. -

распространенных на Салаире и окраинах Кузнецкого бассейна,  играет М. А. Ржонс
ницкая [ 1 952, 1 964, 1 968, 1 975] . Большой вклад в дело изучения морского девона Сала
ира в течение последнего двадцатилетия внесли работники ЗСГУ [Харин, 1 958, 
1 960; Желтоногова, 1 973; и др. ] , Томского университета и Политехнического института 
[Ивания, 1 958; Кульков, 1 960; Ананьев, 1971 ] ,  СНИИГГиМСа [Миронова, 1 962, 1 974] . 

На Северо-Восточном Салаире мной изучался разрез нижнего и среднего девона 
(по эйфель включительно) в разные годы совместно с разными лицами - Р. Т. Гра
циановой, В.  Н. Дубатоловым, Ю. А. Дубатоловой, В.  А. Желтоноговой и Н.  П .  Кулько
вым. В результате этих исследований был собран и обработан большой фактический 
материал и проведено уточнение стратиграфической привязки многих накопленных к то
му времени данных путем личных контактов с соответствующими специ алистами.  
Эти материалы легли в основу путеводителя [Елкин, 1 964] к геологической экскур
сии для участников Меж ведомственного совещания по унификации стратиграфических 
схем палеозоя Средней Сибири (Новосибирск, 1 964 г . ) . В полном объеме они были опуб
ликованы отдельной книгой [Елкин, 1 968] , содержащей обоснование расчленения, изоб
раженного на табл. 6 в колонках «Салаир» И «Алтай:., с тем отличием, что в книге 
надгоризонты нижнего девона именовались подотделами, а нижняя половина среднего 
девона - эйфелем (s .  1 . ) . В отношении мамонтовских слоев ( горизонта) я еще тогда 
(в 1 966 г . )  принял раннюю точку зрения М. А. Ржонсницкой [ 1 952] , поместив их в состав 
живета. 

В порядке подготовки к 6-й сессии Международной подкомиссии по стратиграфии 
девона, состоявшейся в СССР, мной совместно с Р.  Т. Грициановой и В. А. Желто
ноговой была проведена новая ревизия материалов по трилобитам, брахиоподам 
и ругозам нижнего и среднего девона Северо-Восточного Салаира, а совместно 
с А. И. Кимом - материалов по разрезу, который готовился к демонстрации участникам 
международной экскурсии в Зеравшанском хребте. В итоге в соавторстве с названными 

. ;лиЦами был подготовлен, а потом и прочитан во время заседаний сессии (Самарканд, 
1 978 г . )  доклад [Елкин др. ,  1 982] , в котором учтены материалы, полученные мной 
и Р. Т. Грациановой во время экскурсии по разрезам девона Баррандиена в 1 977 г. ,  
и материалы, нашедшие отражение в Путеводителе к среднеазиатской экскурсии 
[Ким и др., 1 978] . 
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Т а·б л и ц а  10 
Стратиrpaфическое распространеlDlе брахиопод в нижнем и среднем девоне на Саланре и в Горном Алтае 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gypidula (Plicogypa) kayseri (Peetz) 

Spinatrypa turgida Grats. --- --- - -- ---
Spirigerina (Neospirigerina) eximia Grats. - - - - - - - -- -
Linguopugnoides remissus Grats. -- - - - - - - - --
Isorthiв inostranzewi (Peetz) - - -- - --- - - -
МеsodoUviШnа costatula (Вarr.) 
Aldairispirifer kuIkovi (Grats.) --- - - -
Iridistrophia рraeшnЬracula (Коzl.) ::":""" - - -
Stroрhociюnetes mediocostalis (Коzl.) =-=-= - -1-

Gypidula proceru!ifonnis Ku1k. == - - -
Laлсеоmуonis borealiformis (Siemir.) == ---
Remnevitoechia pseudogurjevskensis Grats. . =-=-= - - -
Atrypa Iazutkini Iazutkini �kз. =-=-= - - -
Protathyris sibirica Zintch. -

Protathyris praecursor КozI. . ="=,,,!! - - -

Mesodouvillina subinterstrialia --
subinterstrialis (Кozl.) 

НowelleI1a Iaeviplicata (Коzl.) .-

Nucleospirs ambiqua Zintch. -

Garinatina salairisca (Peetz.) , - - -
Gypidula ории batschatica �on. 

Spirigerina (Spirigerina) supramarginalis 
sibirica (�on.) 

Atrypopsis (Rhynchatrypa) paeudothetis �on. 1- _-= 

Tenuiatrype subsa1airica �on. 

Cymostphia stepharni (Вarr.) - - - - - - . -
Atrypa lazutkini batschatensis �on. � 

Uncinulus krekovensis �on. � 
Spinatrypa (Spinatrypa) nuU-garitоides R!on. 

Punctspinatrypa rejensls semiorbioides 
( Laz. in R�on. 
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Т а б л и ц а 10 (продолжеlПlе ) 

1 

Carinatina соmatifоnпis Ыоп. 
Carinatina тinuta coтatoida Aleks. et Кu1k. 

Сaritпаtinа praesignifera Ыоп. 

Punct'atrypa granulifera тinora Ыоп. 

Spirigerina (Neospirigerina) тargina10ides (Na1.) 

Cyтostrophia alfa Kulk. 

Nyтphorhynchia путрЬа (Barr.) 

Atrypa krekovensis Ыоп. 

Clorindinella alaica (Nikif.) 

Areostrophila (Areostrophia) distorta (Barr.) 

Carinatina arisтaspa (Eichw.) 

I.eptaenopyxiS bouei (Barr.) 

Clorinda carnica (Gort.) 
Gypidula integra (Вarr.) 

Nikiforovaena unicostata (Кu1k.) 

Gypidulina (?) karatschuтyschensis Kulk. 

Carinatina coтata (Barr.) 

Carinatinella concentrica Grats. 
Нiррariопух тajor altaicus Grats. 

Rugoleptaena zinkeni (Roem.) 

Kozlowskiellina kaтyschensis Grats. 

Kozlowskiellina рirатida1ifоnпis (Kulk,) 

Ura10spirifer peetzi (Rzon.) 

Rugoleptaena тacrorugosa Grats. 

Leptagonia goldfussiana {Barr.) 

Parachonetes verneuili (Barr.) 

Anoplia ganinensis (Grats.) 
Glorindina vijaica kuzbassica Kulk. 

Gypidula (p1icogypa) verae Ыоп. 

Ivdelinia proceruJa (Вап.) 
Gypidulina rara (Nikif. in Кhod.) 

Latonotoechiba latona (Вап.) 

Nyтphorhynchia pseudolivonica (Barr.) 

Uncinulus gurjevskiensis Kulk. 

Glossinulus (Glossinotoechia) geniculata (Кhalf.) 
Linguopu,gnoides striata (Кhod.) 

Septa1aria matercula (Baarr.) 

Кarpinskia conjugula Tschern. 

Spiri�erina (Neospirigerina) ossa (Nal.) 

Eospirifer (Нavli&kia) secans (Barr.) 

Plectospira тeтbranifera (Barr.) 
RensselaeriIia (?) breviplicata Grats. 

.. Cyтostrophia yolkini Grats. 

Clorinda acutisella Kulk. 
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Т а б л и ц а 10 (продолжение) 

1 2 
Clorinda asiatica RZon. 

Spinatrypa Qsospinatrypa) semiorbis (Barr.) 

Spinatrypa (Spinatrypina) malobatschatica RZon. 

Sphaerirhynchia vijaica (Кhod:) 

Linguopugnoides praecox (Barr.) , 
Rotunndostr,ophia mзgna (Кha1f.) 

Strophonella pateloides Нavl. 

Rotundostrophia trapezoidalis Grats. 

Parapholidostrophia zintchenkoi Grats. 

Devonochonetes zeravschonic.us Grats. 

Paraspirifer gurjevskiensis RZon. 

Gypidula (P!icogypa) pseudoacutolobata RZon. 

Atrypa vemeui1iana markovskii Rron. 

Spinatrypa (Spinatrypa ) bashatica Aleks. 

Strophochonetes salairicum RZon. 

Eoproductella salairica RZon. 

Spinatrypa (Isospinatrypa) subspinosa 
Laz. in RZon. 

Carinatina signifera (Schnur) 

PunctatrYpa sibirica RZon. 

Cymostrophia (1) patersoni (Hall) 
Productella subaculeata (Murch.) 

Nalivkinaria lacunata RZon. 

Hypothyridiria '(?) batschatensis RZon. 

Zdimir 'pseudobascbkiricus sidiri.cus (RZo.) 

Douvillina grandicula Grats. 

Leviconchidiella mirabi1is RZon. 

Ivdelinia (Ivde1inia) intima (Кhod.) 

Carinatina (?) eudokiae Laz. 
Eospirifer (Нav1i&kia ) pseudosecans Kulk. 

ипсinulив praecadens praecedens Kulk. 

GypidUJ.a (p1icogypa) minuta RZon. 

Nymphorhynchia bischofioides RZon. 

Sieberella bascuscanica RZon. 

Leviconchidella vagranica (,Кhod.) 

Indelinia (lvdelinia ) totaensis (,Кhod.) 

Ivdelinia (lvdelinia) moldavan�ewi Andr. 

Punctatrypa munieri triangularis (,Кhod. ) 

Atryparia sp. 

Carinatina plana (Кayser) 

Vagrania (Мimаtrypа) insquamosa (Schnur) 

Pseudouncinulus mamontovensis R�on. 

Salairotoechia rossica RZon. 

Eoschuchertella popovi Grats. 
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Т а б л и ц а  10 (окончание ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ivdelinia (IvdelWa) scutolobata (Sarid.) - _ _ _  о -

Elythina salairica Мon. - -

Emanuel1a subumbona (Нall) 
Atryparia yavorskii (Ыоп.) - - -

Desquamatia (Varyatrypa) zonata (Schur) - - -

Leptodontel1a zmeinogorskiana (Peetz in Budl;) - -

Leptodontel1a planuscu1a (Кhalf:) - - -

Меsщlоuvillinа binnanica ( Reed) - - -

Leptodontel1a acuta юiaIf. - -

Spinatrypa (Invertrypa) зр. 
Totia intennediafera (Кhod.) 
Totia schandiensis (R!on.) 
Urel1a asiatica Rlon. "="'="= 
Desquamatia (Desyatrypa ) зр. '="="= 
SpiiJatrypa aspera (Schloth.) � 
Leptagonia sinuata (RWn.) 1- - -
Productel1a rnesodevonia (Na1.) 1- - -
Uncinulus angUlaris pentagoniforrnis (Ыоп.) 1- - -
Lazutkinia rnarnontovensis (I..az.) 1- - -
Uncinulus parallelepipedus ( Bronn) 1- - -

Retzia sa1airica Peetz "=""="= 
P1ectospira ferita (Вuch) '="'="=' 
Pesterevarypa rnalos.a1airica Ыоп. ----
Desquarnatia (Variatrypa) e!egantula (R!on.) � 
Des�atia (Variatrypa) pesterevskens�(RZon.) � 
Atryparis dispersa ( Struve) 1---
Уавrania (Мinatrypa ) flabel1ata kuznetskiensis 
RZon. et Miz. � 
Gypidula (Plicogypa 7 ) utensis RZon. 1---
Ivdelinia (Ivdelinia ) rnesoplicata RZon. � 
Gypidulina (7 ) rarifonnis RZon. � 

Анализ всех сведенных материалов показал, что по-прежнему не нашлось никакого 
обоснования для корреляции наших разрезов с разрезами жедин-нижнеэмского стратиг
рафического уровня Арденно-Рейнской области и тем более с разрезами девона Велико
британии. В то же время наметилась четкая корреляция JИПОВЫХ выходов верхнего 
эмса и далея с обисафитскими и джаусскими слоями Зеравшанского 
разреза Средней Азии, с одной стороны, и шандинским горизонтом Салаира (и его 
аналогами на Алтае) - с другой (см . табл. 6) . Тем самым бьiли получены дополни
тельные доказательства для корреляции мамонтовского горизонта Салаира и шивер
тинских слоев Горного Алтая с эйфелем в том объеме, каким он был определен 
в Веттельдорфском разрезе на международных конференциях 1 937 г. Наметившаяся 
корреляция, отсутствие данных для корреляции с нижними частями разрезов девона 
Арденно-Рейнской области, а также неупорядоченность корреляции пражско-лохков
с.кого интервала стратиграфического разреза в Баррандиене вынудили нас искать 
решение вопроса о наименовании подразделений ярусного ранга во введении новых 
названий. Так было принято решение о выделении кайбальского, белтирского и 
теленгитского надгоризонтов (региоярусов) ,  которое было обосновано таблицами 
распространения трилобитов, брахиопод и ругоз (табл. 9- 1 1 ) .  В итоге можно 
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Т а б л и ц а  1 1  
Стра1Иrpaфическое распространение триnобнroв в нижнем и среднем девоие на Сanанре и в Гориом Алтае 

Виды 
Распространение : 

- на Сanанре 
- - - - на Аптае 
• • • • • • • •  нет находок 

Warburgella rugulosa (Alth ) 
Ganinella gurjevskiensis Yolk. 
Spiniscute11um шnЬеШеrurn ( Вeyr;) 

Lacunoporaspis antiqua Yc:ilk. 
КhaJfinella gratsianovae Yolk. 
Кhalfinella prirna Yolk. 
l'fibylia inaequicostata (Barr.) 
Proetus bohemicus Н. et С. 
Weberopeltis acuieatus (Web.) 
КhaJfinella attenuata Yolk. 
Ganiпеlla tchernyshevae Yolk. 
Ganinella divetsa Yolk. 
КhaJfinella glabra Yolk. 
Astycoryphe gracilis (Barr. ) 
Wolayella maura G. Alberti 
Wolayella wolayae Erben 
Alberticoryphe stirps G. Alberti 
Denemarkia fronta1is (Н. et С. ) 
Para1ejurus brongniarti (Barr. ) 
Kolihapeltis brevifrons (Barr. ) 
Terranovia radugini (Web. ) 
Crotalocepha1us gibbus ВеУ! . 
Lacunoporaspis cont. contennina Yolk. 
Lacunoporaspis cont. convexa Yolk. 
Кhalfinella elegantula Yolk. 
Кhalfinella carinata Yolk. 
Ganinella dombr. dombrowiensis (Sobolev ) 
Ganinella dombr. brevis Yolk. 
Praedechenella kU7Jletskiensis ( N. ТсЬеrn. ) 
Praedechenella liniclivosa (Z. Мах. ) 
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Т а б л и ц а 1 1  ( окночание ) 
1 2 3 4 5 6 7 � 9 

Orbitoproetus orbitatus (Barr. ) � 
A1taepeltis bublitchenkoi ( Z. Мах. ) 1-- -
ScaЬriscutеllшn siЫricшn (Tschern. ) 1- - -
Isoprusia laportei (Н. et с .  ) � 
Вasidechenella altaica Yolk. - - - - - -
Вasidechenella kuvaschensis Yolk. - - -
Ganinella batchatensis (N. ТсМrn. ) 1- - - - - - -

Gaiunella schebalinoensis Yolk. -- - -

I.acunoporaspis pulchella (Кhalf. ) - - - -

Schizoproetus salairicus (N. Tchern. ) � 
Gerastos peetzi (N. Тсlшrn. ) 1--
Proetus lazutkini N. Tchern. 1--
Astycoryphe senckenbergiana R. et Е. Richter r--

-

констатировать, что салаиро-алтайские разрезы на основании бентосных групп фауны 
и отчасти конодонтов [Тимофеева, 1 978] достаточно надежно коррелируются с соот
ветствующими разрезами в Средней Азии, а последние на основании зональных шкал 
по конодонтам и дакрионоридам [Ким и др. ,  1 978] - с разрезами Центральной 
Европы (Баррандиен, Эйфельские горы) .  Это и составляет стратиграфическую основу 
для геохронологической интерпретации этапности и периодичности в эволюции 
дехенеллид. Обоснование сопоставления схем расчленения нижнего девона Салаира 
и Таймыра также ранее уже приводилось в, ряде публикаций [ Елкин и др. ,  1 968; Черке
сова и др. ,  1 968] . 

СООТНОШЕН И Е  ПОДРАЗДЕЛ Е Н И Й  С ИЛ УРА И РА Н Н Е Й  ПОЛО В И Н Ы  Д ЕВОНА 
В ОБЩЕЙ ГЕОХРОНОЛ О ГИ Ч ЕС КО Й  Ш КАЛ Е 

в предыдущих разделах настоящей главы было показано, что, используя совре
менный арсенал биостратиграфических методов, и прежде всего зональный метод, 
можно вполне надежно провести корреляцию важнейших разрезов интересующего 
нас возрастного интервала.  Заметную роль при этом для расчленения и корреляции 
девонских отложений на юге Западной Сибири играла зональная шкала по трилобитам 
[Елкин и др. ,  1 982] . Она отличается от другой подобной шкалы [Максимова, 1 978а] 

своей филогенетической основой. Для корреляции силурийских отложений такая роль 
отводится предлагаемой здесь зональной шкале на основе последовательности видов 
рода Warburgel la  (см . табл . 6) . Все зоны по трилобитам выделяются по единому 
принципу и представляют собой филозоны. Важной особен'ностью зональной шкалы 
по трилобитам является то, что она составлена на основе перекрывающих друг друга 
филогенетических последовательностей видов, причем две из них (варбургелловая 
и халфинелловая) близкородственные и по существу представляют собой единую 
линию развития одного и того же исходного морфотипа (архетипа ) .  

Переходя к характеристике предалагемого варианта Общей геохронологической 
шкалы, хочу напомнить, что я исхожу из следующих положений. 

1 .  Общая геохронологическая (стратиграфическая) шкала согласно решениям 
II, VI I I  и ХХI сессий геологических конгрессов может считаться согласованной в между
народном масштабе только до уровня систем (имеются в виду силурийская и девонская 
системы) . 

2. В составе силурийской и девонской систем, исходя из прошлого опыта, при об
p�TeHHOГO уже в ходе выделения геологических систем, и в соответствии с рекомен
дациями VII I  сессии Геологического конгресса, подтвержденными последующим 
опытом, намечается соответственно два и три отдела .  Все предложения в выделении 
большего числа отделов в составе силура и девона нуждаются в специальном 
uбосновании. 
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3. При прочих равных условиях наименования дробных подразделений системы в ти
повой ее местности имеют приоритет над всеми другими названиями подразделений иных 
регионов, какими бы преимуществами эти подразделения не обладали.  Такое правило 
полностью согласуется с методом совершенствования Общей геохронологической 
шкалы путем определения г р а н и ц, а не самих ее п о д р  а з д е ;л е н и й в Ц е л о м .  

Этап низшего (первого) порядка в эволюции дехенеллид соответствует три
лобитовой зоне (филозоне, которая может интерпретироваться и как истинная хроно
зона) . В типовой местности силура этим элементарным этапам соответствуют ярусы 
современной британской шкалы [Cocks et a l . ,  1 97 1 ;  Bessett et a l . ,  1 915] - рад
данский, идвский, фронский, телихский, шейнвудский и гомерскиЙ. В соответствии 
с правилами, сформулированными выше в пункте 3, они и помещены в предлагаемый 
вариант Общей геохронологической шкалы (см . табл. 6) . 

Среди подразделений более высокого британского силура, если исходить из приведен
ной корреляции (см. табл. 6) , нет подходящих названий для именования интервалов 
разреза, которые соответствовали бы элементарным этапам в развитии дехенеллид. Так 
называемые ярусы лудловской серии являются в большинстве своем более дробными 
подразделениями (см . табл. 6) . Это чувствуют и сами британские стратиграфы. Исходя 
из того, что на первой Полевой сессии Международной подкомиссии по стратиграфии 
силура ( Кардифф, 1 979 г.) им удалось убедить присутствующих специалистов в необ
ходимости принятия лландовери,  венлока, лудлова и плюс постлудлова (пржидол, скала, 
даунтон) в качестве четырех отделов силура, они на этой сессии внесли предложение 
о необходимости выделения в лудловском отделе таких же ярусов, как и в лландове
рийском и венлокском отделах. Это предложение участниками сессии было одобрено, и в 
ее решения внесен был пункт, в котором сформулирована просьба к британским стратиг
рафам сделать это как можно быстрее. При этом было отмечено, что лудловский отдел 
( Series) может быть подразделен на два яруса с границей между ними в основании лейнт
вардайнских слоев. Следовательно, дело оставалось фактически за подбором подходя
щих названий для этих подразделений (ярусов) .  Интервал разреза, охватываемый 
слоями Элтон и Бринджвуд, предлагается впредь именовать горстийским ярусом 
(от названия фермы Gorsty, расположенной близ г. Лудлова ) ,  а интервал, охватываемый 
слоями Лейнтвардайн и Витклифф - ладфордским ярусом (от названия парка Lud-. 
ford, расположенного к югу от г. Лудлова) . Эти предложения [ Hol land, 1 980; Holland 
et a l . ,  1 980] были одобрены и Международной стратиграфической комиссией [Martins
son, Bassett, Hol l and, 1 98 1 ] . 

Сопоставляя приведенные предложения британских специалистов с этапностью по 
дехенеллидам, я не вижу особых перспектив для введения в Общую геохронологи
ческую шкалу предлагаемых ими новых ярусов. Граница по основанию слоев Лейтнвар
дайн удобна лишь для Великобритании, поскольку она является последним рубежом, 
фиксируе·мым на Британских островах по граптолитам .  Если же рассматривать ее как 
границу для глобального использования, 1'0 она не от�.ечает даже критерию «удобства, 
практичности, широкого опознания», поскольку трассировать ее глобально очень 
трудно, в том числе и по граптолитам.  По бентосным группам фауны она вряд ли 
вообще может быть опознана вне Великобритании. 

С позиций этапности в развитии дехенеллид (варбургелл) в поственлокской части 
силура ярусам венлока и лландовери аналогичны малиновецкий горизонт и исаков
ские, рашковские и дзвиногородские слои скальского горизонта П одолии (см.  табл. 6) . 
Таким образом, для силура шкалу ярусов ( = горизонтов) можно составить по двум 
регионам - Британским островам и Подолии. Именно с о с т а в и т ь Т е р м и н о л 0-
г и ч е с к и , а не собрать из региональных подразделений, поскольку границы этих под
разделений для глобального применения в будущем предстоит еще согласовать. Такой 
вид Общей шкалы в ранге горизонтов (ярусов) привлекателен еще тем, что в Подолии 
достаточно четко фиксируется граница силура/девона как по ее виду-индексу М. unifor
mis, так и по видам-маркерам этой границы [Опорный разрез силура и девона Подолии,  
1 972'; Evolution апd morphology of  Trilobita, Trilobitodea and Merostomate, 1 977; 
Елкин, 1 976] - W. rugulosa и 1. woschmudti. 

С выделением подразделений аналогичного ранга для ранней половины девона 
дело обстоит значительно сложнее. В Арденно-Рейнской области подходящих назва
ний вообще не имеется, а в Баррандиене с полной уверенностью можно было бы принять 
только далей, поскольку корреляция злихова, а также более низких по своему страти
графическому пол"ожению подразделений характеризуется известной дискуссионностью. 
Поэтому последовательность горизонтов, которая установлена на Салаире, предлага-
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Рис. 1 3. Расчленение и корреляция красноцветных фаций девона Великобритании [Williams, 1978, fig. 3 1 :  Путеводитель геологиче-
ской экскурсии симпозиума по девонской системе. Бристоль, 1978 г.] . -



ется принять за основу для обособления подразделений Общей шкалы в ранге гори
зонтов (ярусов) . Это - уникальная последовательность подразделений в нижней поло
вине девона, которая в наибольшей степени отвечает требованиям, предъявляемым к под' 
разделениям геохронологической (временной) шкалы, поскольку есть большая степень 
уверенности в том, что ее члены равновелики. Об этом свидетельствуют как данные 
по эволюции дехенеллид, так и изменение комплексов фауны в целом (см. табл. 9- 1 1 ) .  
Нет сомнений в том, что пополнение в будущем палеонтологической характеристики сала
ирских горизонтов данными по конодонтам и дакриоконаридам превратят эти горизонты 
в подразделения, которые будут распознаваться в карбонатных фациях глобально. Воз
можность получить такие данные имеется, поскольку установлено, что и конодонты 
И дакриоконариды в салаирских разрезах девона встречаются. 

Следующими по рангу этапами в эволюции дехенеллид являются этапы двух 
типов - а и � (см. табл . 6) . Двум этапам типа а в силурийской части предлагаемой 
шкалы соответствуют нижний и верхний лландовери, рассматриваемые сейчас британ
скими стратиграфами как термины свободного пользования [Cocks et a l . ,  1 97 1 ] . Они же 
по объему очень близки к таким подразделениям, ранее выделяемым в Велкобритании 
[ Lexique stratigraphique, 1 96 1 ] ,  как Биркхилл и Тараннон. 

Выше в силурийской шкале могут быть распознаны е ще два подразделения, кото
рые соответствуют двум этапам типа �. Ими являются салоп и даунтон в точном 
их понимании Ч. Лэпвортом [Lapworth, 1 879Ь, 1 880; с м. также табл. 4] - автором этих 
подразделений. Первое из них сейчас исключено из употребления [Cocks et a l . ,  1 97 1 ] , 
а второе в измененном объеме частично относится к силуру, частично к девону 
(рис. 13 ) . Даунтон в первоначальном объеме соответствует пржидолу Чехословакии и 
скальскому горизонту Подолии [Елкин, 1 974а ] . Предпочтительность употребления 
пржидола по отношению к скальскому горизонту может определяться только его охарак
теризованностью граптолитами. По бентосным группам в своих типовых выходах он фак
тически не имеет определенного «лица:.. В этом отношении явным преимуществом 
обладает скальский горизонт (ярус) , предпочтительность введения которого в Общую 
шкалу значительно увеличится, если будет принято решение ввести в эту шкалу для 
более дробных подразделений (ярусов) подольские названия. Но более справедливым 
было бы сохранить в силурийской шкале для подразделения рассматриваемого 
ранга название даунтон, если бы британские стратиграфы согласились вернуться к перво
начальному его объему, определенному Лэпвортом. 

В девонской части предлагаемого варианта Общей геохронологической (стратигра
фической) шкалы этапам типа а соответствуют кайбальский и белтирский надгоризонты 
(ярус) . Все вместе они охватывают стратиграфический интервал от основания девона 
по основание эйфеля (s .  str. ) ,  и каждому из них нет равноценных эквивалентов 
ни в Арденно-Рейнской области, ни в Баррандиене, к�торый претендует сейчас 
на роль классической области развития рассматриваемого интервала .  В СССР i<e 
назва�ные надгоризонты (ярусы) хорошо узнаются практически во всех регионах 
и поэтому нам нет необходимости использовать такие . неопределенные понятия, как 
пражский и лохковский и того хуже - эйфельский и кувинский ярусы, объемы 
которых в их типовых местностях (Эйфельских горах и в Бельгии) резко отличаются 
от объемов, принятых для ярусов советскими стратиграфами. 

Из подразделений данного ранга, выделяемых на территории СССР, с салаирскими 
подразделениями может конкурировать, вероятно, только китабский горизонт, являю
щийся полным эквивалентом теленгитского надгоризонта. Его высокие шансы быть вве
денным в Общую геохронологическую шкалу определяются тем, что в своих типовых 
выходах он богато охарактеризован разнообразными пелагическими и бентосными 
группами фауны, а сами выходы располагаются н'а территории недавно органи
зованного специально со стратиграфическими целями I(итабского государственного гео
логического заповедника. 

Последние самые высокие по рангу этапы, которые еще можно наметить в эволюции 
дехенелдид, также распадаются на два типа - А и В. Типу А в силуре точно соот
ветствует лландовери, а в девоне - нижний его отдел, как он всегда понимался на Сала
ире (табл. 12 ) . Этапы типа В охватывают в силуре салоп и скальский гори
зонт, а в девоне :- теленгитский надгоризонт (ярус) . Эти крупные подразделения 
обычно интерпретируются как отделы или высказывается мнение, - что они должны 
рассматриваться в качестве таковых. Для салопско-скальского интервала мной пред
ложено в противовес лландовери новое название - Подолий [Елкин, 1 979а ] . Впервые 
это было сделано в ответах на вопросы анкеты председателя Международной подко-
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Т а б л и'ц а  1 2  
Сопостав'nение схемы расчленения нижнего и среднего девона Салаира 
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Т а б л и ц а 1 3  
Предложения Португальской секцни Испано-Португальской 
комиссии ко 1 1  сессии Геологического конгресса 

Temps. 
Ordre de 

Nom. Exemples ou ехрНсаНоn. 
division. 

., 1 0 serie Primaire, secondaire, tertiaire. , 
Ere 

Periode 20 Systeme Silurien, Devonien, Jurassique. 

Epoque з0 Sous-systeme Lias, Dogger, Ma1m. 
, 

Phase 40 Etage Toarcien, D. etc. de Barrande. 

Age SO Horizon (Ensemble de zones synchroniques) . 

тypES LOCAUX. 

Zone - Туре locaI d'un terrain. 

Niveau -Subdivision locaIe de la zone. 

миссии по стратиграфии силура проф. Ч. Холланда по поводу крупных подразделений 
силурийской системы. 

Завершая общую характеристику соотношений этапов разного ранга в развитии 
дехенеллид и подразделений Общей геохронологической шкалы, нельзя не отметить 
ряд обстоятельств. Первое их них связано с вопросом о границе силура - девона. 
Весь материал по дехенеллидам со всей определенностью показывает, что граница 
этих систем, принятая по основанию зоны М. uniformis и тра�сируемая в других 
регионах по видам-маркерам W. rugulosa и 1. wocschmidti, с позиций эволюции 
дехенеллид является наилучшей из всех тех, которые обсуждал Международный 
комитет по этой границе.  

Во-вторых, установление явлений периодичности морфологических изменений дехе
еллид во времени и их приложение к решению геохронологических вопросов позволило 
придать предлагаемому варианту Общей геохронологической шкалы стройность с опре
деленной закономерностью в соотношениях различных подразделений в одной системе и 
одноранговых подразделений в разных системах. Нельзя сказать, что это совсем новое 
открытие. Уже то, что предложенными ранее названиями, примерно для силурийской 
системы, можно выразить практически всю гамму установленных закономерностей, гово
рит о том, что в развитии биохронологии,  несмотря на все его зигзаги, нащупывались пра
вильные решения. Новым здесь является открытие самой закономерности, характери 
зующейся прежде всего тем, что н е  только ярусы (подотделы) , н о  и сами отделы 
и даже системы в классификационном отношении распределяются между 
двумя их типами.  Установленная закономерность позволила также предложить модели 
соотношения подразделений в системах разного типа, таких как силур и девон 
и в фанерозое в целом [Елкин, 1 979а ] . 

Наконец, в-третьих, нужно также отметить, что при изложении материала, прямо 
касающегося Общей ш калы, явно чувствовался недостаток еще ощюй геOJ�РОНО
логической (стратиграфической) категории, которая должна была бы разъединить 
понятие «яруса» В пони мании его британскими специалистами по силуру и понятие 
«яруса», скажем, для верхней половины девона. Решением этой проблемы могло бы быть 
введение в число стратиграфических категорий Общей геохронологической (страти
графической) шкалы термина «горизонт», который заменил бы собой термин «ярус» 
В понимании его британскими специалистами.  Этот вопрос не нов, так как еще 
на 11 сессии Геологического конгресса в Болонье в 1 88 1  г. термин «Horizon» фигу
рировал как самое дробное подразделение в предложениях Российской подкомиссии 
по унификации геологической номенклатуры [ Iпоstгапzеff et а l . ,  1 882, р.  530] и Порту
гальской секции Испано-Португальской комиссии (табл.  1 3 ) . В настоящее время, 
можно сказать, уже достигнуто единодушие в том, что термины «горизонт« и «ярус» 
английских стратиграфов являются синонимами [Меннер, 1 979; Соколов, 1 979] . 
В таком случае термин «ярус» можно бы закрепить за теми подразделениями, которые 
у нас чаще всего именуются «подотделами». 
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ЗАКЛ ЮЧЕН И Е 

Настоящая работа посвящена решению на примере трилобитов таких вопросов 
биостратиграфии, как систематика и темпы эволюции различных групп фауны и флоры, 
этапность и периодичность в развитии органического мира, зональные шкалы, биострати
графические границы, категории и соотношения подразделений Общей геохронологиче
ской (стратиграфической) шкалы. Они представляли для меня интерес в связи с работой 
в составе международных подкомиссий по стратиграфии силура и девона, а также в сос
таве рабочих групп по границе ордовикаjсилура и по проекту «Экостратиграфия». Новый 
подход в работе подкомиссий - определение г р а н и ц подразделений, вынуждает пе
ресматривать сложившуюся терминологию. Процесс пересмотра только начинается и 
поэтому приходится иногда использовать для обозначения одного и того же понятия 
разные термины. Это вызвано желанием подчеркнуть тот факт, что вопрос /0 выборе 
единого термина пока еще не решен. Например, в тексте употребляются такие выраже
ния, как «Общая геохронологическая шкала» и «Общая геохронологическая (стра
тиграфическая) шкала». 

Дело в том, что современная Международная стратиграфическая шкала - МСШ, 
хотя она и не утверждена официально, построена методом «сборки» из региональных 
подразделений. Именно поэтому она должна рассматриваться как с т р а т и г р а ф  и 
ч е с к а я ,  хотя главным в ней является временной аспект. Считается, что в настоящее 
время идет процесс уточнения (совершенствования) МСШ. Это не совсем верно. На 
самом деле различные подразделения Международной стратиграфической комиссии 
(ее подкомиссии и рабочие группы по границам систем) в своей работе используют новую 
методическую основу. Они приступили К маркировке «стрелы геологического времени,» 
посредством определения на ней границ (меток) единиц разного ранга. Отсюда следует, 
что первичным в Общей шкале должен быть в р е м е н н о й аспект. Но спешить с окон
чательным решением вопросов терминологии, по-видимому, не стоит. Вероятно, сначала 
нужно создать каркас такой шкалы и потом решать, как лучше ее обозначить 
терминологически. В н астоящее же время мы имеем только одну метку на «стреле 
геологического времени»- границу СИJIурийского и девонского периодов. 

Главный вывод настоящей работы, связанный с закономерностью эволюционного про
цесса, подводит к мысли о признании закономерного воздействия на биосферу в целом не
которого физического фактора, скорее всего J{омплексного, с определенными характерис
тиками, изменяющимися периодически. Тогда палеонтологическая летопись в форме пос
ледовательности эволюционных событий может представлять собой документальную за
пись этого физического процесса. Эта запись всегда принималась за основу при соз
дании шкалы относительного летоисчисления. 

Интерпретируя палеонтологическую летопись как своеобразный график периодичес 
кого процесса, нетрудно сделать вывод о том, что н а  самом деле ш!<ала абсолютного 
возраста и шкала «относительного летоисчисления» в одинаковой степени отражают 
особенности и закономерности течения физических процессов. 

Следующий важный вопрос может быть связан с определением места знаний, 
относящихся к Общей геохронологической шкале в двух ее вариантах - шкале 
абсолютного возраста и шкале «относительного летоисчесления», в системе геологиче
ских наук. В таком своем физическом единстве Геохронологическая шкала приобр�тает 
скорее междисциплинарный характер, поскольку один из ее вариантов разрабатывают 
физики и геохимики, а другой - палеонтологи. Отсюда должно следовать, что 
отождествлять геохронологию с «единой стратиграфией», как это делал о. Шинде
вольф, неправомочно. Истинной стратиграфией, вероятно, надо считать, как со всей 
убедительностью показал в своем капитальном труде Г. п. Леонов [ 1 973, 1 974 [ ,  
Р е г и о н а л ь н у ю с т р а т и г р а ф  и ю во всех ее многообразных аспектах. 

Хотелось бы обратить внимание и на вывод, который можно сделать при сравнении 
морфологических эволюционных преобразоваий в дехенелловом ряду форм, с одной сто
роны, и в последовательностях видов, относящихся к родам Кhаl fiпе l lа  и Gапiпе l lа ,  
с другой. Развитие первых шло, вероятно, в умеренно холодноводном девонском бассейне, 
который существовал на территории Таймыра и Северо-Востока СССР, а вторых - в то 
JКe самое время в тепловодном бассейне на юге Западной Сибири. Наблюдаемая при этом 
синхронность 0дноранговых морфологических изменений в названных филогенетических 
линиях может послужить ключом к решению проблемы широких корреляций при наличии 
климатических и других резких барьеров. Данная проблема сейчас занимает одно из 
центральных мест в экостратиграфических исследованиях. 
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ОБЪЯСН ЕН И Я  К ПАЛ ЕОНТОЛОГИ Ч ЕСКИМ ТАБЛ И ЦАМ 

(ОРИГИИIlJlЫ хранятся в музее Института геологии и геофизики СО А Н  СССР, 
коллекции .м 287, 466, 545) 

Т а б л и ц а I 

Фиг. 1 -4. Dechenel1a prisca Yolkin 
1 - кранидий, экз. 545/ 1 ,  х 5; 1, а - общий вид, 1, 6 - переднебоковой вид, Таймыр, 
обн. 775, слои (57-6 1 ) Z, кайбальский ярус, толбатские слои (Dlb) ; 2 - кранидий 
(голотип) , экз. 545/2 Х 5, там же; 3 - пигидий, экз. 545/5: 3, 6 - общий вид, 3, 6 -
заднебоковой вид, Таймыр, обн. 770, слои (7-8) Z, кайбальский ярус, толбатские 
слои ( Dl b) ; 4 - пигидий, экз. 545/4, х 5, Таймыр, обн. 770, слой 8а, кайбальский ярус, 
толбатские слои (D lb) 

Фиг. 5-7. Dechenel1a modica Yolkin 
5 - кранидий (голотип) , экз. 545/5, х 5: 5, а - общий вид, 5, 6 - переднебоковой вид, 
Таймыр, обн. 775, слои (57-6 1 ) Z, кайбальский ярус, толбатские слои (Dlb) ; б 
кранидий, экз. 545/6, Х 5, Таймыр, обн. 770, слой 1 0б, белтирский ярус, даксанские 
слои ( O�·) ; 7 - ПИГIIДИЙ, экз. 545/8, х 5: 7, а - общий вид, 7, 6 - заднебоковой вид, 
Таймыр, обн. 770, слои (7-8) Z, кайбальский ярус, толбатские слои (Dlb)  

Т а б л и ц а  I I  

Фиг. 1 -4. Dechenel1a aspera Yolkin 
1 - кранидий, экз. 545/ \ О, х 4, Таймыр, обн. 770, слой 24, белтирский ярус, юнходские 
слои (O�b) ; 2 - кранидий (голотип) , экз. 545/9, х4:  2, а - общий вид, 2, 6 -
переднебоковой вид, Таймыр, обн. E -65 1 4Z, белтирский ярус, даксанские слои (o�a) ; 
3 - пигидий, экз. 545/ 1 1 ,  Х 4, Таймыр, обн. 770, слой 1 6б, белтирский ярус, даксан
ские слои (o�a) ; 4 - ПИJ'идий, экз. 545/ 12: 4, а - общий вид, 4, 6 - заднебоковой вид, 
Таймыр, обн. E-65 1 4Z, белтирский ярус, даксанские слои (o�a) 

Фиг. 5-8. Dechenel1a ormistoni Yo1ikin 
5, б - тергум (голотип )  , экз. 545/ 13:  5 - цефалон, х 5, ба - переднебоковой вид, 
Х3,  66 - заднебоковой В: ид, х3 ,  Таймыр, обн. 770, слой 26, белтирский ярус, юнход: 
ские слои (O�b) ; 7 - пигидий (ранняя стадия развитияl , экз. 545/ 15, Х 8 ,  Таймыр, 
обн. 770, слой 26, белтирский ярус, юнходские слои ( Щ ) ;  8 - пигидий, экз. 545/ 1 6, 
х 5, там же, 

Т а б л и ц' а  I I I  

Фиг. 1 -5. Warburgel1a ca1vata Yo1kin, sp. п .  
1 - кранидий, экз. 466/90, Х 10:  1, а - переднебоковой вид, 1, 6 - общий вид, Горный 
Алтай, обн. Р-788д (заКОПУUIка 7) , нижний лландовери, свита Вторых утесов ( Slb) ; 
2 - кранидий (голотип) , экз. 466/9 1 ,  Х 1 0, там же; 3 - кранидий; экз., 466/92, Х 10 :  
3,  а - общий вид, 3, 6 - переднебоковой вид, таМ же;  4 - пигидий, экз. ·466/93, 
Х 1 0, там же; 5 - пигидий, экз. 466/94, Х 10: 5, а - общий вид, 5, 6 - вид сзади, 
там же 

Фиг. 6- 12.  Warburgel1a altaica Yo1kin, sp. п. 
б - кранидий (ранняя стадия развития) ,  экз. 466/95, х 20: б, а - общий вид, б, 6 -
переднебоковой вид, Горный Алтай, обн. Р-788д (закопушка 7) , нижний лландовери, 
свита Вторых утесов ( S l b) ; 7 - кранидий, экз. 466/96, Х 10, там же; 8 - кранидий, 
экз. 466/97, Х 1 0, там же; 9 - кранидий (голотип ) , экз. 466/98, Х 10: 9, а - общий 
вид, 9, 6 - переднебоковой вид, там же; 10 - пигидий, экз. 466/99, х 10, там же; 
11 - пигидий, экз. 466/ 1 00, там же; 12 - пигидий, экз. 466/ 1 0 1 ,  там же 

Т а б л и ц а  IV 

Фиг. 1-4. Warburgel1a kolobQvae Yolkin 
1 - кранидий (голотип) , экз. 466/ 1 ,  Х 1 2, Горный Алтай, обн. Е-69 1 ,  верхний лландо
вери, полатинская свита (S�b) ; 2 - кра,НИДИЙ, экз. 466/2, Х 10:  2, а - общий вид, 
2, 6 - переднебоковой вид, 2, 8 - вид сбоку, там же; 3 - пигидий, экз. 466/4, Х 10: 
3, а - общий вид, 3, 6 - заднебоковой вид, 3, 8 - вид сзади, там же; 4- пигидий, 
экз. 466/5, х 1 0, Горный Алтай,  обн. Е-6760, верхний лландовери, полатинекая 
свита (S�b) 

Фиг. 5-9, Warburgel1a insperata Yo1kin 
5 - пигидий, экз. 466/ 1 2, х 1 5, Горный Алтай, обн. Е-69 1 ,  верхний лландовери, 
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полатинекая свита (Sfb) ; б - пигидий, экз. 466/ 1 1 , Х 10 :  б, а - общий вид, б, 6 -

заднебоковой вид, там же; 7 - пигидий, экз. 466/ 1 0, х 1 0, там же; 8 - кранидий, 
экз. 466/8, Х 1 0, там же; 9 - кранидий (голотип) , экз. 466/9, Х 10: 9, а - общий вид, 
9, 6 - переднебоковой вид, там же 

Т а б л и ц а  V 

Фиг. 1 -9. Warburgella obscura Yolkin 
1 - пигидий (ранняя стадия развития) ,  экз. 466/ 19, Х 30, Горный Алтай, оби. Е-70 1 22, 
салопекий ярус, куимовская свита (S�C) ; 4 - кранидий (ранняя стадия развития) ,  
экз. 466/ 1 3а, Х 30, Горный Алтай, салопекий ярус, чесноковекая свита (s�a) ; 5 -
кранидий (ранняя стадия развития) , экз. 466/ 1 3, х 30; там же; б - кранидий (ранняя 
стадия развития) ,. экз. 466/ 1 4, х 30, там же; 7 - кранидий, экз. 466/ 14а ,  Х20, там же; 
8 - кранидий (голотип) , экз. 466/ 1 5, х 10: 8, а - общий вид, 8, 6 - переднебоковой 
вид, там же; 9 - кранидий, экз. 466/ 16, Х 10, там же 

Фиг. 1 0- 1 4. Warburgella verecunda Yolkin 
10 - кранидий (голотип ) , экз. 466/28, Х 1 0: 10, а - общий вид, 10, б - вид сбоку, 
10, 8 - вид спереди, Горный Алтай, обн. Е-7 125, салопский ярус, чагырская свита (S�b) ; 
11 - кранидий, экз. 466/29, Х 1 0, там же; 12 - кранидий, экз. 466/30, Х 10, там же; 
13 - пигидий, экз. 466/34, Х 10:  13, а - общий вид, 13, 6 - вид сбоку, 13, 8 - задне
боковой вид, 13, г - вид сзади, там же; 14 - пигидий, экз. 3466/33, Х 10, Горный 
Алтай, обн. Е-70140, салопекий ярус, чагырская свита (S�b) 

Т а б л и ц а VI 

Фиг. 1 - 1 1 .  Warburgella stokesii (Murchison) 
1 - кранидий, экз. 466/37, Х ! О, Горный Алтай, обн. Е-7122, салопский ярус, кунмов
екая свита (S�C) ; 2 - кранидий, экз. 466/38, Х 10: 2, а - общий вид, 2, б - передне
боковой вид, там же; 3 - кранидий, экз. 466/39, Х 10, Горный Алтай, обн. Е-701 1 9, 
салопский ярус, куимовская свита (S�C) ; 4 - кранидий, экз. 466/40, Х 10, Горный 
Алтай, обн. Е-7122, салопекий ярус, куимовская свита (S�C) ; 5 - пигидий, экз. 466/45, 
х 1 0, там же; б - пигидий, экз. 466/43, х 10: б, а - общий вид, б, 6 - заднебоковой 
вид, б, 8 - вид сбоку, Горный Алтай, обн. Е-701 1 9, салопекий ярус, куимовская свита 
(S�C) ; 7 - пигидий, экз. 466/42, Х 1 0, Горный Алтай, обн. Е-7122, салопский ярус, 
куимовская свита ( S�<) ; 8 - цефалон и часть торакса, экз. 466/49, Х 1 0: 8, а - общий 
вид, 8, 6 - переднебоковой вид, там же; 9 - ядро с латексного отпечатка тергума 
(неотип - Whittard, 1938, табл. Ш, фиг. 1 :  N2 335, коллекция Кэтли ( Ketley) , Геологи
ческий музей Бирмингемского университета) ,  Х 10 :  9, а - общий вид, 9, б - передне
боковой вид, Англия, салопскиjj ярус, ?лудлов (S�C) ; 10 - кранидий, экз. 466/ 1 02, 
Х 10; 10, а - общий вид, 10, 6 - переднебоковой вид, Средняя Азия, обн. Е-763, 
слой 26, салопский ярус, нижняя часть исфаринского горизонта (S�C) ; 11 - пигидий, 
экз. 466/ 1 03, х 1 0: 1 1, а - общий вид, 1 1, б - заднебоковой внд, там же _ 

Т а б л и ц а VH 

Фиг. 1 -3. Warburgella tcherkesovae Yolkin 
1 - кранидий (голотип) и пигидий, ЦНИГР музей, N2 1 / 10321 ,  х 3, о-в Вайгач, 
пржидольский ярус, гребенской горизонт; 2-3 - пигидий, ЦНИГР музей, х3, там же 

Фиг. 4-8. Warburgella wаigаtsсhепsis (Тsсhегпуsсhеw et Yakovlew) 
4 - пигидий, экз. 466/53, Х 10, пржидольский ярус, черноануйская свита (S�b) ; 5 -
пигидий, экз. 466/54, Х 10:  5, а - общий вид, 5, 6 - заднебоковой вид, 5, 8 - вид 
сбоку, Горный Алтай, обн. Е-6619, там же; б - кранидий, экз. 466/50, Х 10, там же; 
7 - кранидий, экз. 466/5 1 ,  Х 1 0: 7, а - общий вид, 7, б - переднебоковой вид, 7, 8 -
вид сбоку, 7, г - вид спереди, там же; 8 - кранидий, экз. 466/52, Х 1 0, там же 

Фиг. 9- 1 0. Warburgella vоlkоvсуапа Balashova 
9 - пигидий, экз. 466/48, Х 1 0: 9, а - общий вид, 9, 6 - заднебоковой вид, Подолия, 
обн. Е-684, пржидольский ярус, дзвиногородские слои (S�C) ; 10 - кранидий, экз. 466/47, 
Х 10 :  10, а - общий вид, 10, б - переднебоковой вид, 10, 8 - вид сбоку, 10, г - внд 
спереди, Средняя Азия, обн. Е-70203, пржидольский ярус, чашмазракские слои (S�C) 

Т а б л и ц а VШ 
Фиг. 1 - 13. Warburgella rugulosa (Alth) 
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1 - кранидий (ранняя стадия развития) ,  экз. 466/64, Х 15, Подолия, обн. Е-686, 
кайбальский ярус, митковекие слои (о/а) ; 2 - кранидий, экз. 466/63, Х 1 0, там .же; 
3 - кранидий, экз. 466/62, Х 10: 3, а - общий вид, 3, 6 - переднебоковой вид, 
там же; 4 - кранидий, экз. 466/6 1 ,  Х 1 0, там же; 5 - кранидий, экз. 466/66, Х 1 0, 
там же; б - кранидий, экз. 466/65, Х 1 0, там же; 7 - кранидий, экз. 466/70, Х 10: 
7, а - общий вид, 7, 6 - переднебоковой вид, там же; 8 - кранидий, экз. 466/69, 
Х 1 О, Подолия, обн. Е-6782, кайбальский ярус, митковские слои' -(0/8) ; 9 - пигидий 
(ранняя стадия развития) ,  экз. 466/55, Х 1 0, Подолия, обн. Е-686, кайбальский ярус, 
митковский слой (0/8) ; 10 - пигидий, экз. 466/56, х 10, там же; 11 - пигидий, 
экз. 466/57, Х 1 0, там же; 12 - пигидий, экз. 466/58, Х 10: 12, а - общий вид, 
12, 6 - заднебоковой вид, там же; 13 - пигидий, экз. 466/60, Х ! О, там же 



Т а б л и ц а IX 
Фиг. 1 -6. Warburgella a lthi Yo1kin 

1 - кранидий, экз. 466/7 1 ,  Х 10, Подолия, обн. Е-685, кайбальский ярус, низы ыитков
ских слоев (Dla) ; 2 - кранидий (ГOJlотип) ,  экз. 466/72, Х 1 0, таы же; 3 - кранидий, 
экз. 466/73, Х 10: 3, а - общий вид, 3, б - переднебоковой вид, таы же; 4 - пигидий, 
экз. 466/74, Х 1 0, там же; б - пигидий, экз. 466/75, Х 10: б, а - общий вид, б, б '

вид сзади, там же; 6 - пигидий, экз. 466/77, Х 1 0: 6, а - общий вид, 6, б - задие
боковой вид, там же 

Фиг. 7- 1 0. Warburgella eureka A1berti, Haas et Ormiston 
7 - пигидий (ранняя стадия развития) , Сенкенбергский музей во Фраикфурте (СМФ ) ,  
N2 24737, Х 1 1 ,  Центральиая Невада, слои с 1 .  woschmidti (Dla) ; 8 - пигидий, 
Национальный музей США (НМ) , N2 1 73727, Х 1 0, там же; 9 - краиидий, НМ, 
N2 1 73724, Х 1 О, там же; 10 - кранидий ( ГOJlотип) ,  НМ, N2 1 73722, Х 1 О, там же 

Фиг. 1 1 - 17. Warburgella mackenziensis Сhаttегtоп et Репу 
1 1 -'- кранидий, Музей Университета Альберты в Канаде (УА) , N2 1874, х 5, 7, север 0-
западные территории Канады, местонахождение 2, 52 м ниже кровли формации 
Делорм (Delorme) ; 12 - краиидий (голотип) , УА, N2 1 873, х 5, 7, там же; 13 -
кранидий, УА, N2 1 875, х 5, 7, там же; 14 - кранидий, УА, N2 1883, Х 10, там же; 
lб - пигидий, УА, N2 1879, х 5, 7, там же; 16 - пигидий, УА, N2 1878, х5 , 7, там же; 
17 - пигидий, УА, N2 1 88 1 ,  х 5, 7, там же 

Т а б л и ц а Х 

Фиг. 1 -5. Khalf inella gratsianovae Yo1kin 
1 - кранидий ( ГOJlотип) ,  ЭКЗ. 287/58, Х4, Горный Алтай, оби. 34в, кайбальский ярус, 
ремневские слои (D la) ; 2 - кранидий, экз. 287/59, х 5: 2, а - общий вид, 2, б -
переднебоковой вид, там же; 3 -- ПИГИДИЙ, экз. 287/63, Х 4, там же; 4 - ПИГИДИЙ, 
экз. 287/67, Х 4, там же; б - пигидий, экз. 287/64, Х 4, там же 

Фиг. 6- 1 0. Kha1finella prima Yo1kin 
6 - кранидий, экз. 287/57, Х 4, Горный Алтай, обн. 34в, кайбальский ярус, ремневские 
слои (Dla) ; 7 - кранидий, (ГOJlотип) , экз. 287/60, Х 4, там же; 8 - кранидий, 
экз. 287/6 1 ,  Х 4: 8, а - общий вид, 8, б - вид сбоку, 8, в - вид спереди, там же; 
9 - пигидий, экз. 287/66, Х 4, там же; 10 - пигидий, экз. 287/68, Х 4:  10, а -
общий вид, 10, б - вид сзади, там же 

Фиг. 1 1 - 12. Khalfinella attenuata Yolkin 
11 - кранидий (ГOJlотип) ,  экз. 287/79, Х 4 :  1 1, а - общий вид, 1 1, б - вид спереди, 
Горный Алтай, оби. ГК-2а, белтирский ярус, якушинские слои ( Dfb) ; 12 - пигидий, 
экз. 287/80, Х 4, таы же 

Фиг. 13- 14. Khalfinella glabra Yolkin 
13 - кранидий (ГOJlотип) , ЭКЗ. 287/8 1 ,  Х 4, Гориый Алтай, оби. Е-6320, белтирский 
ярус, якушинские слои ( Dfb) ; 14 - пигидий, экз. 287/83, х 4, там же 

Т а б л и ц а XI 

Фиг. 1 -7 .  Khal finella e1egantu1a Yolkin 
1 - кранидий, экз. 287/86, Х 3, Гориый Алтай, оби. Е-6196, телеигитский ярус, кире
евские слои (O�') ; 2 - краиидий (голотип) ,  экз. 287/87, х3:  2, а - общий вид, 
2, б - вид сбоку, 2, в - вид спереди, там же; 3 - краиидий, экз. 287/92, х 3, там же; 
4 - кранидий, ЭКЗ . 287/91 , Х 3, там же; б - пигидий, экз. 287/94, Х 3 :  б, а - общий 
вид, б, б - вид сзади, б, в - вид сбоКУ, там же; 6 - пигидий, экз. 287/95, Х 3, там же; 
7 - пигидий, экз. 287/96, х 3, там же 

Фиг. 8-17.  Kha l finella carinata ( Khalfin) 
8 - кранидий, экз. 287/ 1 1 0, х 5, Гориый Алтай, обн. Е-6161 ,  теленгитский ярус, 
киреевские слои (Dla) ; 9 - краИIIДИЙ, экз. 287/ 1 1 1 , х 5: 9, а - общий вид, 9, 6 -
вид сбоку, 9, в - вид спереди, там же; 10 - краиидий, экз. 287/101 ,  х 5, Салаир, 
оби. Е-6042, телеигитский ярус, салаиркинский горизонт (o�a) ; 11 - кранидий, экз. 
287Ф/ 1 08, х 5, Горный Алтай, 06н. Е-6 16 1 ,  теленгитский ярус, киреевские слои ( Щ') ; 
12 - краиидий, экз. 287/99, Х 5, там же; 13 - пигидий, экз. 287/ 1 14, Х 5, там же; 
14 - ПИГИДИЙ, экз. 287/ 1 16, х 5, Горный Алтай, обн. Е-6 1 54, теленгитский ярус, киреев
ские слои (Ща) ;  lб - пигидий, экз. 287/ 1 1 7, х 5, Салаир, обн. Е-6042, теленгитский 
ярус, салаиркинский горизонт (Щ') ; 16 - пигидий, экз. 287/ 1 19, х5: . 16, а - общий 
вид, 16, б - вид сзади, Горный Алтай, оби. Е-6 16 1 ,  телеигитский ярус, киреевские слои 
(O�') ; 17 - пигидий, экз. 287/ 122, Х 5, там же 

Т а б JI И Ц а ХН 

Фиг. 1 -4. Gапiпеllа gurjеvskiепsis Yolkin 
1 - кринидий ( ГOJlотип) , экз. 287/ 1 38: 1, а - общий вид, Х 3; 1, б - общий вид, Х6, 
Салаир, обн. Д-634 1 а, кайбальский ярус, томьчумышский горизонт (О/а) ; 2 - крани
дий, экз. 287/ 1 39:  2, а - общий вид, Х 3, 2, б - общий вид, Х 6, там же; 3 - пиги
дий, экз. 287/ 1 42, Х 3, там же; 4 - подвижная щека, экз. 287/ 14 1 ,  Х 3, там же 

Фиг. 5-8. Ganinella tсhегпуshеvае Yolkin 
б - кранидий, экз. 287/ 1 45, х5, Салаир, обн. Е-63 1 57б, белтирский ярус, креков
ский горизонт (Dla) ; 2 - кранидий, экз. 287/ 1 39: 2, а - общий вид, Х3, 3, б 
общий вид, Х 6, там же; 3 - пигидий, экз. 287/ 142, Х 3, там же; 4 - подвижная 
щека, экз. 287/ 1 4 1 ,  Х 3, таы же 

8' 1 07 



Фиг. 5-8. Ganinella tchernyshevae Yolkin 
5 - кранидий, экз. 287/ 1 45, х 5, Салаир, обн. Е-63 1 57б, белтирский ярус, крековский 
горизонт (o�a) ; 6 - кранидий (голотип) , экз. 287 / 1 43, X 5 :  6, а - общий вид, 6, 9 -
вид сБОКk 6, в - вид спереди, Горный Алтай, обн. E -63 1 0, белтирский ярус, якушинекие 
слои (D 1b) ; 7 - пигидий, экз. 287/ 147, х 5, Салаир. обн. Е-631 57б, белтирский ярус, 
крековский горизонт (o�a) ; 8 - пигидий, экз. 287/ 1 44, Х 5: 8, а - общий вид, 8, б -
вид сбоку, 8, в - вид сзади, Горный Алтай, обн. Е-63 1 0а. белтирский ярус, якушин
ские слои (O�b) 

Фиг. 9- 1 4. Ganinella diversa Yolkin 
9 - подвижная щека, экз. 287/ 1 55, Х 3, Горный Алтай, обн. ГК-2а, белтирский ярус, 
якушинские слои (o�b) ; 10 - ядро кранидия, экз. 287/ 1 52, х 3, Горный Алтай, 
обн. Е-6 1 1 08, белтирский ярус, якушинские слои (O�b) ; 11 � кранидий (голотип) , 
экз. 287/ 1 5 1 ,  х 3: 11, а - общий вид, 1 1, б - вид сбоку, 1 1, в - вид спереди, Горный 
Алтай, обн. Е-6\ 1 07, блетирский ярус, якушинские слои (O�b) ; 12 - ядро кранидия, 
экз. 287/ 1 49, Х 2, Горный Алтай, обн. 1 О, белтирский ярус, камышенская свита 
(o�b) ; 13 - пигидий, экз. 287/ 1 53, х 3, Горный Алтай, обн. Е-6\ 1 08, белтирский 
ярус, якушинские слои (o�b) ; 14 - пигидий, экз. 287/ 1 54, х3:  14, а - общий вид, 
14, б - вид сзади, 14, в - вид сбоку, там же 

Т а б л и ц а Х I I I  

Фиг. 1 -8. Ganinella dombroviensis dombroviensis ( Sobolev) 
1 - кранидий, ээкз. 287/ 1 58, х 5 :  1, а - общий вид, 1, б - вид спереди, 1, в - вид 
сбоку, Горный Алтай, обн. Е-6 1 96, теленгитский ярус, киреевские слои (o�a) ; 2 -
кранидий, экз. 287/ 1 60, х2, там же; 3 - ядро кранидия. экз. 287 / 1 59, х 2, там же; 
4 - подвижная щека, экз. 287/ 1 6 1 ,  Х 2, Салаир, обн. К-60 1 5, теленгитский ярус, 
салаирскинский ( ? )  горизонт (O�·) ; 5 - пигидий, экз. 287/ 1 66: 5, а - общий вид, 
Х2, 5, б - вид сзади, Х 4, 5, в - вид сбоку, Х 4, там же; 6 - пигидий, экз. 287/ 1 64, 
Х2, Горный Алтай, обн. Е-6 1 96, теленгитский ярус, киреевские слои (o�a) ; 7 -
пигидий, экз. 287/ 1 62, х2, там же; 8 - пигидий, экз. 287/ 1 63, х 2, Горный Алтай, 
обн. Е-6 1 97а, теленгитский ярус, киреевские слои (ща) 

Фиг. 9- 16.  Ganinella dombroviensis brevis Yolkin 
9 � кранидий, экз. 287/ 1 67, х4, Горный Алтай, обн. АН- l ,  теленгитский ярус, кире
евские слои (O�·) ; 10 - ядро кранидия, экз. 287/ 1 68, х з, Салаир, обн. r-601O/7. 
телеitгитский ярус, салаиркинский горизонт (o�a) ; 11 - кранидий, экз. 287/ 1 69, х2, 
Горный Алтай, обн. Е-61 56. теленгитский ярус, киреевские слои (ща) ; 12 - кранидий, 
экз: 287/ 1 70, х 2: 12, а - общий вид. 12, б - вид сбоку, 12, в - вид спереди, Горный 
Алтай, оби. АН-2, теленгитский ярус, киреевские слои (O�') ; 13 - подвижная щека, 
экз. 287/ 1 75, х 5, Горный Алтай, обн. АН- l .  теленгитский ярус, киреевские слои (щ.) ; 
14 - пигидий, экз. 287/ 1 72, х3:  14, а - общий вид. 14, б - вид сбоку, там же; 15 -
пигидий (голотип) , экз. 287/ 1 73, Х 3, Горный Алтай, обн. Е-61 56, теленгитский ярус, 
киреевские слои (ща) ; 16 - пигидий, экз. 287/ 1 74, х а, там же 

Т а б л и ц а XIV 

Фиг. 1 -9. Ganinella batchatensis (N.  Tchernyshevae) 
1 - кранидий, экз. 287/ 1 78, х 3, Горный Алтай, обн. 1 0в, теленгитский ярус, куваш
ские слои (пачка 1 )  (O�b) ; 2 - кранидий, экз. 287/ 1 79, х 3, там же; 3 - кранидий, 
экз. 287/ 1 80, х 3: 3, а - общий вид, 3, б - вид сбоку, 3, в - вид спереди, там же; 
4 - кранидий, экз. 287/ 1 8 1 ,  х 3, там же; 5 - кранидий, экз. 287 / 1 82, х 3, там же; 
6 - пигидий, экз. 287/ 1 83, х 3, там же; 7 - пигидий, экз. 287/ 1 84, Х 3, там же; 
8 - пигидий, экз. 287/ 1 85, х3 ,  там же; 9 -,- пигидий, экз. 287/ 1 86, Х3 :  9, а 
общий вид, 9, б - вид сзади, 9, в - вид сбоку, там же. 

Фиг. 1 0- 1 6. Ganinella schebalinoensis Yolkin 
10 - кранидий (голотип) , экз. 287/ 1 88, х з, Горный Алтай, обн. 1 285, теленгитский 
ярус, кувашские слои (пачка 2) (ЩС) ; 11 - кранидий, экз. 287/ 1 89, х 3, там же; 
12 - кранидий, экз. 287/ 1 90, х 3, там же; 13 - цефалон. экз. 287/ 1 9 1 ,  Х 3: 13, а 
общий вид, 13, б - вид сбоку, 13, в - вид спереди, там же; 144 - пигидий, экз. 287/ 1 92: 
14, а - общий вид, х 3, 14, б - вид сбоку, Х 5, там же; 15 - пигидий, экз. 287/ 1 93, 
Х3, там же; 16 - пигидий, жкз. 287/ 194, Х3, там же 

Т а б л и ц а ХУ 
Dechenel la ormistoni Yolkin 

Целый подвернутый тергум (голотип) , экз. 545/ 1 3, Х 1 0: 1, а - цефалон и часть 
торакса, 1, б - часть торакса и пигидий, Таймыр, обн. 770, слой 26, белтирский ярус, 
юнходские слои (O�b) 

Т а б л и ц а ХУI 

Warburgella stokesii (Murchison) 

1 08 

Ядро с латексного отпечатка [неотип: Whittard, 1 938, табл. 1 1 1 ,  фиг. -1 ) ,  Х 12,2: 1, а 
общий вид, 1, б - вид сбоку, 1, в - переднебоковой вид. Геологический музей Бирмин
гемского университета, коллекция Кэтли, известняк Дадли 
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