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ВВЕДЕНИЕ 

Нижне- и среднедевонские отложения на территории Алтае-Саянской области 
значительно развиты. Разрезы этих отложений, выраженные в морских фациях 
и наиболее полно охарактеризованные ископаемыми организмами, вскрываются 
главным образом на Салаире и в Горном Алтае (рис. 1, 2 ) .  Среди групп фау
ны, используемых при разработке" стратиграфии девона Алтае-Саянской области, 
брахиоподы явhяются одной из основных. ПР.едставителиже брахиопод отряда 
Strop homenida относятся к очень ценной в данном случае группе ископаемых 
организмов, поскольку терригенные фации осадков девона в названных районах, 
где эти виды наЙдены, широко развиты и порой заключают в себе остатки бр'а
хиопод, принадлежащие только этому отряду. Однако степень изученности са
лаиро-алтайских представителей отряда к настоящему времени нельзя считать 
достаточно полной. Немногие из них были описаны в раБОтах давних лет -
Ржонсницкая, 1937 ; Халфин, 1948, 195 5 ;  ,Грацианова, Кульков, 1960 (1961 ) 
и в трех недавно вышедших монографиях (Кульков, 196 3; Грацианова, 1967; 
Алексеева и др., 1970 ) .  Поэтому автором, в распоряжении которого находятся 
большие коллекции девонских брахиопод," начато изучение салаиро-алтайских 
представителей отряда Strophomenida . Описанию их предшествовала ревизия си
стематического состава семейств Leptodonte llidae , Leptaenidae , а также "шу
хертелл" из девона Салаира и Алтая. Результаты этих исследований отражены 
в статьях (Грацианова, 1972, 1973, 1974) . В предлагаемой работе рассмотрен 
первый подотряд - St rop homen idina� В ней дано монографическое описание 45 
форм строфоменидин, относящихся к 10 семействам и 27 родам. Из них 1 род, 
1 подрод, 7 видов и 1 подвид являются новыми. Состояние сохранности не 
всегда было высоким, а количество материала не всегда достаточным, поэтому 
детали строения смотрелись на всех синтипах, но некоторые формы описаны 
все же в открытой номенклатуре. диагнозы даны только для новых видов. Опи
сания иллюстрируются фотоснимками и зарисовками, вьшоnненными при помощи 
рисовального аппарата. Внутреннее строение раковин изучалось главным обра
зом на ядрах, очищенных растворением в соляной кислоте, либо механическим 
способом. 

В работе используется система брахиопод, изложенная в Трактате по палеонто
логии беспозвоночных (T reat ise оп Inve rtebrate Pa leontology, под редакцией 
Р. Мура, 1965), с учетом новейших работ Г. Бирнат (B .i:e rnat, .1 966), В. Гав
личка (Hav litek,  1967), Ф.Б. Келли (Кеllу , 196 7 ), Ч.В. Харпера, дж.Т.джон
сона, А.дж. Буко (Ha rpe r, Jo hnson, Bou cot,  1967 ) и др. для сравнения были 
использованы коллекции девонских брахиопод Л.Л. Халфина из Горного Алтая, 
хранящиеся в г.Томске (на кафедре исторической геологии Политехнического 
института), М.А. Ржонсницкой с Салаира (Uентральный геологический музей 
им. Ф.Н. Чернышева), Л.И. Каплун (Музей Института геологии АН Казахской 
ССР в Алма-Ате), коллекции личных сборов Н.П. Кулькова из Баррандиена, 
Г.Р. Шишкиной из баСQейна Амура, автора, Е.А. Елкина и А.И. Кима из Тянь
Шаня, а также коллекции дублетов, любезно присланные В. Гавличком (Прага) 
и В. Струве (Франкфурт-на-МаЙне). 

Весь описанный материал имеет точную географическую и стратиграфичес
кую привязку. Поэтому, после того как изучение его" было закончено, оказа
лось возможным обобщить наблюдения над изменчивостью раковины строфо
менидин и их фациальной приуроченностью в виде некоторых морфолого-эколо-
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Ри с� 1. Схематическая кар
та расположения разрезов 
нижнего и среднего девона 
Салаира, откуда происходят 
изученные строфоменидины 

1 - JV\aслянинский район; 
2 - с. Ново-Пестерёво; 3 -
'район Г. Гурьевска; 4 - ок
рестности пос. Дробильного; 
5 - окрестности с. Красная 
Поляна; 6 - нижнее течение 
р. Томь-Чумыш 'И верхнее 
течение р. Чумьnп 

Ри с. 2. Схематическая карта расположения разрезов нижнего и сред
него девона Горного Алтая, откуда происходят изученные строфоменидины 

i' - район с. Курья; 2 - бассейн верхнего течения р. Чарыш; 3 -
район Ганина к1поч�; 4 - окрестности с. Соловьиха; 5 - окрестности 
с. Камьnпенского; 6 - бассейн' среднего течения р. Ануй; 7 - бассеЙН 
среднего течения р. Песчаной; 8 - бассейн верхнего течения р. Пес
чаной; 9 - Уйменско-Лебедской район (9 а - водораздел рек Уйкара
таш-Пыжа, 9 б - верховья бассейнов. рек Кадрин и Башкаус) 

гических выводов. Биостратиграфические выводы по изученным строфоменидинам 
сделаны критическим наложением результатов на схему девонских отложений, 
разработанную' для Салаира М.А. Ржонсницкой (1959, 1962, 1968) с неко
торыми уточнениями (Еnкин и др., 1968; Елкин, 1968) и для Горного Алтая 
Е.А. ,Еnкиным и автором (Еnкин, Грацианов а, 1966; Грацианова, 1967; Елкин, 
1968),. Эти схемы леГ1IИ в основу унифицированных схем, принятых Межведом
ственньпм совешанием ПО' унификации стратиграфических схем Средней Сибири 
(Новосибирск, 1964) и затем утвержденных Межведомственным стратиграфи-
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ческим комитетом в 1965 г. Здесь необходимо пояснить; что в региональных 
схемах Салаира и Горного Алтая (см. табп. .2). зл.ихову и верхнему эмсу ев
ропейских шкал примерно соответствуют салаиркинские и попуяхтовские слои 
на Салаире и киреевские + нижняя. пачка кувашских слоев в Горном Алтае. 

Принятые обозначения: Д - длина раковины, Ш ее ширина, 
ДЛll - отношение длины к ширине, Т - тоnшина раковины; ИГиГ Сс? АН СССР 
Институт геологии и геофизики Сибирского отделения Академии наук СССР 
(Новосибирск); СНИИГГиМС _ Сибирский научно-исследоватеЛЬСJ{ИЙ институт 
геологии, геофизики и минерального сырья (Новосибирск); ЗСГУ - Западно
Сибирское геологическое управление (Новокузнецк); НТГУ - Новосибирское 
территориальное геологическое управление. 

Описанные коллекции брахиопод хранятся в Музее Института геологии и 
геофизики СО АН СССР (NQ 240, .3 31, 332, 369, 377, 395, 386, 
427). Они состоят в основном из сборов автора в течение 1950-1969 Г., 

в' которых iз разное время принимали участке Н.И. Беспрозванных, Ю.А. Дуба
толова, Е.А. Елкин, Н.П. Кульков, Л.И. Некрасова, Г.А. Чернов. Некоторые 
коллекции были получены на определение от А.Р. Ананьева, М.И. Кочетыгова, 
А.Л. Матвеевской, В.П. Удодова или лioбезно переданы автору собравшими их 
А.Б. Гинцингером, Ю.А. Дубатоловой, В.Г. Зинченко. 

Рукопись просмотрена М.А. Ржонсницкой, сделавшей автору ценные 
замечания. Фотоиллюстрации выполнены В.Ф. Горкуновым. Большую помощь 
в препарировании коллекций и оформлении работы оказали В.И. Сильванович, 
Л.Н. Макарова и г.п. Клопотная. Всем названным лицам автор глубоко бла
годарен. Кроме того, искреннюю благодарность автор выражает профессору . 
В. Струве (Франкфурт-на-Майне) и доктору Дж. Таленту (Австралия) за при
сланный для сравнения материал. 



ОПРИМЕНЯЕМЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ 

При описании ·внешнего и внутреннего строения 'раковины изученн'ых строфо
менидин .автором применялись термины, рекомендованные к употреблению и 
подробно объясненные в части, посвященной брахиоподам, Трактата по палеон
тологии беспозвоночных под редакцией Р. Мура (Treatise оп Inve rtebrate Ра
leontolog y, 1965). Большинство этих терминов в латинском звучании или в пе
рев оде на русский язык применяется в отечественной палеонтологической ли
тературе, и сводка их дана в Палео�тологическом словаре под редакцией 
Г.А • . Безносовой и Ф.А. Журавлевой (1965). Некоторые термины, а именно: 
1) введенные в употребление вновь, 2) трактуемые различно и 3) редко упот
ребляемые, поясняются ниже. 

При описании внеЦIНей радиальной скульптуры раковины для краткости при
меняются термины "ребра", "костеллы", "капилли", согласно классификации их 
по величине, предложенной Е. мюр...вуд (Muir-Wood,  1962): ребра - 15 или 
менее штук на 10 мм, капилли - 25 и более штук на 10 мм. В русской тер
минологии термину "костеллы" соответствует понятие "тонкие ребра"', "капилl'\И"
очень тонкие или тончайшие ребра, иногда называемые "струЙКами". 

Тонкая концентрическая скульптура сейчас обозначается в иностранной ли
тературе термином fila (множ. число). Перевод этого понятия с английского 
( T reatise , 1965, стр. Н145) следующий: тонкие концентрические гребни на 
внешней поверхности раковины. В настоящей работе тонкая концентрическая 
скульптура характеризуется несколько подробнее. У изученных строфоменидин 
наблюдаются два типа ее. Первый тип - собственно fila. Это пр авильные , распо
ложенные закономерно через небольшие промежутки концентрические знаки роста, 
округленно-угловатые (резкие), нитевидные или линейные (см. здесь табл. IV., 
фиг. 6, табл. XVI, фиг. 7, табл. XVH, фиг. 11, табл. XIX, фиг. 6). Характер 
их обычно указывается, а в скобках дается .уточнение, что это - f i la .  Другой 
тип - неправильные, более или менее извилистые, тесно расположенные, иногда 
не выдержанные по толщине линии роста. Они· очень слабо возвышаются над 
поверхностью створок и называются струйками (см. табл. VH, фиг. 11; табл. 
VПI, фиг. 4,5; табл. IX , фиг. 4; табл.ХIV, фиг. 10). 

При описании внутреннего строения строфоменидин полости расположения 
тела животного и его ручного аппарата называются, по В. Гавличку (Hav 1i ce k ,  
1967), соответственно висцеральной и брахиальноЙ. 

Брахиальная полость спинной створки у некоторых видов. ограничена сзади 
(вдоль замочного края) плоскими гребнями, которые называiотся кардиналь
ными валиками (см. здесь табл. IX, фиг. 12; табл. Х, фиг. 11). эти гребни, 
по-видимому, только. аналогичны кардинальным валикам продуктид (Сарычева, 
1970). Вероятно, более правильно было бы называть их вслед за Дж. Вивер
сом (Veeve rs ,  ·1 959) ос:rаточными приямочными пластинами (vestigial socket 
p la res ). Это связано с вопросом "Брахиофоры или приямочные пластины?" 
(Havlice k ,  1967·, стр. 16). Автор применяет термин "брахиофоры", сознавая 
в то же время, что проблема не решена и требует специальных исследований. 

С боков и впереди брахиальная полость некоторых строфоменидин бывает 
ограничена умеренно или слаборазвитыми гребнями, которые могут быть как 
в спинной, так и в брющной створках' и называются маргинальными гребнями 
(см. здесь табл. VH, фиг. 4,5; табл. XI, фиг. 3, 6, 9). Чрезвычайно высокий, 
перпендикулярный плоскости вИсцерального.диска, маргинальный гребень в 
спинной створке (см. здесь табл. П, фиг. 1) В. Гавличек (Havli�ek ,  1967) 
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называет диафрагмой� Ф. Келли предложил для такого гребня новое название -
апофрагма (apop hragm ;  Ke lly, 1967, стр. 591). Автор пользуется термином 
Ф. Калли. 

Все мелкие округлые У!ЛИ УДЛИНЩiНые бугорки на внутренней· поверхности 
створок (внутренние шипы) (см. табл. Х, фиг. 6; табл. ХУ, фиг. 2, 4) назы
ваются здесь папиллями. Характер их расположения указывается. 

О ВЛИЯНИИ УСЛОВИй ОБИТАНИЯ НА ОБЛИК РАКОВИНЫ 
СТРОФОМЕНИДИН 

Представители подотряда S trop homen idina широко распространены в различ
ных по возрасту и фациям нижне- и среднедевонс�:их отложениях Салаира' и 
Горного Алтая. для Салаира эколого-фациальное описание главных разрезов 
этих отложений и классификация их по месту образования в группы, соответ
ствующие зонам и подзонам моря, были вьmолнены Е .А. Ивановой и др. (1964). 
для Горного Алтая аналогичная (хотя далеко не столь детальная) 'работа про
ведена автором (Грацианова, 1973). Подобным группам осадков (ф8циям) 
д.л. Кальо (1972) на примере платформенного силJpа Восточной Прибалтики 
дал каждой собстве.нное литолого-фаунистическое название и увязал их со 
схемой смены сообществ силуриЙских брахищIOД по мере :vrлубления бассейна, 
предложенной А.М. Uиглером ( Ziegle r, 1965). Состав сообществ девонских 
брахиопод по схеме Uиглера ДЛЯ всех палеозоологических провинций наметил 
А.Буко (Bou co t, 1970). Однако факторы среды, влиявшие на состав и облик 
браХИОПОД"определялись в регионе исследований автора не только ГЛУ,биной 
бассеЙна. Поэтому ниже при рассмотрении экологии строфоменидин используют
ся понятия "экологическая ниша" и "биотоп" - более узкие, чем соответствую
щие' фациям д.л. Кальо понятия "зона" и "подзона" Е.А. Ивановой и др. 

В зоне мелководья девонского бассейна Салаира и Горного Алтая брахио
поды расселялись по следующим экологическим нишам: 1) ниша мягкого грун
та при неустойчивом режиме (осадконакопления и гидродинамическом); 2) ни
ша тиховодных участков мягкого грунта; 3) ниша твердого грунта с устой
чивым режимом и ламинарными течениями; 4) ниша отмелей с минимальным 
приносом терригенного материала с суши, твердым и плотным грунтом, уме
ренными волнениями и хорошей аэрацией воды; 5) ниша биогермов, на большей 
части которой сильные волнения взмучивали крупный детрит, грунт был твер
дым, и только кое-где в зарослях криноидей и кораллов брахиоподы отыскивали 
'для себя небольшие участки затишья. В зоне r.:клонов мелководья, в верхней 
части которой обычна селились кустистые кораллы и' криноидеи, вода была 
спокойной, грунт не твердым, но плотным. Эту зону можно считать единой 
экологической нишей. Зона относительно гду50кого моря вблизи мелководья 
также представляет собою одну экологическую нишу спокойной воды (вероятно, 
с пониженным содержанием кислорода), мягкого грунта n слабой заселенности 
раковинным бентосом. Каждой из перечисленных экологических ниш в девоне 
Сапаира и Горного Алтая соответствуют некоторые части разрезов, и в первом приб
лижении такие подгруппы отложений выделены автором в цитированной выше работе. 

Экологические ниши, как известно, представляют части более крупного 
экологического понятия � биотоп� Среди прочих факторов GpeдbI обитания, 
наборы которых характеризуют ЭКЩIOгические ниши, 'определяющим моментом 
в распределении строфоменидин был характер грунта. для того чтобы была 
понятна основная закономерность, влияющая на состав строфоменидин, понятие 
"биотоп" используется в узком смысле, с уточнением: 1) биотоп мягкого 
грунта, 2) биотоп твердого грунта, 3) биотоп плотного г рунта. Между 
первыми двумя распределяются экологические ниши зоны прибрежного мелко
водья и относительно глубокого моря вблизи него. К биотопу пла'тного грунта 
относится зона склонов мелководья. 

Черты значительной зависимости облика раковины строфоменидин от усло
вий обитания четко прослеживались на изуч�нном материале во всех случаях, 
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когда он был обильным и разнообразным. При этом определились виды поnи
фациальные и монофациальные ( внутри фациального ряда зон прибрежного мел
ководья, его склонов и относительно глубоководной зоны) . Виды полифациаль
ные ( таких немного) обладают наибольшим географическим распространением 
и наибольшей ценностью для корреляций. Один из таких видов - Areos·trophia 
(Areostrophia) distorta (Вап.) - изучался в единой попуnяции,·распространив-
шейся из ниши твердого грунта с ламинарными течениями в нишу биогермов, 
с одной стороны, и в нишу тиховодных участков прибрежного мелководья -
с другой ( обн. СС-1 , СС-2, СС-З) . Алтайские представители этого вида по
казали непрерывны·Й ряд внутривидовой экологической измеНЧИВОСТ1i раковины 
от небольших экземпляров с почти плоской спинной створкой, оттянутой и 
искривленной вентральной макушкой и прижизненными деформациями раковины 
( из ниши биогермов) через  серию экземпляров средней величины то симметрич
ных, то также искривленных ( из ниши твердого грунта с ламинаРНЬJМИ тече
ниями) до крупных, широких, правильных с сильно выпуклой спинной створкой 
( из ниши тиховодных· участков мягкого грунта) ( см. табл. XIX). в пачке не
большой мошности ( около 10 м) , представленной тонкотерригенными породами 
с прослоями песчано-глинистых известняков ( обн. Е-6 3 2 2) , набnюдалась эко
логическая из�еНЧИБОСТЬ раковин другого полифациального вида _ Leptaenopy
xis boue i (Вап.). Со сменой пород менялся облик раковин от крупных, широких, 
трапециевидных, с прав ильными моршинами, острыми замочными углами, уг
ловатыми срединным килем и валиком на перегибе . ( из ниши мягкого грунта) 
до небольших, субквадратных, с часто неправильными морщинами и плоско
округленными срединны' м килем и валиком на перегибе ( из ниши твердого 
грунта) .  Между крайними морфами есть полный ряд перехОдных. 

Вид Megastrophia uralensis (Уеrn.) из шандинских слоев Салаира представ
лен двумя экологическими расами, различия между которыми, по мнению ав
тора, также укладываются в пределыI экологической изменчивости, хотя не_ 
прерыIныыe переходы между ними не прослежены. У представителей этого вида, 
обитавших на тве рдом грунте отмелей и плотном грунте склонов мелководья, 
раковина крупная, с толстостенной брюшной створкой, вздутой вентральной 
макушкой и неясной ( резорбированной) скульптурой ( см. Кульков, 196 О, 
таБJi D-67 ) .  На мягких грунтах относительно глубокой зоны моря вблизи 
мелководья, в условиях пониженной аэрации воды особи вида мельче, имеют 
менее выпуклую и меНее толстостенную брюшную створку и четкую правиль
ную скульптуру ( см. табп. IV). Представители вида Strophone lla pate lo ides H av l. 
также могли· обитать в различных экологических нишах и соответственно не
сколько меняли свой облик. На мягких и плотных грунтах, в спокойной воде 
они имели крупную раковину с длинным шлейфом, плавным перегибом и чет
кими костеллами. Особи� жившие на твердом грунте отмелей, мельче, с корот
ким шлейфом, резким перегибом раковины и слабо заметной скульптурой 
( см • .  табп. VП и ХУ). ИЗ приведенных примеров ясно, что учет влияния эко
логических факторов несколько укрупняет объем вида, но сато выявляет при
знаки его, действительно ценные в таксономическом отношении. 

Узкой фациальной приуроченностью среди изученных строфоменидин отлича
ются многие видыI. Это Leptagonia goldfuss iana (Вап .), обитавшая на твердом 
грунте в нишах отмелей и биогермов и потому имеющая неправильные мор
щины и часто неправильную раковину. Это Gorgostrophia gorgo ides sp. nov. с 
маленькой, круто изогнутой, снабженной остроконечиями раковиной. Вид оби
тал в нише твердого.грунта с ламинарным течением, которое влияло на ха
рактер скульптуры раковины, опиравшейся на грунт замочныIM краем. Только 
в нишах мягкого грунта могли существовать riредставители родов Leptostro
phia и Protoleptostrophia. У особей вида Parapholidostrophia z intch enko i 
Grats. круто изогнутая раковина с очень вьmуклой брюшной створкой, остро
коне чиями и маргинальными гребнями в обеих створках. Они жили в нише 
тиховодных участков мягкого грунта. Преимущественно на мягких и плотных 
грунтах обитали представители родов Rotundos trophia и Leptodonte Иа, раковины 
которых коленчато изогнуты в вентральную сторону. Очень р·едко, единичными 
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экземплярами, они встречались на твердом грунте, в нише ламинарных те
чений. 

Из фактического материала по изученным СТlюфоменидинам, дополненного 
данными из ранее вышедших работ (Алексеева и др,-, 1970; Грацианова, 1967, 
1972 , 1973, 1974) вытекает заключение, что состав строфоменидин в де
вонских бассейнах Алтае�аянской области зависел прежде всего от характе
ра грунта и гидродинамического режима. Большинство представителей подотряда 
предпочитали биотопы мягкого и плотного грунтов. Только немногие из них 
могли жить на твердом грунте и особенно в условиях бурунных волнений воды. 
Это формы, плотно прилегаЮшие к грунту' (Leptagonia goldfuss iana), прикреппен
ные цементацией макушки (Areostrophia distorta), либо имеющие продуктусо
видную, круто изогнутую, массивную раковину (Cymos trophia s tephan i, С. giЬЬо
sa, Megastrophia uralens is) .  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СТРОФОМЕНИДИН И ЗАМЕЧАНИЯ 
К СТРАТИГРАФИИ И КОРРЕЛЯЦИИ ДЕВUНСКИХ ОТJЮЖЕНИИ: 

Строфоменидины в бопьшем или меньшем количестве присутствуют во всех 
фаунистически охарактеризованных подразделениях 'нижнего и среднего девона 
Салаира и Горного Аптая, что отражено в табл. 11. Региональные стратигра
фические схемы этих отделов девона для юго-западной и северной окраин Куз
нецкого бассейна .( куда входит Салаир) и Горного Алтая даны в таБЛо 2. В 
основе схем лежат материалы ·М.А. Ржонсницкой, Г.С. Харина, Е.А. Елкина, 
Р. Т. Грациановой, опубликованные после МежвеLiомственного совешания по раз
работке унифицированных схем Средней. Сибири, проведенного в Новосибирс:ке 
в 1964 г. (Ржонсницкая, Харин, 1967; Грацианова, Елкин, 1967) . Некото
рые изменения в эти схемы BHeceHы их авторами в процессе текуших палеон
толого-стратиграфических работ. Так, дальнейшее изучение различных групп 
фауны нижнего и среднего девона Салаира и Горного Алтая показало обосно
ванность применения здесь чешской шкалы ярусов нижнего девона (Елкин и 
др., 196 8 ) .  В качестве самостоятельного подразделения введен полуяхтовс:киЙ 
горизонт (Ржонсницкая, 1964; Елкин и дp�', 1967).  Изменено название ганин
ского горизонта на якушинский (Еirкин, 1966; Грацианов а, 1967, стр. 12 ) .  
Малокоргонские слои восстаНОВ!lены в схеме как самостоятельное для Коргон
ского прогиба подразделение, аналогичное по составу брахиопод и возрасту 
шандинским сдоям (Грацианова, 197 3б). 

Современное состояние изученности позволяет коррелировать региональные 
стратиграфические схемы девона Салаира и Горного Алтая с соответствуюшими 
схемами Арденн и Рейнской области так, как это показано в табл. 2. В неко
тороЙ части такая схема корреляции отражает мнение ·автора данной работы. 
А именно: слои Лаух (La uch-Schichten) Рейнского разреза помешеныI в ней 
ниже, чем это обычно делается. Основанием для корреляции слоев Лаух с 
верхней частью граувакки Йерж (sen su lat o ,  Go sse le t, 186 8 )  служит выдер
жанно культриюгатовый комплекс фауны этих слоев (We rner, 1969,  таБЛо 5 и 
6 ) .  После открытия представителей рода Calceola в слояк: Хейсдорф (Heisdo rf
Schi chten ) (We rner, 196 8 )  едва ли правильно проводить нижнюю границу эй
фельского яруса в основании слоев Лаух, более обоснованно было бы проводить 
ее в кровле этих слоев, выше которой происходит смена культриюгатового' 
комплекса фауны НОВЫМ комплексом. Этот же вывод приходится делать 
при анаJIИЭе фауны на преДМеТ расчленения нижнего и среднего девона 
на ярусы. 

Сушествуюшее в СССР мнение о том, что средний девон следует начинать 
от кровли пражского яруса (нижнего эмса) и делить на три яруса, 'наиболее 
полно рассмотрено и обосновано в монографии М.А. Ржонсницкой (.1968 ) .  Из 

1 )Киветские представители подотряда в данную работу вошли не полностью. 
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Та б л ица 1 

Распространение строфоменидин в нmкHeM и среднем девоне Салаира и Горного Алтая 

Вид 

1 

.Mesodouvillina costatula (I3arr.) 

-Mesodouvi llina :subinterstrialis subi"lerst-
r.ialis (Koz!.) 

. 

• Iridistropllia praeuтbracula (Kozl.) 

Areostrophia (Areostrophia) nigra Иаv!. 

Aroostrophia. (Areostrophia) interiocta (8an;) 

·Cyтostrophia radiosa Grats. 

·Cyтostrophia gibbQsa Grats. 

·Cyтostrophia stephani (8arr.) 

.Daleiodiscus сС. subcomitans Иаv!. 

Leptaenopy"is boue.i (8arr�) 

·Cyтostrophia alla Ku!k. 

Р ho/idostrophia (PllOlidos trophi а) 
irregularis ·(Grats.) 

L<pi doleptaena аСС. lepidu/a (8arr.) 

Glossoleptaena arguta ('Grats.) 

Rugoleptaena macrorugosa sp. nov. 

Rugoleptaena homyi Иаvl. 

·Cymostrophiti· grata ·Kulk. 

"Cymostrophia sinuata Grats. 

Leptagonia goidlussiana (8arr.) 

·Cymostrophia Y�lltini Grats. 

Contradouvillina 's ,a/airica gen. е! вр. nov. 

Strophonella сС. bohemica (8arr.). 

Morinorhynchus sp. 

H.ipp a.iony" maior altaicus subsp. nov. 

Leptostrophia latelurcata sp. 1I0V. 

12 

Салаир Горный Алтай 

Местные подраздепеиия (слои) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17 18 19 20 21 



Таблиц а 1 (окончание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 

Leploslrophia sp. 

lridislrophia sp. 

Areoslrophia (Areoslrophia) dislorla (BalТ.) 

ParapllOlidostrophi;' zinlchenkoi Gra ts. 

Maoristrophia sp; 

Rolundoslrophia Irape�oidalis Grats. 

Gorgoslrophia g"rgoides sp. nov. 

Prololeploslrop/,ia sp. 

Areoslrophia (Carinaslrophia) elinovi 
subgen. е.! "Зр. nov. 

Rolundostrophia rolundala (KhalC.) 

Xystoslrophia sp. 
Strophonella paleloides Иаvl. 

Rolundoslrophia magna (Khalf.) 

Douvillina praedislans sp. nov. 

CymoslroPhia (?) palersoni (RalJ) L-
Douvillina inlerslrialis (Phill.) 

DouviHi':'a grandicula sp. nov. 

Megaslrophia sp. 

М е sodouv.illina sp. 

Taslaria acapillosa sp. nov�' 

Radiomena (?) sp. 

Megaslrophia uralensis (Уегп.) 
Lepidol�plaena kOTgonica Grats. 

Leplodonlella planuscula (KnalC.) 

Leptodonlella zme inogorskiana (Peetz) 

LеРlоdопЩlа acuta KhalC. 

blt>sodouvillina birmanica (Reed) 

Leptagonia reliculala Grats. 

Eo.schucherlel/a popovi Grats. 

'Pholidoslrophia (Mesopholidoslrophia) сС. 
semicircularis (Kayser) 

Leplagonia sinuala (Rzon.) 

При м е ч а н и е: 1) распространение форм в качестве ециничных экэемпляров показано точками; 
2) формы, описанные ранее (Кульков 1963 : Грацианова,1967; Алексеева I! др., 1970 ) 

отмечены звездочкамн. 

21 

-
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этих трех ярусов названия среднего и верхнего общеприняты ( эйфель в послед
ние годы и в СССР понимается в узком смысле ) .  для нижнего же яруса пока 
нет общего мнения о названии ( злихов или верхний эмс) , и это понятно, пото
му что �вязано с имеющимися в стратотилических районах трудностями в опреде
лении объема и корреляции нИжнего кувиниена, верхнего эмса и злихова. Автор 
предлагает дЛя обсуждения среди проектов рещения вопроса еще один вариант, 
суть которого состоит в принятии для этого яруса в уточненном объеме ( см. 
табл. 2) нового названия. Любое из упомянутых выще старых названий едва 
ли приемлемо для всех, а уточнение объема этого подразделения, по мнению 
автора, необходимо. Обусловлено это тем, что так называемая культриюгатовая 
фауна предста�ляет своеобразный этап в последовательном развитии фауны де
вона. Начинаe'FСЯ этот этап после пражского этапа ( века) и кончается в конце 
лаухского времени. Ему в ярусной щкале девона должен соответствовать са
мостоятельный ярус. Именно эти представления автора о возможном проведе
нии границы между нижним и средним ярусами среднего девона отражены в 
левой части т&бл. 2. Выделение отложений с кульриюгатовой фауной в полном 
объеме ( включая слои Лаух) в самостоятельный ярус с новым названием яви
лось бы рациональным рещением длительно спорного вопроса о границах под
разделений на этом уровне •. Это был бы полноценный международный ярус, по
'Тому что комплекс культриюгатовой фауны опознается во многих регионах, 
несмотря на приданные составляющим его видам различные названия. Здесь 
следует отметить, что существует и другая точка зрения, согласно·котороЙ 
культриюгатовый комплекс фауны ·характеризует стратиграфическое подразде
ление ранга подъяруса, что находит отражение в так называемом щиро- · 
ком объеме эйфельского яруса некоторых советских стратиграф:>в (Еnкин,· 
19 68) . 

Что касается положения границы между нижним и средним отделами девона, 
то автор придерживается принципа проведения границ по появлению новых, в 
данном случае среднедевонских, элементов среди фауны и флоры. Спедуя этому· у 

принципу, · логично проводить рассматриваемую границу в основаНии верхнего 
эмса, что соответствует основанию салаиркинских слоев и их аналогов в СССР. 
Именно здесь происходят обнqвление состава фауны и фпоры и появление сред
недевонских рОдОв и ВИдОв. Об этом говорится во многих докладах, представпен
ных к ПI Международному симпозиуму по границе силура и девона и страти
графии нижнего и среднего девона ( Ленинград, 1968) ( см. сборник тезисов) :  
Н.А. Желтоноговой� Н.Я. Спасского и А.Г. Кравцова ( четырехлучевые кораллы) , 
В.Л. Клищевича ( тентакулиты) , М.А. Ржонсницкой ( брахиоподыI, , Г.К. Альберти 
( трилобиты) , Н.М. Петросян ( ФЛора) , Е.М. Андреевой ( споры) и в ряде моногра
фических работ, выщедших в недавние годы: В.Н. дубатолова ( 1 959 , 1963) 
о табулятах, гелиолитидах и хететидах Кузнецкого бассейна, Е.А. Елкина (1968 ) 
о трипобитах юга Сибири,· Ю.А. Дубатоловой (1971) о морских лилиях Алтая 
и Кузбасса. 

По строф:>менидинам также оказалось возможным представить материалы 
к за,ТРОНУТЫМ вопросам, хотя зависимость состава этой группы брахиопод от 
фаций мешает порой определить ранг рубежа, который разделяет сменившие 
друг друга стратиграфические комплексы. В табл. 1 показано распростране
ние изученных строфоменидин в подразделениях нижнего и среднего девона 
Салаира и Горного Алтая. Там можно видеть,  что каждое из попно охаракте
ризованных подрдздепений имеет свой комплекс форм. Р азnичия между ними . 
опредепяются в основном ·сменоЙ видов, реже родов. 

В нижнем девоне двучленное его деление составом строфоменидин на Са
лаире подчеркнуто, а в Горном Алтае затушевано, хотя по другим группам фау
ны сопоставление ремневских слоев с томь-чумыщскими и борщовскими не· 
вызывает сомнения. Объяснение факта находится в фациапьных особенностях 
отпожений: на Сапаире богатые брахиоподами глинистые известняки и мергели 
1'омь-чумыщских слоев резко отличны от чистых известняков малобачатских 
споев. В Горном Алтае, наоборот, фациальная разница между Иqвестняками 
ремневских и якушинских слоев не cTonь велика. В целом фон нижнедевонского 
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комплекса строфоменидин создают представители родов Areos trophia, Cymostro
phia, Leptostrophia, Leptagonia, Rugoleptaena, Glossoleptaena, Leptaenopyxis. 
Из них в средний Д�BOH переходят некоторые виды родов Leptagonia, Areostro
phia и Leptostrophia, а также Leptaenopyxis boue i. Только для нижнего девона 

,характерны, но редко встречаются представители видов Mesodouvillina costa
tula, М. subinterstrialis, Pholidostrophia (Pholidostrophia) irregularis, Strophonella 
bohemica, Н ipparionyx major. 

Граница между малобачатскими и салаиркинскими слоями на Салаире и яку
шинскими И киреевскими слоями в Горном Алтае, которая рассматривается на'tи 
как граница между нижним и средним отделами девона, четко прослеживается 
по строфоменидинам, но 'следующий за нижнедевонским комплекс их в горном 
Алтае значительно богаче,. так как киреевские ·слои в боцьшей своей части 
представлены в фациях, предпочитаемых строфоменидинами (алевролиты, мер
гели, глинистые известняки). Интересно отметить копичественные соотноше
ния видов, переходящих сюда из нижнего девона. И Areos trophia distorta, и 
Leptaenopy xis boue i в известняковом нижнем девоне немногочиспенны. Так же 
редки они в известняках сапаиркинских слоев, зато в алевропитах и мергепях 
киреевских они встречаются в массовом копичестве. Качественная смена состава 
строфоменидин ощутима: для уровня салаиркинских-киреевских споев по сравне
нию с мапобачатскими-якушинскими характерно появление представителей родов 
Rotundos trophia, Gorgos trophia, Р arapho lidostrophia, Xys tos triJphia, Douv illina . 
и HOBOt:'O подрода Areos trophia (Carinastrophia). Единственный вид этого под
рода, представители среднедевонских родов XystiJstrophia и Douvillina, а также 
стенофациапьная Rotundostrophia переходят в вышепежащие слои. 

Поспедоватепьно надстраивающие разрез среднего девона Сапаира полуяхтов
ские, шандинские и мамонтовские спои выражены, как и сапаиркинские, преиму
щественно в известняковой фации. Каждое из этих подр'аздепений имеет свойст
венные топько ему виды строфоменидин и некоторые переходящие. Надо сказать, 
что строфоменидины в этих сnoях редки и впечатпение фона не создают. 
тоЛько Megastrophia uralensis в шандинских споях местами бывает много
чиспенна. 

Соответствующие перечиспенным для Салаира кувашские. малокоргонские 
и шивертинские спои Горного Алтая также охарактеризованы специфическими 
и переходящими видами. Вид Rotundos trophia magna, широко представленный 
копичественно в киреевских слоях, продоnжает часто встречаться и в близкой 
по фации глинисто-алевролитовой верхней пачке кувашских слоев. Только для' 
этих споев характерен массово развитый вид Douvillina grandicula. В нижней 
известняковой их пачке часто встречается Megas trophia sp. и редко - Douvil
lina interstrialis. В верхней глинисто-алевролитовой пачке, наоборот, многочис
ленны Douvillina interstrialis и найден всего один экземпляр M egastrophia sp. 
Несколько отпичные по фации от кувашских слоев вышепежащие малокоргонские 
спои (в мукурчергинских слоях фауна пока не обнаружена) сложены известко
вистыми разностями песчаников, алевролитов и аргиллитов. Они 'связанЬi с 
кувашскими слоями только единичными экземплярами ротунДострофиЙ. Комплекс 
строфоменидин мапокоргонских слоев богат количественно· и своеобразен. Он 
представпен видами Leptodonte lla planuscula, Mesodouvillin'a Ьirmаn iсаи Eosch.u
chertella popovi в разрезе по Медведеву логу и видами Lepidoleptaena korgo
nica, Leptodonte lla zme inogorskiana, L. p lanuscu la, [е ptagonia re ticulata и Ео
schuchertella popovi в разрезе по р. Коргон. два последних вида переходят из 
малокоргонск'!fХ споев в вышележащие шивертинские. 

И, наконец, о корреляции некоторых разрезов девона внутри Аптае-Саян
ской 'области. 'Одним из слабо изученных районов Горного Алтая долго оставался 
Уйменско-:Лебедской, прилегающий к Телецкому озеру с запада и юго-запада. 
В последние два десятилетия он изучался интенсивно. Основы стратиграфии 
девонских отложений этого района были заложены в пятидесятые годы В.М. Сен
никовым, Б.Н. Лапиным, и.и. Белостоцким. Горизонты с фауной брахиопод бы
ли обнару�ены в составе сумурлинской и учальской свит, выделенных и.и. Бе-
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лостоцким ( 1955, 1956 ) .  Ниже речь пойдет о брахиоподах только первой 
из них. Сумурлинская свита первично широкого объема· была затем возведена 
ее аВ1:0РОМ в ранг серии и расчленена на караозекскую, кыракташскую и верх
несумурлинскую свиты. При последующих работах геологов девятой партии Бе
резовской экспедиции М.И. Кочетыroва, А.Ф. Лодовой, Н.К. Федорова, а также 
Ю. С. Маймина, В .С. Карпенко и 8-.П. Удодова кыракташская свита была pa�
делена на собственно кыракташскую и джундукскую свиты, а верхнесумурлин
ская названа тайтыинской свитой ( Удодов, 1967 ) .  доставленные автору М.И. Ко
четыroвым и В .П. Удодовым брахиоподы из сумурлинской серии девона Уймен� 
ско-Лебедской структурно-фациальной зоны богаты количественно, но крайне 
бедны в видовом отношении, что свидетельствует о специфических условиях их 
сушествования. Раковины заключены в породы двух типов: перв ый - зелено
вато- и roлубовато-серые. алевролиты и известков о-алевритистые аргиллиты, 
второй - серые и пепельно-серые глинистые известняки и темно-серые· органо
генно-детритовые известняки. В породах первого типа состав брахиопод очень 
беден: здесь встречается только такой полифациальный вид широкого стратигра
фического распространения, как Lep tanopyxis Ьоие i, иногда сопровождаемый 
сравнительно редкими ринхонеллидами (Camarotnech.ia sp. inde t.) и чаще встре
чающимися строфоменидинами (Protoleptos trophia sp., Douvillina grandicula, 
Аrр.пstrорh.iа d istorta, Xys tostrophia sp.). Из них только последняя форма. также, 
как и Leptaenopyxis boue i, представлена в виде богатых особями скоплений 
на месте обитания, прочие встречаются единичными экземплярами. В породах 
второго типа комплекс фауны богаче: кроме кораллов, в них наблюдаются в 
массовом количестве мелкие атрипиды плохой сохранности, многочисленные 
Douvil lina grandicula и Xys tos trophia sp. и редкие Gypid,i/a sp, Определяющей 
группой брахиопод в данном случае явились строфоменидины, и сейчас, ПОСJJе 
монографического изучения их, представилась возможность уверенно коррелиро
вать девонские отложения Уйменско-Лебедской зоны, в которых эти брахиопо
ды .заключены, с соответствующими слоями девона других районов Горного 
Алтая. 

Сходство состава брахиопод, а также состава пород, вмещающих ископае
мые организмы, свидетельствует о том, что охарактеризованные изученными 
брахиотюдами две толщи: первая - зеленовато- и голубовато-серые алевPQЛИТЫ 
и извеСТКОВО-8левритистые аргиллиты, вторая - серые и буровато-серые глини
стые известняки и темно-серые органогенно-детритовые известняки - отвеча",:, 
ют соответственно нижней и верхней част�м верхней пачки кувашских слоев в 
стратотипе ( Елкин, 196 8 ) .  Серая т<?лща лежит выше roпубовато-зеленой, но 
разница по возрасту между ними невелика. Сходство фауны, цаоборот, большое, 
и разница в составе комплексов брахиопод этих двух толщ определяется при
чинами, в больщей мере фациальными. Отсюда следует вывод, что отложения, 
охарактеризованные брахиоподами из местонахождений, указанных в конце 
раздела ( точные адреса их см. в конце работы) , находятся в пределах одного 
яруса ( и  даже подъяруса) среднего девона. Согласно описанию свит В.П. Удо
довым (1967) , эти отложения входят в тайтыинскую свиту. Поскольку все 
формы брахиопод из этой свиты имеются в кувашских слоях, выделять в У й
м�нско-Лебедской зоне самостоятельные биостратиграфические подразделения 
( проезднинские слои; Удодов, Зинченко, 1972) излишне. для э той части 
Горного Алтая существует своя посвитная сТратиграфическая схема. Установлен
ное тождество фауны показывает, что биостратиграфические подразделения 
для У йменско-Лебедской зоны и Ануйско-Чуйского прогиба могут быть уни
фицированы ( Грацианова, Елкин 1967)" Кроме того, приведенные выше данные 
позволяют предполагать, что джундукская свита не является самостоятельным 
подразделением, представляя собою только часть тайтыинской свиты. 

В заключение даны списки форм строфоменидин из Уйменскo-J1ебедского проги
ба по обнажениям, местонахождение и авторская принадлежность которых объяс
нены в конце работы. 

К нижней голубовато- и зеленовато-серой толще относятся следующие об
Нl1жения с брахиоподами: 4/19 - Leptaenopyxis bouei (Вап.); 8/32 _ Lep-
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taenopyxis bouei (Barr.); 10 - Leptaenopyxis bouei(Barr.); 1 1 0  - Leptaenopyxis 
bouei (Barr.); 71 1/811  - Leptaenopyxis Ьоие; (Barr.); 7.63/882 - Leptaenopyxis . 
bouei (Barr.), Areostrophia (Areostrophia) distorta (Barr.); 5382 - Douvillina gran
dicula sp. nov . ;  5зg5 - Xystostrophia sp. . К верхней серой, бурОвато-серой и темно-серой толще относятся следующие об
нажения с брахиоподами: 33/417-419 _ Douvillina grandicula sр.лоv.; 710/810_ 
Leptaenopy'xis bouei (Barr.), Xystostrophia sp., Areostrophia (Areostrophia) dis
tor{a (Васс.); . 71518 ;1.5- Douvillina grandicula sp.  nov. ; 8427 _ Protoleptost
rophia sp. ,. Douvillina grandicula sp . nov.; 8596 _ Douvillina grandicula sp.nov. 

Перечиспенные обнажения ,пород, 'за искпючением тех, где npисутствует 
Douvillina gr.andicula, ранее ошибочно относились к киреевским споям. 



СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ БРАХИОПОД 
ПОДОТРЯДА STROPHOMENIDIN А 

Н А д е  Е м Е й е  т в о STROPHOMENACEA КING, '1846 

С Е М Е Й С Т В О  Lepeae n idae НаН ее Clarke , 1 894 

Р о д ' Leptagonia М'Соу , 184'4 

Leptagonia goldfussiana (Barrande, 1848) 

Т абл. 1 , . фиг. 1-4 . 

1 848. Lep taena depressa. Var. goldfussianti: Barrande, стр. 2 35 ,
. 
табл. ХХП, 

фиг. 4. 
1 879. �trophoтena rhoтboidalis Wilck.  sp. = Leptaena rIepressa Dalm.:  Bar

rande; табл. 4 1 ,  фиг. 1-9, 1 1-13. 
1879. Strophoтena praepostera Вап.: Barrande (pa re.),  табл. 143, фиг. VI, 

4 ( поп табл. 9 2 ,  фиг. У, поп табл. 1 14, фиг. УН, поп табл. 137, 
фиг. УI ) .  

1 967. Leptagonia goldfussiana (Ba rrande , 1848): Havli�ek, стр. 103, табл. 
ХУН, фиг. 10-1 8, фиг. 4 1  L, 42В,С в тексте. 

1 97 1. Leptaena cf. goldfussiana (Barrande) :  Savage, стр. 4 1 6 ,  табл. 74, 
фиг. 1-8. 

1973. Leptagonia goldfussiana (Ba rrande): Грацианова, табл. XXIV, фиг. 3,4, 
7-9. 

v 

Г о л о т и п - экз. CF 377, храни'гся в Национальном музее в Праге, изо
бражен И. Баррандом в работе 1 848 г. на табл. ХХН, фШ'. 4, в работе 1 879 г.  -

на табл. 4 1 ,  фиг. 1 1; происходит из конепрусского 'известняка '( пражский ярус) 
М а т е р и а л. Около 50 отдельных створок. 
О п и с а н и е. Раковина чаще средней величины, может быть и маленькой. 

Очертания от субквадра1'НЫХ до окрyrленно...прямоугольных с преобладанием 
ширины над длиной. Замочные углы прямые или заостренные. 8 исцеральный 
диск плоско-выпуклый. Межстворочное пространство невысокое. Шлейф загнут. 
дорзально под прямым углом без периферического гребня. У геронтических 
раковин шлейф может ·достигать длины самого диска, иметь постеро-дорзаль
ное направление и радиальную ундуnяцию. На'  боковых частях . раковины загну
тость шлейфа выполаживается и возле замочных углов исчезает. Вентральн�я 
макушка более или менее развитая, с большим фораменС'м. Арея очень низкая, 
плоская. Дор зальная арея линейная. 

костел'лыI тонкие .( две-четыре в 2 мм на переднем крае) , неправильные. 
Концентрические морщины узкие, полукруглого сечеция, тесно расположенные, 
неправильные. В призамочных частях раковины морщины возникают и на шлей
фе. Морщины, как и сама раковина, часто несут следы прижизненных дефор
маций. 

Внутреннее строение алтайских представителей вида не изучено. 
В о з р а с т н ы е . и з м е н е н и я. Юные раковины ппоские, без шлейфа, �жруг

ленных очертаний, с коротким замочным' краем. Призамочные концы морщин 
у них повернуты в сторону макушки. По мере роста раковина вытягивается в 
щирину и концы морщин развертыв�тся в стороНу замочных углов. у: геронти
ческих раковин очень. длинный шлейф и высокая висцеральная полость. 

И н д и в  и д у а ль н а я  И з м е н ч и в о е  т ь  многообразна: очертания раковины, 
характер замочных углов, число и характер морщин, вьmуклость диска, высота 
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макушки, резкость костелл - все эти признаки в определенных пределах варьи
руют. Серия снимков представителей вида, приведенных В. Гавличком (Havli
cek, 1967 ) ,  иллюстрирует характер внугривИдовой изменчивости, зависящей, 
в первую очередь, от условий обитания. 

С р а в  н е н и е. Вид Leptagonia zlichovensis (Havlicek, 1 9 6 7 ,  стр. 105 , 
табл. XVH, фиг. 1-9 ,  фиг. 4 1  G в тексте) иногда, когда имеет неправиnьные 
морщины, бывает сходен с L. go(dfussiana, но у него развит периферический 
гребень на перегибе раковины. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь. Вид обитал на твердом грунте в усло
виях неустойчивого гидродинамического режима, главным оqразом на участках 
биогермов и отмелей. 

р а с п  р о с т р а н е н и е. Пражский ярус Чехословакии ( конепрусский и винар
жицкий известняки) ,  Салаира ( малобачатские слои) и Горного Алтая ( якушин
екие слои) ;  

М е с т о н а х о ж д е н и я. Малобачатские слои: обн. 8 / 1959 ( 1  экз. ) , 227 к 
( 1  экз. ) ,  232 к ( 3  экз. ) , Е-6024 ( 5  экз. ) .  Якушинекие слои: обн. ГК-2а 
( 9  экз. ) ,  СИ-6 ( 4  экз. ) ,РС- 1 1  ( 2  экз. ) ,  Е-6054 ( 1 1 экз. ) ,  Г- 61 1 ( 3 экэ. ) , 
Г-6 1 15 ( 2  экз.) ,  Е-6 149 ( 1  экз. ) , Е-6 1 107 ( 1  экз. ) ,  Е-6 1 108 ( 2  экз. ) , 
Е-6 3 1 1  ( 3  экз. ) , Е-6 3 20 ( 1  экз.) .  

Leptagonia sinuata (Rzonsn itskaj a , 1 937) 

Табл. 1,  фиг •. 1 2-14 

1937. Leptaena rhomboidalis Wilck. var. sin u(Jta nov. var.: Р�онсницкая, 
стр. 1 33, табл. 1, фиг. 1.  

Г о л о т и п  автором не выбран. За него можно принять экземпляр, изображен
ный в первоописании ( см. синонимию) ;  хранится в Uентральном геологическом 
музее ( Пенинград) , происходит из сафоновских слоев, р. Егоз в 1 ,5 км север
нее д. Сафоново. 

М а т е р И а л. Шесть отдельных створок. 
О п и с а н и е. Раковина ср.еднеЙ величины, субlЦ\адратного или трапециевид

ного очертания, с острыми, оттянутыми в небольшие остроконечия замочными 
углами. Шлейф коленообразно отогнут в дорзальную сторону. Висцеральный 
диск очень слабо вогнуго-выпуклый, межстворочное пространство низкое. Ма
кушка брюшноЙ створки маленькая. Ареи в обеих створках низкие, слегка вог
нутые. На боковых сторонах раковиньr перегиб отмечен на брюшной створке 
невысоким гребнем, на спинной - негnyбокой бороздкой. Передний край диска и 
шлейф брюшной створки прогнуты широким плоским синусом. На спинной -
соо.твеТствующее возвышение. Скульптура состоит из многочисленных тонких 
( на 5 мм около 15 штук) , нерезких костелл и узких, тесно расположенных, 
обычно правильных концентрических морщин. Число морщин на диске от 1 0  
до 1 6 .  

Внугреннее строение брюшной створки не изучено. В сцинной створке за
мочный отросток из двух лопастей радиального направления, расходящихся 
вперед. Брахиофоры в виде тонких пластин, лежащих на призаМОЧlIЫХ краях 
массивных валиков, которые окружают глубоко вдавленные отпечатки муску
лов. Септа сзади массивная, впереди тонкая, сопровождаемая парой боковых 
септ. Высокая апофрагма опоясывает висцеральный диск спинной створки. 

И н д и в и д у  а ль н а я  и з м  е н ч и в о с т  ь. Большими или меньшими могут 
быть вытянугость раковины в ширину, длина остроконечий, высота гребня на 
перегибе, длина шлейфа. 

С р а в н е н и е. Из девонских лептагоний с рассматриваемым видом сходен 
вид Leptagonia :clichovensis (Havl icek, 1967,  стр. 1 05 ,  табл. XVH, фиг. 1-9 ,  
фиг. 4 1  G в тексте) , отличающийся чуть намеченным синусом н а  переднем крае. 

3 а м е ч а н и я. Первично рассматриваемая форма была установлена как новый 
вариетет sinuata вида Leptaena rhomboidalis (Wil ckens ) .  Позднее М.А.  Ржон
сницкая ( 1968 , стр. 1 96 )  приводила ее как подвид Leptagonia rhomboidalis 

20 



sinuata (Rzon. ). В настоящей работе эта форма описана как вид Leptagonia 
sinuata, поскольку Ф.Б. Келли (Кеl1у, 1968,  стр. 5 9 0 ) , проведя ревизию вида 
rhomboidalis, выбрал неотип и установил распространение Leptaena rhomboidalis 
(Wa hlenbe rg, 1 82 1 )  s ensu stricto только в силуре. 

Э к о ло r.и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и. Представители вида из темных глини
стых известняков и известковистых алевролитов крупнее� вытянуты в ширину, 
имеют трапециевидные очертания раковины, длинные остроконечия замочных 
углов, высокий гребень на перегибе, длинный шлейф. Экземпляры из 'светлых 
известняков мельче, субквадратны по очертаниям, а все из только что пере
численных элементов морфологии раковины развиты у них весьма умеренно. 

Р а с п  р о с т р а н е н'и е. Живетский ярус Салаира ( сафонЬвские слои) , верхи 
эйфеля ( шивертинские слои) и живет ( бельгебашские слои) Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Шивертинские слои: Е-63 2  ( 1  экз. ) .  Верхний жи
вет в разрезе по р. Коргон: обн. БК ( 5  экз. ) .  

Leptagonia reticulata Grats ianova, 1973 

т абл. 1, фиг. 5-1 1 

1960. Leptaenella cf. Ьоuе ; (B�rrande) :  Грацианова, стр. 142,  табл. 1, 
фиг. 3,4. 

197 3 • . Leptagonia reticulata sp. nov. :  Грациэ.нова, стр. 1 10, табл. ХХVПI, 
фиг. 1-4, 6 ,7 .  

Г о ло т и п  - экз. 3'95 /27,  спинная створка, хранится в Музее ИГиГ СО 
АН СССР в Новосибирске, происходит из малокоргонских слоев ( эйфель) Гор
Horo Алтая, обн. М-5 1 в разрезе по р. Коргон; изображен в цитированной ра
боте 1 97 3  г. на табл. ХХVIП, фиг. 1 ,  здесь табл. 1, фиг. 1 1. 

Д и а  г н о з. Раковина средней величины, ·умеренно вытянутая ,в ширину, тра
пециевидного очертания. �амочные углы острые, слегка оттянутыI •. Перегиб ра
ковины впереди резкий, коленообразный. На перегибе невысокий валик. Шлейф 
короткий. Морщины узкие, высокие, в поперечиом сечении полукруглые, тесно 
сближенные, правильные, многочисленные. Костеллы тонкие, резкие, нитевид
ные, правильные, разделенные широкими промежутками. 

М а т е р  и а Л. 15 экземпляров целых раковин и отдельных створок. 
О п и с а н и е  дано в последней из цитированных работ • 

. Э к о л о г и ч е  с к и  е о с  о б е  н н  о с т  и. Представители вида обитали на мягком 
грунте тиховодных участков шельфа, где они обязательно прикреплялись ножкой 
( раковины с открытым фораменом и ножным воротничком) , либо на плотных 
осадках склонов мелководья, где особи его были свободнолежащими ( у  них 
пере гиб раковины резкий, коленообразный) • 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Малокоргонские и шивертинские слои эйфеля Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Малокор гонские слои: обн. М-5 1 ( 13 экз. ) .  ш ивер

тинские слои: обн. Е-6758 ( 2  экз. ) • 

.Е.2.1!.. Le,pidoleptaena Havlicek, 1963 

Lepidoleptaena аН. lepidula (Ba rrande , 1 879) 

Табл. lI, фиг. 7..э 

М а т е р и а л. Три раковины хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина большая, коленчато-перегнутая, с плоско-вьmуклым 

висцеральным диском трапециевидного очертания. Замочные углы острые. Меж
створочное пространство невысокое. Шлейф длинный, постеро-дорзально направ-; 
ленный, образует с диском прямой угол. На боковых частях створки шлейф вы
полаживается, угол его с диском тупоЙ, без резкого перегиба. Возле замоч
ных углов шлейф несет неправильные морщины. На переднем крае диска и 
частично на шлейфе брюшной створки наблюдается синусообразная выемка, 
которой на спинной створке соответствует возвыщение. Вентраnьная арея не
высокая, слегка вогнутая. Макушка имеет форамен. Дорзальная ареяочень низкая. 
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костеnлыl округленные, довольно грубые ( шесть-восемь штук в 5 мм на 
переднем крае висцерального диска)},. 

Концентрические морщины узкие, тесно 
расположенные, npавильные. Число ' их на диске 10-1 2 .  

Внутри брюшной створки набnюдались зубы и короткие зубные пластины. 
�исцеральный диск с боковых сторон опоясан высокими латеральными гребня
ми. В спинной створке видны ЛШllЬ мощные брахиофоры и тонкая срединная 
cenтa. На шлейфах створок многочисленные ветвистые отпечатки мантийных 
сосудов. Папилли покрьtвают всю внутреннюю поверхность створок, располага
ясь в области диска концентрическими рядами • 

. З а м е ч а'н и я. Обладая высокими латеральными гребнями и мощными брахио
форами, форма принадлежит к роду Lepidoteptaena, но отличается от его типо
вого вида более грубыми морщинами. для выделения нового вида материала 
недостаточио. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о С т ь. Описанные представители рода Lepi
doleptaena найдены в темных, плотных, слабогnинистых известняках, образовав
щихся в зоне склонов мелководья. Они обитали в этой зоне, npикрепившись 
ножкой и опираясь на плотный грунт длинным замочным краем. Пониженная 
аэрация .воды вызывала усиленный ток ее через раковину, что отразилось на 
морфологи;и последней в · виде выемки на шлейфе. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Типовой вид и описанная здесь форма распрост.ра
непьi . известняках пражского яруса соответственно Чехословакии ( конепрус
ский известняк) и Салаира ( малобачатские слои ) .  

М е с  т о н  а х о ж д е  н и  е .  Малобачатские слои: обн. 4 / 1 3  ( 3  �кз. ) .  

Lepidoleptaena kOTgonica Gratsianova, 1973 

Табл. П, фиг. 1-6 

1 9 7 3. Lepidoleptaena kOTgonica sp. nov. :  Грацианова, стр. 1 1 2, табл. ХХVП. 
фиг. 1-4, табл. ХХVПI, фиг. 5 .  

Г о л о т и п  - эКз. 395 /28 , спинная створка, хранится в Музее ИГиГ СО 
АН СССР в Новосибирске, происходит из малокоргонских слоев ( эЙфель) Гор
'ного Алтая, разрез по р. Коргон, обн. М-5 1; изображение дано в цитирован
ной работе на табл. XXVII, фиг. 2 и здесь на табл. П, фиг. 5. 

Д и а г н о з.  Раковина средней величины, умеренно вытянутая по ширине, , 
трапециевидного очертания с синусообразной вдавленностью на шлейфе перед
него края брюшной створки. Замочные углы острые, но без остроконечий. Пе
региб раковины под углом около 900, плавный. Шлейф длинный. Моршины уз
кие, плоско-округленные, неправильные, многочисленные. Костеллы тонкие, 
разделенные узкими промежутками, часто неnpавильные. 

М а т е р и  а л. Шесть экземпляров f:>азnичной сохранности, 
О п и с а н и е  дано в 'цитированной работе. 

. 

Ф а  ц и а л ь н а я  п р и  у Р о ч е н н о с т ь. Представители вида обитали на мягких 
грунтах зоны мелководья в тех местах, где не было течений и волнения не 
достигали дна. ИХ широкие раковины с длинным шлейфом, и высокой апофраг
мой были свободнолежащими. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Эйфель Горного Алтая ( малокоргонские слои) . 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Малокоргонские слои в разрезе по р. Коргон, 

обн. М-5 1 ( 6  эка. ) .  
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Р о д Leptaenopyxis Havlicek, 1 963 

Leptaenopyxis bouei (Barrande , 1 848) 

Табл. П, фиг. 10;  табл. Ш, фиг. 1-6 

1 848. Leptaena ' Bouei Barr.: .Barrande, . стр. 2 37 ,  табл. ·ХХ, фиг. 1-3 
1 87 9. Strophomena Bouei Barr.:  Barrande , табл. 45,  фиг. 29-37. 
1879.  Orthis foliculum Вап.: .Barrande, табл. 7 1 ,  фиг. VIII. 
1 889. Plect'aтhonites Bouei Barrande: Oehlert, стр. 777, табл. XIX, фиг. 11.  



1 9 1 3. Strophomena (Leptagonia) Bouei Вашindе: Assman, стр. 164, табл. 10,  
фиг. 1 ,2. 

1936.  Leptaena Воuе i Barrande : Maillieux, ' стр. 72 ( см. здесь синониМию 
ранних работ ) .  

1 948. Leptaena, bouei (Barrande): Халфин, стр. 2 1 2 ,  табп. IX, фиг. 1 5 ,  
табл. Х ,  фиг. 1 ;  стр. 248, табл. ХII,- фиг. 6 -8 ,  табп. ХIII, фиг. 1 ,  
2;  стр. 272,  табл. ХУIII, фиг. 10,  табл. XIX, фиг. 1 ,2. 

1967. Leptaenopyxis bouei (Barrande): Грацианова, стр. 35 , табп. Л, 
фиг. 4,5. 

1967. Leptaenopyxis bouei, (Barrande, 1848 ) : Havlicek, CTP� 1 10 ,  
табл. ХVIП, фиг. 1-8, 1 1-14, фиг. 4 6  в тексте. 

1968. Leptaenopyxis bouei (Barrande): Modzalevskaya, табп. П, фиг. 8.  
197 1. Leptaenopyxis bouei (Barrande), 1 848: Hamada, стр. 45,  табп. 7 ,  

фиг. 3а-с, 4. 
1 97 3. Leptaenopyxis bouei (Barrande , 1848 ) : Грацианова, стр. 1 0'8, 

табл. ХХУ, фиг. 1-11. 
. '"' 

Л е к т о т и п  выбран В. ГавлиЧком - экз. CF 385, хранится в Национальном 
музее в Праге, происходит из конепрусского известняка ( пражский ярус) в 
окрестностях Пр аги; изображен в работах И . БарРанда: 1 948, табл. ХХII, 

фиг. 1; 187 9,  табл. 45 , фиг. 3 1-33; в цитированной работе В. Гавличка на 
табл. ХУIII, фиг. 4 ,5 , 8 .  

М а т е р и а л. 1 7 9  раковин и отдельных створок. 
О п и с а н и е  вида дано в работе В. Гавличка ( Havlicek, 1967 ) ,  проведшего 

его ревизию. Алтайские' представители вида описывались неоднократно. Набmo
ден�я автора настоящей работы дополняют представления об их изменчивости 
и экЬлогических особенностя� 

И н д и в  и д у а л ь  н а я  и з м е  н ч и в о с т  ь И э к о л о г и  ч е  с к и е  о с о  б е н н о с  т и. 
Представите,ЛИ вида Leptaenopy xis Ьоuе i встречены в отложениях раЗЛИЧНf,lХ 
зон нормально-соленых бассейнов, за исключением прибрежноЙ. Обитание в 
разных экологических нищах отражапось на морфологии их раковин. Так, у 
особей, обитавших на мягком грунте, раковины крупные, широкие, с ,острыми 
замочными углами и угловатыми срединным килем, гребнем на перегибе, мор-' 
щинами. 

На твердом грунте выживали индивиды с небольшой субквадратной ра
ковиной, у которой срединный киль" гребень на перегибе, морщины ,сгла
жены. На участках мозаичного расположения мяг�ого и твердого грунта 
эти две экологические морфы 'вида встречаются вместе, представляя 
в то же время полную гамму переходов из одной в другую. В мас
совых количествах вид обитал на мягком грунте. 

Р а с п р о с т'р а н е н и е. Вид распространен в пражском ярусе, а также в ниж
нем и верхнем эмсе щироко (ЧехосПовакия, Франция, область Рейнских сланцевых 
гор, дальний Восток, Малый Хинган, Авсrрanия, Сапаир, Горный АnтаЙ) . Единич- , 
ные экземпляры найдены в эйфеле Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Верхнекрековские слои: обн. 2 1 8к ( 3  экз.) .  Мало
бачатские слои: обн. 8 /1 959 ( 2  экз. ) ,  4 / 1 3  ( 1  экз. ) ,  227к ( 1  экз. ) ,  230к 
( 2  экз. ) ,  Д-6 343 ( 2  экз. ) .  Салаиркинские слои: обн. 39к ( 3  экз. ) .  Якушин
ские слои: обн. ГК-2а, ( 16 экз. ) ,  E-60i54 ( 5  экз'. ) ,  Е-6 1 5 1  , ( 2 экз. ) ,  
Е-6 1 1 07 ( 1 экз. ) ,  Е-6 1 108 ( 1  экз. ) ,  Е-6 3 1 1  ( 1  экз. ) , Е-6 320 ( 2  экз.) .  
Киреевские слои: оби. ГК-3' ( 2 1 экз. ) ,  ГК-4 ( 2  экз. ) ,  ГК-5 · (8 экз. ),  
ГЛ-1 1  ( 1  эка.) , КС ( 1 4  эка.) , Р-204 { 2 эка.) ,Р-205 ( 3  экз. ) ,  АН-2 ( 1  экз. ) ,  
ХЛ-2 ( 6  экз. ) , Е-606 1 ( 6  экз. ) , Е-6 153 ( 14 экз. ) , Е-6 196 ( 2  экз.) ,  
Е-6 195 ( 2  эка. ) ,  Е-6 322 ( 2  экз.) ,  Д-6545 ( 1  экз. ) ,  Д-65 47 а  ( 1  экз. ) �  
Е-6 7 46 ( 4  экз. ) ,  Кувашские слои, верхняя пачка: оби. 7 6 3 /8 8 2  ( 2  экз. ) ,  
7 1 1 /8 1 1  ( 3  экз. ) ,  8/32 ( 1  экз. ) ,  10 /38 ( 8  экз. ) ,  Е-1 ( 2 1  экз.) , К ... 126 
� 2  экз. ) ,  Г-6085 ( 1  экз. ) ,  Г-6 125 (2  экз. ) , 4/19 ( 1  экз. ) ,  7 10 /810 

' 

/ ( 1  экз. ) ,  1 1  О ( 4  экз.) , Малокоргонские слои: обн. Е-6 347 ( 1  экз.) .  
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v 
С Е М Е Й С Т В О  ELLIPT'OSTROPHIIDAE HAVLICE K, 1967 

Р о д Glosso leptaena Havlicek,  1967 

Glossolep taena arguta (Gratsianova, 1967) 

Т абп. П, фиг. 1 1 , 1 2 .  

1 9 6 7 .  Strophonella ( ? )  arguta Gratsianova, sp .  nov. :  Грацианова, стр. 1 46 ,  
табл. Ш, фиг. 9 .  

1 97 0 .  Lissos trophia ( ? )  arguta (Gratsianova 1967): Грацианова, стр. 3 1 ,  
,табл. П, фиг. 7 ,  8 ;  табл. ХХII, фиг. 5 .  

Г о л о т и п  - экз. 240/54, хранится в Музее И нститута геологии 11 геофи
зики СО АН СССР в Новосибирске " происходит из окрестностей с. Камышен
ского в Горном Алтае; пражский ярус нижнего девона, якушинские' слои, обн. 
Е-6 3 2 0; изображен в работе 1 9 6 7  г. на табл. Ш, фиг. 9 .  

О п и с а н и е дано в первой из 1J:итированных работ. , 
С р а в н е н и е., Р ассматриваемый вид отличается от Glossoleptaena emargi

nata (Barrande, 1 87 9 )  ( см. Havlicek, 1 9 6 7 , стр. 1 15 ,  табл. Х ХI, фиг. 4-7 , 
9 ,  1 0 )  трапециевидными очертаниями раковины и формой макушек не в виде 
узелка. 

З а м е ч а н и е. 3кземплярьi , отнесенные к данному виду, были вновь изуче
ны с целью установления их родовой принадлежности. На этот раз с привлече
нием новых сборов ее удалось определить уверенно. Несколько уточняется опи
с ание вида: вентральная арея гладкая, слабовогнутая. У единичных образцов 
( например, экз. 240 /496 ) на смычном крае riросвечивают слаборазвитые 
зубчики, от которых вертикально к замочному краю в теле ареи или на внут
р�нней ее поверхности тянутся тонкие светлые штрихи ( талеолы? ) .  Иногда 
вентральная макушка прободена маленьким фораменом. Скульптура составлена 
плоско-округленными костеллами ( около 15 в 10 мм) и тончайшими правиль
ными концентрическими линиями ( fila). В брюшной створке зубных пластин 
нет, а есть резкие гребни, ограничивающие мускульное поле. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Представители вида встречены только 
в известняках - чистых, серых, толстослоистых, местами органогенно-обломоч
ных, образовавшихся в удаленной от берега чАсти' шельфа, либо на отмелях. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Пражский ярус нижнего девона Салаира ( малобачатские 
слои) и Горного Алтая ( якушинские слои) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и я дань! в цитированных работах. Из них следует искllЮ
чить обн. Г-6 1 1 5  ( Грацианова, 1 9 6 7 ,  стр. 48 ) ,  так как экземпляр. указанный 
оттуда ранее, не может быть определен точнее ,  чем Strophorneniclina • 

.E..Q.a. Rugo leptaena Havlicek, 195.6 

Rugoleptaena macrorugosa Grats.ianova, sp.-nov. 
Табп. III, фиг. 7,;.,1 1 

Г'о л о т и п  - экз. 4 2 7 / 1 ,  хранится в Музее ИГиГ СО АН СССР в Новоси
бирске, происходит из малобачатских слоев нижнего ' девона СаnащJа, обн. 4 / 1 3  
в карьере Известкового завода н а  окраине Г. Гурьевека; табл. ПI, фиг. 7 .  

Д и а г н о з. Ругопептены с грубыми, правиllЬНЫМИ морщинами. 
М а т е р и а л. Семь раковин и '  отдельных створок хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина средних размеров, впереди коленчато-изогнутая. тра

пециевидного очертания, вытянутая по ширине , с низким межстворочным про
странством. Замочные углы острые. Ш лейф короткий. 

Брюшная створка слабовыпуклая возле макушки. Поверхность ее на перегибе 
в средней части 'прогнута язычком, а на переднебокЬвых частях приподнята в 
виде окаймляющего диск гребня. Арея низкая, плоская, апсаКllИнная. Макушка 
небольшая, слабо обособленная, прямая, с небольшим фораменом на вершине. 

Спинная створка'б1lИЗКО следует своей формой за формой брюшной створки. Диск 
ее плоский, на переднебоковыx 'сторонах отделенныйот шлейфа глубокой бороздкой. 
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Р адиальная скульптура отсутствует, кроме свойственной руголептенам сре
динной костеллы на линии симметрии брюшной створки. До перегиба обе створ
ки покрыты грубыми ' ( для руголептен) , высокими, узкими морщинами, задние 
концы которых вблизи макушки повертывают в центральном напр авлении , а 
вблизи замочных углов - в боковом. Кроме того, вся поверхность створок по
крыта тончайшей концентрической струйчатостью. 

Внутри брюшная створка имеет небольшие зубы. Мускульное поле малень
кое, округленно-пятиугольного очертания, четко ограниченное невысокими, но 
резко выраженными узкими гребнями, сходящимися впереди. Срединные отпе
чатки аддукторов узкие, веретеновидные. Дидукторные ' отпе чатки вдав'лены 
более глубоко, чем аддукторные. Мускульное поле разделено невысоким сеп
тальным валиком. В средней части отворки у переднего края диска и 
на шлейфе видны слабо вдавленные, не ветвящиеся паллиальные сосуды 
( два-три) .  

Строение апикальной части спинной створки не н�блюдалось. 
Папилли вблизи мускульного поля крупнее и расположены хаотически, в 

средней части створки они образуют подобие радиальныlx рядов, а на передне
боковых частях сгруппированы в концентрические ряды. 

И н ди в и д у  1;t л ь н  а я  и з м  е н ч и в  о С Т ь. Слегка варьируют очертания ракови
ны: экземпляры, более вытянутые в ширину, имеют острые замочные углы и 
трапециевидные очертания, у менее широких раковин замочные углы почти пря
мые и очертания полуовальные. Моршины на некоторых створках слегка унду
лируют, сливаются или расщепляются, что является, по-видимому, следствием 
попадания частиц детрита на растущие края раковины. У других экземпляров 
морщины более правильные. 

С р а в н е н и е. Вид Rugoleptaena hornyi Hav1icek, 1 9 5 6  ( см. Havlicek, 1 9 6 7 ,  
стр. 1 1 8, табл. ХХ,  фиг. 7 - 1 4 ,  2 8 ,  фиг. 4 8 ,  49 в тексте) отличается тонки
ми, густо расположенными нерезкими ' морщинами. Австралийский вид R. undu
Щета (Talent,  1 96 3 , стр. 6 1 , табл� 30, фиг. 1-1 0 ,  фиг. 2 2  в тексте ) очень 
близок к сибирскому. Отличается еще более грубыми, широкими, нечеткими и 
неправильными морщинами. Изменчивость очертаний у всех трех сравниваемых 
видов однотипна. 

З а м е ч а н и я. К роду Rugoleptaena Havlicek, 1 95 6  его автором при установ
лении были отнесены виды R. emarginata. (Ba rrande, 1 87 9 , · табл. 45 , фиг. 8,9 ) 
и R. horny i (Havli�ek, 19 5 6 ,  стр. 2 6 ,  табл. VH, фиг. 2 5 ,  2 6 ,  28 .... 3 0 ) .  По
следний вид был выделен из вида Strophomena emarginata Barrande, 1 87 9 ,  sen
su lato и является типовым. Позднее В. Гавличек сократил объем вида R. hor
ny i, исключив из него экземпляры , отнесенные к видам Rugoleptaena sp.  nov. , 
и E lliptos trophia ellip tica (Havlitek, 1 9 6 7 , стр. 1 1 8 ) .  В состав рода Rugo
leptaena, ,кроме R. horny i, известного из пражского и злиховского ярусов дево
на Чехословакии, был включен еще .вид R. undulifera (Talen t, 1 9 6 3, CTP.� 6 1 , 
табл. за,  фиг. 1-1 0 ;  фиг. 2 2  в тексте) из отложений верхней половины ниж
него девона Австралии (Kilgover membe r формации Tabbe rabbe ra). Вид же 
R. emarginata был выделен из состава рассматриваемого рода и отнесен к 
.роду Glossolep taena Hav1icek, · 1 9 6 7 . Следствием исключения из рода Rugo- . 
leptaena вида emarginata, обладающего радиальной скульптурой, явилось измене
ние диагноза данного рода. Теперь к роду Rugoleptaena относятся формы, имею
щие лишь концентрические морщины и единственную костеллу. 

В Сибири из руголептен ранее указывался вид Rugolep·taena homy i в из
вестняках якушинских сл· 'ев нижнего девона Горного Алтая ( Гр:щианова, 1 96 7 , 
стр. 36 ) .  Однако указанное выше изменение диагноза рода Rugoleptaena по,.. 
влекло за собой пересмотр алтайских экземпляров, отнесенных к виду R. homy i. 
Те из них, которые ' имеют тончайшие плоские костеллы ( табл. П, фиг. 6 ,  7 ) ,  
определены как Glossoleptaena sp.,  экземпляр с резкими морщинами и резкими 
костеллами (табл. П, фиг. 9 )  представляет собой вид Leptagonia goldfuss ia
п а  (Havl.), а экземпляр с резкими морщинами, но без костелл (табл. II;Фиг . 8) 
отнесен к новому виду Rugo lep taena macrorugosa, который рассматривается 
здесь. 
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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. Руголептены в качестве редких форм 
обитали на твердых и плотных грунтах подзоны отмелей и биогермов и зоны 
склонов мелководья. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Представители рода Rugoleptaena распространены в 
известняках пражского яруса и злихова Чехословакии, верхней половины ниж
него девона Австралии (Kilgowe r membe r формации Tabbe rabbe ra), Салаира 
( малобачатские слои) и Горного Алтая ( якушинские слои) . 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Малобачатские слои: обн. 4/13 ( 2  экэ. ) .  228 к 
( 1  экз. ) , Е-6024 ( 2  экэ. ) .  Якушинские слои: обн. Е-6054 ( 2 экэ. ) , СИ-2 
( 2  экз. ) • 

. Н А  д е  Е м Е Й е т в  о STROPHODONTACEA CASTER, 1939 

СЕ М Е Й С Т В О ST
,
ROPHODONТIDAE CASTER, 1939 

ПОДСЕМЕОС1ВО STROPHODONТINAE CASTER, 1939 

Е..9...ц. Megas trophia Caster, 1939 

Megastrophia uralensis (Ve rne uil, 1845) 
Т!,!бл. IY, фиг. 1-8 

1845. Leptaena uralensis sp. nov. :  Ve rne uil, стр. 2 20,  табл. ХIУ,фиr. 1. 
1 887. Strophomena uralensis Ve rne uil: Черньiшев, стр. 108. 
1930. Stropheodonta uralensis Ve rneu il :  НалИвкин, стр. 20, табл. 1, фиr, 1, 

12, 15. 
1 947. Stropheodonta uralens is Ve rneu il,  1845: Наливкин, стр. 69, табл. XIY, 

фиr. · 3, 4. 
1 960 ( 1 96 1 ) . Megas trophia uralensis (Ve rne uil, 1 845 ) :  Кульков, стр. 437, 

табл. D-67, фит. 3. 
1 96 2. Megas trophia uralensis (Ve rne uil): Тяжева , стр. 4 1, табл. IX, фиr� 6, 7. 

Г о л о т и п - автором вида не ·выбран. 
Д и а r н о з .  Крупные меrастрофии, имеющие круто изоrнутую раковину с 

утолщенной стенкой брюшной С1'Ворки. 
М а т е р и а л .  34 раковины различной сохранности. 
О п и с а н и е .  Раковина больщая, borhytb-вьmуклая, с высоким межствор

чатым Пространством. Замочный край равен наибольшей ширине раковины или· 
чуть короче. Замочные уrлы чаще заостренные, бывают прямые или чуть боль
ше 900. Ушки всеrда хорошо развитые , уплощенные. Очертания раковины по
луовальные, с небольшой вытянутостью чаще по ширине, иноrда по длине. В 
случае изометричности длины и· ширины очертания окруrленно-квадратные. 

Брюшная створка сильновыпуклая, У особей среднеrо размера полушаровид
ная. ·Кр упные экземпляры иноrда имеют килевидно вздутую брюшную створку. 
Эта килевидная вздутость начинается от средины длины створки и проходит 
по �ии симметрии вперед. Макушка большая, круrЛ8Я, не · нависающая над 
ареей. Арея воrнутая, 2-3 мм высотой, с параллельными краями и верти
кальной насечкой на всем своем протяжении. дельтирий маленький, закрыт 
псевдодельтидием. В примакушечной части стенка брюшной створки сильно 
утолщена. 

Спинная створка умеренно и правильно воrнутая. Арея линейная, зубчатая. 
Макушка маленькая. Стенка створки нормальной толщины. 

Скульптура соутавлена радиальными и концентрическими элементами. Ра
диальные состоят из костелл И капиллей (тип parv icos tellate) и леrкой вол
нистости брюшной створки близ переднеrо края у rеронтических экземпляров. 
Концентрические элементы представлены леrкими морщинками в промежутках 
между костеШIaМИ возле макушки и тесно расположенными нитевидными кон-., 
uентрическими знаками роста ( fila), которые более правильны . вблизи маку
шек и на спинной створке, а на переднем крае брюшной сильно и непра
вильно извилисты. 
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В брюшной створке зубы маленькие , зубных пластин нет. Мускульное поле 
большое, сеРдI1евидное , силЬновдавneнное. Вентральный отросток толстый. ' впе
редн раздвоенный. Отпечатки аддукторов ланцетовидные , с извилистым ри
сунком. Разделяющий их септальный валик веретеновидный • .  не вых.дящийй сво
им тонким концом за пределы мускульного поля, которое со всех сторон ог
раничено широким плоским гребнем, лежит как бы на платформе. Ornечатки 
дидукторов большие , резкое штриховатые раднально. Их призамочные части ох
ватывают собой следы аддукторов. Внутренняя поверхность створки, кроме 
мускульного поля; густо - папиллозна. Папилли очень мелкие, хаотически рас
положенные. Паллиаnьные сосуды, редкие в средней части створки, впереди 
мНогократно ветвятся, расположены тесно и очень рельефно выделяются на 
ядрах створок, создавая впечатленне радиальных. ребер. �нутренний край вент
ральной ареи несет зубчики на всем своем протяжении. каждыli зубчик имеет 
продолжение на поверхности ареи ( "  насечку" ) .  

В спинной створке замочныli отросток мощныli' двулопастныli- - поддержан
ньш мощной клиновидной септоЙ. КаРдиНальные валики ( гребни, ограничиваю
щие брахиальную полость сзади) массивные. Мускульные. отпечатки округлые , 
вдавленные, от них вперед ОТХОдЯт короткие гребни •. сопровождаемые густыми 
скоплениями крупных папиллеЙ. Это - brace plates (поддерживающие пласти
н ы) или иначе - субмедиальные гребни. Вся внутренняя поверхность створки 
покрыта папиллями, но вокруг мускульного поля они значительно крупнее. Сеп
та впереди тонкая, высокая. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  Меньшие по размерам юные раковины име
ют не сильно утолщенную, правильно выпуклую полушаровидную брюшную с твор
ку без киля по линии симметрин и складок на переднем крае, с более пра
вильной скульптуроЙ и редко расположенными паллиальньгми отпечатками. 

И н д и в и д уа л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь  связана в первую очередь с усло
виями существования. Формы, обитавшие на отмелях и на плотных. грунтах зо
ны склонов ме�оводья, имеют более толстостенную брюшную створку, с бо-
лее вздутой макушкой и крупнее по размерам. Особи. жившие в относительно 
глубокой зоне моря, куда уже не доходили волнения ' и где была недостаточная 
аэрация. мельче, имеют менее ВЬЦIуклую и менее толстостенную брюшную створ
ку. Внутривидовой изменчивости подвержены также очертания раковины ( наря
ду с полукругльгми встречаются экземпляры либо удлиненные , либо широкие ) .  

С р а в н е н и е .  Близ�к к рассматриваемому виду Megas trophia concava ( Hall, 
1 8 6 7 ,  стр. 96, табл. 1 6 )  из живета ( Hamilton group) Северной Америки, 0'1'

личающийся менее выпуклой брюшной створкой с уплощенной примакушечной . 
частью и довольно резким перегибом в передней трети длины, а также ма
ленькой плоской макушкой • 

. Р а с п р о с т р а н е н и е .  Эйфельский ярус Урала, Арктики, Средней Азии, . Са-
лаира, Горного Алтая. • 

М е-с т о н а х о ж д е н и я .  Шандинские слои: с тратотип в Акарачкинском карь
ере близ г. Гурьевска· ( 5  экз. ) ;  разрез по р. Чумышу - обн. Е-63 1 3 3  ( l экз. ) . ,  
Е-6 3 134б ( 8  экз. ) ,  Е-6 3 1 3 5а ( 2  экз. ) , Е-63 1 3 5в ( 5  экз. ) , Е-6 3 1 3 5 г 
( 8  экз. ) , Е-63 1 40а ( 1  экз. ) , Е-6 3 140г ( 1  экз. ) , 3 2 3  ( 1  экз. ) ,  2 5 7 0  
( 1  экз. ) .  Кувашские слои, верхняя' пачка: обн. Б-43 ( 1  экз. ) .  

Megas trophia sp. 
Табл. IY., фиг. 9.  10 

М а т е  р и а л; Три брюшные створки .с облущенной скульптурой. 
О п и с а н и е . Раковина средней величины ( длина - 2 5-3 0 мм, ширина - 3 0-

3 6 , ММ ) ,  вогнуто-вьmуклая, округленно-субквадратного очертания. Замочный 
краЙ равен наибольшей ширине раковины или немного короче. Замочные углы 
прямые или округленные. Ушки хорошо развиты. 

Брюшная створка сильновыпуклая, полушаровидная. Макушка широкая, не 
нависающая над ареей. Арея вогнутая 1, .5-2 мм высотой, Стенка створки в 
примакушечной части утолщена, но не сильно. 
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Скульптура типа parvicos teHate, плохо сохранившаяся, Внутренняя поверх
ность створок покрыта паПИlI1IЩYfИ. Отпечатки мантийных сосуДов тесцо' рас
положенные. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижняя пачка кувашских слоев ГОРНОГ'О Алтая: обн. 
10Г' ( 3  экз. ) .  

E.Q../;L Cymos trophia Cas ter, 1939 

Cymostrophia (1 ) patersoni (НаН, 1857) 
Табл. У, фиГ'. 1-9; рис. 3 в тексте 

1 857. Strophomena (Strophodonta) p atersoni: НаН, стр. 1 14,  фиГ'. 1-5. 

1 867.  Strophodonta patersoni: НаН, стр. 8 9, табл. 1 3 ,  фиГ'. 1-5; ' таБJi 1 5, 
. фиг. 6. 

1 892. Stropheodo'nta Paterson i, НаН: НаН, Clarke, табл. XIV, фиг. 1 5. 

1 90 1. Stropheodonta аН. patersoni НаН: Петц, стр. 6 9, табщ IV, фиг. 4. 
1 9 12. Stropheodonta patersoni НаН: Kindle, стр. 7 5, табл. IП, фиг. 5, 6. ' 
1 92 8. Stropheodonta Pattersoni НаН: Бубличенко, стр. 1207. 
1 960. Stropheodonta patersoni НаН: Грацианова, стр. 143, табл. 1 ,  фиг. 6. 
1 960. Stropheodonta nobilis (М' Соу ): Грацианова, стр. 144, табл. 1, фиг.7 , 8. 

Г о л.о т И п  автором вида не выбран. для выделения его необходимо пере-
изучИть американский топотипический материал. 

М а т е р и а л. 1 00 целых раковин и отдельных створок хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Раковина крупная, вогнуто-выпуклая, изометричная или не

МНОГ'О вытянутая по ширине, полукруглого или полуовального очертания со 
сравнительно высоким межстворочным пространством. Замочные углы прямые 
или заостренные, с небольшими остроконечными ушками. Замочный край равен 
наибольшей ширине раковины. 

Брюшная створка сильно и равномерно вьmуклая до полушаровидной. Наи
большая выпуклость находится обычно посредине створки, вблизи замочных 
уГ'лов поверхность ее уплощена. Макушка маленькая, слегка нависающая над 
замочным краем. Арея плоская, апсаклинная , высотой 1, 5-2 мм. Внутренний 
край ареи зубчатьш, на поверхности . ее ВИдНа насечка. Зубчики исчезают вбли
зи замочных углов. Дельтирий узкий, закрытый вьmуклым псевдодельтидием. 

Спинная створка умеренно воГ'нутая с перегибом в передней трети своей 
длины. Арея невысокая, плоская, анаклинная . . Зазубрен только ее внутренний 
край. Хилиднум слабовыпуклый. Скульптура типа parvicos teHate . Количество 
костелл по передНему краю в средНей части створки четыре-шесть на 5 мм, 
в области замочных углов костеллы расположены реже. Капиллей шесть-во
семь в каждом промежутке между костеллами. Число костелл увеличивается 
вставление�. Часто бывают заметны тонкие концентрические знаки роста (fila). 
На участках прижизненных повреждений они резкие и неправильные. Вся по
верхность створок между костеллами собрана в поперечные морщинки или 
вздутия, форма и характер расположения которых варьируют без определенной 
закономерности. У наиболее крупнь� экземпляров вблизи передНего края брюш
ной створки морщинок нет. Иногда полоса поверхности без морщинок достига
ет 1/4 длины раковины. 

В брюшной створке резкие гребни оГ'раничивают большое /сердцевидное мус
кульное поле. Ра'диально штриховатые отпечатки дидукторов полностью окру
жают овальные, довольно глубоко вдавленные следы aДДYKTopHЬ� мускулов. 
Небольшие ямки для лопастей замочного отростка разделены массивным. ко
ротким вентральным отростком. Септальный валик в пределах . аддукторного по
ля слабо развит, но впереди, между отпечатками дидукторов, он становится 
четким, узким, высоким. 

В спинной створке замочный отросток двулопастный, массивный, постеро
вентрального направления. Брахиофоры тонкие, гребнеВИдНые , короткие (рис. 3 ) ., 
Дистальные концы замочного отростка тонкогребенчаты. от боковых сторон 
основання замочного отростка отходЯТ массивные валикообразные гребни, ог-
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Р и с. 3. C�mos tropftia (7 ) patersoni (НаЩ. 
Схема внутреннего строения спинной 
створки, экз. 369/12 6, обн. М-54 

раничивающие мускульное поле , сзади и с боков. Срединная дорзальная септа 
вблизи замочного края имеет вид массивного валика, а в передней половине 
мускульного поля - тонкого, высЬкого гребня, с каЖдОЙ стороны которого на
ходится .по щирокому гребню, усаженному крупными папиллями. Э ти боковые 
(субмедиальные) гребни (brace plates) слегка изогнуты. Вьmуклость их об
ращена к боковым сторонам створки. Папилли на внутренней поверхности ство
рок очень мелкие, расположенные хаотично. Стенки створок тонкие, так что 
внешняя их скульптура отражена внутри. Отпечатки паллиальных сосудов не 
видны. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  У юных экземпляров створки менее изог
нуты, морщинки между костеллами распространены до самых краев раковины, 
тогда как у взрослых и очень крупных геронтических раковин возле краев на-
блюдается более или менее широкая полоса поверхности без морщин. 

. 

И н д и в и д у а  л ь н а я  и з  м е н ч и в о с  т ь. Слегка варьируют очертания рако
вины' от не'много вытянутых в ширину до изометричных и слабо удлиненных. 
Большей или меньшей бывает также изогнутость взрослых раковин. 

С р а в н е н и е .  Из всех ' видов, названных В.Гавличком в составе рода Cymost
roph ia, наиболее близким к С.(? )  patersoni является вид С. quadrata ( Wang, 
1 956, стр. 3 81, табл. IIIA, фиг. 1-4) . Существенным признаком отл ичия яв
ляется субквадратное очертание его раковины. 

З а м е ча н и е . В.Гавличек, пере изучивший типовой .вид рода Cymostrophia 
и еще несколько видов цимострофий из Барандиена ( HavliC"ek, 1 967, стр. 126-
130) , подчеркнул, что у С. s tephani (Barrande) брахиофор нет и что характер
н ой чертой данного рода является · продуктусообразный облик раковины. внут.,.; 
реннее строение спинной створки у большинства видов, отнесенных к роду Су
mostrophia, K�K и у американского вида С. patersoni, неизвестно, и рассмат
риваемая алтайская форма, обладая продуктусовидной раковиной и свойствен
ными цимострофиям скульптурой И внутренним строением, имеет в то же вре
мя брахиофоры. Поэтому точно определить родовую принадлежность описан
ного вида пока оказалось невозможным. 

I ' 

Фа ц иа л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь .  Еольшая часть изученных экземпля-
ров происходит из темных слабоизвестковистых алевролитов, образовавшихся, 
скорее всего, в тиховодных участках шельфа. Здесь на мягком ['рунте ракови
ны вида вырастали крупные', сильноизогнутые, с резкой скульптуроЙ и часто 
длинным шлейфом, на котором поперечных морщинок нет. Немноrочисленные 
экземпляры их из светлых известняков, отложившихся на отмелях и вблизи 
биогермов, мельче, слабее изогнуты, без шлейфа, со сглаженной скулЬП- ' 
турой. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Онондагский подъярус девона Северной Америки, 
сопоставляемый с эйфелем Европы (Oliver и др., 19(7 ) .  Средний девон Са
лаира ( полуяхтовские и шандинские слои) и Горного Алтая (малокоргонские 
слои) . Эйфель Рудного Алтая ( лосишинские слои) . ' 

М е с т о н а х о ж д е н и я., Полуяхтовские слои (баскусканский известняк) : 
обн. 112к (1 экз. ), 267к (1 экз. ),  285к (1 экз.) , 309 (1 экз. ) ,  2589 
(2 экз.) , Е-63153 ( 1  экз. ) .  Шандинские слои: обн. Е-63135а (1 экз. ) ,  
5 0  ( 1  экз. ) .  Малокоргонские слои: обн. 13-4 ( 9  экз.) , М-54 (7 9 экз.) . 
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Р о д  Radiomena Hav1iC'ek, 1962 , 

Radiomena (?) sp. 
Табп. VI, фиг. 1 

М а  т е  р и а л. Пять раковШI и отдельных створок в виде ядер и от
печатков. 

О п и с а н и е .  Раковина небольшая (ДЛШIа ее от 1 5  до' 20 мм, ширина от 
20 до 2 5  мм) ,  плосковыпуклая, субквадратного или субпрямоугольного. очер
тания, .с перегибом в дорзальную сторону впереди. Замочный край равен наи
большей ширине раковины, замочные углы острые. Межстворочное пространств(> 
сравнительно высокое. 

Брюшная створка умеренно и равномерно выпуклая, с наибольшей вьтук
лостью в средней части. Возле замочных углов поверхность створки уплоше
на, впереди плавно riерегибается в сторону спинной створки. На шлейфе ши
рокий плоский СШIУС. Макушка маленькая. Арея низкая, с ш'lраллельными края
ми. Внутренний край ее зазубрен. 

Спинная створка плоская, коленчато перегнутая впереди. На шлейфе широ
кое плоское возвышение. Макушка незаметная. Арея линейная, зубчатая. 

Скульптура состоит из капиллей и Костелп. Костеллы немногочисленныI. и 
располагаются без четкой закономерности через широкие ' промежутки. Тонкие 
концентрические линии роста покрывают всю поверхность створок. 

В брюшной створке массивный вентральный отросток разделяет глубокие 
ямки для лопастей замочного отростка. Мускульное поле ' небольшое, субтре.. 
угольное, ограниченнОе прямыми гребнями только с боковых сторон. Отпе
чатки аддукторов маленькие, овальные, лежат близко к замочному краю, раз
делены узким валиком. Дидукторные отпечатки радиально штриховатые, впере
дЙ разделенные узкой площадкой., на которой хаотически рассеяны крупные па

' пиллли, такие же, как и по сторонам от мускульного поля. Прочая поверхноств 
усеяна мелкими паnиллями, расположенными в радиальные ряды. Глубоко вдав
ленные следы мантийных СОСУДО'в видны по всей периферии створки. 

В спинной створке наблюдалась лишь короткая, массивная бревисепта и по 
сторонам от нее - субмедиальные гребни, отогнутые латерально. Паnилли и 
следыI мантийных сосудов многочисленные. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  Юные раковины без перегиба •
. 

Висцеральный 
диск (неаническая раковина) несет костешiы и капилли, шлейф - только ка_ 
пиnли. 

3 а м е ч а н и е .  и.з-за недостаточной сохранности спинной створки форма оп
ределена УСlIОВНО. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Представители рода известны из эйфельского яруса 
Рейнской области, Польши, Бирмы, Горного' Алтая и живетского яруса Чехо
словакии. 

М е с т о н а х о ж д е н и ,я •. Кувашские слои, верхняя пачка: обн. Е- 1  (5 экз. ) .  

Р о  Д Gorgostrophia Havlitek, 1967 

Gorg.ostrophia gorgoides1 Gratsianova, sp. по�. 
Табп. VI, фиг� 2-6 . 

Го ло т и п  - экз. 3 86/ 5 3 3,
' 
брюшная CTBGpKa хорошей сохранности; хранит

ся в !v\yзее ИГиГ со АН СССР в Новосибирске, происходит из обн. АН-] 
киреевских слоев (ГанШI ключ, левобережье) Горного Алтая ; табл. VI, 
фиг. 6. 

Д и а г н о з • . Маленькие горгострофии с диффереiщированными по толшине 
костеллами, которые расположены только в среднем секторе створок. Вблизи 
замочных углов ·костелл нет. 

1 
Название вида дано по сходству с Gorgos trophia gorgo Havli�ek,  1967. 
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М а т е р и а л .  3 5  брюшных и спинных створок. 
О п и с а н и е .  Раковина маленькая ( ширина от 6 до 14 мм, отношение дли

ны и ширины от 0 , 6  до 0, 8 ) , вогнуто-выпуклая, более или менее вытяну
тая по ширине , с оттянутыми в· остроконечия замочными углами. Очертания 
полуэллиптические до округленно-трапециевидньcr. Наибольшая ширина рако
вины на замочном крае, замочные углы острые. Межстворочное пространство 
1 , 5-2 мм высоты. 

Брюшная створка умеренно выпуклая. Выпуклость правильная, с максиму
мом в '  средней части. У более крупньcr ( геронтических ) раковин в передней' 
трети длины брюшная створка плавно перегибается дорзально. В облас·ти замоч
Hpcr углов повер хность створки уплошена. Макушка хорошо оформленная, не
высокая. Арея в виде очень низкого треугольника, плоская, апсаклинная. Внут
ренний край ее в средней части примерно на половине длины несет зубчики, 
от KOToPbcr вверх по поверхности ареи идет насечка. Характер дельтирия не
известен. 

Спинная створка слабо равномерновьmуклая. Макушка чуть намечена. Арея 
линейная, зазубренная. 

Скульптура состоит из костелл неравной толшины (чаще трех порядков) ,  
расположение KOTOPbcr представляет нечто среднее между пучковатым и пар
викостеллятным типами. На призамочньcr секторах створок костелл нет;. Кон
центрические линии роста (fila) тонкие, нитевидные , не пересекающие кос
теллы. Вблизи замочных углов иногда заметны легкие морщинки. 

В брюшной створке зубов и зубных пластин нет. Мускульно� поле неболь
шое, сердцеВИдНое, слегка вдавленное, ясно ограниченное со всех сторон не
выIоким гребнем. 

В спинной створке замочный отросток двулопастный, с широко расходЯ
щимися лопастями. Направление его постеро-вентральное. Брахиофоры тонкие, 
почти ' параллельные замочному краю. Мускульное поле впередИ неограниченное. 
Септа тонкая, длинная. Брахиальная полость спинной створки ограничена не
высоким, плоским маргинальным гребнем. Мелкие, удлиненные папилли, рас
положенные радиальным:и рядами, покрывают внутреннЮю поверхность ство
рок. 

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные раковины менее вытянуты в ширину, 
брюшная створка у них слабовьmуклая. Геронтические имеют плавный пере гиб 
брюшно� створки в дорзальную сторону. 

И н д и в и д  у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют очертания раковины от 
полуовальных до округленно-трапециевидНЬcr. Радиальная скульптура бывает 
то . более пучковатой, то ближе к типу parvicostellate. 

С р а в н е н и е .  Близок к установленному вид Gorgos trophia neutra (Barrande , 
1 84 8 )  ( см. Havlitek, 1 96 7 ,  стр. 1 3 6 ,  табл. ХХVПI, фиг. 1- 10; фиг. 5 7 ,  
58 в тексте) .  Отличается тем, ' что костелры у него покрывают и приза
мочные секторы створок, а концен-трические линии роста пересекают кос
теллы. 

Ф а ц и а  л ь н а  я п р и у р  о ч е  н н о  с т ь .  Описанные представители нового вида 
ПРОИСХОдЯт из грязно-серьcr песчано-детритовых известняков, образовавшихся 
в условиях мелководья с неустойчивым гидродинамическим и седИментацион
ным режимом. Они выглядят угнетенными, имея очень маленькие раковины. 
Другие виды рода Gorgostrophia установлены из светльcr, чистых конепрус
ских и винаржицких известняков ( Havlicek, 1 96 7 ,  стр. 1 3 6- 1 3 8 ): Эти -
крупнее. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  СредНИЙ девон Салаира и Горного Алтая (салаиркин-
ские, киреевские и верхняя пачка кувашских слоев ) .  . 

М е с;: т о н а х о ж д е  н и я .  Салаиркинские слои: обн. Е-604 2  ( 1  экз. ) ,  Е-63 80а 
( 1  экз. ) .  Киреевские слои: обн. АН- l ( 1 5 экз. ) ,  АН-2 ( 1  экз. ) ,  ХЛ- 1/ 5 8  
( 2  экз.)  , Г-6 1 17г а\ экз. ) ,  Е-6 1 5 6  ( 1  экз. ) ,  Е-6 1 5 7  ( 1  экз. ) ,  Е-6 1 10 2  
( 10 экз. ) ,  Е-6 1 1 14 (� экз. ) .  Кувашские слои, верхняя пачка: оби. Е-1 
( 1  экз. ) .  
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ПОДСЕМЕОСТВО РНОLШОSТRОРНПNАЕ ST AINBROOK, 1 943 

E..Q.1;L Pholidos trophia НаН et Clarke , '1892 

П о д р о д  PllOlidostrophia (Pholidostrophia) НаН et Clarke , 1 892 

Pholidostrophia (Pholidostr(JpMa! irregularis (Gratsianova, 1 970) 
Табп. УН, фиг. 9- 1 1; рис. 4 в тексте 

1 970. Chonos trophia (? ) irregularis Gratsianova, sp. nov. :  Грацианова, ·part. ,  
стр. 3 7, ' табл. ПI, фиг. 4, 5, 8;  рис. 12,  4- в тексте (поп фиг. 3 = 

Contradoul!illina salairica . gen. et sp.  nov. ,  поп фиг. 6 = Chonetidae , 
поп фиг. 7 = Strophodontidae , поп рис. 1 в тексте = Con tradoU !Jillina 
salairica gen. et sp.  nov. ,  поп рис. 1 2, 3 в тексте = Strophodonti
dae).  

Г о л о т и п - экз. 33 1/ 2 9.5 ,  раковина хорошей сохранности, видимая со сто
роны брioшной створки, хранится в музее ИГиГ со АН СССР в Новосибирске, 
происходит из карьера Известкового завода в окрестностях Гурьевека, 
обн. 4/ 1 3; малобачатские слои ( верхняя часть пражского яруса нижнего дево
на) ; изображен в цитированной работе на табл. IH. фиг. 4 , здесь табл. VI, фиг. 9. 

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, вытянутая в ширину, . полуэллипти
ческого очертания, с остроконечными замочными углами, коленообразным пе
р егибом в дорзальную сторону и тонкой неправильной радиальной и концент
рической скульптурой. Иногда на поверхности створок наблюдаются: до пере
гиба - неясная, неправильная концентрическая морщинистость, за переГИ90М -
также неправильная, пологая радиальная складчатость. 

М а т е р и а л .  Девять раковин хорошей сохраНности, но большей частью. спа
янных с породой. 

оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, вытянутая в ширину (длина от 5 
до 1 1  мм, ширина от 1 7  до 28 мм ) ,  полуэллиптического или округленно-прs:r
моугольного очертания, слабо вогнуто-выпуклая, с перегибом в дорзальную 
сторону. Перегиб резкий, под Углом около 900, длина шлейфа от 4 до 8 мм. 
Наибольшая ширина раковины измеряется по замочному краю, замочные углы 
острые, оттянутые в остроконечия, ИНOl�да утолщенные. 

Брюшная створка слабовыпуклая, в области замочных углов плоская. На 
перегибе вали,к или гребень отсутствуют. Макушка маленькая, невысокая, 
острая, загнутая, слегка нависаюшая над замочным краем. Арея очень низ
кая ( менее 1 мм) , слегка вогнутая, гладКая. Смычной край несет в средней своей 
части мелкие зубчики. Дельт'lfPИЙ узкий. Характер псевдодельтидия не выяснен. 

Спинная створка слабо вогнутая. Порзальная арея линейная. 
kвпилли плоско-округленные, сближенные (на перегибе на 2 мм их прихо

дится 10- 1 2 ) ,  часто неравные l!руг другу по ширине, слегка_ ундулирующие. 
Количество �пиллей увеличивается ветвлением, вставлением, дихотомирова
нием; Концентрические струйки тесно расположенные , часто извилистые. Пе
ресекаясь, капилли и струйки создают сетчатый рисунок. Иногда · на . створках 
видны ы:емногочисленные резкие уступчатые знаки роста, неправильные морщи
ны, волнистость шлейфа. 

Внутри брюшной створки ( рис. 4а) мускульное поле сердцевидное, прости ... 
раюшееся примерно на 2/3 длины висцерального диска. Orпечатки аддукторов 
расположены в задней части поля. Они маленькие , удлиненно-овальные , раз
деленные узким срединным валиком. Отпечатки дидукторов слегка вдавлеllные, 
слабо ограниченные, охватывающие собою аддукторное поле. Внyrрщrняя; по
верхность створки локрыта папиллями. 

В спинной створке ( рис. 4б ) замочный отросток из двух ра;зъединеных 
лопастей, направленных назад. Основания брахиофор массивные , спить\е с кар
динальными валиками. Мускульное поле приурочено к задней трети длины вис
uерального диска и состоит из внутренней пары отпечатков аддукторов, раз
деленных массивной септой, и расположенной рядом ( латерально ) внешней па
ры глубоко вдавленных отпечатков аддукторов. Впереди ср единной септы рас-
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tJ, 
Ри с. 4. Pholidos trophia (Pholidostrophia) irregular.is (Gr�ts.) 

а - схема внутреннего строения брюшной створки ·и контур ее продольного 
сечения, эка. 3 3 1 i288, обн. 4 /13; б - схема внутреннего строения спинной 
створки, эка.' 331 /292, обн. 228 к 

положены бревисепта и ·  ОдНа пара боковых септ, густо усаженных папиллями, 
которые вблизи мускульного поля крупные, а по периферии стВорки мелкие. 

В о з р а с т Ц ы е и з м е н е н и я .  Юные экземпляры не имеют перегиба и шлей
фа, а · внутри у ннх мускульные поля едва намечены. 

И нд и в и д у а ль на я  и з м е н ч и в о с ть .  Очертания висцеральноГо диска ме
няются от поперечно-полуовальных до округленно-прямЬугольны:х. Легкая . МОР- . 
шиннстость диска и волнистос.ть шлейфа, если они присутствуют, неправиль-
ны и изменчивы и придают раковинам своеобразный вид. 

Ср а в н е н и е .  По обшей форме рассматриваемый вид сходен с Pholidost
fophia (Pholidos trophia) armata (Barrande) (см. Havlitek, 1 967, стр. 145, 
табл. ХХVПI , фиг. 1 6-1 9., а также H arper и др., 1 967, стр. 4 13 ) , отли
чающейся более правильной формой раковины и парвикостеллятным типом радиаль

ной скульптуры (кроме капиллей, у Ph.(Ph. ) armata присутствуют еще и косТеллы) . 
З а м е ч а н и я .' При первоописании вида Chonostrophia (? ) irregularis (Гра-

цианова, 1 97 О) родовая принадлежность его не · была точно установлена. По
пытка решить этот вопрос с привлечением новых материалов привела к реви
зии вида. Первоначально в состав . его были включены раковины с перегибом 
как в вентральную, так· и в дврзальную стороны. Но голотип представлен дор
зально изогнутой раковиной. Поэтому вентрально .изогнутые раковины исключе ... 
ны из состава вида. Изучение голотипа и . аналогичных ему экземпЛяров (кол
лекция 33 1 в Музее ИIИГ со АН СССР, экз. ]IfQ 288, 290, 292, 293, 295-
298, 3 1 1)  позволило уточнить родовую принадлежность вида irre gularis в 
новом объеме. он отнесен к роду Pholidostrophia и типовому его подроду. Вен
трально же изогнутые ра.ковины выделены как новый вид нового рода Contra-
douvillina salairica gen. et sp. nov. (см. ниже) . 

. 

Фа ц и а ль н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь. Вид известен из отложеций зоны скло
нов мелководья: в известняках серых, темно-серых, с примесью глинистого, 
местами алевритистого материала, средНеслоисть� спорадически встречаются 
брахиоподы, пелециnоды, трилобиты, членики криноидеЙ. 

Ра с п·р о с тр а н е н и е . 'Малобачатские слои нижнего девона (верхняя часть 
пражского яруса) Северо-Восточного Салаира. 

М е с т о н а х о ж де н и я. Малобачатские слои: обн. 228к (1 экз.) , 4/ 1 3  (8 экз.) .  

П о др о д  Pholidos trophia (Mesopholidos trophia) Wi11iams , 1 950 

Pholidostrophia (Mesophol idostrophia) cf. semicircularis (Kayser, 1 871)  

Табл. VI,  фиг. 7,  8 

о п и с а н и е. Раковина средНей величины, вогцуто-вьmуклая, с невысоким 
(около 4 мм) межстворочным пространство м, полукруглого очертания. Наи
больщая ширина ее измеряется по замочному краю. Замочные углы прямые, 
но оттянутые в виде острых треугольных ушек. Поверхность раковины гладкая. 

Брюшная створка значительно .и правильно вьmyклая, с наибольшей вьтук
лостью в средней части. Возле замочных углов поверхность створки уплоще-
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нп , образуя ушки. Макушка хорошо развитая. Арея апсаклинная, невысокая 
( 1- 1 , 5  мм ) ,  широко треугольная, плоская. Поверхность ее более чем на 2/ 3 
своей длины несет вертикальную насечку. 

Спинная створка умеренно вогнутая" по <jюрме близкая к форме брюшной 
створки. 

Внутреннее строение створок полно изучИть не удалось. В спинной створке 
наблюдался замочный отросток постеро-вентрального направления, состояший 
из дВух тонких, широко расходяшихся лопастей. Брахиофоры редуцированные. 
Мускульное поле маленькое, слабо заметное. Бревисепта тонкая, короткая. Вся ВНУТ
ренн.яя поверхность створки покрыта мелкими, хаотически рассеянными папиллями. 

З а  м е ч а  н и  е • Синонимия вида Pholidos trophia (Mesopholido,strophia) semi
circularis (Ет. Kayser, 187 1 ) ,  а также дискуссия об его объеме даны в ра
боте Ч.В. Харпера и др. (Harper ес al. , 1 96 7 ,  стр.  4 1 8, фиг. 4-8 в тексте ) .  
Описанная форма бпизка к Pholidostrophia geniculata (Imbrie, 1 95 9, стр. 3 86 ,  
табл. 60, фиг. 1-7 ) и з  Traverse group штата Мичиган США, отличаясь плав
но, не коленчато изогнутой раковиной. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид Pholidos trophia (MesopllOlidostrophia) s emicircu
latis (Kayser) известен из эйфельских известняков на юге области Эйфель. 
Описанная здесь <jюрма присутствует в пестеревских известняках ( эйфельский 
ярус ) Салаира и шивертинских с лоях среднего девона Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Мамонтовские слои ( пестеревские известняки ) :  обн. 
83к ( 1  экз. ) , 1 84 ( 1  экз. ) .  Шивертинские слои: обн. Е-63 1 ( 1  экз. ) .  

Р о д  Parapho lidostrophia J ohnson, 1971 

Paraphol idostrophia z intchenko i 'Grats ianova, 197'5 

Табл. УН, ' фиг. 4-7 

1 975. Parapholidos trophia z intchenkoi 'Gratsianova, sp. nov . :  Грацианова, 
стр. 5 3 ,  табл. Х, фиг. 1-8. 

Г о л о т и п  - экз. 3 86/4, хранится в Музее ИГиГ со АН СССР в Новоси
бирске, ПРОИСХQДИТ из салаиркинских слоев девона Салаира , обн. 20 58, разрез 
на левом берегу р. Кара-Чумыш в пос. Новостройка; изображен в цитирован
НОЙ работе на табл. Х, фиг. 2; здесь табл. УII, фиг. 6. 

д и  а г н о з. Небольшие пара<jюлидос трофии с сильновьmуклой брюшной створ
кой и слабо вогнутой СПИННОЙ. 

Оп и с а н и е , дано в цитированной работе достаточно полно. Здесь ПРI1ВОДЯТ
ся изображения и сделано замечание. 

З а м е ч а н и е .  Оба из известных видов рода Р arapllO 1 idos trop12 ia, по мнению 
автора настояшей работы, требуют сравнительного анализа на предмет принад
лежнос ти к роду Megas trotJhia Caster, 1 939. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Средний девон Салаира (салаиркинские и полуяхтов
ские с лои) и Горного Алтая ( киреевские слои) . 

М е с т о н а х о  ж д е н и я .  Салаиркинские слои: обн. 2 0 5 8  ( 1 3 экз. ) .  По
луяхтовские слои: обн. 3 9/ 1-7 1 ( 1  экз. ) .  Киреевские слои: ' обн. АН- 1 ( 6  экз. ) .  

СЕ М Е ЙС Т В О LEPTOSTROPHIIDAE CASTER, 1 939 

Р о д  Leptos trophia НаН е с  Cl arke , 1 892 

Leptostrophia latefurcata1 Gratsianova, sp, nov , ;  
Табл. УIII, ' фиг. 1-6 

Г о л о т и п  - экз. 3 86/ 3 3 8, брюшная створка, хранится в Музее ИГиГ 
СО АН СССР в Новосибирске; паратипы на образце 3 86 / 3 3 6  - ядра брюш
ной и спинной створок; происходят: голотип - из киреевских слоев, паратипы 

1 Latefurcata (ла7l1 .) - ,с широкими бороздами. 
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из якушинских слоев девона Горного Алтая, обн. соответственно ГК-4 и ] -43 
в бассейне нижнего течения р. Ануй; изображены на табл. VHI, голотип 
фиг. 1, паратипы - фиг. 2 ,  6. 

Д и а г н о з .  Лептострофии с тонкими, округлеllно-угловатыми костеллами, 
разделенными широкими промежутками ( в  три-пять раз шире самих кос
телл ) .  

М а т е р и а л . Около 3 0  брюшных и спинных створок. 
О п и с а н и е .  Раковина большая или средией величины, плоско-;вьmуклая, 

полуовального очертания, с небольшим преоблададнием длины над шириной, 
либо наоборот. Замочный край короче наибольшей ширины раковины, измеря
емой в призамочной трети ее длины. Замочные углы округленные. Межство
рочное пространство низкое. 

Брюшная створка слабовьmуклая, с наибольшей вьmуклостью в примаку
шечной области. По периферии створка почти плоская. Макушка слаборазвитая. 
Арея невысокая ( около 1 , 5  мм) .  Зазубрен лишь ее внутренний край почти на 
всем своем протяжении. 

Спинн-:ш створка плоская. Ареи нет. Смычной край зубчатый. 
Скульптура состоит из резких, округленно-угловатых костелn, изгибаю

шихся на боках створок параллельно замочному краю. Разделены костеллы 
широким"И промежутками. На переднем крае в 5 мм насчитывается nять-шесть. 
костелл. Число их увеличивается вставлением. Капиллей нет. Тончайшие ли
нии РОС'га (струйки) тес,НО расположенные, неправильные, пересекающие верх 
костелл. 

Внутри брюшной створки мускульное поле большое (занимает половину 
длины створки) , веерообразной формы, по бокам ограниченное резкими пря.:. 
мыми гребнями, . верх которых усажен крупными · папиллями. Впереди поле 
также хорошо ограничено, но здесь гребни не прямые, фестончатые. Возле 
линии симметрии они соединяются. Вентральный отросток массивный, с _ раз
двоеиным основанием. Отпечатки аддукторов маленькие, овальные, лежат близ
ко к замочному краю. Дидукторные отпечатки большие, тяжистые, слабо вдав
ленные, охватывющиеe следы аддукторов. Септальный валик тонкий, слабораз
витый. 

В спинной створке замочньJЙ отросток двулопастный, вентрально направлен
ный. Брахиофоры короткие. Внутренние их стороны параллельны боковым . сто
ронам замочного отростка, а внешние слиты с кардинальными валиками, ог
раничивающими брахиальную полость створки сзади. Мускульное поле огра
ничено только с боков широкими гребнями. Септа короткая, клиновидная. Па
пилли вокруг мускульного поля крупные, по периферии - мелкие, удлиненные, 
расположенные в радиальные ряды. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  У юных экземпляров почти плоская брюшиая 
створка и изометричная раковина. 

И н  д и в и  д у а  л ьн а я  и з  м е  н ч и в о  с т ь .  Слегка варьируют очертания рако
вины от немного удлиненных до слабо вытянутых по ширине. 

З а м е ч а н и е .  В доступной автору литературе лептострофий, близких к ус
тановленному виду, не обнаружено. Редко расположенные костелnы наблюда
ются у представителей HeKO'I:opbIX других родов, например Barb.aestrophia ( H av
licek, 1 967,  табл. XXXI, фиг.' 8, 9 ) .  В то же время у нового вида, наряду 
с прочими признаками лептострофий, нет шипов на замочном крае и капиллей 
между кос те ллами, но есть брахиофоры. Все это позволяет не сомневаться в 
правильности определения родовой принадлежности вида Leptostrophia latefurcata 
sp. n o v .  

Фа п и а  л ь н  ая п р и у р  о ч е  н н о с  т ь .  Вид обитал только на мягких грунтах. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний девон (якушинские слои) и верхний эмс ( ки

реевские слои) Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Якушинские ( ? )  слои: обн. 7 ( 2  экз. ) , J;"43 ( 20 

экз. ) .  Киреевские слои: обн. СС-З (1 экз. ) ,  ГК-4 (1 экз. ) ,  ГК-5 ( 1  экз. ) ,  
Е-6 1 5 5  ( 2  экз. ) .  
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Leptos trophia sp. 
1:абл. VHI , фиr. 8, 9 

м а те р и а Л. 2 2  экземпляра брюшных и спинных створок в виде ядер и от
печатков. 

О п и с а н и е .  Раковина средней величины (длина от 20 до 30 мм, ширина 
от З'0 до 40 мм) ,  плоско-вьmуклая, овальных или поnyкруrлых очертаний с 
тупыми, закруrn;енными или прямыми замочными уrnaми. 3амочный край про
доnжается в небольшие . остроконечия, наибольшая ширина раковины измеря 
ется примерно на середине ее длины. 

Брюшная створка слабовьmуклая в средней ее части и '  почти плоская по пе
риферии. Арея низкая, зазубренная на 2/ 3 Gвоgй длины. Макушка маленькая. 
Вентральное мускульное поле треуrольное, по бокам оrраниченное прямыми 
rребнями, расходЯЩИМИСЯ вперед под уrлом около 7 50. длина мускульноrо по
ля около 10 мм, впередii оно не оrраниче�о. Отпечатки аддукторов малень
кие, плоские, охваченные со всех сторон большими, штриховатыми отпечатка
ми ДНДУкторов. септальный валик И вентральный отросток слаборазвитые, тон
кие. Отпечатки мантийных сосудов тонкие, тесно расположенные. 

Спинная створка плоская. Замочный отросток венТрально направленный, мас

сивный , дВулопастный, поддерживаемый срединной септой, массивной сзади и 
тонкой впереди. Брахиофоры короткие, расположенные параллельно боковым сто";' 
ронам замочного отростка. Кардинальные валики (гребни, ограничивающие бра

хиanьную полость створки сзади) узкие·. Мускульное поле ограничено с боков 
массивными прямыми rребнями, расходЯЩИМИСЯ вперед под уrлом около 850. 
Впереди оно неоrраниченное. Внутренняя поверхность створки вблизи мускуль
ного поля и верх оrраничивающих ero rребней покрыты крупными папиллями. 
На' прочей поверхности створки папилли мелкие, расположенные радиальными 
рядами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Представители рода Lep tostrophia НаН et Clarke рас
пространены в отложениях сиnyра, а также нижнеrо и среднеrо девона широко, 
в том числе в Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Якушииские слои: обн. 143 6 Ануйской ГРП 3СГУ, 
бассейн нижнеrо течения р. Ануй� сборы 1 9 54 ['. ( 2  экз. ) ,  7 ( 2  экз. ) ,  }-43 
( 2  экз. ) ;  КаМЬПIIенская свита (аналоr якушинских слоев) , верхняя часть: обн. 
10 ( 10 экз. ) .  Киреевские слои: обн. 16788 ( 6  экз. ) .  

Р о д  Maoristrophia 'AHan, 1947 

Maoristroph ia sp. 
Табл. Х, фиr�. 8, 9 

М а те р и а л .  Д ве брюшные створки удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е . Имеющиеся брюшные' створки крупные (длина 44 мм, ширина 

5 4  мм) ,  окруrленно-квадратноrо очертания, слабовьmуклые, с узким, но от
четливо выраженным киле видным возвыше�ием. На ядре в передней трети створ
ки возвышение сrлажено. Замочный край немноrо короче наибольшей ширины 
раковины. Замочные уrлы прямые или чуть больше, ' чем. 900. Арея невысокая, 
макушка маленькая. Скульптура состоит из тонких, одномерных, окруrленно
уrловатых кос те лл, чнсло которых увеличивается путем расщепления и интер
капляции. Пространства между костеллами узкие (HeMHoro шире самих кос- ' 
телл) , u в ннх заметны концентрические линии роста ( fila). 

Внутренняя поверхность брюшной створки полиостью покрыта мелкими па
пиnлями, расположенными 'в радиальные ряды. Мускульное поле, по бокам оr .... 
раничено резКИМIJ, слабоизоrнутыми rребнями, по верху Koroporo рассьmаны 
крупные папиnnи. 'Впереди поле не оrраничено и ДНДУкторные оТпечатки слабо 
заметны. Отпечатки аддукторов маленькие , овальные, вдавленные, рас поло- . 
жены вблизи замочноrо края и разделены тонким rребнем. Внутренний край 
ареи по сторонам от дельтирия утопшен и. зазубрен (по 1 6  массивных зуб
чиков с каждой стороны) . 
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З а м е ч а н и е. от брюшных створок типового вида Maoristrophia neoze lani
с а  neoze lanica (Аl1ап ,  1 947, стр. 440 , табл. 6 1, фиг. 8 ) ,  а также изобра
женной дж. Талентом Maoris trophia sp . ( Talent , 1965,  стр. 30, фиг. 7 )  опи
санные здесь створки отличаются вдвое большими размерами и шире расхо
дяшимися гребнями, которые ограничивают мускульное поле. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Представители рода Maoris trophia известны .из ниж
него девона Новой Зеландии ( Reefton mudstones),  Австралнн (формаiIИЯ Mount 
Ida) и Казахстана. В Сибири род констатируется впервые из отложений верх
него эмса ( киреевские слои) . 

· М е с т о н а х о ж д е н и я .  Киреевские слои: обн. гк-э ( 1 экз. ) ,  Е-6 153 
( 1  экз. ) .  

Р о д  Protoleptostrophia Caster, 1 939 

Protoleptos trophia sp. 

Табл. VПI, фиг. 7 

М а т е р и а л . Семь брюшных и спинных створок в ·виде деформированных 
ядер и отпечатков. 

О п и с а н и е .  Раковина большая, плоско-:.вьmуклая, поrtyовального очертания. 
Замочный краЙ paB�H наибольшей ширине раковины или немного короче, за
мочиые углы соответственно прямые или тупые, слегка оттянутые в виде не
больших ушек. 

. Брюшная створка слабо равномерновьmуклая. Макушка не нависает над за
мочиым краем. Арея около · 2 · мм высотой, с параллельными краями, апса
клинная. Внутренний край ее зазубрен, на поверхности - насечка. Псевдодель
тидиум неизвестен. 

Спинная створка плоская , без макушки. Арея линейная, зубчатая на 3/4 
своей длины. 

Скульптура составлена многочисленными тонкими кос теллами, тесно рас
положенными. Разделяюшие их бороздки немного уже, чем сами костеллы. 
Число костелл увеличивается путем ветвления, дихотомии, реже - вставления. 
На боковых частях створок костеллы плавно изгибаются параллельно замоч
ному краю. 

В брюшной створке мускульное поле большое, треугольное, ограниченное 
с боковых сторон прямыми гребнями. Впереди оно не ограничено. Вентральный 
отросток ТОНКИй, с треугольным основаннем, от которого вперед отходит тон
кий, слаборазвитый септальный валик. Отпечатки аддукторов маленькие , оваль
ные. Их окружают большие, тяжистые отпечатки дидукторов. 

В спинной створке двулопастный замочный отросток постеро-вентрального 
направления поддерживается срединной септой, массивной возле замочного 
края и тонкой впереди. Мускульные отпечатки слабо заметные, по сторонам 
ограниченные широкими г ребнями, на которых густо сидят крупные паIiилли. 
Брахиофор и кардинальнь� валиков нет. 

З а м е ч а н и е .  Описанные формы трудио сравннть с каким-либо видом· из-за 
их деформированности. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Представители рода Protoleptos trophia Caster из
вестны из нижнего и средиего девона повсеместно. 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Киреевсmе ( ? )  слои: обн. КД-2 (5 экз. ) .  Куваш
ские слои, верхняя пачка: обн. Е_1 ( 1  экз . ) ,  8427 ( 1  .экз. ) .  

Р о д  Rotundos trophia Gratsianova, 1 960 

Rotundos trophia rotundata (Khalfin; 1948) 

Табл. IX, фиг. 5- 12;  табл. Х, фиг. 10, 1 1  

1 935.  Strophonella рlаnщ,сulа nov . sp. :  Халфин ( part .),  табл. Ш ,  фиг. 3-5; · 
табл. УН, фиг. 3 .  
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1 94 8. L ep todontella rotu(!data nov. s p. ; Ха лфин , стр. 2 7 8 ,  2 13 ,  табл. УН, 
фиг. 3,  табл. ХVIП, фиг. 9; табл. XIX, фиг. 3-6, фиг. 44 в тек
сте. 

1 955. Lep todonte l la rotundata Khalfin: Халфин, стр. 2 3 7, табл. LI, фиг. 1, 2,  
рис. 1 90 в тексте. 

1 960 ( 1 96 1 k Rotundostrophia rotundata  (Khalfin, 1 94 8 ) :  Грацианова, 
стр. 43 9, табл. D - 6 7, фиг. 9, 1 0. 

1 972. Rotun dos trophia rotundata {Khalfin}: Грацианова, табл. Х, фиг. 4-6. 
1 973.  Rotundostrophia rotundata (Khalfin): Грацианова, табл. ПI, фиг. '6 ,  7.  

В4- 1  
Го л о т и п  - экз. _ , ядро брюшной створки, хранится в коллекции NQ 1 

5-1 ' 
на кафедре исторической геологии и палеонтологии Томского политехнического 
института, происходит из осьrnи разреза киреевских и куващских слоев у Конд
ратьевской сопки (Горный Алтай) ;  изображен в цитированной работе Халфина 
1 94 8  г. на табл. ХVШ, !jМг. 9. 

М а т е  р и а л .  40 брюшных и спинных створок различной сохранности, глав
н ым образом в отпечатках. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, плосковьrnуклая, вблизи переднего края 
резко перегнутая вентрально. за перегибом находится около 1/ 5 ДЛИНЫ ' ра
ковины. Очертания раковины до перегиба округленно-трапециевидиые или суб
квадратные, иногда полуовальные , реже полуокруглыI •. Передний край обычно 
слегка выемчатый, этой выемке за перегибом соответствует слабовыгнутый 
язычок. Наибольшая ширина раковины и;змеряетсЯ' по замочному краю. За- , 

мочные углы острые, реже почти прямые, но всегда оттянутые в виде малень- . 
ких остроконечных ушек, иногда чуть приподнятых. 

Брюшная створка, слабо и равномерно выпуклая в средней части, возле 
замо:чных углов и вблизи перегиба уплощается. На перегибе наблюдается уз
кий желобок, который в области язычка и к замочным углам выполаживается. 
Макушка маленькая, прямая. Арея низкая, с параллельными краями, апсакmiн
ная, плоская. Смычной край примерно на 3-4 своей длины в центре несет 
зубчики, которые имеют продолжение на нижней части ареи. дельтирий узкий, 
открытый (?). 

. 

Спинная створка плоская, с узким, невысоким валиком на перегибе. Ма
кушка не выражена. Арея линейная. СмЫчной край в центре зазубрен. ХИЛИДИУМ 
вьmуклый, поЛный. 

Скульптура состоит из тончайших прямьлинейнь�, более или менее правиль
НbJX ребер ( капиллей) , слабо дифференцированных по величнне, и также тон
чайшей, неправильной концентрической струйчатости. 

Вентральное мускульное поле треугольное, по бокам ограниченное резкими 
прямыми гребнями, расходЯЩИМИСЯ под углом около 800. Верх гребней, а так
же пространства между ними и замочным краем покрыты крупными папиллями. 
На остальной поверхнОСти створки, кроме мускульного поля, ' папилли мелкие, 
расположенные более или менее правильными радиалЬными· рядами. Огпечатки 
аддукторов узкие, ланцетовидные, разделенные тонким низким септапьным ва_ 
ликом, задний конец которого сливается с вентральным отростком, разделящ
щим ямки для лопастей замочного отростка. Отпечатки дидукторов большие, 
в форме лепестков, впереди очерченные границей отсутствия папиллей, кото
рые по линни симметрии створки, однако, наблюдаются и между отпечатками 
дидукторов до передней границы аддукторного поля. 

' 

В спинной створке замочный отросток массивный, двулопастный, вентраль
но направленный. ГI.араллельно его лопастям у их основания расположены бра
хиофоры. Кардинальные валики соединяются с 'внешними краями брахиофор. Ко
роткая, клиновидная септа поддерживает основание замочного отростка, от пе
реднебоковь� краев которого ОТХОдЯт короткие , массивные гребни, ограни_ 
чивающие мускупьное поле с боков. Впереди эти гребни утолщенные и воз
вышенные. Передний край мускульного поля не ограничен. Верх гребней и 

38 



пространства между ними и с.ептоЙ покрыты крупными папиллями. На ост1.tль
ной поверхности спинной створки папилли мелкие, расположенные радиальными 
рядами. 

Р а з м е р ы ,  мм 

NQ экз. Обн. Д Ш Д/Ш Примечание 

3 7 7-29 КС 24 44 0.54 Табл. IX, фиг. 6 
377- 1 5 9  Е-60 6 1  20 22 0 , 9 9  
3 7 7 / 2 6  Е-60 6 1  1 9  17 1 , 1 1  Табл. IX, фиг. 7 

И н д и в и ду а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют очертания: кроме изо
метричных, встречаются раковины, слегка вытянуые по ширине, либо по дли
не; передНИЙ край обычно ВЬ.I,емчатыЙ, но бывает и почти правильно округлым. 

С р а в н е н и е . Вид Rotundos trophia magna (Khalf.) ( см. ниже) очень бли
зок к рассматриваемому виду по обшей форме, хотя обычно раковины его пред
ставите лей бывают крупнее и чаше вытянуты по ширине. Главное отличие в 
скульптуре: тонкие, обычно правильные, прямолинейные ребра Rotundostrophia 
magna четко дифференцированы по величине - меЖдУ более крупными ребра-
ми - костеллами лежат более тонкие - капилли .(обычно три, иногда две или 
четыре, редко пять) . 

Фа ц и а л ь н а я п р и  У.Р о ч е н н о с т ь. Вид известен только из песчано-слан
цевых отложений. Его представители предпочитали, видимо, мягкие, но плот
ные грунты, если судить по резкому перегибу раковины и короткому шлейфу • .  

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  В горном Алтае - нерасчлененные отложения верхне
го эмса - эйфеля в разрезе Кондратьевской сопки. Указание на присутствие 
вида в разрезах по кл. Ганину ( киреевские слои) и Медведеву логу (мало
коргонские слои) ( Халфин, 1 948, стр. 2 60,  280)  не подтвердилось. Об
разцы из навванных разрезов, отнесенные к R. rotundata, обладая четкой пар
викостеллятной скульптурой, ' представляют собой мелкие (юные ?) экземп-
ляры R. magna. 

Определение Rotundostrophia rotundata из девона Рудного Алтая ( Краев.... 
екая, 1962,  стр. 1 3 8, табл. lI, фиг. 4, 10; табл. IY, фиг. 3 )  требует про
верки. Приведенные описания и изображения не позволяют получить уверен
ность в правильности этого· определения. 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Киреевские и кувашские слои: обн. КС ( 10 экз. ) ,  
Е-60 6 1  (30 экз. ) .  

Rotundos trophia m agna (KhaНin, 1 948) 

Табл. IX, фиг. i-4; табл. Х, фиг. 1-7; табл. XI, фиг. 1 

1 948, \ Leptodonte lla magna nov. sp. :  Халфин, стр. 2 14, табл. Х, фиг.2,3;  
фиг. 24 в тексте. 

1 960. Leptodonte lla sp. :  Грацианова ( part.), стр. 142. 
1'960 ( 1 96 1 )  • .  Rotundostrophia magna (Khalfin,1 948) : Грацианова, стр. 43 9, 

табл. D -68, фиг. 1. 
1 97 2. Rotundos trophia magna (КаhlЦ: Грацианова, табл. Х, фиг. 7. 
1 973. Rotundostrophia magna . (Khalf.) :  Грацианова,  табл. Ш, фиг. 8 ,  9. 

КГ-В 
Г о л о т и п  - экз. ___ 1 , ядро брюшной створки в коллекции N2 1 ,  хра-

14 
няшейся на кафедре исторической геологии и палеонтологин Томского политех
нического инотитута; происходит из киреевских слоев ( в�рхний эмс) Горного 
Алтая в разрезе по кл. Ганину; изображен в цитированной работе 1 94 8  г. на 
табл. Х, фиг. 3 .  

М а т е р и а .л .  Отдельные брюшные и спинные створки, главным образом в 
виде ядер и отпечатков, а также немногочисленные целые раковины, 175 эк
зеМПJ1ЯРОВ. 
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О п  и с а н и е ,  Раковина средней величины, плоско- или вогнуто-вьmуклая, 
в передней части резко, · под углом около 900, перегнутая вентрально. За пе
регибом находится около 1/5 длины раковины. · Очертания висцерального диска 
f!олуовальные, с округленным передним краем. Иногда заметна слабая выемка 
на переднем крае и слабо намеченный язычок на шлейфе. Наибольшая ширина 
раковины ·измеряется по замочному краю. Замочные углы варьируют по вели
чИне от острых до тупых, но вершинки их всегда оттянуты в небольшие тре
угольные, остроконечные ушки. Концы замочных остроконечий иногда слегка 
приподняты и загнуты в сторону макушки. 

Брюшная створка, слабо и равномерно вьmуклая в средней части, возле 
замочнь� угпов · и  вблизи перегиба уплощается. На перегибе ,поверхность створ
ки прогнута резким узким желобком, который вьmолаЖИВ<lется только возле 
самых замочнь� углов. Арея низкая, плоская, апсаклинная, с параллельным:и 
краями и вертикально расположенныlии на нижнем ее крае зуб:чиками, исче
зающв�fИ лищь возле замочнь� углов. дельтирий узкий,- частично закрытый 
вьmyклым псевдодельтидием. 

Спинная створка слабовогнутая или плоская с узким. высоким валиком на 
riерегибе. Макушка слаборазвитая. Арея линейная. Смычной край зазубрен поч
ти на всем своем протяжении ( кроме области замочнь� углов) , 

Скульптура представлена костеллами (от 40 до 50 штук · на створ ке вблизи 
перегиба) и каnиллями ( по две-пять между каждой парой костелл) . Костеллы 
и каnилли не всегда строго правильны, а количество· капиллеЙ между KOCтe� 
nвми ·варьирует даже на одной створке. Концентрическая струйчатость густо 
покрывает створки и особенно хорошо видна в передней части раковины. 

Внутреннее строение как брюшной, так и спинной створок почти идентично 
таковому Rotundostrpphia rotundata (Khalf.) (см. выше ) . '  Незначительные 0'1'-
·личин заключаются в следующем: папилли на внутренней поверхности створки 
R. тagna располагаются скорее хаотически, чем радиальными рядами, и более 
отчетливо ограничивают собой сердцевидное мускульное поле брюшной створки 
( табл. IX, фиг. 3 ) .  

Р а з м е р ы .  · мм 

М экз. Обн. Д i:.u ШШ Примечание 

377/67 К- 1 2 6  1 1, 2  1 5 . 7  0 .72 Юный экземпляр 
377/. 1 9 1  К-1 2 6  1 7 , 6  25.4 0. 6 9  
3 77/73 гк;...3 23,0  48,0 0,49 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  Юные раковины менее вытянуты по шйрине 
и имеют лишь наметившийся перегиб впереди, а некоторые из них еше не име- ' 
ют его. 

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь .  У взросль� индивидов варьируют в 
небольших пределах длина шлейфа, очертания раковнны за счет большей или 
меньшей вытянутости в ширину, степень развития выемки на переднем 
крае висцерального диска и язычка за перегибом, а Ta:!Qke вогнутости спин
ной створки. 

Ср а в н е н и е .  Представители близкого вида Rotundos trophia rotundata (Khalf.) 
(см. выше) сходны с рассматриваемым видом. но имеют меньшую по разме
рам йзометричную раковину . субквадратного. трапециевидного или близкого к 
полукруглому очертания с выlмчатыыM передним краем висцерального диска 
И хорошо заметным язычком на шлейфе. Радиальная скульптура у R.  rotundata 
представлена только каnиллями, из KOTOPЬ� лишь некоторые слегка утолшены. 

Вид Rotundostrophia trape zoidalis Gratsianova (см. ниже ) отлйчается тра
пециевидными очертаниями, большей вытянутостью замочного края, всегда ост
рыми замочными углами. 

З а м е ч ан и е .  В разрезе по кл. Га нину , где сравниваемые Rotundos tropl! ia 
magna и R. trape zoidalis нахОдЯтся вместе, имеются формы переходного облика: 
ши;рокие и с остроконечиями, но с округленными боковыми краями. 
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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 .  Вид обитал на мягких плотных грун
тах. На твердом грунте представители его встречались· редко и были мелкими. 

р а с п  р о с т р а н � н и е .  ВерхниЙ эмс и эйфель Горного Алтая (киреевские, 
кувашские. малокоргонские слои) . В массовом количестве вид встречается в песча
никах киреевских слоев. В известковистых алевролитах малокоргонских слоев редок. 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Киреевские слои: обн. Р-205 ( 1  экз. ) , ХЛ-2 ( 6  
экз. ) , ГК-3 ( 20 экз. ) , ГI<-5 ( 10 экз. ) , ГК-6 ( 2  экз. ) ,  ГЛ- 1 1 , ( 3 экз. ) ,  
ВС-2 ( 2  экз. ) , Е-6 15 3  ( 3  экз. ) ,  Е-6 15 4  ( 1  экз. ) ,  Е- 6 156 ( 1  экз. ) ,  
Е-6 1 5 8  ( 1  экз. ) ,  Е- 6 1 5 9  ( 9  экз. ) , Е-6 1 8 1  ( 1  экз. ) , Е-6. 1 96 ( 1  эКа. ) ,  
Е-6 3 2 2  ( 2  экз. ) ,  Е-6 7 4 6  ( 7  экз. ) , 1 .67 3 7в ( 1  экз. ) . ,  Кувашские слои, ниж
няя пачка: обн. 10в ( 1  экз. ) ,  Г-60 84в ( 1  экз. ) .  Кувашские слои, верхняя 
пачка: обн. Е- 1 ( 1  экз. ) ,  1<- 1 2 6  ( 3 6  эк з. ) ,  Б-43 ( 4  экз. ) , Р- 106 ( 4 экз. ) ,  
1 6 7 3 7 г ( 2  экз. ) , 1 6 7 3 8б ( 1  экз. ) , 1 6 7 3 9б ( 3  экз. ) , 8в ( 1  э кз. ) , 1 1В 
( 1  экз. ) ,  Г-60 8 5  ( 7  экз. ) , Г-6 1 2 5  ( 2  эка. ) ,  Г-6 140 ( 2  экз. ) ,  Е-63 3 9  
( 2 6  экз. ) ,  д-65 7/ 2 ( 6  экз. ) .  Малокоргонские слои: обн. М-5 4  ( 1  экз. ) .  

Rotundostrophia trape zoidalis Gratsianova, 1972 
Табл. XI,  фиг. 2-4 

1 97 2 .  Roturidostrophia trapezoida lis sp.  nov": Грацианова. стр. 1 1 3 .  табл. Х,  
фиг. 1-3. 

Г о л о т и п  - экз. 3 7 7 / 1. ядро брюшной створки. хранится в Музее ИГиГ 
СО АН СССР в Новосибирске. происходит из киреевских слоев в разрезе по 
кл. Ганину. обн. ГК'::'3 ;  изображен в цитированной работе на табл. Х, фиг. 1 ;  
здесь табл. XI, фиг. 2 .  

Д И.а г н о З .  Ротундострофии трапециевидного очертания с прямыми 'б оковыми 
краями, длинными остроконечиями и парвикостеллятной скульптурой. 

М а т е р,и а л. 1 4  брюшных и спинных створок различной сохранности. 
О п и с а н и е  вида дано в цитированной работе. Здесь приводятся из ображения и 

дополнен раздел сравнений. 
С р а в н е н и е. От Rotundostrophia rotundata (КЬаН.) ( см. выше ) рассматри

ваемый вид отличается очертаниями раковины и типом скульптуры. Представи
тели его имеют радиальные ребра двух порядков: меЖдУ тоикими прямолиней
ными костеллами вставлено по три-четыре тончайших ребрышка второго по
рядка (капилли ) .  У вида же R.roturidata радиальные ребра все очень тонкие. 
не диффереШlированньfе по величине. 

Ф а ц и а п ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь. В наибольшем количестве представите
ли вида R.trapi noida lis встречаются в песчаниках. В известняках салаиркин
ских и полуяхтовских слоев они редки и имеют вдвое меньшую по сравнению 
с голотипом раковину. Особи же из терригенных отложений киреевских споев 
все крупные (длина 1 2-2 9 мм, ширина 1 7- 3 4  мм ) .  

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний девон Салаира ( салаиркинские и полуяхто&
ские слои ) и Горного Алтая (киреевские слои ) . 

М е с т о н а х о жд е н и я. Салаиркинские слои: обн. 3 4к ( 1  экз. ) . ПОЛУЯХГОБ
ские слои (баскусканский известняк ) :  обн • .  2 67 к  ( 1  экз. ) .  Киреевские слои: 
обн. ГК-3 ( 1  экз. ) ,  ГК-5 (4 экз. ) ,  Е-6 1 5 3  ( 3  экз. ) ,  5- 6 1 5 8  ( 1  экз. ) . 
5- 6 1 59 ( 1  экз.) , Е- 6 1 8 1  ( 1  экз. ) ,  Д- 6 5 47б ( 1  экз. ) .  5- 6 7 4 6  ( 1  экз . ) .  

� о д  Tastaria Havlitek, 1965 

Tastar.ia acapillosJ Grat's ianova, s p. nov. 

Табл. VI, фиг. 1 0- 1 3  

Г о л о т и п - экз. 3 8 6 /308, хранится В Музее ИГиГ СО А Н  СССР в НовО
сибирске; происходит из обн. Г-6 0 8 5  BepXHf!ii: пачки кувашских слоев ( эйфель ) ;  

1 Название вида дано по характеру скульптуры без капиллей. 
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Горный Алтай, правобережье р .  Куваш; табл. VI,  фиг. 1 1 . Паратип - экз. 386/ 3 1 0  
хранится там же, происходит из тех же слоев; табл. V I ,  фиг. 1 3 .  

Д и а г н о з. Тастарии, у которых в пространствах между редк.о расположен
ными костеллами отсутствуют �апилли. 

М а т е р и а л. Шесть отдельных брюшных и спинных створок. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая (длина от 1 0  до 1 5  мм, ширина от 1 8.  

д о  2 8  мм ),  плосковыпуклая, полуовального очертания. Замочные углы прямые, 
оттянутые в виде 'небольших остроугольных ушек. Замочный край продолжае'I'
ся в остроконечия, длинные, плавно загнутые назад. 

БРЮШI.Iая створка очень слабо, равномерно выпуклая, возле замочных уг
лов плоская. Макушка чуть намечена. Арея низкая ( около 0,5 мм ),  плоская, 
.гладкая. Зазубрен лишь ее внутренний край. . 

Спинная створка плоская. Арея линейная. Макушки нет. 
Скульптура состоит из четких, прямолинейных нитевидных костелл, разде- ' 

ленных широкими, плоскими промежутка�и. На переднем крае в 5 мм насчи
тывается шесть-восемь костелл. Капиллей в промежутках нет, Конuентриче
ские линии роста (fila),  тонкие, тесно расположенные, неясные. Грубые знаки 
роста или морщинки иногда присутствуют, расположены без закономерности. 

В брюшной створке мускуЛьное поле треугольное, по бокам ограниченное 
высокими, прямыми гребнями, верх которых усажен крупными капиллями. 
Гребни расходятся под углом около 700. Задние КО1щы гребней ограничивают 
ямки для лопастей замочного отростка с внешней стороны, с внутренней они 
ограничены КОРОТКI1МИ выступами, параллельными гребням. ВП'ереди мускуль
ное поле не·ограниченное. Септалвный валик слабо развит. Папиnnи вокруг 
мускульного поля крупные, на краях створок их нет. 

Внутри спинной створки замочный отросток двулопастный, брахиофор нет. 
В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я. Юные раковины менее вытянуты в щирину. 
С р а в н е н и е. Новый вид сходен с Tastaria tasta (Ruk. ) ( Рукавишникова, 

1 9 6 1 ,  стр. 5 1 , табл. Ш, фиг. 1-1 0 ) , Отличаясь вытянутостью раковины в ширину 
длинным замочным краем, прямолинейностью костелл и отсутствие м  капиллеЙ. 

Ф а ц и а ль н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь. Представители вида найдены в тонких 
известковистых алевролитах. 

Р а  с п  р о с т р  а н е н и  е. Вид Tastar.ia асарi llоsа установлен из эйфеля Горного 
Алтая (верхняя пачка кувашских слоев ) .  Известные до настоящего времени ви
ды рода Tastar.ia описаны из нижнего девона и злихова ( ? ) Чехословакии и 
Казахстана. 

М е с т о н а х о жд е н и я. Кувашские С\!IОИ, верхняя пачка: обн. Р- 106 ( 1 экз. ) ,  
К- 126 ( 2  экз. ) ;  Г-6085 ( 1  экз. ) , Е-6339 ( 1  экз . ) .  

С ЕМ Е Й С Т В О  LEPTODONTELLIDAE WILLIAMS, 1965 

Р о д  Leptodonte lla Khalfin, 1948 

Leptodonte l la zme,i;"'ogorskiana (Peetz in Bublitschenko, 1927) 
Табл. ХН, фиг. 1-4 

1927.  Strophone [{а anaglypha Kayser': Бубличенко, стр. 1208,  рис. 1в. 
1956.  Parastrophonel la anaglypha (Kayser) ': БублиЧ:енко (part . ) ,  стр. 9 6, 

табл. ·1 ,  фиг. 4,6,7 , рис • .з в тексте. 
1956.  Stropheodonta zme inogorskiana : Б�личенко, стр. 9 3-95.  
19 60. Lep.todonte l la sp,': Грацианова ( part. ) ,  стр. 1 42 .  
1 9 62 .  Leptodont e l la acuta Кl1alf.': Краевская, табл. IV,  фиг. 4,5,6,7.  
1962.  Leptodont e lla subquadrata Khalf;: Краевская, табл. ' IV ,  фиг. 8,9, 10. 
1 97 3. Leptodont e l la zme inogorskiana (Peetz)': Грациа�ова,. табл. Ш , фиг. 

4,5. 
Г о л о т и п не указан ни Г.Р. Петцем в коллекции, ни Н.Л. Бубличенко при 

первоописании. В последующем Н.Л. Бубличенко выбрал гипотип (Бубличенко 
1956, стр. 95,  табл. I ,  фиг. 4 ) ,  храШlШИЙСЯ в Uентральном геологическом 
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музее им. Ф.Н. Чернышева ( Ленинград ) ;  происходит из лос ишинских слоев 
( эйфель ) Рудного Алтая в разрезе на Холозовой сопке близ с. Верх-Убы. 

М а т е р и а л. Семь экземпляров брюшных и спинных створок. 
Оп и с а н и е. Раковина средней величины, плоско-выпуклая, вблизи перед

него края изгибаюшаяся вентрально под углом около 800. Длина шлейфа от 
1/4 до 1/3 длины раковины. Очертания висцерального диска полуовальные, 
реже округленно-прямоугольные. Передний край спрямлен, язычок почти не 
выражен; боковые края плавно закругленные. Замочный край соответствует 
наИбольшей ширине раковины. Замочные углыI острые ( немного меньше 9 0 0 ) ,  
слегка оттянутые в "  маленькие, треугольные ушки. Межстворочное простран
ство низкое. 

Брюшная створка, слабо и равномерно выпуклая в средней части, по пери
ферии висцерального диска слегка уплошена. Перегиб ее в вентральную сто
рону плавный. Бороздка на перегибе выражена слабо. Макушка чуть намечен
ная, прямая. Арея низкая, апсаклинная. Смычной край зазубрен почти на 
всем своем протяжении, кроме области замочных углов. Зубчики продолжают
ся на нижней части ар"еи. Дельтирий и псевдодельтидиУМ не наблюдались. 

Спинная створка плоская, со слабо выраженным валиком на перегибе. Арея 
очень низкая, анаклинная, зазубренная. Хилидиум не наблюдался. 

Скульптура riарвиtостеллятная� Число костелл на перегибе ' четыре-пять в 
5 мм. Пространства между костеллами варьируют по ширине, число капиллей 
в них от Д.вух до пяти. Тончайшая концентрическая струйчат ость покрывает 
створки. Струйки не являются строго правильными, расположены тесно. 

Внутри брюшной створки мускульное поле большое, веерообразное. Задне
боковые его части резко ограничены высокими гребнями, которые по направ
лению вперед становятся ниже и п остепенно исчезают. Вершинный угол между 
ними около 6 50. Впереди поле слабо ограниченное. Септальный валик тонкий, 
ДЛИнный. 

В спинной створке массивный заМочный отросток имеет постеро-вентраль
ное направление. Две его лопасти слегка расходятся. Близко к их внешним 
сторонам лежат короткие, слаборазвитые брахиофоры. Последние соединены 
с кардинальными валиками, ограничивающими .. брахиальную полость створки 
сзади., Мускульные поля разделены толстой, короткой, на переднем конце раз
двоенной септой, поддерживающей з амочный отросток. 3аднебоковые стороны 
мускульных отпечатков ограничены высокими, массивными гребнями. Межмус
кульные гребни у салаирских представителей вида развиты лишь в передней 
части, мускульных полей. ' К межмускульным гребням примыкают брахиальные 
валики. Закругление последних не плавное, скорее округленно-угловатое. Бре-
13исепта на переднем конце утолщена. Маргинальный гребень слабо намечен 
или отсутствует. Отпечатки мантийных сосудов слабо ветвящиеся, параллель
ные. Вся поверхность створок, кроме мускульныIx полей, густо папиллозна. 
Расположены папилли в б олее или менее правильные радиальные ряды. 

Р а з м е р ы, мм 

NQ экз. 

377/2 1 0  

37 7/209 

Обн. 

&6 3 1 54 

Е-6 3 1 54 

Д 

14,3 

1 8,7 

ш 
2 5,8 

3 2 ,2 

Д/ Ш 

0,55 

0,57 

Примечание 

Табло ХН фиг. 2 

И н д  и в  и д  у а л ь н а я  и з м е н ч и в  о с т ь. Слегка варьируют очертания рако
вины за счет большей или меньшей вытянутости в ширину. Перегиб раковины 
может быть плавным или более резким с развитием вдавленности перед пе
реГиБОМ. Внутри спинной створки это находит отражение соответственно в от
сутствии маргинального гребня, или появлении его в зачаточном виде. 

С р а в н е н и е. От типового ,вида Leptodont e lla caudata (Schnur 1 8 5 4 )  
( см .  ,Biernat, 1 9 6 6 ,  стр. 50,  табл. У Н ,  табл. У Ш ,  фиг. 1 7 ;  фиг. 12,  1 3  в 
тексте ) рассматриваемый вид отличается слаборазвитым язычком. Cacuta 
отличается от L. zme inogorskiana широкой, трапециевидной раковиной с длинны-
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ми замочными остроконечиями, L.planuscula - также трапециевидной раковИной 
с резкой выемкой на переднем крае. 

З а м е ч а н и я. Отнесенные к данному виду и описанные выше экземпляры 
из шандинских слоев среднего девона Северо-Восточного Сала ира по сравне
нию с топотипическими экземплярами из лосишинских слоев среднего девона 
Рудного Алтая имеют меНее плавно закругленные брахиаnьные валики. 

Название виду было дано Г.Г. Петцем в коnnекци·и. Первоописание его при
надлежит Н.Л. Бубличенко, сначала ОТОЖдествившему вид Г.Г," Петца с видом 
Э. Кайзера Strophone l la anaglypha (Kayser, 1871) . Позднее Н.Л. Бубличенко 
( 19 5 6 )  восстановил вид Г.Г. Петца. Подробно об этом см. в статье Р. Т. Гра
циановой ( 197 3 ) .  

Ф а ц и а л ь н а я  п р и ур о ч е н н о с т ь. Представители вида предпочитали наи
более глубокие и тиховодные участки зоны прибрежного мелководья и зону 
глубокого моря вблизи Heru. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  В ру дном АlП'ае - лосишинские слои ( аналог кальцеоло
вых слоев эйфеля) Мельничных сопок около г .  Змеиногорска, Холозовой сопки 
и окрестностей с. Камеики. · На Салаире - шандинские слои эйфеля в окрестно
стях Гурьевска ( стратотип ) .  В Горном Алтае - малокоргонские слои эйфеля в 
разрезе по . р. Коргон. 

М е с т о н а х о жд е н и я. ; Шандинские слои: обн. Е":'6 3 1 54 ( 7  экз. ) .  Мало
коргонские слои: обн. М-5 4  ( 1  экз. ) .  

Leptodonte lla planuscula (KhaIfin, 1935) 

Табл. XI ," фиг. 6,8, 1 0; табл • .  ХН" фиг. 5-7 

1927.  S trophone lla anaglypha Kayser :  БубличенКо (part .),  стр. 12 08, 
рис. 1 а. ; 

1935.  Strophone l la planuscula nov. sp. :  Хаnфин ( part.), стр. 1 8, табл. 'У, 
фиг. 1 .  

1948. Leptodonte l la p lanuscula (Khalf.): Халфин, стр. 2 56, табл. ХШ, 
фиг. 7 , табл. ХУН ; .  фиг. 1, фиг. 34 в тексте. 

1948. ;Leptodonte [[а subquadrala nov. sp. : Ха.лфин, стр. 2 59, табл. XHI, 
фиг. 6 .  

1955.  Leptodont e lla planuscula (Khalfin): Халфин, стр. 2 37 ,  табл. LI,  
фиг. 3, рис. 191 в тексте. 

1956. Parastrophone lla anaglypha (Kayser): Бубличенко (part.) ,  табл. I, 
фиг. 5. ' 

1 9 60 ( 19 6 1 ) .  A ltaestrophia planuscula (Khalfin, 1935 ) :  Грацианова, 
стр. 438, табл. D-67, фиг. · 6 .  

1973.  Leptodonte l la planuscula (Khalf .): Грацианова, табл. Ш ,  фиг. 1.  
1973.  'Leptodontel la subquadrata (Khalf;) : Грацианова, табл. Ш, фиг. ' 3 • 

• 

Г о л о  т и п  - экз. 
МЛ-С l 
. 

3 5 з .
' ядро брюшной с'Гворки, в коллекции N2 1 ,  хра-

няшейСЯ на кафедре исторической геологии и палеонтологии Томокого политех-

нического института. Аллотипы 
МЛ-С2 МЛ-Сз и ___ _ 

2 7  3 5з 
( отпечатки внутренней 

поверхности спинных створок) хранятся там же; происходят ' из малокоргон
ских слоев (эйфель ) Горного Алтая; голотип изображен в цитированной рабо
те Халфина 1 948 г. на табл. ХШ, фиг. 7 .  

М а т е р и а л. Две брюшные и две спинные створки в виде ядер и отпе
чатков. 

О п  и с а н и е. Раковина средней вел�чины, плосковыпукпая, вблизи передне
го края перегнутая в вентраnьную сторону под углом около 800. За переги
бом находится около 1/5 длины раковины. Очертания ее трапециевидные с 
почти прямыми боковыми краями, более или менее выемчатым передним краем 
и слаборазвитым язычком. ' Наибольшая ширина измеряется по замочному 
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краю. Замочные угnы острые ( около 600 ) , чуть оттянутые в маленькие тре
угольные ушки. Межстворочное пространство раКовины очень низкое. 

Брюшная створка, очень слабовыпукnaя в средней ' части, ynлошена в обna
сти замочньiх угпов и имеет на перегибе узкую, резкую бороздку, которая 
в области замочных углов выполаживается. Макушка маленькая, прямая. Арея 
низкая, ' слабовогнутая, апсаклинная. Смыч.ной край зазубрен почти на всем 
своем протяжении, исключая части возле замочных углов. Зубчики продолжа
ются по поверхности ареи в виде вертикаЛЬНЬJХ штрихов. дельтирий узкий, 
псевдодельтидий не набnюдапся. 

Спинная створка плоская, с узким невысоким валиком ,на перегибе. Арея 
очень низкая, анаклинная, зазубренная. ' Хилидиум не набnюдался. ' 

Скульптура видна только на одном из образцов, имеющихся в распоряже
нии автора. Она преДставлена костелnaми и кanиnnями� но чередование их 
Не строго закономерно. Пространство меЖду, костелnaми то шире, то уже. 
На некоторых образцах, хранящихся в Томском политехническом институте, 
видна четкая правильно парвикостелnя'Тнвя скульптура. Число костепл на пе
регибе около 50, в пространствах меЖду ними находятся по две-пять кanил
лей. " 

Внутри брюшной створки мускульное поле, сердцевидное, четко ограничен
ное в призамочной частц резкими гребнями, которые к перегибу постепенно 
исчезают. Угол раСХОЖдения этиХ гребней около 500. Впереди мускульное па
ле не ограничено. Большие субтреугольные отпечатки дидукторов радиально 
штриховаты и обнимают собой удлиненно-овальные отпечатки аддукторов, ле
жащих по сторонам от тонкого септального валика, соединенного сзади с ко
ротким вентральным отростком, разделяющим глубокие ямки для лопастей за
мочного отростка. : 

В спинной створке массивный замочный отросток направлен , постеро-вент
panЬHo и '  имеет две лопасти, параriлеnьно К'оторым у основания их расположе
ны короткие брахиофоры. Последние сливаются с кардинальными валиками, 
протягивающимися на некоторое расстояние BДonь замочного края. , От перед
небоковых краев основания замочного отростка отходят мощные гребни, огра
ничивающие округлое мускульное поле. ' с передними их концами соединеНЬJ ' 
петлевидные, плавно закругленные брахиаЛЬНЬJе валики. На некоторых образ
цах видны слаборазвитые , межмускульные гребни, и в этих случаях брахиапь
НbJe валики соединяются с ними. Срединная септа короткая, толстая, раэдво
енная на переднем конце. Бревисепта тонкая, утолщенная впереди, где она 
доходит до невысокрго маргинального гребня, опоясывающего висцеральный 
диск створки. , Отпечатки мантийных сосудов не наблюдаnись по состоянию 
сохранности. ' 

Ра з м е р ы, мм 

NJ экз. Обн. ' Д ш Д/Ш Примечание 

377/2 2 4  Г-6077 13,2 23,4 0 , 6 1  Табл. XI, фиг . 1 0  

37712 2 1  Г-6077 10,8 2 1, 0  0,41 Табл. ХН, фиг. 7 

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь. Боковые края раковины могут быть 
почти прямым и или несколько округленными. Передний край - или выемчатый, 
или только спрямленный. 

С р а в н е н и е. , От типового вида Leptodonte lla caudata (Schnur, 1854)  
( см. , Biernat , 19 66, стр. ' 50,  таб л. 'VII" табл. V Ш ,  фиг. ' 17,  фиг. 12,  1 3  в 
тексте ) рассматриваемый ,вид отличается трапециевидными очертаниями, ко
ротким шлейфnм, слаборазвитым ЯЗЬJЧком. Из других видов лептодонтелл 
L.acuta (cM. ниже ) отличается от L.planuscula раковиной, вытянутой в ширину, 
с более острыми замочными углами ( около 400 ) и длинными замОЧЦЫМИ ост
роконечиями, а также большим вершинным углом ( около 1000 ) меЖду греб
нями, ограничивающими мускульное поле в брюшной створке. ' Соответственно 
в спинной створке вида -L.acuta на большее, расстояние ОТОдВинуты от бреви-
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септы брахиальные валики. Lept odonte l la zme inogorskiana (Peecz in Bubli�hen
ko) ( СМ. Бубличенко, 1 9 56. стр. 95,  табл. 1, фиг. 4а-б, 6,7,  рис. 3 в тек
сте; см. ' также здесь, ниже ) в отличие от рассматриваемого вида имеет полу
овальные очертания раковины, у которой обычно отсутствуют желобок и валик 
на перегибе соответственно брюшной и сПИнной створок. 

3 а м е ч а н и е. С рассмотренным видом отождествлен вид Leptodonte [[а sub
quadrata Khalfin ( см. сш,онимию) .  При изучении образцов, отнесенных к это
му виду, выяснилось, что вытянутость раковины по длине обеспечена искаже
нием ее формы, связанным с тектонической деформацией породы. Но именщ) 
удлиненность .раковины считалась единственным' отличитеm..ным признаком 
L.subquadrata от L.planuscula. 

Ф а Ц R а л ь н а я  п р и ур о ч е н н о с т ь. Представители вида обитали на мяг
ких, плотных грунтах. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. В Рудном Алтае - лосихинские слои ( аналог Ka� 
цеоловых слоев эйфеля) Мельничных сопок около г.Змеиногорска. В Горном Ал
тае - малокоргонские слои эйфеля в разреЗ8]( по МедВедеву логу и р. Kopгoнy� 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Малокоргонские слои: обн. Г-6077 ( 2  экз. ), 
&6 3 45 ( 1 экз. ) , М-54 ( 1  экз. ) .  

Leptodonte l la acuta Khalfin, 1 948 

Табл. XI, фиг. 5, 7 ,  9 

1948. ' Leptodonte [ [а acuta :Sp. nov. :  Халфин, стр. 2 59, табл. ХШ, фиг. 8; 
табл. ХУН, фиг. 2 ,  поп фиг. ' 33а в тексте. 

1962. iLeptodontella асща Khalf.': Краевская, табл • .IV, фиг. 4-7.  
1973.  Leptodonte [ [а acuta Khalf . :  Грацианова, табл. 111 , фиг. 2.  

, МЛ-С 12 
Г о л о т и п  - экз. 

2 7  
, ядро брюшной створки, в КОЩIекции Ng 1 на 

кафедре .исторической геологии � палеонтологии Томского политехнического 

института; аnnотипы: 
МЛ-С 1 4  

створки);  
27 

МЛ-С 1з 

2 9  
( отпечаток внутренней поверхности спинной 

МЛ-С1 5  
(скульптура ) ,  

2 7  
(строение ареи, скульптура ) 

хранятся там же; происходят из разреза по Медведеву логу малокоргонских 
слоев (эйфель ) Горного Алтая; голотип изображен в цитированной работе 
1948 г. на табл. ХУН , фиг. - 2 .  ' 

М а т е р и а л. 13 экземпляров раковин и отдельных створок. 
О п и с а н и е. Раковина средней величины, плоско-выпуклая, с перегибом 

краев в сторону брюшной створки под углом от 90 до 1 1 00. Шлейф д линнрrй , 
иногда почти равный длине висцерального диска. 'Очертания последнего трапе
циевидные, с острыми ( от 40 до 500) оттянутыми замочными углами. , Перед
НИй край слабовыемчатый, язычок хорошо заметен, боковые, края слегка за- . 
кругленные, не прямолинейные. Замочный край равен наибольшей ширине рако
вины, заканчивается остроконечиями. Межстворочное пространство 1-2 мм 
высотой. Толщина брюшной створки больше, чем спинной, что объясняется, 
по-видимому, состоянием сохранности (является следствием резорбирования 
спинной створки ) .  

Брюшная створка, очень слабо выпуклая в средней части, ' становится пло
ской вблизи перегиба. Перегиб резкий, но плавный, без бороздки вблизи него. 
Макушка слабовыраженная, прямая. Арея апсаклинная, высотой 2-2 , 5  мм. 
Смычной край зазубрен почти на всем своем протяжении, причем зубчики 
продолжаются на нижнюю часть ареи. Дельтирий широкий, закрытый выпуклым 
псевдодельтидием. 

Спинная створка плоская, без валика на перегибе. Арея низкая, анаклин
ная, зазубренная. Хилидиум выпуклый. 

Скульптура состоит из костелл, промежутки между которыми несколько 
варьируют по ширине. Между костеллами находятся по три-шесть капиллеЙ. 
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Прямолинейность тех и других не строгая. Тончайшая. концентрическая струй-
чатость кое-где видна на створках. . 

Внутри брюшной створки мускульное поле большое, ' .веерообразное, четко 
ограниченное со всех сторон, равное по длине примерно 4/5 длины висцерапь
ного диска. Маленькие овальные отпечатки аддукторов окружены большими 
лепестковидными отпечатками дидукторов. септальныIй валик, р�здеnяющий 
мускульное поле, тонкий, наиболее высокий в средней части, впереди соеди
ненный с невысоким маргинальным гребнем. 

В спинной створке замочный отросток массивный, двулопастный, постеро
вентрального направленця. Параллельно внешним сторонам лопастей замочно
го отростка расположены короткие брахиофоры, соединенные с кардинальными 
валиками. Септа массивная, впереди раздвоенная. Бревисепта тонкая. Отпе
чатки мускулов круглые, ограниченные массивными гребнями. которые соеди
няются с брахиаЛЬfIЫМИ валиками; плавно закругленныIи.. Вся внутренняя 
поверхность створок, кроме мускульных полей. покрыта папиллями. располо
женныIии хаотически, либо в слабо намеченные радиальные ряды. Отпечатки 
мантийных сосудов многочисленные, изредка ветвящиеся • 

. Р а з м е р ы. Длина раковин находится в пределах от 1 5  до 2 5  мм. шири
на - 45-55 мм. Точные размеры не даны, потому что все раковины, имею
щиеся в распоряжении автора. немного деформированыI. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я. У старческих индивидов межстворочное про
странство и толщина створок впереди увеличены. 

И н д  и в  и д  у а  л ь  н а я  и з м е  н ч  и в  о с т ь. Слегка варьируют очертания рако
вин от резко вытянутых по ширине до умеренно широких. Шлейфы могут быть 

. длиннее, либо короче, причем те, что длиннее, перегнуты под углом, боль
шим, ' чем 900 . . Язычок также меняется по ширине и глубине в небоnь
ших пределах. 

С р а в н е н и е. Рассматриваемый вид близок к типовому виду Leptodonte l la ' 
caudata iSchnur, 1854 ) ( см. Biernat,  1 9 6 6. стр. 50. табл. VH, табл. VIII, 
фиг. 17; фиг. 1 2 .  13 в тексте ) ,  имея такой же длинный шлейф и значитель.
но развитый язычок, но отличаясь в то же время вытянутой по ширине. тра
пециевидной раковиной с оттянутыми остроконечными замочными углами. 
L . zme inogorskiana отличается от L.acuta раковиной полуовальных очертаний 
без замочных остроконечий. Отличия L.planuscula от рассматриваемого вида 
только количественные: менее вытянутая в ширину раковина. менее длинные 
остроконечия замочных углов и шлейф. меньший вершинный угол между греб.
нями. огран�ивающими мускульное поле в брюшной створке. Признак величи
ны раковины ( L.acuta крупнее. чем L.planuscula )· оценить трудно, потому что 
представители сравниваемых видов, имеющиеся в распоряжении автора, собра
ны из разнофациальныIx отложений. 

З а м  е ч а н и е. Все экземпляры лептодонтелл, найденные в разрезе по Мед
ведеву логу. деформированы: вытянуты либо по длине, либо по ширине, либо 
вкось. ' Подозревая. что голотип L.acuta представляет собой экземпляр T • •  pla
nuscula, вытянутый по ширине вследствие деформации, автор все же не решился 
синонимизировать эти виды · по той причине, что в коnnекции брахиопод из 
шандинс:ких слоев в разрезе по р. Чумышу имеются лептодонтеплы, удсвлеТВIr 

. ряющие диагнозу именно L.acuta, хотя и более крупныI •• Раковины с р. Чумы
ша описаны здесь в качестве представителей L.acuta. Для выясненИЯ возник
шего вопроса необходимы дополнительные сборы лептодонтелл из разреза эй
феля (малокоргонские слои) по Медведеву логу. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь. Представители вида обитали в зоне 
относительно глубокого моря вблизи прибрежного мелководья. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Эйфель Северо-Восточного Саnaира ( шандинские 
слои ) и Горного Алтая (предположителыlO малокоргонские слои в разрезе по 
Медведеву логу) .  

М е с т о н а х о жд е н и я. Шандинские слои: оон. Е-63 1 3 3  ( 7  экз . )  , Е-
6 3 134б ( 2  экз . ) ,  Е-6 3 135а ( 1  экз. )  , Е-6 3 1 3 5г ( 2  экз. ) .  
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С ЕМ Е Й С Т В О  DOUVILLINIDAE CASTER, 1939 

Р о д Contradouvillina Gratsianova, gen. nov . 

Т и п о в о й  в и д - -Contradouv.illina salairica Gratsianova, gen.  et sp. nov. 
Нижний девон Северо-Восточного Салаира. 

Д и а г н о з. Поперечно-вытянутые, плоско-выпуклые дувиллиниды, коленча
то-изогнутые вентрально. Межстворочное пространство очень ·низкое. Скуль
птура составлена костеллами, капиллями и тесно расположенными нитевидны
ми конц�нтрическими струйками, не поднимающимися на верх костелл. Дель
тирий узкий, закрытый выпуклыIM псевдоделЬтидием. Замочные линии створок 
зазубрены почти на всем ПРОТ яжении • .  Вентральное мускульное поле' овальное, 
впереди двулопастное. Ограничивающие его гребни в призамочной части мао- . 
сивные, впереди слаборазвитые. . Отпечатки дидукторов полностью окружают 
узкие, Л8lщетовидные' следы прикрепле�ия aддyкTop!IыIx мускулов. 

В спинной створке замочный отросток двулопастный, постеро-вентрального 
направления. Брахиофоры, примыкающие к его боковым сторонам, короткие, 
массивные, широко расходящиеся. Заднебоковые стороны мускульного поля 
ограничены невысокими, слегка расходящимися гребнями. Массивная септа 
впереди раздвоена. Папилли, более крупные вблизи мускульных полей, густо 
усеивают внутреннюю поверхность створок. 

С о с т а в  р од а. Кроме типового вида, к новому роду Соntrаdоuvillinа пред
положительно отнесен вид из конепрусского известняка Чехословакии, описан
ный В. Гавличком как Mesodouvillina ? solitaria (Harrande, 1 8 4 8 )  (см. Havli
c�k, 1 9 67, стр. 1 6�, табл. ХХХVI, фиг. 6,8,9 , 1 2, 14; фиг. 67 в тексте ) .  

С р а в н е н и е. ' Устанавливаемый род отличается от всех РОД:ОВ .семеЙства 
Douvillinidae своей плоско-выпуклой ракОВИНОЙ, коленчато-изогнутой вентраль
но, и скульптурой, состоящей из костелл, капиллей и СТру.ек, не заходящих 
на вершину костелл. По внутреннему строению и изогнУтости раковины в BeH'I'
ральную C�OPOHY к новому роду Соntrаdоuvi llinа близок род Dou'(Jillinella Sprie
sterbach, 192 5, отличаясь в то же время ' ортоидным характером скуль
птуры ( см. W.Schmidt, 19 14, стр. 3 13, табл. 2 3 ,  фиг. 1-6 ) .  

З а м е ч а н и е. П о  внешней форме новый род ш)хож на Rotundostrophia Grat
sianova, 1 9 60 (см. выше ) ,  резко отличаясь своим внутренним строением. 
Род Parastrophone lla part . sensu Bulbitschenko, 1 9 5 6  ( см. Biernat , 19 66, 
стр. · 53 ),  также сходный внешне, отличается пре:нще всего строением спинной 
створки: замочным отростком ' вентрального направ'Ления, не возвышающимся 
над замочным краем, и не раздвоенной на переднем конце септоЙ. 

Р а с п р о с т р а н ен и е. ; НижниЙ девон Салаира (малобачатские слои) и пред
положительно Чехословакии (конепрусский известняк) .  

Contradouvillina salairica Gratsianova, gen .  e t  sp. nov .  
Табл. ХУ, фиг. 5-8; рис. 5 в тексте 

1970. 'Chonostrophia ( ? )  irregular.is Gratsianova, sp. поv .:Грацианова l(раrt .) , 

стр. 3 7 , табл. 111 , фиг. 3, рис. 1 2 , 1  B TeK� (поп фиг. 4,5 = Pho

lidos trophia (Р ho lidostrophi,a ) irre gular.is (Gra'tsianova, 1 97 Q ), поп 
фиг. 6 = Chonetidae, · non фиг. ; 7 = Strophodontidae; (поп рис. � 2, 3 
в TeKCTe=Strophodontidae) , поп рис., 1 2, 4 в TeKcTe=Pholidostrophia 
(Pholidos trophia) irregularis (Gratsianova, 1 970). 

Г о л о т и п  - экз. 3 3 1/289, представляющий собой о�деленную от породы 
раковину, хранится в Музее ИГиГ СО АН СССР; происходит ,из малобачатсК,их 
слоев нижнего девона Северо-Восточного Салаира, окрестности г. Гурьевска, 
карьер у железнодорожного моста, обн. 230к; · табл. ХУ , фиг. 6. 

Д и а г н о з. Раковина средних размеров, плоско-выпуклая, вытянутая в .ши
рину, полуэллиптического очертания, коuенчато-изогнутая вентрально. Скуль
птура составлена костеллами. присутствующими' только в среднем секторе 
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Р и·с. 5. Contradouvillina sa lair ica  gen . ее sp . nov. 

а - схема внутреннего строения брюшной створки и контур ее продольного 
сечеНИЯi б - схема внутреннего строения спинной створки, экз. 3 3 1 / 2 89, 
обн. 2 30 к 

створок, капиJUIЯМИ и тесно расположенными нитевидными КОlЩентрическими 
струйками, не заходящими на верх костелл.. . 

М а т е р и а л. 15 раковин и от деlП?Ных створок У JЮвneтворительной сохранное. Ти. 
О п  и с а н и е. Раковина средней величины · (длина от 10 до 16 мм, ширина 

от 2 О до 3 4  !>4М ) ,  поперечно-полуэллиптического очертания 9 резким переги- ' 
бом в сторону брюшной створки. Замочный . край равен ее наибо/Ьшей ширине, 
замочные углы острые, оттянутые в небольшие остроконечия • . длина шлейфа 
составляет около 1/4 длины висцера1ЬНОГО диска. 

Брюшная створка слабовыпукnaя, с едва намеченной макушкой. Переход 
висцерального диска в шлейф либо резкий, либо через бороздку, опоясываю
щую диск • . На шлейфе иногда присутствует срединная синусообразная вдавлен
ность, иногда он бывает весь слегка' волнис-q:.rм • . Пологие морщины иногда 
наблюдаются в области замочных углов. Арея невысокая ( около 2 мм ) ,  ап
саклинная с почти параллельными Кр'аями, . слабовогнутая. Внутренний край 
ее и ннжнЯя половина ' зазубрены почти на всем своем протяжении. ' Дельтирий 
узкий, закрытый выпукm,rм псевдодельтидием. 

Спинная створка плоская, в передней своей части следующая за формой 
. брюшной створки. - Макушка не выражена. Арея линейная, зазубренная. 

Скульптура состоит из плоско округленных костелл, число }СОТОРЫХ на 
створках невелико ( 18-2 О ) ,  и тончайших ундулирующих каПиллей между ними. 
Тип скульптуры в целом парвикостеJUIЯТНЫЙ, ' но особенность ее в том, что 
костелm,r расположены т'олЬко в среднем' секторе створок. Тонкие КОlЩентрн
ческие струйки нитевидные, тесно расположенные, ундулнрующие. Они пересе
кают капилли, но не поднимаются на верх костелл. 

Внутреннее строение раковины (рис. 5 )  дано в диагнозе рода. 
В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я  • .  Юные экземпляры не имеют перегиба створки. 
И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь. На переходе висцерального диска 

брюшной
' 

створки в шлейф обычно наблюдается концентрическая бороздка с o�
ругленным дном. Спинная створка соответственно несет на �ерегибе гребень, 
опоясьrвающий диск. Иногда же перегиб створок простой, округленно-углова
тьrЙ. Язычок на шлейфе брюшной створки иногда очень слабо развит. у ' неко
торых раковин капилли слабо заметны. 

3 а м е ч а н и я. Предподожительно отнесенная к роду С ontradouvi llina форма, 
описанная Гавличком как Mesodouviilina ? solitaria (Басс.) . ( см. Havlitek, 
1967, ' стр. 1 68, табл. :XXXVI, фиг. 6,8,9, 1 2 , 1 4; фиг. 67 8 тексте ) ,  имеет, 
как и типовой вид нового рода, плоско-выпуклyiO раковину, концентрические 
знаки роста, не захQ{!Ящие на верх костелл, и идентичное с ним внутреннее 
строение, отличаясь отсутствием переl'иба раковины в вентральную сторону. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь. Представители вида обиrrали на плот
ных грунтах, удалеШlЬrх от берега ОТJ\:iелей и склонов мелководья. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхняя часть нижнего девона (малобачатские сло и )  
Северо-Восточного Сала ира. 

М е с т о н а х о жд е н и я. Малобачатские слои: обн. ' 2 2 7к ( 4  экз . ) ,  4/ 1 3  
( 1  экз . ) ,  2 3 0к ( 1  экз. ) , 4 2 3  ( 9  экз. ) .  
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Р о д Mesodouvillina W illiams , 1950 

Mesodouvillina birtпanica (Reed, 1908) 
Табл. ХН ,  фиг. 8-12;  рис. 6 

1 908. Stropheodonta interstrialis (Phillips) var. nov. Ьirтщiiса Reed , стр.6 6, 
табл. 10, фиг. 1 1- 1 3, табл. 1 1, фиг. 1-6. 

1935.  Stropheodonta nalivkini nov .  sp. : Халфин, стр. 17, таБП. IV, фиг.9, 
10. . 

1948. Brachyprion nalivkini (КЬаlf.): Халфин, стр. 249, табл. ХПI, фиг.З-
5, фиг. i 2 9, 30 в тексте. · 

1948. Brachypr.ion latus (КЬаlf.): Халфин, стр. 2 52 ,  табл. ХПI, фиг. 9, 
10, .фиг. 3 1, 32 в тексте. : 

19·55.  'Brachyprion nalivkini Khalfin: Халфин, стр. 2 3 6, табл. L, фиг. 12.  
1 9 60 ( 19 6 1 ) . Brachyprion latus Khalfin, 1948: Грациа:нова� стр. 436, 

табл. : D-67 , фиг. 2 .  
1969. М е  sodouviUina birтanica (Reed 190 8 ) :  Anderson, Bouc ot' , J ohns on, 

стр. 132,  табл. 3, фиг. 12- 17 ;  табл. 4, фиг. 1-4. 

г о 11 О Т И П автором не указан. В качестве лектотипа может быть выбран 
экземП1ЩР ВВ5552 9, хранящийся в Британском музее, происходит из извест
няка Padaukpin (эйфель ) Бирмы; изображен М.М. Андерсоном и др. (Ander
s on ее al., 1969 ) на таБЛ. 3 ,  фиг. 1 4, 15 и табл. 4, фиг. 3,4. 

Д и а г н о з.  очень подробный · дан автором вида в первоописании. Признаки 
рассматриваемых здесь экземпляров удовлетворяют диагнозу. ; 

. М а т е р и а л. 36 раковин и отдельных . створок, спаянных с породой. 
О п и с а н и е  выполнено заново М.М. Андерсоном, А.дж. Буко и Дж. Г. Джон

соном ( см. синонимию) при ревизии эйфельских брахиопод из известняка 
Paudaukpin Бирмы. Материал автора не добавляет к описанию чтО-либо новое. 

З а м е ч а н и е. Алтайские представители вида (рис. 6 )  в массовом копичес'-';' 
ве присутствуют на плоскостях наслоения серых известковистых песчаников в 
разрезе эйфеля по Медведеву логу. Отожцествление видов " Brachyprion" nа
livkini и " В:' latus ( СМ. синонимию) с Mesodouvillina b.irтanica сделано по 
той причине, что различий ме>IЩУ этими тремя видами нет, если не считать 
очертания. А они оказались у алтайских форм искаженными уже в танатоцено
зе. у бирманских представителей рассматриваемого вида раковины ·изометрич
ны. У алтайсКИХ же вытянутость их В длину ( у  " Brachyprion " nalivkini) . или 
ширину ( у  " В." latus )  явиl1liсь следствием тектонической деформации с поро
дой в зависимости от расположения раковин. Вблизи разреза эйфеля по ·Мед
ведеву логу проходит крупное тектоническое нарушение, породы разреза на
ходятся в перевернутом залегании и интенсивно кливажированы. На плоскос
тях наслоения вместе с удлин�нными и вытянутыми по ширине наблюдаются 

Р и с. 6. Mesodouvillina b irтanica (Reed). 

а - схема внутреннего строения брюшной створки и контур ее продольного 
сечения� б - схема внутреннего строения брюшной створки ( ядро створки с 
переднего края, видны отпечатки псевдозубов) , экз. 3 86/3 1 5, обн. Г-60 7 7; 
В - схема внутреннего строения спинной створки, экз. 386/314 а, обн. Г-60 7 7  
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и перекошенные раковины . брахиопод, в том числе MesodouviHina birmanica 
( = " Brachyprion " nalivkini = " B i, .  latus). 

р а с п р .о с т р а н е н и е. Эйфель Бирмы ( известняк Padaukpin) и Горного Ал-
тая (малокоргонские слои ) .  

. 

М е с т о н а х о жд е н и я. Малокоргонские слои (в разрезе по Медведеву ла
гу) :  обн. Г-60?? ( 3 4  экз. ) ,  Е-6345 ( 1  экз . ) ,  Д-6530 ( 1  экз. ) .  

Mesodouvillina_sp.  
Табл. ХШ, фиг. 1 

М а т е р и а л. Шесть брюшных створок в виде ядер и ОТПечатков и две спин
ные в виде отпечатков наружной поверхности. Сохранность хорошая. 

Оп и с а ни е. Раковина крупная, плоек а-выпvк пая, слегка вытянутая по длИ
не, полуовального очертания. Наибольшая ширина раковины измеряется по за
мочному краю. Замочные углы острые, с маленькими оттянУтыми ушками. 

Брюшная створка слабовъшукпая в примакушечной и средней части и плоо
кая вблизи краев. Макушка маленькая, чуть нависающая над замочным краем. 

Арея около 2 мм высотой, апсаклинная до ортоклинной, плоская, с тонкой 
вертикальной штриховкой. Псевдодельтидиум слабовыriУКЛЬJй". 

Спинная створка почти плоская, слабовогнутая лишь в примакушечной чао
ти. Арея очень низкая. 

Радиальная скульптура типа parvicostellate . КостеЛЛЬJ многочисленные (на 
·переднем крае их насчитывается 11-8 в 5 мм ) прямолинейные, дополнитель
НbJe костеллы возникают путем вставлення. В пространствах межцу KocTenпa
ми находится по ?� 13 капиnпеЙ. Возле З8,мочных углов эти пространства ши-. 
ре и в них лежит до 2 О капиллеЙ. КО1Щентрические элементы , скульптуры 
представлены мелкими морщинками - вздутиями, лежащими межцу костеnпaми 
на всей поверхности створок. Форма и расположение этих морщинок варьиру
ют, но в общем они почти перпендикулярны костеллам. Тоичайшие КOIщентри
ческие струйки покрывают всю раковину, заходя и на костеЛЛЬJ. 

Внутренний край ареи зазубрен на половине ее длины в средней части. · 
Края ареи возле дельтирия утолщены (псевдозубы). Вентральный отросток 
в виде короткого валика, раздвоенного впереди. Мускульное поле oBanЬHoe, 
ограниченное резкими гребнями лишь с боковых сторОн. · Гребни, ВЫПУКЛЬJе в 
сторону замочных углов, впереди исчезают. Отпечатки аддукторов маленькие, 
овальные, расположенные далеко позади, возле раздвоенного переднего KOНIla 
вентрального отростка. · Дидукторное поле большое, овальное, радиально штри
ховатое. i Септальный валик тонкий, гребневидный, слаборазвитый. Папилли 
вблизи мускульного поля крупные, а далее от него меnкие, расположены хао
тично. 

Внутреннее строение спинной створки неизвестно. 
3 а м е ч а н и е • .  Описанная форма по сочетанию своих признаков не может 

быть отождествлена с каким-либо из известных видов. Новый вид не въще
лен, поскольку внутреннее строение спинной створки неизвестно. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е нн о с т ь. Изученные экземпляры собраны . из се
рых пелитоморфных известняков. 

Р а с п р' о с т р а н е н и е. Форма наЙдена в верхней пачке кувашских слоев 
Горного Алтая вместе с Calceola s p. и Leptaenopyxis bouei (Вап.). 

М е с т о н а х о жд е н и е. Кувашские слои, верхняя пачка: обн. Е- 1 (6 экз . ) .  

Р о д Douvi llina Oehlert, 1 887 

Douvil lina interstrialis (Phillips, 1841 )  
Табл. :Кш, фиг. 2- 12 

1 8 4 1 .  Orthis i�terstria lis : РhШiрs ,  стр. 6 1, табл. 2 5, фиг. 103 a-d. 
18 54. Leptaena interstria lis Phill . :  Schnur , стр. 2 2 2 , табл. XLI, фиг. 2a-f · 
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1930. iStropheodonta interstria lis Phi1lips : Наливкин, стр. 2 1. табл. 1, фиг.2. 
1 9 66. Douvillina (Douv.i.llina) interstria lis (Phillips , 1 84 1 ) :  Biernat , стРА3. 

табл. IV, фиг. 17-26;  табл. У, фиг. 8.9 в тексте. 

Г о л о т и п вида не выбран. Синтипы изображены И. Филшmсом в цитирован
ной работе 184 1 г.; происходят из девона Бартона на п-ве, Корнуэлл. 

М а т е р и а л. 2 3  створки хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина большая или средней величины. вогнуто-выпуклая. 

полукруглого или полуовального очертания. Наибольшая ширина ее измеряется 
по замочному краю. Замочные УГЛЬJ прямые или острые. иногда чуть оттяну
тые. Межстворочное пространство низкое. 

Брюшная створка умеренно выпуклая. с наиБОЛЬШЕ;!Й выпуклостью в средней 
части. ,Макушка небольшая. слегка загнутая. Арея низкая ( 1-1�5 мм) ,  апсак
линная, с вертикальной насечкой. Дельтирий узкий. псевдодельтидиум не на
бпюдался. 

Спинная створка умеренно вогнутая. своей формой близко следуюшая форме 
брюшной створки. Арея низкая ортоклинная до гиперклинноЙ. 

Скульптура состоит из костелл и капиллей ( тип parvicostel1ate). Количес'Г
во костелл (четких. прямолинейных, ПОЛУКРУГЛЬJХ в поперечном сечении ) от 
30 до 50 штук на створке в зависимости от величины раковины. От макушки 
начинается 8- 1 2  KocTenп, а затем число их возрастает путем вставления. 
Капиnnи правильные� число их 6- 1 0  межцу кажцой парой костелл. Тонкие 
концентрические струйки присутствуют, но не всегда хорошо видны. 

В брюшной створке НИЖНий край ареи несет зубчики на протяжении около 
3/4 длины замочного края. Мускульное поле большое. широкое, округленно
ромбическое� Ларадентальные пластины продолжаются вперед в виде изогну
тых гребней. ограничивающих мускульное поле по бокам и спереди. Вентрапь
ный отросток массивный. Отпечатки аддукторов маленькие, овальные. глубоко 
вдавленные, · окруженные дидукторными отпечатками. Септальный валик вере
теновиндый, Наиболее утолщенный посредине. · Передний конец его не выходит 
за предеЛЬJ мускульного поля. 

В спинной створке замочный отросток двулопастныЙ. направленный назад. 
Лопасти его. расходятся под большим или меньшим углом, и кажцая из них 
на конце раздвоена. Брахиофоры тонкие, начинающиеся от боковых сторон 
замочного отростка. изогнутые. ·Мускульные отпечатки округлые, глубоко 
вдавленные. ограничеШlые высокими массивными гребнями. Септа валикообраз
ная, короткая. К ее переднему концу примыкают субмедиальные гребни, 
на которых сидят наиболее крупные папилли (brace plate американских 
авторов, submedian ridges по В.  Гавличку) . Бревисепта тонкая, веретеновИд
:ная. Она проходит вперед немного дальше, чем сходящиеся концы brace 
plate. 

В о з р а с т � ы е  и з м е н е н и я. Юные раковины слабее изогнуты. обычно 
ПОЛУКРУГЛЬJе по очертаниям и имеют меньшее число костелп на створках. 

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь  выражается в вариациях количест
ва костелл и капиллей, размеров раковины, а также ее Qчертаний (от 
полукруглых до полуовальных, с небольшой вытянутостью по ширине или 
длине ) . 

С р а в н е н и е. Близкий вид Douvil lina subcorrugata (Biernat 1 9 6 6, стр. 46. 
табл. VI, фиг. 1-7; фиг. · 10- 1 1  в тексте ) ,  отличается ундуnяцией поверхно
сти створок и наличием морщин межцу костеnnами в умбональной части рако
вины. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Средний девон Европы и Азии, в том числе Салаира 
и Горного Алтая. · 

М е с т о  н а х  Ь жд е н и я. Лолуяхтовские слои (баскусканский известняк ) :  
обн. 2 589 ( 1  экз . ) .  1 5/6 ( 1  экз . ) ,  &6 3 1 55 ( 1  экз. ) .  Шандинские слои: 
обн. Е-6 3 133 ( 1  экз. ) .  Кувашские слои, нижняя пачка: обн. Г-6084б. 
( 1  экз. ) .  Кувашские слои, верхняя пачка: обн. Г-6085 ( 2 экз . )  , 167 3 8а 
( 6  экз. )  , 1 6738б ( 1  эк:;! . ) .  6г ( 1  экз. ).  8в ( 6  экз. ) ,  7 10/8 1 0  ( 2  экз. ) . 
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Douvi llina grandicula1' Gracsianova,  s р. nov .  
Табп. XIV, фиг. 1- 1 2 

196'0 ( 1961 ) .  Brachyprion na livkini Khalfin, 1 948: Грauианова, С1р. 436, 
табп. D-66, фиг. ' 12- 1 4. 

Г о п о т и п  - экз. 386/407, хранящийся в Музее ИГиГ в Новосибирске, 
происходит из обн. К- 1 2 6  верхней пачки кувашских слоев (эйфеnь ) в разрезе 
по р. Куваш в Горном Аптае; изображен на табл. ХIV,фиг. 1.  

Д и а г н о з. Дувилпины, обладающие крупной раковиной, с боnьшим копичес'l'
вом костепп и морщинками между ними бпиз макушки. Пространства между
костеnnами на брюшной створке вогнутые, на спинной - выпуклые, в них пе
жат капилли. 

М а т е р и а п. 1 33· экземпnяра oTдenЬHЫX створок и раковин удовпеТВQРИ
теnьной сохранности. 

О п и с а н и е. Ракови�а вогнуто-выпукnaя, боnьшая ( чаще всего дпина окопо 
30 мм, ширина окопо 40 мм ), попукругпого 'ипи попуэппиптического ( с  не
боnьшим преобпаданием ширины над дnиной ) очертания, с острыми, оттянуты
ми в виде ушек замочными углами. Наибоnьшая ширина раковины на замочном 
крае. Межстворочное пространство низкое. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, с максимумом вьmукпости посредине. 
Поверхность створки уппощена в '  обnaсти замочных угпов, образуя боnьшие 
ушки. 'Макушка умеренно развитая. Арея невысокаЯ' ( 1,5-2 мм ) ,  апсакпинная, 
с вертикаnьной насечкой" наблюдающейся по сторонам от деnьтирия примерно 
на поповине дпины ареи. Депьтирий небоnьшой, закрытый . сnaбо выпуклым 
псевдодеnьтидием. 

Спинная створка спабо ипи умеренно вогнутая, следующая своей формой 
за формой брюшной створки. Макушка сnaбо выраженная. Арея пинейная, в 
средней части зубчатая . 

Скуnьптура состоит из костепп ( от 20 до 60 на переднем крае створки, 
в зависимости от величины раковины ), капиnnей ( от 5 до 10 между каждой 
парой костепп-) , тонких КО1Щентрических струек, покрывающих всю раковину, 
и сnaбо выраженных nрерывис'l'ЫХ морщинок - вздутий, наблюдающихся между 
костепnaми в примакушечных частях СТВОРОК. ' Кроме того, пространотва меж
ду костеnnами на брюшной створке вогнутые, а на спинной - выпукnыI •• По
верхность створок, таким образом, ундупирует волнообразно. При этом ОСТ
рые вершинки волн на обеих створках направпены в одну сторону и костеппы 
брюшной створки проходят по высокому острому гребню, а cnинной - в гпубо
кой острой бороздке. 

В брюшной створке наблюдается 'утолцение внутреннего края ареи, несу
щее зубчики и псевдозубы. Они не спиты с гребнями, которые ограничивают 
сердцевидное мускуnьное . попе с боков и впереди. llентраnьно-передняя часть 
мускупьного поnя ограничена не гребнями, а пишь приподнятой поверхностью 
створки. Отпечатки аддукторов небоnьшие, na1Щетовидные, раСПО 11Dженные 
бпизко к ме.ссивному вентрапьному отростку. Септаnьный валик высокий, 
тонкий. веретеновидный, выходящий своим передним ко1щом за границу поля. 

В спинной створке замочный отросток двупопастный постеро-вентраnьного 
направпения. Лопасти отростка спегка расходятся и на дистапЬных концах 
гребенчатые. Брахиофоры тонкие. редуцироваllные, почти прямые, распопожен
ные бпизко к замочному краю. Отпечатки мускупов oKpyгneHHo-Tpeyгonьныe, 
ограниченные высокими гребнями. Септа кореткая. кnиновидная. Передний 
тонкий ее конец без заметного перерыва соприкасается с тонким КО1ЩОМ ве
ретеновидной бревисепты. Отходящие от средней части септы б оковые гребни 
(brace places),. низкие, спабо изогнутые. Передние их ко1щы не соприкасаются, 
уходя вперед немного даnьше, чем конец бревисепты. Папилпи, наиболее круп
ные вокруг MycKYnЬHoгo поля, покрывают всю . поверхность створки. 

1 Grandic ll la (лат.) - ДOBOnЬHO бопьшая. 
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В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я. Юные раковины слабее изогнуты, имеют 
меньшее количество костеnл на створках, а морщинки наблюдаются ме}fЩУ 
костеллами на всей их поверхности. Кондентрическая струйчатость вблизи 
переднего края геронтических раковин становится очень резкой и 06Ь�HO не
правильной. 

И н д и в ид уа n ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь  и ф а ц и а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и. 
В небольших пределах варьируют размеры, очертания, степень выпуклости 
раковин. из известково-гnинистых отложений тиховодных участков моря рако
вины крупнее, шире, имеют более оттянутые ушки, резче выраженнУю скуnьп
.ТУРУ. Раковины из светлых известняк'ов, образовавшихся на отмелях, мельче, 
изометричнее. несут нечеткую, как бы размытую скульптуру. 

С р а в н е н и е. Близкий вид Douvi llina praedistllnS ( см • . ниже ) отличается 
тем, что в пространствах ме}fЩУ костеплами у него нет морщинок. Сходный 
вид Douvi llina interstria lis (Phillips) (см. B iernat , 1 9 66, стр. 43, табл. IV , 
фиг. 17-2 6; . табл. У, фиг. 

,
8,9 в тексте; см. также �дecь, выше ) отличается 

отсутствием поперечных морщинок и ундуляции поверхности створок, а также 
деталями внутреннего строения. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Новый вид присутствует единично в верхнем эм се 
Салаира ( салаиркинские и полуяхтовские спои) и Горного Алтая (киреевские 
и нижняя пачка кувашских споев У; в массовом количестве - в эйфеле Салаи
ра ( шандинские слои ) --и Горного Алтая (верхняя пачка кувашских слоев ) .  

М е с т о н а х о жд е н и я. Салаиркинские слои: обн. Г-60 10/5 ( 1  экз. ), 12к 
( 1  экз . ) ,  I X A  (4 экз. ) , 2 7 4к ( 1  экз. ) .  Полуяхтовские слои ( баскусканский 
известняк ) :  обн. &60 17 ( 1  экз. ) .  Шандинские слои: обн. 2 57 0  ( 3  экз. ) .  
Киреевские слои: обн. &6 1 5 3  ( 1  экз. ) , &6 1 5 6  ( 2

·
экз. ) ,  &6 198 ( '1 экз. ) ,  

Г-6 1 17 б  ( 1  экз. ) ,  Г...,6 1 17г ( 1  экз. ) .  Кувашские слои, нижняя пачка: обн. 
10г ( 2  экз. ) .  Кувашские слои, верхняя пачка: обн. Б-43 ( 1  экз. ) , К- 1 26 
( 2 5 экз . ) ,  1 67 3 7г. ( 2  экз . ) ,  167 38а ( 17 экз . )  , 16738б ( 2  экз. ) ,  1 67 38г 

' (2 экз . ) ,  1 67 39б ( 1  экз. ),  7 10/8 10 ( 1 4 экз. ) ,  7 15/8 1 5  ( 1  экз. ) ,  
33/417 ( 1  экз . )  , �3/419 ( 2  экз . ) ,  5382 ( 9  экз. ) ,  842 7 ( 8  экз . ) ,  8596 
( 1  экз. ) ,  Г-6085 ( 1  экз. ) , Г-6 1 2 5  ( 5 экз. ) ,  Е-6 339 (5 экз. ) ,  Д-657/2 
( 1 5  экз. ) ,  6в ( 2  экз. ),  6г ( 1  экз . ) .  8в ( 4  экз. ) ,  14б ( 1  экз . )  , 

Douvillina praedistans1 Gratsianova, ·sp . nov. 

Табл. ХУН, фиг. 1- 10 

Г о л о т и п  - экз. 386/56 4, брюшная створка хорошей сохранности, хра
нится в музее ИГиГ СО АН СССР в Новосибирске, происходит из обн. 309 
баскусканских извесТНЯКов (полуяхтовские слои) в окрестностях г. Гурьевска; 
паратип экз. 386/565, спинная створка, хранится там же; изображены: 
голотип - табл. ХУН, фиг. 1 ,  паратип - табл. ХУН, фиг. 2 .  

Д иа г н о з. :Дувиллины С характерной скульптурой: костеллы и капиnли рас
положены очень четко по типу parvicostel1ate , пространства ме}fЩУ костеnnaми 
на брюшной створке вогнутые, на СЩiНной - выпуклыI,t кондентрические линии 
роста тонкие, 'резкие, переюекаясь с капиnnями, образуют сетчатый рисунок. ' 

М а т е р и а л. 2 2  раковины хорошей сохранности, спаянные с породой. 
ОП'и с а н и е. Раковина небольшая или средней величины ( ширина от 1 О до 

30 мм ) ,  вогнуто-выпукnaя, вытянутая в ширину, попуэллцnтического очерта
ния. Наибольшая ширина ее измеряется по замочному краю. Замочные yгnыI 
острые, с небольщими остроконечиями • .  Межстворочное пространство замет
ное - 1-1 , 5  мм. 

Брющная створка сильновыпуклая со слабо намеченным перегибом в дор
зальную сторону в передней 'трети ее длины. Поверхность CTBOPКl� умеренно 
вздута возле мак,ушки и уплощена возле замочных углов. Макушка небольшая, 
не нависающая над замочным краем. Арея широкотреугольная, высотой 1,5-
2 ММ ,  вогнутая. апсакnинная. Внутренний край ее по сторонам от дельтирия 

1 Название вида дано по сходству с Douv.illina distans Imbrie, 1959. 
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зазубрен примерно на половине своей длины. Каждый зубчик продолжаетсЯ по 
поверхности ареи вверх, образуя насечку. Характер псевдодельтидия неизвес
тен. 

Спинная створка умеренно вогнутая, подобная по форме брюшной створке. 
�а�ушки нет. Арея линейная, Б средней части зазубренная. 

Скульптура состоит из резких нитевидных костелJI, число которых на пе
реднем Kpa€\.· В 5 мм всего 4. Вставленные костеллы быстро дос'тигают вели ... 
чины первичных. Капилли также резкие, правильные, в количестве от 5 до 
12 между каждой парой костелл. КОIЩентрические линии роста (fila) 1 0нкие, 
тесна расположенные, пересекающие капилли, но не костеллы. Пространства 
r,:ежду костеллами на брюшной створке вогнутые, на спИнной выпукnые. 
. Внутри брюшной створки вентральный отросток массивный, у основания 
раздвоенный. �ускульное поле небольшое, сердцевидное, по бокам ограничен
ное высокими массивными гребнями, в'переди слабо ограниченное. ' Отпечатки 
аддукторов маленькие, ланцетовидные, охваченные со всех сторон дидукторны
МИ .отпечатками. Септальный валик сзади слабо заметеп, впереди сильно YТOfi
щеп, не выходя за границу мускульного поля. 

В . спинной створке замочный отросток постеро-вентрального направления 
состоит из двух массивных, слабо расходящихся лопастей с бороздками на 
дистальных КОIЩ8Х. Брахиофоры короткие, массивные, расположенные к замоч
ному краю под углом около 300. Септа короткая, массивная. Ее передний 
конец · раздвоен и продолжается вперед в виде широких, расходящихся гребней, 
усаженных крупными папиллями (brace plate).  Бревисепта тонкая, впереди 
утолщенная. Отпечатки мускулов маленькие, субтреугольные, вдавленные. Ла
пиnnи расположены хаотично, вокруг мускульных полей крупные. на прочей 
поверхности раковины мелкие, частые. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я. Юные индивиды имеют правильно изогнутую 
раковину, без перегиба и менее вытянутую в. ширину. Число костеnn на брюш
ной створке у них 8- 1 0. 

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь. Слегка варьируют очертания рако
вины от почти полукруглыIx до поперечно-полуовальных. Вогнутость и выпук
лость пространств между костеnnами мощет быть немного большей или нем
ного меньшей. 

С р а'в н е н и е. Очень близок к установленному вид Douvi llina distans (Irnb
rie, 1959, стр. 389, табл. 5 8, фиг. 17-2 0 ) .  Единственное отличие состоит 
в том, что пространства между костеллам!{ СП!{ННО/j: створки у D.distans пло

• ские. 
Ф а  ц !{  а л ь ны е о с о б е н н о с т и. Типовая серия экземпляров вида извле

ч�на из светлыI,' чистых известняков. Экземпляры из грязно-серых песчани
стых известняков значительно мельче. 

р а с л  р о с т р а н е н и е. средний девон Салаира и Горного Алтая. 
� е с т о н а х о жд е н и я. Полуяхтовские слои ( баскусканский известняк ) :  

обн. 3 0 9  ( 2  экз. ),  2 7 9к ( 2  экз. ) , 2 5 8 9  5 (экз..}. �амонтовские слои (пес
теревский известняк ) :  обн. 83к ( 2  экз. ) , 1 84 ( 2 экз. ) ,  2 0RK ( 2  экз. ) .  Ку
вашские слои, нюкняя пачка: обн. 10г. ( 1  экз . ) ,  Е-6 183а ( 1  экз' > , 1285 
(4 экз. ) .  

С Е � Е Й С Т В О  STROf>HONELLIDAE CASTER,  1939 

Р о д Strophone lla НаН, 1879 

Strophone lla cf. bohemica (Barrande, 1848) 

Табл. VII, фиг. 8 

� а т е р и а л. Два экземпляра фрагментарно сохранившихся брюшных створок. 
О п и с а н и е. ' Брюшная створка Болыliя,' впереди вогнутая • .  Изгиб ее плав

ныI.. Передняя часть створки слегка волнистая радиально. Скульптура состав
лена тонкими, четкими, полукруглыIии в сечении костеллами, которые разде
лены широкими пространствами. Капилли отсутствуют полностью .• ' Тонкие, тес-
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но расположенные КОIЩеНТРИЧеские струйки видны ме)!Щу костелnaми и при 
пересечении последних оставляют на них слабо выраженные узелки, заметные, 
впрочем, только близ переднего края. Число костелл в 5 мм 2-3, оно увели
чивается вставлением. Вблизи передНего края костеллы сближены. ( 3-6 в 5 мм) . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний девон Чехословакии (конепрусский извест
няк ) и Салаира ( малобачатские слои ) .  

М е с т о н а х о жд е н и е. Малобач�тские слои: обн. 8-6024 ( 2  экз. ) .  

Strophone lla pateloides Havli�ek,  1 956 
Табл. УН, фиг. 1-3; табл. ХV,фиг. 1-4 

1 956. Stroi)hone lla pate loides nov. sp. :  Havlitek, стр. 561,  табл. хн, 
фиг. 1,4. 

1967. Strophone l la pate loides Havlitek,  1956: Havlicek, стр. 183, табл. 
ХХХIХ,фиг. 1 0, 1 1  • 

. Г о л о т и п - экз. · УН 50 1а. хранящийся в Наци"нальном музее в Праге. 
происходит из злиховских известняков в окрестносТЯХ Праги ( Praha-Hluboce
ру) ;  изображен В. Гавличком в работах 1956 г. · ( табл. ХН, ·.: ФИг. 1 )  и 19 67г. 
( табл. ХХХIХ,фиг. J 1 ) . 

М а т е р и а л. 20 отдельных створок и фрагментов. 
О п и с а н и е. Раковина большая (длина до 50 ММ, ширина до 60 ММ) ,  вы

пукло-вогнутая, полуэллиптичес!Сого до округленно-треугольного очертания, 
с наибольшей шириной на замочном крае. Замочные углы прямые, реже нем
ного меньше 900. 

Брюшная створк·'1 в примакушечной области слабовыпуклая, в передней по
ловине вогнутая. с плоским возвышением за перегибом. Возле замочных уг
лов поверхность створки уплощена, образуя БОЛЬШl!е прямоугольные ушки. М&
кушка чуть ·намечена. Вентральная арея низкая ( около 1,5 мм ),  плоская, со 
слабо заметной вертикальной ШТРИХовкой. Внутренний край ее H�ceT зубчики 
примерно на половине своей ДЛИНЬJ в центре. дельтирий небольшой, закры
тый выпуклым псевдодельтидием. ' 

Спинная створка в целом выпуклая. Максимум выпуклости (пологий пере
гиб в вентральную сторону) приходится на середину длины створки. Часть 
створки за перегибом вдоль линии симметрии несет поЛогий синус. · Вблизи 
макушки створка слегка вогнута •. Арея линейная, в средней части зубчатая. 

Скульптура· состоит из резких, округленно-yrловатых в поперечном сече
нии костелл, разделенных широкими промежутками • .  Число костелл увеличива
ется. причем вставлеННЬJе костелnы чаще идут посредине промежутков, но 
могут, быть иногда немного смещенными в ту или ДРУГую сторону. Капиллей 
нет. Тонкие КОIЩентрические струйки слабо заметны. 

Внутри брюшной створки псевдозубов нет. Мускульное поле большое, ОКРУГ
ленно-квадратное. ограниченное резкими гребнями. Боковые стороньу поля 
радиащ.но-тяжистые и потому ограничивающие их гребни выглядят зубчатыми. 
Впереди гребни такие же резкие, но ровнее. Возле линии симметрии поля КОИ
цы гребней. не сходясь друг с другом, слегка завернуты назад. 8ентральный 
отросток короткий, массивный. с раздвоенным основанием. Септальный валик, 
СЛИТЫй с отростком, массивный; впереди становится тоньше и .  исчезает в пе
редней трети длины мускульного ПОЛЯ. ' Отпечатки аддукторов небольшие, оваль
ньуе. окруженные большими. глубоко вдавленными радиально-тяжистыми отпе
чатками дидукторов. 

Внутреннее строение апикальной части спинной створки на имеющемся ма
териале изучить не удалось. Папилли особенно крупны и расположены хаотич
но вокруг мускульных полей. На прочей поверхности створок они мельче и ле
жат рядами.. ПРИХОдЯЩимися на промежутки между костеллами. 

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  У небольших по размерам юных раковин пе
региб едва намечен и часть створки за перегибом ( шлейф) короткая. Костеллы 
немногочисленн�rе . редко расположенные ( 2-3 в 5 км ) .  у взрослых раковин 
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за перегибом находится половина длины, а у геронтических иногда и больше. 
На перегибе происходит интенсивное вставление костелл и по передНему краю 
у взрослых раковин в 5 мм насчитывается до шести костелл. . И н д и в и д у а л в н а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют очертания (от полуэл
липтических до округленно-Треугольных.) ,  степень изогнутости раковины и ве
личина замочных углов (иногда они чуть меньше '900) .  

Ср а в н е н и е . К Strophone lla pate loides близок вид S .  b.ohemica (Barrande) 
(см. Havlicek,  1 96 7, стр. 1 83, табл. XXXIV, фиг. 7, 8, 12,  1 3 ) ,  отличаю
щийся острыми ·замочными углами и треугольным очертанием раковины. 

Ф а  ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Представители вида предпочитали мяг
кий грунт. В глинистых осадках мелководья раковины найдены в массовом коли
честве, крупные, сильно 'изогнутые, с длинным шлейфом. На твердом грунте от
мелей особи вИДа встречались редко, раковины здесь меньше, слабее изогнуты, 
с коротким шлейфом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Злихов Чехословакии, верхний эмс Салаира ( по
луяхтовские слои) и Горного Алтая (киреевские слои) . Эйфель Горного Алтая 
(�Р.рхняя пачка· кувашских слоев) .  

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Полуяхтовские слои (баскускансюiй известняк) : обн. 
47 6 ( 2  экз. ) .  Киреевские слои: обн. ГК-3 ( 14 экз. ) , Е-6 153 ( 4  экз. ) .  Ку
вашские с лои, верхняя пачка: обн. 1 1:в  ( 1  экз. ) .  

JJА Д СЕМЕЙСТВО DAVIDSONIACEA КING , 1 850 

СЕ М Е ЙСТ В О CНILIDIOPSIDAE BOUCOT, 1 959 

Р о д Morinorhynchus Havlicek, 1965 

Morinorhynchus sp. 
Табл. ХV,фиг. · 9 

М а т е  р и  а' л .  Три спинные створки хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Спинная створка, умеренно и равномерно вьmуклая, слегка вы

тянутая по ширине, имеет полуовальное очертание. Размеры имеющихся ство
рок (в мм) :  длина 17 и 2 1, ширина - 22 и 3 9. Замочный край немного 
короче наибольшей ширины' створки, замочные углы, округленные. дорзальная . арея имеет высоту около 1 , 5  мм. От маленькой макушки вперед проходит чет
кий дорзальньш синус, имеющий вид угловатой бороздки в примакушечной час
ти створки и широкий, плоский впереди. 

Костеллы резкие, округленно-угловатые, увеличиваются в числе путем ди
хотомирования и вставления. Характер радиальной скульптуры пучковатьш,

фасцикосте ллоидНЬШ. Число костелл в 3 мм 5-7 .  Бороздки между костеллами 
глубокие, с округленным дном, на котором лежат нитевидНые концентрические 
знаки роста ( fila) , не захоДЯщие на верх IЩСтелл. 

3 а м е ч а н и е .  В.ГаВnИЧек ( Нау licek, 1 967, стр. 1 92 )  указал только .0диН 
вид, принадлежащий к роду Morinorhynchus, _ типовОй M.dalmane lliformis Hav
licek, .  1 965 из низов буднянского яруса Баррандиена. Описанные здесн створ
ки принадлежат к данному роду, отличаясь от типового вида менее глубоким 
впереди синусом, более крупнь�и костеллами и наличием четких концентри
ческих линий (fila) в пространств8Х. между костеллами на всей створке. Форма 
представляет интерес для определения географического и стратиграфическогр 
распространения рода M orinorhynchus . 

Ф а  ц и а л ь н ы е о с о б е н н о с т и .  Описанная створка происходит из серых 
малобачатских известняков. две створки из чернь�, беднь� фауной известня
ков, ПРlIнадлежащих якушинским слоям, в три раза меньше описанной. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Представители рода Mor.inorhynchus известны из ни
зов будНЯНСКОГО яруса Чехословакии (типовой вид M.dalmane lliformis), из нижне
го девона Салаира (малобачатские слои) и Горного Алтая (якушинекие слои ) . 

. М е с т о н а х о ж д е н и я .  Малобачатские слои: обн. Е-6024 ( 1  экз. ) .  Яку
шинские слои: Е-6 725 ( 1  экз. ) ,  7 ( 1  экз. ) .  
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Р о д  lr.idistrophia Havlicek, 1 965 

lridistrophia s p .  
Табп. VI , фиг. 9 

1 974. lridistrophia s p . :  !рацианова, табл. ХН, фиг • .5. 
М а т е р и а п. 13 брюшных и спинных створок удовлетворителЬной сохран

ности. 
О п и с а н и е .  Раковина крупная или средней величины, полукруглого очер

тания, слегка вытянутая в ширину, . неровно · двояковьmуклая. Замочный край 
равен наибольшей ширине раковины или немного короче. Замочные углы пря
мые или тупые. 

Брюшная створка в примакушечной обпасти с лабовыпуклая , в передней по
ловине - плоская или слабовогнутая. Форма створки правильная, макушка не
высокая, симметричная. Арея резко ограниченная, довольно высокая ( 3-4 мм ) ,  
плоская, симметричная , апсаклинная. Псевдодельтидиум выпуклый, закрываю
ший большую часть дельтириального отверстия. 

Спииная створка умеренно- или сильновьmуклая, правильная. В примаку
шечной части створки видна слабо намеченная, плоская синусообразная вдав
ленность, исчезающая впереди. 

Костеллы тонкие, высокие , полукруглые в поперечном сечении, все почти 
одина·кового размера, разделенные узкими, глубокими бороздками, в которых 
концеН'Ipических элементов скульптуры нет. Число костелл увеличивается встав
лепие�. Н а  переднем крае в 5 мм находится 6-8 костелл. 

В брюшной створке наблюдаются тонкие , сравнительно длинные расходЯ
щиеся зубные пластины. Угол их дивергенции около 1000. 

В СПИННОй створке замочный отросток двулопастный, короткий, постеро-
. . 

вентрального направления, с маленьким узелком между основаниями лопастей. 
К боковым сторонам лопастей замочного отростка примыкают тонкие , длин
ные брахиофоры, лежащие на дне створки близко к замочному краю, почти па
раллельно ему. Мускульные поля неограниченные , неясные. 

З а  м е ч а  н и  е .  Описанная форма близка к Iridistroph ia eodevonica (Havli�ek, 
1 96 7 ,  стр. 1 95, табл. ХLV,фиг. 9- 1 2 ,  1 6 )  из конепрусского известняка Че
хословакии, отличаясь менее длинными зубными пластинами и неполным псев
додельтидием. 

Ф а ц и а л ь н ы е о с о б е н н о с т и .  Экземпляры lridistrophia s p .  из серых 
органогенно-детритовых известняков мельче , имеют более вьmукnyю брюшную 
створку и иногда несут прижизненные деформации створок. Особи из серых и 
буровато-серых известковистых алевролитов и песчаников крупные, правиль
ные, с резупинатной брюшной створкой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Виды, отнесенные В. Гавличком ( Havlicek, 1 96 7 )  к 
роду lridistrophia, известны из .лохковского и пражского . ярусов и верхнего 
эмса Чехословакии. Описанные здесь представители рода ПРОИСХОдЯт из ниж
него девона Салаира и Горного Алтая и верхнего эмса Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Малобачатские слои: обн. 2 3 2 ;  к ( 1  экз. ) ,  Е- 6024 
( 1  экз. ) .  Камышинская свита на р. Куваш ( аналог якушинских с лоев) ; верх
няя часть: обн. 10 (3 экз. ) .  Якушинские слои, обн. Е-6742 ( 1  экз. ) .  Ки
реевские с лои: обн. ГК-3 ( 5  экз.) , Е-6 1 54 ( 2  экз. ) ,  Г-6 146 ( 1  экз. ) , 
Е-6746 ( 1  экз. ) .  

Р о д  Xystostrophia Havlile k ,  1965 

Xystostrophia sp.  
Табл. XVH, фиг. 1 1 ; табл. ХVШ, фиг. 1-4 

1 974. Xystostroph.ia sp. : Грацианова , табл. ХН, фиг. 4, 6. 

М а т е р и а л. 23 экземпляра брюшных и спинных створок, большей частью 
уплошеннь� давлением. 
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О п  и с а н и е .  Створки крупные и средней величины. Брюшные - резупинат
ные, спинные - умеренно, правильно выпуклые. Та и другая створки имеют 
хорошо развитую, р'езко ограниченную арею. Пс�вдодельтидиум высокий, вы
пуклый. Хилидиум широкий, ' слабовыпуклый. Ареи, псевдодельтидиум и хилиди
ум горизонтально штриховатые. 

Костеллы узкие, округленные , разделенные широкими, плоскими бороздками. 
Число их на переднем крае 5-7 в 5 мм. Увеличение числа кост�лл происхо
дит путем вставления и дихотомирования. КОlЩентрические ЛИНИИ ( fila) рез
кие , хорошо развитые и в межреберных пространствах, и на щ�ршинах кос те nn, 

что делает последние как бы зазубренными, иногда шиповатыми. 
В брюшной створке зубные пластины короткие, мошные , широко расходЯ

шиеся. Мускульное поле большое, округленное, ограниченное плоским гребнем. 
Большие, . продольно-штриховатые отпечатки дидукторов охватывают собой от
печатки аддукторов. Септальный валик короткий, не ДОХОдЯщий до передней 
границы мускульного поля. 

В спинной створке короткий, двураздельный, массивный замочный отросток 
имеет постеро-вентральное направление. КОIЩЫ его несут по глубокой борозд
ке. Между основаниями лопастей замочного отростка виден небольшой узелок. 
Брахиофоры широко расходящиеся , лежащие на дне створки вблизи замочного 
края. дорзальное мускульное поле округлое, ограниченное плоским гребнем и 
разделенное пополам массивной срединной септоЙ. Вещество раковины нето
чечное. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Представители рода Xystostrophia известны из вер
хнего эмса, эйфеля и живета Европы и Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Салаиркинские слои: обн. 2 9к ( 2  экз. ) , Е-6 3 80б 
( 1  экз. ) , 2/ 12-7 1 ( 1  экз. ) .  Киреевские слои: обн. ГК-3 ( 1  экз. ) ,  Е-6 1 8 1  
( 1  экз. ) , Е-6 9 1 6  ( 1  экз. ) ,  Д-6 542б ( 1  экз. ) , Е-6746 ( 1  экз. ) .  Куваш
ские слои, нижняя пачка: обн. Е-6 1 6 2  ( 1  экз. ) .  Кувашские слои, верхняя 
пачка : обн� 7 10/ 8 10 ( 5  экз. ) ,  5 3 8 5  ( 7  экз. ) , Г-6086 ( 1  экз. ) .  

С Е М Е ЙС Т  В О  SCHUCHERTELLlDAE W JtL'LIAMS, 1 953 

Р о д Areostrophia Hav licek, 1965 

Т и п о в о й  в и д: ? Orthis distorta Barrande , 187 9; пражский ярус, Че
хословакия. 

С о  с т а  в р о д а : Areostrophia (Areos trophia) Havlicek, 1 9 65, буднянский, 
лохковский, пражский, злиховский ярусы Чехословакии; Are ostrophia ( Carinast
rophia ) Gratsian'ova,  subgen. nov . ,  верхний эмс и эйфель Горного Алтая. 

П о д р о д  Are ostrophia (Areostrophia) Havlic:ek,  1965 

Areostrophia (Areostrophia) nig;a Havlicek ,  1967 

187 9. ', Orthis distorta Barr.: Barrande (part .), табл. 1 0 7 ,  фиг. VI. 

1 96 7 .  Are ostrophia nigra sp. nov . :  Havlitek,  стр. 2 0 1 ,  табл. XL, �r. 8, 9. 
v 

Г о л о т и п - экз. СЕ 1 5 3 7 ,  спинная створка, изображенная И. Баррандом 
в работе 187 9 г. на табл. 107, фиг. VI; в работе В. Гавличка ( 1 96 7 )  еще 
раз изображена на табл. XI, фиг. 8; хранится в Национальном музее в Пра
ге, происходит из лохковских известняков в районе Похкова. 

Д и а г н о з .  древние ареострофии с коротким замочным краем и без кон
центрической СКУЛЬП1Уры. 

М а т е р и а л .  две раковины и одна брюшная створка удовлетворительной ' 
сохранности. 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров (длина 2 2-24 мм, ширина 24-
26 мм) , двояковыпуклая, с высокой неправильной брюшНой створкой, округ
лая по очертаниям. Замочный край короче наибольшей ширины раковины, за
мочные углы закругленные. 
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Брюшная створка, наиболее приподнятая в примакушечной области, имеет 
неравномерно выпуклую, прижизненно деформированную поверхность. Макушка 
искривлен.ная, с рубцом прираСтания. На боковых по отношению к . макушке сек
торах примакушечной области створка пронизана мелкими отверстиями, кото
рые подобно тому, как это описано ниже у Areostrophia distorta, служили для 
выхода нитей биссусоподобноr'О мускула ножки. Арея высокая ( 3-5 Мм у ма
кушки) , апсаклинная до ортоклинной , плоская , покрытая горизонтальной штри
ховкой, асимметричная. дельтирий широкий, полностью закрытый · вьmуклым 
псевдодельтидием. 

Спинная створка равномерно вьmуклая. Поверхность ее неправильная, с ши
рокой, плоской, синусообразной вдавленностью. Арея линейная. 

Костеллы высокие, Уr'ловатые , разделенные узкими, ОКРУr'ленными борозд
ками, которые HeMHor'o шире костелл. Концентрические элементы скульптуры 
отсутствуют. Число костелл В 5 мм на переднем крае 7-10. . 

В брюшной створке зубных пластин нет. По краям дельтирия развиты мас
сивные зубные r'ребни ( teeth cidges по американской терминолоI:'ИИ ) .  

В спинной створке замочный отросток двулопастный, маССИВНI;>СЙ, Лопасти 
er'o короткие, постеро-вентральноr'О направления. Брахиофоры длинные , тонкие , 
расположенные вблизи замочноf'О края, почти паралiIельно ему. Папилли на 
внутренней поверхнQ..СТИ створок отсутствуют. 

С р а в н е н и е .  Areostrophia (Areostrophia) nigra наиболее близка к A . (A.) dis
torta, отличаясь отсутствием концентрической ,скульптуры. ог А.(А.) роmum рас
сматриваемьсй вид отличается длинным замочным краем. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь .  Описанные · экземпляры вида · как чеш
ские, так и сибирские происходят из TeMHЬ� ОРr'аногенно-детритовь� извес� 
няков. Облик раковин указывает на обитание в условиях стабильной прикреп
ленности к твердому r'pYНTY при неспокойной воде мелководья. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Лохковский ярус Чехословакии и Салаира. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я .  Томь-чумышские слои: обн. К-603б ( 2  экз. ) , 

Д-63 5 1а ( 1  экз. ) .  

Areostrophia (Areostrophia) .interjecta (Бассапdе, 1879) 
Табл. ХV,фиг. 10 

1 8 7 9. Orthis interjecta Басс . :  Баrrапdе, табл. 108, фИr'. IV; табл. 7 1 , фиг. 5. 
1 87 9. Ortbls firma Баrr . :  Баrrапdе , табл. 7 1 , фиг. ViI .  
1 967. Areostrophia interjecta (Баrrапd«:;, 1 879) :. Havlicek,  стр. 1 99, 

табл� XLV ,  фиг. 1-4. 

Л е к т о т и п выбран В.Гавличком: спинная створка, изображенная И.Бар
рандом на табл. 1 0 8 ,  фИr'. IV, хранится в Национальном музее в Праге 
( СЕ 1 5 34 ) ;  происходит из лохковских известняков в районе Лохкова. 

д и а г н о .з . Н ебольшие ареострофии с полукруглыми в поперечном сечении 
костеллами, разделенными широкими плоскими промежутками, и без KOHцeH� 
рической скульптуры. 

М а т е р и а л .  1 1  отдельных брюшных и спиннь� створок хорошей сохран
ности. 

О п и с а н и е .  Раковины небольшие и средней величинь! (длина 8- 1 3  мм, 
ширина 12- 17 мм ) ,  слабо двояковьmуклые . сле гка вытянутые в ширину, по
луовального очертания, замочныЙ край 1feMHor'o короче наиБОЛЬЦIей ширины, за
мочные углы тупые, слегка закругленные. 

Брюшная створка умеренно вьmуклая, с наибольшей выпуклостью в прима
кушечной части. Макушка· правильная, острая, чуть загнутая, без следов при
рас тания. Характер псевдодельтидия неизвестен. Арея не BbIC окая , апсаклинная, 
симме'l'ричная. Спииная створка умеренно, правильно выпуклая� с едва намечен
ной срединной вдавленнос'l'ЬЮ. . 

Костеллы узкие, высокие, почти правильно полукруглыIe в поперечном се
чении, разделенные широкими, плоскими промежутками. Число их увеличива
ется путем вставления. Новые костеллы, возникая, быстро становятся рав-
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ными первичным. На переднем крае на 3 мм ,приходится пять-шесть коСтелл. 
Концентрические элементы скульптуры и капилли отсутствуют. 

В брюшной створке зубных пластин нет. Мускульное поле ограничено слабо 
приподнятым плоским гребнем� Внутреннее строение спинной створки неизвестно. 

З а м е ч а н и е .  Вид обладает очень характерной скульптурой и легко опоз
н ается, резко отличаясь этим признаком от других видов ареострофИЙ. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь .  Изучеиные раковины происходят из 
черных" плотных известняков с мелкими гастроподами и остракодами, обра
зовавшихся в зоне склонов мелководья. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Лохковский ярус Чехословакии и Салаира. ' 
М е с т о н а х о ж д е н и  я .  Томь-чумышские слои: обн. К-603б ( 10 экз. ) , 

К-60 14 ( 2  экз. ) .  Ремневские спои: обн. Е-6 7 65 ( =34 5 ). 

Areostrophia (Areostrophia) distorta (Barrande , 1879) 

Табл. XIX, фиг. 1-9; табл. ХХ , фиг. 1-3 

1 8 7 9. Orthis dist01'ta Вап.: J .Barrande, табл. 5 8, фиг. 4,5;  табi 60, 
фиг. IV, 1-4, 7-8. 

1 8 7 9. Strophomena humilis Barr. :  J .Barrande , табл. 48, фиг. 9. 
1 93 5. Schucherte.lla altaica nov . sp. : '  Халфин, стр. 3 0 ,  табл. VI,  фиг. 8, 

табл. VШ, фиг. 1. 
1 948. Schucherte lla a ltaica Khalf.: Халфин, стр. 2 1 6 ,  табл. IX, фиг. 7 ,  

1 1- 1 4. 
1 955. Schucherte fla a ltaica Khalfin: 
1 960 ( 1 96 1 ) . Schucherte lla a ltaica 

табл. b -68� фиг. 10, 1 1 . 

Халфин, стр. 2 3 8, табл. Ll,  фиг. 4, 5. 
Khalfin, 1 93 5 :  Грацианова , стр. 440, 

1 965. Areostrophia distorta (Barrande): Havlicek,  табл. П ,  фиг. 3, 4, 6, 8. 
1 967. Are ostrophia distorta (Barrande): Грацианова, стр. 48,  табл. Ш ,  

фиг. 4, 5, ' 
1 967.  Areostrophia distorta (Barrande , 1 87 9) :  Havlicek,  стр. 1 98, табл. 

XLl, фиг. 1-6 ;  табл. ХLП, фиг. 2 ,  4, 6, 7 ,  9- 1 1 ; табл. ХLШ, 
фиг. 1-1 0 ;  фиг. 5 ,  80 в теКсте. 

1 974. Areos trophia distorta (Barr.): ГрацИанова, табл. XI, фиг. 1-8; табл. 
ХН, фиг. 1-3. 

Л е к т о т и п  выбран В.Гавличком ( Havlicek, 1 96 7 ,  стр. 1 98 ) :  раковина, 
изображенная И. БаррандQм (Barra�de , 1 8 7 9 )  на табл. 5 8, фиг. 4, хранится 
в Национальном музее в Праге ( CF 3 27 ) ,  происходит из конепрусского из
вестняка (пражский ярус ) у Конепрус. 

Д и а г н  о з. Крупные и среднего . размера ареострофии с округленно-угпова':" 
тыми костеллами. В широких про�ежутках между ними имеются резкие кон
центрические знаки роста (fila) , не поднимающйеся на верх костепл. 

М а т е р и а л .  1 63 экземпляра: целые раковины, отдельные створки, ядра, 
отпечатки удовлетворительной сохранности. 

О n и с а н и е .  Раковины средней величины и крупные, полуовального очер
тания, двояковьmуклые, иногда резynинатные. Облик их весьма изменчив: у 
некоторых брюшная створка выше спинной, у других - наоборот. Ширина взрос
лых :зкземnляров колеблется от 3 5  до 50 ММ, иногда до 60 мм, длина от 
1 5  до 30 мм и даже до 40 мм. Замочный край почти всегда немного короче 
наибольшей ширины раковины. Замочные углы тупые или округленные, ред-
ко прямые. Брюшная створка обычно шире своей длины, варьирующего облика. 
у некоторых экземпляров она довольно правильная , равномерно выпуклая, с 
невысокой макушкой и симметричной ареей. Более часто, однако, брюшная 
�TBOpкa является асимметричной. Ее макушка бывает более или менее искрив
ленной, иногда высоко приподнятой (оттянутой) , несущей на кончике рубец 
прирастания. Наиболее крупные экземпляры имеют резynинатную брюшную 
створку _ умеренно вы пуклую в примакушечной части и слегка вогнутую в 
передней ее половине. Арея резко ограниченная, треугольная, часто асим-
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метричная, сильно варьирующая по высоте (от з до 8 мм) ,  плоская ,  реже 

вогнутая, апсаклинная, редко - ортоклинная. При хорошей сохранности на по
верхности ареи видна продольная штриховка , а возле деnьтирия и поперечная. 
дельтирий полностью закрыт псевдодельтидием, обычно несущим срединную 
борозду, иногда правиnьно вьmуклым. Продольная штриховатость ареи, пере
ходя на псевдодельтидий, становится грубой, морщинообразноЙ. Вблизи макуш
ки брюшной створки, на боковых ее. секторах и верхней части ареи, наблю
даются мелкие, круглые , правильные , хаотически расположенные отверстия, 
пронизывающие вещество ' створки насквозь. На среднем секторе СТВОРВ:И, где 
внутри нее были прикреплены мускулы, отверстий нет. 

Спинная створка более или менее вьmуклая, редко - плоская. Вьmуклость 
может быть ДOBonЬHo '1равиnьной, но иногда поверхность спинной с творки ( так 
же как и брюшной) несет следы прижизненных деформаций: ямки и вмятины 
самой различной формы. Макущка слабо обособлена. Дорзаnьная арея отсутст,вует. 

Костеллы вблизи макушек тонкие , узкие, окруГленные , тесно сближенные. 
По толщине они или равны друг другу, или некоторые из них толще. Впереди 
костеллы становятся более резкими, округленно-угловатыми до угловатых. 
Разделяюшне их промежутки здесь значитеnьно шире,. чем сами костеллы. Чис-,. 
ло костелл на 5 мм варьирует от пяти до восьми. дополнительные костеллы 
возникают вставлением. У HeKoтopbcr раковин, обитавших на мягком грунте , 
костеллы иногда продолжаются в виде недлинньcr KpaeBbcr шипов. В межребер
н ых промежутках видны четкие, нитевидные , концентрические знаки роста (fila), 
не ПОдНимающиеся на костеллы. Внутри брюшной створки пластины отсутствуют. 
Края дельтирия на · вн;утренней поверхности ареи утолщены. Зубы редуцирован
ные, мускульное поле неясное. 

В спинной створке замочный отросток состоит из двух длинньcr штокооб
разньcr лопастей постеро-вентрального направления. Между лопастями· отрост
ка, близ их утолщенного основания, виден небольшой срединный узелок. or 
боковьcr сторон замочного отростка отходят массивные , широко раСХОдЯщиеся 
брахиофоры, лежащие на переднем крае мощных, сильновогнутьcr пластин, об_. 
разующих дно остаточных зубных ямок. Своими задними краями эти пласти
ны примыкают к замочному краю. Верхний край брахиофор прямой. Короткая, 
валнкообразная срединная септа развита слабо и обычно бывает скрыта под 
вторичными слоями раковинного вещества. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  Юные экземпляры отличаются, кроме раз
меров, изометричностью очертаний, чаще прямыми замочными углами, слабо
выпуклой, иногда даже плоской спйнной створкой, округленностью костелл. 

Э к О л о г и я и и н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь .  Внутривидовые 
вариацин многообразны и связаны в первую очередь с . условиями обитания ин
дивидов. На облик раковины влняли: гидродинамичеСКИ'е условия, характер 
грунта, интенсивность осадконакопления , густота заселенности участка оби
тания. В зависимости от набора воздействующих факторов раковина приоб
ретала соответствующую комбинацию изменчивых признаков, М енялись в ши
роких пределах: размеры раковины - от средних до. крупньcr, очертания ее -
от изометричных до поперечно-полуоваnьньcr, форма замочных углов - от поч
ти прямьcr до округлых, характер вентральной макушки - от ниэкой� правиль
ной до высоко оттянутой, более или менее искривленной, высота и форма , 
ареи - от низкой, правиnьной, широкотреугольноЙ до высокой, асимметричноЙ, 
наклон аре и - от апсаклинного до ортоклинного. Также изменчнвы: поверх
ность аре и - либо вогнутая, либо плоская; форма брюшной створки - ВЬmyклllЯ, 
правильная до резупинатной или выпуклая, асимметричная , С. прижизненными 
деформациями. Выпуклость спинной створк·и меняется от слабой до сиnьной, 
причем более выпуклой эта створка бывает у крynных экземпляров; а более 

деформированной' - у мелких. Костеллы и fila резче выражены у экземпля
ров, извшiченных из мергелей и пелитоморфньcr известняков, и сглажены у 
таковых - из детритовых и терригенньcr разностей пород. В двух случаях на 
краю крупной раковины, найденной в мергелях, видно продолжение костелл 
в виде KpaeBbcr шипов, у мелких раковин подобное .не наблюдалось. 
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Условия обитания влияли и на характер замочиого аппарата представителей 
вида Are ostr.ophia distorta : экземпляры их, .собранные из мергелистых и алев
ролитовых пород, имеют более короткий и тонкий замочный отросток и менее 
мощные брахиофоры по сравнеНию с индивидами из известняков. И, наконец, 
рубец · прирастания на вершинке вентральной макушки чаще встречается у ра
ковин среднего размера из известняков. 

С р а в н � н и е .  Близкий K--1f.reos trophia (Areostrophia) distorta лохковский 
вид А(А.) nigra (Havlicek,  1 967, ' стр. 2 0 1, ' табл. ХL, ФШ'. 8 , 9 )  отличается бо
лее узкими промежутками между костеnлаМИ и отсутствием концентрических зна
ков роста ( fila) в этих промежутках. Число костелл У этого вида в 5 мм - 9-10 . 

Другой, также лохковский вид A .(A.) interjecta (Barrande , 1 87 9 )  (см. Hav
licek,  1 967, стр. 1 99, табл. XLV, фиг. 1-4 )  отличается, наоборот, очень ши
рокими пространствами между костеллами, так что на 3 мм их приходится 
пять-шесть. Концентрические знаки роста у этого вида также отсутствуют. 

З а м е ч а н и е .  Сибирские представители вида A .(A) . distorta описаны здесь 
детально в связи с ревизией деВОНСКРJ( "шухертелл" Салаира и Алтая. Рас
смотрение образа' жизни и экологической изменчивости э.того вида, результа
том чего явилось отнесенне к нему вида " Schucherte lla" (= Ar-eostrophi.a) 'a l
ta.ica Khalfin, 1 935,  подробнее дано' в ранее вышедшей работе автора ( Гра.-

'nианова, 1 974 ) .  Относительно строения брюшной створки следует заметить, 
qтo отсутствие зияния для выхода ножки и на вершине макушки. и на псев
додельтидии позволяет предполагать, что через описанные выше отв�рстия 
близ макушки выходили нити биссусоподобного нитчатого мускула ножки. Та
кой мускул ножки брахиопод описан д.Шуманом ( Schuman,1 96 9, фиг. 2 , 4, 5 
в тексте, табл. 20-22 ) .  который считает, что 'в данном случае ножка рас
шепляется внутри раковины. В.Гавличек указывал 'на присутствие подобных 
описанным здесь отверстий у другого вида ареострофий - A .nigra (Havlicek, 
1 967, . стр. 20 1 ) .  Изучить -их он не смог из-за недостатка материала, выс
казав лишь предположение, что это талеолы. Однако косоволокнистое, ПОЛ
ностью неточечное строенйе вещества раковины у ареострофий и ограниченное 
боковыми секторами примакушечной области расположение рассматриваемых 
отверстий свидетельствуют не в пользу трактовки их функцин В. Гавличком. 
К тому же на алтайском материале наблюдалось посмертное заполиение жел
тым мергелистым веществом как раковины, так и отверстий. Последнее не . 
произошло бы, если бы это были талеолы. При сравнительном изучении ра
ковин, извлеченных из детритовых и обломочных известняков, с одной сто
роны, И таковых из мергелей - с другой, замечено, что крупные раковины 
из мергелей имеют правильную макушку . без рубца прирастания и с множест
вом отверстий. а раковины среднего размера из известняков, кроме отвер
стий, имеют еще канал для выхода мускула ножки и рубец прирастания. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пражский и злиховский ярусы Барранднена (коне
прусский и злиховский известняки) .  Пражский ярус и аналоги верхнего эмса 
Северо-Восточного Салаира (малобачатские и салаиркинские слои) и Горного 
Алтая (якушинские и киреевские слои ) , редКО - эйфель 'Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Малобачатские слои: обн. 4/ 13 ( 1  экз. ) , Е-6024 
( 7  эКз. ) , 65к ( 1  экз� ) ,  Д-6343 ( 1  экз. ) .  Салаиркинские слои: обн. 3 4к 
( 1  экз.)  , Е-6042 ( 3  экз. ) , Е-63 80а ( 2  экз. ) , Е-6 3 80в ( 1  экз. ) , Г- 601 0/5 
(3 экз. ) , 2/ 12-7 1 (4 экз. ) .  Якушинские слои: обн. СИ-2 ( 2экз. ) ,  5 ( 2  экз. ) , 
ГК-2а (4 экз. ) , Е-6054 ( 2  экз. ) , Е-6 1 10 7  ( 2  экз. ) , Е-6 1 108 ( 1  экз; ) ,  
Г-6 13 5  ( 1  экз. ) ,  Е-63 13 ( 1  экз. ) , Е-63 20 ( 1  экз. ) , Е-6 7 42 ( 2  экз. ) ,  
Е-6767 ( 3  экз. ) .  Киреевские слои: обн. СС- 1 ( 2  экз. ) , СС-2 ( 3  экз. ) , 
СС-3 (54 экз. ) , Р- 108 ( 1  экз. ) , Р-204 ( 1  экз. ) ,  Р-205 ( 12 экз. ) ,  16735 
( 1  экз. ) , 16 788 ( 4  экз. ) ,  ГК-3 (2 экз. ) , АН-1 (2 экз. ) , АН-2 ( 5  экз. ) , 
Е-6 1 96 ( 6  экз. ) , Е-6 1 97б ( 1  экз. ) , Г-6 14 1  ( 1  экз. ) , Г-6 143 ( 1  экз. ) , 
Г-6 144 .( 1  экз. ) ,  Г-6 146 ( 1  экз. ) ,  ?Е-67 3 2  ( 1  экз. ) ,  Е-6746 ( 2  экз. ) .  
КУВD lJlские слои, нижняя пачка: обн. ?КУ-7 ( 1  экз. ) , Е-6 162 ( 3  экз. ) .  Ку
вашские слои, верхняя пачка: обн. Б-43 ( 1  экз. ) ,  Г-5 9  ( 2  экз. ) , И- 1  ( l экз. ) ,  
7 10/ 8 10 ( 7  экз. ) , 763а/ 882 ( 2  экз. ) .  

63 



П о д р о д  Areostrophia (CarinastroPhia1) Gratsianova. subgen. nov . 

Ти п о в о й  в и д: Areostrophia (Carina'strophia ) e linovi sp. nov . ;  верхний эмс 
и эйфель (киреевские и кувашские слои ) Горного Алтая. 

Д и а !:'  н о з .  Ареострофии, у которых в брюшной створке набriюдаются кипе
видные утоnщения, протягиваюшиеся от средней части краев дельтирия по 
внутренней поверхности ареи; и затем створки в переднебоковом' направлении. 
Эти утопшения, массивные вблизи краев де льтирия , проходЯ вперед, быстро 
исчезают. 

В СПНННОй створке замочный отросток раздвоен, имеет постеро-вентраnь.
ное направление и узелок между основаниями лопастей. Концы' брахиофор, 
отогнутые вентрально, свободно висят в полОСти QТВОРКИ. 

Скульптура состоит из костеnn и тонких концентрических знаков роста (fila) , 
пересекаюших костеллы. 

С о с т а в  п о д р о д а ; Areostrophja ( Cari�astrophia ) e linovi Gratsianova. 
subgen .  et  sp.  nov. ; верхний эмс и эйфель Горного Алтая. 

С р а в н е н и е .  от типового подрода новый подрод, отличается, кроме осо
бенностей внутреннего строения брюшной створки, еше и тем, что у него тон
кие коШ(ентрические знаки роста (fila) поднимаются из межреберных проме
жутков на верх костелл, делая последние как бы зазубренными. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний эмс и эЙфель (кирее�кие и кувашские солиf 
Горного Алтая. ' 

Areostrophia (Carinastrophia) е linovi2 Gratsianova. s ubgen. et sp.nov . 
Табп. ХУ , фиг. 11; табп. XVI, фиг. 4-8 

1 974 . Areos tr,ophia ( ? )  sp . :  Грацианова, стр. 79.  
Го л о т и п  _ экз. 3 86/ 206, храняiцийся в Музее ИГиГ СО АН СССР в Но

восибирске, представляет собою ядро брюшной створки хорошей сохранности; 
происходит из верхней пачки кувашских слоев; Горный Алтай, окрестности 
с. Бnнново, обн. Е-1. Паратипы оттуда же - экз. 3 86/ 207, 3 86/ 208; го
лотип изображен на табп. XVI. фиг. 6 ,  8 ,  паратип - табп. XVI. фиг. 7. 

д и а Г IJ О З'. Такой же, как у подрода. 
М а т е р и а л .  3 4  экземпляра отдельных створок в виде ядер и отпечатков. 
О п и с а н и е .  Раковина средней веnИчины (длина от 10 до 20 мм, ' ширина 

от 15 до 3 5  мм ) ,  дво�ковьmуклая, полуовального очертания, обычно вытя- ' 
нутая в ширину, реже изометричная. Замочный край равен наибольшей ширине , 
раковины или немного короче. Замочные углы прямые, реже тупые. 

ррюшная створка умеренно выпуклая, riравильная, реже с прижизненными 
деформациями. Примакушечная область иногда (при оттянутой макушке ) воз
вышается над остальной поверхностью створки в виде холмика. Экземпляры, 
у которых макушка оттянутая, обычно имеют асимметричную брюшную створ
ку. Арея резко ограниченная, довольно высокая ' (от 1 , 5  до 2 , 5  мм) , Иногда 
искривленная, ортоклинная, реже апсакnннная. Дельтирий закрыт вьmуклым 
псевдодельтидием. 

, СпиНная створка значительно и правильно выпуклая. Макушка слабо обо
с обленная. Дорзальная арея отсутствует. 

Скульптура составлена угловатыми костеллами, число которых увеличи
вается посредством дихотомирования и вставления, и тонкими нитевиднь�и 
знаками роста (fila). , пересекающими как пространства между кос теnnами , так 
И сами кос теллы. Поэтому верх костелл выглядит зазубренным, кренулиро
ванным. Пространства между костеллами немного шире костепп. 

Внутри брюшной створки зубные пластины и септальный валик отсутству
ют. Мускульное поле неясное, неограниченное. От средней части краев дenь.-

1 
2Название подрода происходит от carina (лат,) - киль. 

Название вида дано по с. Блиново В Горном Алтае. 
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тирия по внутренней поверхности ареи и затем по дну створки в переднебо
ковом направлении проходят короткие массивные гребни, быстро сходящие на нет. 

В спннной створке массивный, двулопаСТНЬJЙ 'замочный отросток имеет 
постеро-вентральное направленне. дистальные концы его раздвоены. Между 
основаниями лопастей замочного .отростка имеется узелок. от боковь� сто
рон этих оснований отходят широко раСХОдЯщиеся брахиофоры. Концы их сво
бодны И слегка отогнуты в вентральную сторону. Мускульное попе слабо ог
раничено лищь с боков, септа валикообразная, плоская, чуть намеченная. 

В о з р а с т  н ы е и з м е н е н и я .  Юные экземпляры менее вьrтянуты в щи
рину, имеют слабовыпуклые створки. 

И н д и в и д у а л ь н а я  Из м е н ч и в о с т ь .  Варьируют очертания раковины от 
изометричнь�, полукругль� до полуовальных, вытянуть� в щирину; В неболь
ших пределах меняются длина замочного края и в связи с этим характер за
мочных углов (прямые или тупые ) .. Макушка брюшной створки может быть 
правильной, невысокой, но часто она оттянутая и искривленная, что в свою 
очередь вiшяет на форму ареи. Наклон ареи также меняется: она может быть 
апсаклинной, ортоклинной и ( редко) даже анаклинноЙ. 

Ср а в н е н и е .  Близок к рассматриваемому виду Areostrophia (Areostrophia) 
distorta (Barrande) (СМ. Havlicek,  1 967, стр. 1 98, табл.ХLl , фиг. 1-6; табл. 

XLII, фиг. 2,  4, 6, 7, ' 9- ::' 1; табл. XLIlI , фиг. 1-10; фиг. 5, 80 в тексте) , 
отличающийся,  кроме подродовых признаков, более широкими пространствами, 
которые разделяют костеллы. На переднем крае примерно одинаковь� по ве
личине раковин в 5 мм у А.(А.) distorta насчитывается 4-7 ребер, а у 
A. (Car.inastrophia ) e linovi -8- 1 0. '  

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь .  Имеющийся материал собран из серых 
пелитоморфнь� известняков и серь� алевролитов, образовавшихся ,  по-видимо
му, в наиболее глУбоководной части зоны прибрежного мелководья. Раковины 
некрупные и чаще правильные, хотя есть экземпляры и с искривленной вент
ральной макушкой. Прижизненные деформации створок очень редки. 

Р а с п р о.с т р а н е н и е. Верхний эмс и эйфель Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Киреевские слои: обн. ГК-3 ( 2  экз. ) ,  Р_108 

( 1  экз. ) , Р_1 15 ( 4  экз. ) ,  1 6788 ( 2  экз. ) , Д-654 5  ( 2  экз. ) ,  Е-6 1 5 9  
( 1  экз. ) .  Киреевские и кувашские слои (сборы из осьmей на сопке Конд-. 
ратьевской и ключе Пашенном) : обн. Е-606 1 ( 2  экз. ) ,  Е-60 6 2 ( 1 экз. ) ,  
КП-6 ( 1  экз. ) .  Кувашские СЛОИ, верхняя пачка: обн. Е- 1 ( 3 2  экз.)  , 16782 
( 1  экз. ) ,  10в (3 экз. ) .  • 

Р о  Д Eoschuchertella Gratsianova, 1974 

Eoschuchertella popovi Gratsianova, 1974 

Табл. XVIlI, фиг. 5-1 1 

1 9 60. S'chuchertel la altaica Khalfin: Грацианова, стр. 143, табл. 1, фиг. 5. 
1 974. Eoschucherte lla popov.i Gratsianova,  sp. nov . :  Грацианова, стр. 83, 

табл. ХIП, фиг. 1-9. 

Г о по т и п - экз. 3 6 9/ 3 2, хранится в Музее ИГиГ со АН СССР в Но
восиБИl/ске; происходит из обн. М-54 на левом берегу р. Коргон в Горном 
Алтае; малокоргонские слои эйфеля; изображен в работе Грациановой 1 974, 
табл. ХIП, фиг. 1-3; здесь табл. XVIII , фиг. 9- 1 1. 

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, поперечно-полуэллиптическая до 
полукруглой, с тynl>IМИ замочиыми углами. Брюшиая створка в примакущеч
ной области вьmуклая, в передней части вогнутая. Спинная створка плоская 
или слабовьmуклая. 

Скульптура составлена костеллами полукруглого поперечного сечения и ни
Тевидными концентрическимт{ знаками роста (fila) в пространствах между кос
те ллам и. 

М а т е р и а л .  80 раковин и отдельнь� створок различной сохранности. 
О п и с а н и е' дано во второй из цитированных в синонимии работ. 
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Р а с про с т р ан е н и е .  Малокоргонские слои эйфельского яруса Горного Ал... 
тая; 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Малокоргонские слои 'в разрезе по р. Коргон: обн. 
М-5 1 ( 16 экз. ) , М-54 ( 52 экз. ) ,  &-4 ( 9  экз. ) ;  те же слои в разрезе по 
Медведеву логу: обн. Г-6077 ( l ЭКЗ. ) ,  Е-6348 ( 1  экз. ) ;  шивертинские слои: 
обн. Е-634 ( 1  экз. ) ? 

С Е М Е ЙС Т В О ORTHOTEТIDAE WAAGEN, 1884 

Р о д  Hippar.ionyx Vanuxem, 1842 

Hippar.ionyx тajor Gill, 1949 

1 949. Hipparionyx тajor sp. nov , :  Gill, стр. 103,  табл. П, фиг. 1-3, 8. 
1 9 63. Hippar.ionyx тajor Gill, 1 94 9: Talent , стр. 66, табл. 2 9, фиг. 10-

12;  табл. 3 1, фиг. 1 ,  2.  

Г о л о т и п  выделен автором вида, хранится в Музее Горного департамента 
штата Виктория (Австралия) ,  эк;з. NQ 2 7, 177; 27, :17 9; 27, 178; 27, 20 1, 
npоисходит из слоев Sапdу' S Creek, относящихся по возрасту к верхам ниж
него девона; изображ� в цитированной работе на табл. П, фиг. 1,  3 ,  8. 

О n и с а н и е дано авТором вида достаточно полно. 
С о с т а в  в и д а : Hippar.ionyx тajor тajor Gill - верхи нижнего девона Ав

стралии; Hipparionyx тajor a ltaicus Gratsianova, subsp, nov.  - пражский ярус 
Горного Алтая. 

. 

3 а м е ч а н и е .  Типовой подвид здесь не описывается, поскольку он вклю
чает все экземпляры, отнесенные к виду при первоописании. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Верхи нижнего девона Австралии и Горного Алтая. 

Hippar.ionyx тajor a ltaicus Gratsianova, subsp. nov , 

Табл. XVI, фиг. 1-3 

Г о  ло т и п  - экз. 3 86/ 333,  представЛЯ1QЩИЙ собой ядро брюшной створки· 
хорошей с:охранности, хранится в Музее. ИГиГ со АН СССР в Новосибирске; 
происходит из оби. 205 якушинских слоев (пражскиЙ. ярус ) Горного Алтая в 
npавобережье нижнего течения р. Ануй. Паратип - экз. 3 86/ 3 24 - ядро 
спинной створки, хранится там же, происходит также из обн. 205; изобра
жены: голотип на табл. XVI, фиг. 1, паратип на табл. XVI , фиг. 2. 

Д и а г н о з. ПредстаВ}l:тели вида с менее резкой, чем у типового подвида 
Н .major major, разницей ширины межреберных пространств в npимакушечной и 
передней половинах раковины. 

М а т е р и а л .  13 ядер и отпечатков отдельных створок хорошей сохраннос
ти, но слегка деформированных вместе с породой (вытянутых в зависимости 
от положения либо в длину, либо в ширину) .  

О п и с а н и е . Раковина большая . (длиНа 40-50 мм, ширина 50-60 мм) , не
равнодвояковьmуклая или резупинатная, округленного очертания, с коротким за
мочным краем. 

Брюшная створка слабовьmyКJIflЯ в средней и npимакушеЧ1iой частях и пЩ)с
кая, либо слабовогнутая ·возле краев • .  А\Jея гладкая, апсаклинная. Макушка не-' 
высокая. дельтирий закрыт вьшукпым псевдодельтидием. 

Спинная створка умеренно и равномерно выпуклая. Возле замочных углов 
поверхность створки слегка уплощена. Иногда слабая уплощенность Н/iблюда 
ется и вдоль линии симметрии створки. Макушка чуть намечена, ареи нет. 

Скульптура состоит из костелл, которые на всей човерх:il:ости створок пря
молинейные, а в области замочных углов изогнуты в сторону замочного края 
( табл. XVI, фиг. 3 ) . В npимакушечной половине раковины костеллы располо
жены относительно редко ( 9  костелл в 5 мм) и несколько неравновелики • .  че
редуются по толщине, в передней же ее половине за счет 'вставления новых' 
костеллы лежат теснее ( 1 1 костелл в 5 мм ) и совершенио одномерны по TO� 
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щине. Разделяющие бороздки в первом случае по ширине равны KocтenпaM; во 
втором "" уже их. Кроме вставления набmoдается и бифуркация костелл. Кон
центрическая скульптура представлена тонкими линиями (fila) ;  пересекающими 
как костеллы, так и межреберные бороздки, и редкими грубыми знаками рос
та, иногда видными вблизи переднего края. Зона смены редко расположеиных 
костелл сближенными отмечена иногда небольшим ' уступом по поверхности 
створки. 

Внутреннее строение брюшной створки набmoдалось только на ядре голо
типа. Внутренний край ареи не зазубрен. Зубы маленькие, поддерживаются 
зубными пластинами, которые продолжаются вперед в виде массивных греб
ней, ограничивающих большое ( длина 22 мм, ширина 1 8  мм) грушевидное мус
кульное поле с боковь� и переднебоковь� сторон 'и очень близко подходЯ-
щих .  друг к другу впереди. Отпечатки аддукторов маленькие, ланцетовидные , 
гладкие. Они расположены в призамочной части поля и окружены отпечатками 
дидукторов. ' Последние на ядре сильно бороздчаты радиально, из-за чего п� 
редняя граница мускульного поля зубчатая. Септальный валик невысокий. Воз
ле замочного края . он сливается с вентральным отростком, коротким, массив-' 
ным, сросшимся со средней частью псевдодельтидня. 

В спинной створке замочньш отросток состоит из двух массивнь� лопас
тей, направленных постеро-вентрально и сильно расходЯЩИХСЯ. дистальные кон
цы их несут неглубокую бороздку. Замочньш отросток поддержан мощной сеп
той, высокой и широкой вбtm:зи замочного края, а затем вперед быстро кли
новидно сужающеЙся. К боковым сторонам основания отростка и начала сеп
ты припаяны толстые длинные брахиофоры, идущие к бокам почти параллель-
но замочному краю. Концы их значительно уже , чем нача'ЛЬНi;>Iе части, но зато 
выше. Мускульное поле слабо заме,тное, неограниченное , но ясно радиально 
штриховатое. 

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Меньшие по размерам юные спинные створки 
менее выпуклы, чем взрослые. 

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь  касается характера р адиалЬной 
скульптуры: у некоторых экземпляров смена редко расположеннь� костелл сбли
женными происходит резко И даже с уступом на поверхности створки, у дру
гих такого уступа нет и зона смены широкая, не резкая. Признак, слеДова-, 
тельно, связан с остановкой роста раковины и изменением. условий сущест
вования. 

С р а в н е н и е .  Установленньш алтайский подвид Hipparionyx та;or altaicus 
отличается от типового австралийского Н. тajor тajor менее резкой разницей 
ширины межребернь� пространств в примакушечной и передней половинах ра
ковины. 

' з  а м е ч а н и е .  По внешним отпечаткам скульптуры установленный подвид 
ничем не отличается от экземпляров H ippar.ionyx тajor, . исображеннь� дж. Та
лентом (см. синонимию вида ) .  По ядрам он очень близок к Hippar.ionyx ere 
те (Talent , 1 963.  стр. 66,  табл. 3 1, фиг. 3-5 ) ,  отличаясь, однако, хорошо 
развитой септой в спинной створке. 

ф а ц и а  л ь н а я  п р и у р  о ч е  н н  о с  т ь .  Описанные экземпляры ПРОИСХОдЯт 
из зеленовато-серь� известковисть� песчаников и алевролитов, образовав
шихся в удаленной от берега части зоны мелководья. 

Р а с п р о с' т р а н е н и е .  Пражский ярус ( якушинские слои) Г()рного Алтая. 
Типовой ПОдВид установлен в верхах нижнего девона Австралии. 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Якушинские слои: обн. Е-6060 ( 1  экз. ) ,  205 
( 12 ЭКЗ. ) .  
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СПИСОК МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ РАННЕ· И СРЕДНЕДЕВОНСКИХ 
СТРОФОМЕНИДИН НА САЛАИРЕ :и В ГОРНОМ АЛТАЕ 

Строфоменидины. описанные в настоящей работе, · ПРОИСХОдЯт из колnеКlIИЙ 
брахиопод, собранных автором лично, либо при совместных работах с другими 
исспедователями (Ю.А. дубатоповой, - Е.А. Епкиным, · Н.П. KYnЬKOBЫM, · л.и. Не
красовой, Г.А. Черновым) в разные годы, .  начиная с 1 950-го. Некоторая 
часть колnеКlIИЙ получена от ПОИСКОВО--съемочнь� партий и отдеnьньш геоno-
гов. В настоящей работе сохранена первичная индексация местонахоЖдений по 
разnичным авторам. ПриНадпе�ность индексации следующая: А.Р. · Ананьев -
обнажения 2/ 1 2-7 1,  13 9/ 1-7 1; Р. Т. Грацианова - обнажение с индексами 
Б-, Г -, . И-, М-, Р-. ВС-, ГK-� КУ-, СС-, ХЛ-, а также обн. 5�- 7 ,  БК, гл..1 1, 
К-126,  КП-6, РС-l 1 ,  СИ-6; Ю. А. дубаТОJIOва - обнажения с индексом д-; 
Е.А. Еnкин :- обнажения с индексами АН-, Е-, кд.... а также обн. 4/ 13, 6в, 
6г, 8в, 10, 10в, 1 0г • .  1 1в, - 14б, 15/ 6, 1285, КС; В.Г. Зинченко - обн. 184, 
3 0 9:- 323, 423:- 47 6,- 2058, 2 570, 2589; Н.п. KYnЬKoB - обнажения с ин
дексами к,... и - к, а также обн. IXA; ,В.н. Лапин _ . обн. Б-4; А.Ло МатВеев
ская - обн. J -43 ;  л.и. Некрасова и А.Н. Кононов - обн. 1 673 5 , · 16737-г, 
16738а-г, 1673 9б, 16782: 16788; Ануйская ГРП ЗСГУ - оби. 143 6  
( 1 954 г. ) ;  Масnянинская партия НТГУ - обн. 5 0  ( 1 963 г. ) ;  геоJIOГИ 9-й 
партии Березовской экспедиции: М. И. Кочетыгов - обн. 5 3 82,  5 3 85 ( 1 957 г. ) ,  
А.Ф. Попова - обн. 8427 ( 1 95 7  г. ) .  Н. к. Федоров - обн. 8 5 96 ( 1 957 г. ) ;  
научные сотрудники СНИИГГиМС: А. Б. Гинцингер - обн. 205 ( 1 95 9  г. ) ,  
В.С. Карпенко - обн. 4/ 1 9, ' 8/32,  10/3 8, 33/417, 33/4 1 9, В.П. Удодов -
обн. 1 10 ( 1 957 г. ) и 7 10/ 8 10 ,  7 1 1/ 8 1 1 ,  7 15/8 15,  763/882 ( 1 962 г. ) .  

Значитеnьная часть местонахождений, откуда. наряду с npочими группами 
ископаемьш организмов, ПРОИСХОдЯт изученные строфоменидины, уже опубли
кована в работах Р.Е. АпексеевоЙ и др. ( 1 970 ) ,  Р. Т. Грациановой ( 1 967,  
1 97 2 ,  1 973 ) ,  Е.  А.  Епкина ( 1 96 8 ) .  Здесь даны не опубликованные ранее 
местонахождения в группировке по районам и с указанием стратиграфической 
принадпежности. 

САЛАИР 

М а с  n я н и н  с к и й  р а й  о н  

Обн. 50:  верхняя часть бассейна р. Бердь, певый борт доnины р. Изырак 
в 1,5,5 км выше устья, шандинские спои. 

с. Н о в о - П  е с  т е р е в о  

Обн. 3 23: певый берег р. Ур в с. Ново--Пестерево, выше моста, шандин� 
ские спои. 

Р а й  о н  г. Г у р ь е в с к а  

Обн. 15/ 6 :  Акарачкинский карьер, северо--западная часть его юго-запа� 
ной стенки. полуяхтовские спои (баскусканский известняк) .  Обн. 1 84: ок
рестности д.МапоЙ Сапа ирки , второй холм к. северо--востоку от МТС, мамон_ 
товские СJIOи .(пестеревскиЙ известняк) .  Обн. 309: Акарачкинский карьер, юго-
западная его стенка; полуяхтовские СJIOи (баскусканский известняк). Обн. 423: 
карьер у Известкового завода; мапобачатские спои. Обн. 47 6 :  в 5 00 м от 
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Белой сопки близ д. Шанда, As 300 на сопку, попуяхтовские слои. Обн. IXA: 
левобережье р. Малый Бачат, мульда Крековской синклинали, с алаиркИнские 
слои. Обн. 12к: левобережье р. Малый Бачат ниже устья р. Сапаирки, кана-
ва у юго-западной окраины уп. Фурманова, салаиркинские слои. Обн� 65к: ле
вобережье р. Малый Бачат, центриклинальное окончание ' Крековской синкли
нали, малобачатские слои. Обн. 83к: левобережье р. Салаирки к юго-востоку 
от М тс, средНЯЯ часть XVHI разведочной линии, мамонтовские слои (пес
теревский известняк) .  Обн. 2 2 8к: карьер у Известкового завода, малобачат
ские слои. Об�. , 2 67 к: -левобережье р. Салаирки, ХУIII разведочная линИя, ка
нава в 1 10 м -на северо-восток от юго-западНОГО конца линин, поЛуяхтовские 
слои (баскусканский известняк) . Обн. 2 74к: левобережье р. МалыЙ Бачат, 
мульда ' Крековской синклинали, салаиркинские слои. Обн. 27 9к: правобережье 
р. Малый Бачат в 700 м на юго-восток От карьера 2-й' сопки, полуяхтовские 
спои (баскускадский известняк) .  Обн. 2 85к: правобережье р. МалыЙ Бачат, се
веро-восточное крыло Акарачкинской синклинали, полуяхтовские слои (бас� 
кусканский известняк) . Обн. Е-63 153:' Акарачкинский карьер, северо-западНая 
его часть, полуяхтовские слои (баскуканский известняк) .  Обн. Е-63 154: Ака
рачкинский карьер, средняя часть его юго-западНОЙ стенки, шандинские слои. 
Обн. К-603 = Д- 63 5 1а: правобережье р. Сухой бnИз карьера 2-й сопки, томь
ЧУМЬП1lские слои. 

О к р е с т н о с т и п о с . Д р о б и л ь н о г о  

Обн. 2 5 8 9: левый берег р. Баскускан, в верхнем по реке конце пос. Дро
бильного, полуяхтовские слои (баскусканский' известняк) . Обн. Е-60 17:  пра
вобережье р. ' Большой Бачат, -левый борт первого лога от пос. дробильного, 
выше поселка по течению р. Большой Бачат, при выходе лога на пойму, по
луяхтовские слои (баскусканский известняк) .-

О к р  е с т н о с  т и  с. К р а с н а я  п о  л я  н а  

Обн. К-60 14: левобережье р .  Кара-Чумыш выше c� Красная поляна, около , 
200 м инже лога с ключом, малобачатские слои (1) . 

,Н и ж н е е  т е ч е н и е  р. Т О'м ь- Ч у м ы ш  и в е р х н е е  
те ч е н и е  р. Ч у м ы ш  

Обн. 3 9/ 1-7 1 :  правый борт долины р.Томь-Чумыш В 2 50 м ниже устья 
р. Каменушки, полуяхтовские слои, Обн. 2 0 5 8: левый берег р. Кара-Чумыш в 
пос. Новостройка, саnaир�инские слои. Обн. 2570:  правый берег р. Чумыш 
возле камня Крест, шандинские слои. Обн. &.63 13 3:  правый берег р: Чу- , 
мьiш в 600 м выше устья р. Топкой, шаНДИН9кие слои. Обн. Е-63 134б: пра
вый берег р. Чумыш возле камня Крест, шандинские слои. Обн. Е-63 13 5а-г: 
правый берег р. Чумыш,_ ПРQдолжение разреза вниз по течению от камня Крест, 
шаНдНнские слои. Оби. Е-63 140: правый берег р. Чумыш против горы Кы
гыз, шандинские слои. 

ГОРНЫЙ АЛТАй 

Р а й о н  с. К у р  ь я  

Обн. Г -6 1 1  7б: плоская сопка в правом борту долины р • .Таловка возле 
шоссе Курья-Краснощеково, ниже шоссе по' реке, анаЛог киреевских слоев. 
Обн. Г-6 1 1 7г: там же, южный склон сопки, аналог киреевских слоев.' Обн. 
Г-6.1 3 5: бровка скал ,правого борта долины р. Локтевки севернее с. Курья, 
аналог якушинских слоев. Обн. Г- 6 140: скалы правого борта р. Локтевки 
севернее- с. Курья, чуть выше по реке западного колена резкой ее излучины, 
аналог верхней пачки кувашских слоев. Обн. Г-6 141: правый берег р. Лок
тевки в восточном колене _ резкой излучины реки, севернее с. Курья, аналог 
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салаиркинских слоев. Оби. Г-6 143, Г-6 144, Г-6 146:  расчистка вдоль се
верной стороны шоссе Курья - Красношеково возле моста через р. Таловку, 
аналог киреевских ( ? ) .  слоев. 

. . 

g а с с е й н  в е р х н е г о  т е ч е н и я  р . Ч а р ы ш  

Обн. БК: левый борт долины р. Коргон В 2 , 5  км выше устья ключа Рабо
чего, большая развилка возле вьючной тропы, бельгебашские слои. 

Р а й о н  Га н и н а  к лю ч а  

Обн. 7 :  правобережье Р. АнуЙ в нижнем его течении, верховье лога про
тив бывшего пос. Киреевского в 1 ,65 км от высоты 5 85, 5 по Аз 3000.СЗ, 
якушинские ( ? )  слов. Обн. 205: там же, в 1, 65 км от высоты 5 85,5 по Аз 
2 950сз, якушинские слои. Обн. 1436: бассейн нИжнего течения р. Ануй, яку
шинские слои. Обн. Д-6542б: правобережье Ганина ключа в среднем его те
чении; киреевские слои. Обн. Д-65 4 7 а: правый борт долины Ганина ключа 
против центра бывшего пос. Киреевского, киреевские слои. Обн. Е-6 158:  пра
вый борт долины Ганина ключа в 450 м выше бывш. пос. Киреевского, кире
евские слои. Обн. Е-6 1 5 5: там же, у верхнего ;конца бывш. пос. Киреевско
го, левый борт небольшого ложка, киреевские слои. Обн. Е-6 1 83а: левобе
режье Ганина . ключа в 150 м на юго-восток от верховьев ложка, спускаюше� 
гося к броду у бывш. пос. Киреевского, кувашские слои, нижняя пачка. Обн. 
Е-6 1 95: правобережье р. Ануй в нижнем его теченин, верховье лога против 
бывш. пос. Киреевокого в 1 , 8  км от высоты 5 85, 5 по Аз 2 950СЗ, яку
шинские слои. Обн. Е-6 1 98: там же, в 1 , 5  км от высоты 585,5 по Аз 
3070СЗ, киреевские слои. Обн. Е- 6 9 16: правый борт долины Ганина клЮча 
у нижнего по течению конца бывш. пос. Киреевского, киреевские слои. Обн. 
Е-6322: ПР8!юбережье р.АнуЙ в нижнем его Течении, верховье лога против 
бывш. пос. Киреевского в 1 , 3  км от высоты 5 85, 5 по Аз 28з0 СЗ, киреев
ские слои. 

О к р  е с т н о  е т и  с .  Со л о  в ь их и  

Обн. ВС-2: правый борт лога, впадающего в р.СоловьиХу выше ее круп
ного правого притока у восточиого конца села, киреевские слои. Обн. СС- 1:  
правобережье р.  Соловьиха, правый борт лога, огибаюшего гору Хаврошку 
с запада, Киреевские слои. Обн. Е-6 1 1 14: Хомичев пог, левый борт в 200 м 
выше второй снизу крупной развилки лога, киреевские спои. Обн. Е-67 25:  
фас Алтая против (севернее) средней части с.СолоВьиха; якушинекие слои� 
Обн. Е-6732:  правобережье р. Соловьиха в 500 м к северо-западу от горы 
Хаврошка, киреевские слои. 

О к р е с т н о с т  и с. К ам ы ш е н с к о г о  

.Обн. Е-63 1, Е-63 2  = Е-6 758: фас Алтая, бровка западной стенки цирка 
вблизи (западнее) каменоломни Сахарного завода, шивертинские спои. Обн. ' 
Е- 63 13:  левобережье р.Камышинки в 0, 9 км юго-восточ1iее горы Колпак, 
якушинские слои. Обн. Е-6767:  обнажение на седловинке в 300 м севернее 
геодезического знака, якушинские спои. 

Б а: с с е й н с р е Д и е г о т е ч е н и я р. А н у Й. 
Обн. Е-6060:  левый борт долины р.Шинок В 1 00 м ниже водопада, яку

шинские слои. Обн. Кд-2 - правобережье р. Ануй, ниже с. Черный Ануй, пра_ 
вый борт долины р. Куевода в 800 м выше устья р. Маеста, киреевсхие ( ?)  
слои. Обн. КП-6: окрестности с.Солонешного, правый борт долииы ключа Па
шенного, нижняя по течению часть обнажении с карьером, киреевские 
спои. 
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Б а с с е й н  с р е д н е г о  т е ч е н и я  � П е с ч а н о й  

Обн. Е-6345, Е-в347 = Д-6530: правобережье р. Большой Тихой в сред
нем ее течении, правый борт Медведева лога в верхней его части, малокор
гонские слои. Обн. И- 1: р. Песчаная ниже с. Ильинского, правый СI<;альный бе
рег реки выше моста, против месторождения Широкий лог, кувашские слои. 

Б а с с е й н  B e p X H �� Г O т е ч е н и я  р. П е с ч а н о й  

Обн. 16782: левобережье р. Барагашонок близ выхода его в долину р. Пес
чаной, кувашские слои, нижняя пачка. Обн. 1 6 7 88 :  там же, западный склон 
гребня, идушего вдоль р. Песчаной, киреевские слои. Обн. 10г: правобережье 
р. КуваШd левый борт лога у егО развилки в 850 м ОТ высоты 15 96.  6 по 
Аз 1 40 ЮВ, кувашские слои, нижняя пачка. Обн. 1 1в = 14б: правобереж� 
р. Куваш, правый борт лога выше его развилки в 0,65 км от ВЫСОТЫ 1 5 9 6 ,6 
по Аз 1'380ЮВ, кувашские слои, верхняя пачка. Обн. 167 35 :  правобережье 
р. Куваш, правый борт лога, спускающегося к зимнику, самая верхняя часть 
лога, киреевские ( ?) слои. Обн. 167 37в: правобережье р. Куващ, гребень во
дораздела между р. Куваш и соседним к северу логом, восточная часть греб
ня, прилегающая к логу, который спускается к зимнику, киреевские слои. Обн. 
167 37 а,б, г, 1 6738а-г, 1 6739а-г: там же, разрез по гребню водораздела от 

верховьев лога до задернованного склона, кувашские слои, верхняя пачка. 
Обн. Б-43: НI:fжнее течение р. Куваш, правый борт его ДОЛИНЫ, восточный об
рывистый склон гребня коренной стрелки между реками Куваш и Песчаная, 
кувашские СЛОИ, верхняя пачка. Обн. r -59: правый борт .дОnИНЫ р. Песчаной в 
0,5 км ниже устья р. Куваш, шурфы на средней пологой части склона, куваш
с кие· слои, верхняя пачка. Обн. r -6084б, r -6084в: правобережье р. Куваш в 
1 ,4 км от высоты 1596,6. по Аз 1500ЮВ, кувашские слои, нижняя пачка. 
Обн. Д-657 /2 = Е-6 3 39 = К-1 2 6 :  правобережье р. Куваш в 1 ,48 км на 
запад ОТ устья ручья Лагерного, в 150 м на северо-запад ( по Аз 3 300) от 
зимника, кувашские слои, верхняя пачка. Обн. Р-106: правый борт долины 
р. Куваш у основания склона, в 100 м ниже брода, кувашские слои, верхняя 
пачка. Обн. Р-1 08, там же, в 1 1 0  м ниже брода, кувашские спои, верхняя 
пачка. 

У й м е н с к о - Л е б е д с к о й  р а й о н  
( п р и п е г а ю щ и й  к а з .  Т е п е ц к о м у  с ю га - з а п ад а) 

Обн. 1-8 ( образцы 1 9 ,  34-39 ) :  верховья р. Тускупь, правый борт долицы 
ее левого второго сверху крупного притока ( восточный склон хребта Тонгощ) , 
кувашские слои. Обн. 10 = 8427 : верховья р. Тускуль, правый борт ее левого 
верхнего притока ( восточный склон северной оконечности хребта Дж'ундук) , ку
ващские ( ? )  спои. Обн. 33 ( образцы 4 1 7 ,  418, 4 1 9 ) :  среднее течение р. ТаЙ
озен, левый борт его долины в 4 км выше устья р. Шараш; кувашские слои, 
верхняя пачка. Обн. 1 10 = 5382: левобере:ll\:ье р. Тускупь, левый борт допины 
в среднем течении ·ВТОРОГО сверху крупного ' правого притока р. ТУСКУЛЬ, куваш
ские слои. Обн. 7 1 1  ( образец 8 1 1 ) :  правый борт истоков p� Аскатты в 1 ,5  км 
на запад ОТ вершины · с  отметкой 25 1 3,0, кувашские слои. Обн. 7 15 ( образец 
8 15 ) :  водораздел рек У йкараташ-Пыжа; стратотип сумурпинской свиты и.и. Бе
лостоцкого, кувашские слои, верхняя пачка. Обн. 8596: правобережье р. Аскат
ты ( восточный склон хребта Джундук) , кувашские слои, верхняя пачка. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ 

т а Б П I "! а  '1 
Фиг. 1-4. Leptagonia goldfuss iana (Barrande) стр. 19 

1 - отпечаток спинной створки, х 2, экз. 395/2, обн. Е-6024, мanобачатские 
спои; 2 - отпечаток спинной створки, х 2,  экз. 240/398, обн. Е-6054, якушин
ские спои; 3 _ брюшная створка, х 2, экз. 240/402 , обн. СИ-6 , якушинские спои; 
4 _ брюшная створка, х 2, экз. 395/4, обн. СИ-2, якушинские спои ( соповьихин-
ский известняк) .  

' 

Фиг. 5-1 1. Leptagonia reticulata Gratsianova стр. 21 
5 _ брюшная створка, х 1 ,5,  экз. 395 /64а, обн. М-5 1,  мanокоргонские спои; 

6 _ брюшная створка ( виден ножной воротничок) ,  х 1,5, экз. 395 /40, обн. М-51,  
мапокоргонские спои; 7 - Ядро брюшн()й створки, х 2 ,  экз. 395 /37 , обн. М-5 l" 
мапокоргонские спои; 8 - сnинная, створка ( юный экземпляр) ,  'к 2, экз. 395 /38, 
обн. М-5 1,  мапокор гонские спои; 9 _ отпечаток спинной створки ( виден разворот 
концов морщин) , х 2, экз. 395 /41, обн. М-5 1,  'l.fanoхоргоиские спои; 10 - отпе
чаток внутреиней поверхности спинной створки, х 2, экз. 395/36, обн. М/5 1, ма
покоргонские спои; 1 1  - отпечаток внутренней поверхности спиниой створки, х 2; 
экз. 395 /27, гопотШI, обн. М-5 1 ,  маiюкоргонские спои. 

Фиг. 1 2-14. Leptagonia sinuata (Rzonsnitskaj а) стр. 20 
1 2  _ отпечаток внутренней поверхности спииной створки, х 1,5, экз. 395/43, 

БК, бепьгебашский горизонт; 13 - брюшная створка, х 2, экз. 395 /44" обн. Е-632 
шивертинские спои; 14 - брюшная створка, х 1 ,5,  экз. 395/42, обн. БК, бепьге
башский горизонт 

т а б п и ц а  Il 

Фиг. 1-6. Lep idoleptaena korgonica Gratsianova стр. 22 

1 - отпечаток внутренней поверхности спинной створки, х 1,5, экз. 395 /25, 
оби. М-51, мanoкорroиские С1ЮЩ 2- 0тпечаток брюшной створки (юный экземпляр), 
х 2, экз. 395/39, обн. М-5 1 ,  мanокоргонские спои; 3 - брюшная створка, х i ,5,  
экз. 395/25, обн. М-51,  мапокоргонские спои; 4 - брюшная створка, х 1 ,5 ,  экз, 
395 /25', обн. М-5 1 ,  мапокоргонские спои; 5 - спинная створка, х 1 ,5,  экз. 395 /28, 
обн. М-51 ,  мапокоргонские спои; 6 - брюшная CTB�pKa, х 1 ,75,  экз. 395 /30, 
оби. М-51, мanoкорroнские СЛОИ. ' 

Фиг. 7-9. Lepidoleptaena аН. lepidula (Barrande) ' стр. 21 
7 - брюшная створка, х 2, экз. 395 /33, обн. 4/13,  мanобачатские СПОИi 

'
8 _ 

спинная створка, х 2, экз. 395/34, оби. 4/1 3, мanoбачатские СООИ; 9 -отпечаток внут
ренней повеРХНОСТИ СШIииой СТВОРКИ, х 3, экз. 395/35, оби. 4/1 3, мanoбачатские СПОИ. 

Фиг. 10. Leptaenopyxis Ьоuе; (Barrande) стр. 22 
1 0-ядро брюшиой створки" х 1 ,  экз. 395 /64в, обн. 8в, кувашские спои, верхняя 

пачка. 

Фиг. 1 1 ,  1 2  •• Glossoleptaena атgШа (Gratsianova) СТр. 24 
1 1  - брюшная створка, х 2, экз. 331 /408, обн. ·Е-6024, мanобачатские спои; 

12 - брошная створка, х 2; ЭКЗ. 331/409, оби. Е-6024, малобачвтские С1ЮИ. 

Т а б п и ц а  Ш 
Фиг. 1-6. Leptaenopyxis Ьоuе; (Barrande) стр. 22 

1 - Ядро брюшной створки, х 1 ,5, экз. 395 /8, обн. Е-606 1, киреевские и КУ
вашские спои; 2 - Ядро брюшной, створки, х 1,5 ,  экз. 395/ 1 1 ,  оби. Е-6061, 
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киреевские и кувашские спои; спои; 3 - отпечаток внутренней поверхности спин
ной створки, х' 1 ,5, эка. 395/ 1 5, обн. КС, киреевские и кувашские спои; 4 - брюш
ная створка, ' х 1,5,  э�. 395/14, обн. Е-1, куввшские СlЮи, верхняя пачка; 5 -
брюшная стВорка, )( 3, экз. 395/10, обн. 227 К, маlЮбачатские СlЮи; 6 - спин-
ная створка (юный экземпляр),  )( 2, экз. 395/64 б, обн. 6 в, куввшскне ClЮИ, верх
няя пачка. 

Фиг. 7-1 1 .  Rugoleptaena macrorugosa sp. nov. стр. 24 

7 - раковина со стороны брюшной створки, х 1 ,5, экз. 427/ 1 ,  гопотиn, обн. 
4/ 13,  мanоООчатские спои; 8 - ядро брюшной створки, х 1 ,5,' эка. , 427/5, обн. 
Е-6024 , МШIоООчатские спои; 9 - внутренняя поверхность брюшной "'створки, х 1 ,5, 
эка. 427/4, обн. Е-6024 , мапоООчатские спои; 10 - отпечаток брюшной ·створки, 
х 4, эка. 240/30, обн. Е-6054 , якушинские спои; 1 1  - фрагмент брюшной створки 
со срединной крстеппой, х 2, экз. 427/2', обн. 4/ 1 3 ,  мапоООчатские спои. 

Т а б п и ц а  IV 

Фиг. 1-8. Megastrophia uralensis (Verneuil) стр. 26 
1 - ядро брюшной створки, х 1 ,5, эка. 386 /363. обн. Е-631 40а, шандинские 

спои; 2 - отпечаток спииной створки, х 1 ,5, эка. 386/358, обн. Е-63133, шан
динские спои; 3 ,  4 ,  5 - ядро брюшной створки в трех попожениях, х 1 ,5, экз. 
386/360, обн. Е-63135г, шандинские спои; 6' - характер концентрической скупь
птуры ( отпечаток спииной СтБОРКИ) , х 7, экз. 386/358, обн. Е-63133, шандин
ские спои; 7 - фрагмент брюшной Створки с радимьной скупьптурой, х 7, эка. 
386/359, обн. Е-63135г, швндинские спои; 8 - мантийные сосуды на ядре брюш
ной створки', х 3. эка. 386/3 6 1 ,  обн. Е-63134б, шандинские спои. 

Фиг. 9, 10.  Megas trophia sp. стр. 27 

9 _ брюшная створка с облущеНной поверхностью профиnь, х 1,5, экз. 386/3 55, 
обн. 10г, кувашские спои, нижняя пачка; 1 0  - брюшная створка с обnушеиной по
верхностью, х 1 ,5, эка. 386/356, обн. 10г, кувашские спои, нижняя пачка. 

Т а бп и ц а  V 

Фиг. 1-9. Cymos trophia (1 ) patersoni (Наll) стр. 28 

1 _ брюшная створка, х 3 ,  эка. 386/51 6 ,  обн. 461,  попуяхтовские спои ( ООс
кусканский иаБестняк) ; '2 - ядро брюшной створки с переднего края, х 3, эка. 
369/96 , обн. М-54 , малокоргонские слои; 3 - отпечаток спинной створки, ареи и за
мочного отростка, х 2, эка. 369/92, обн. Б-4 ,  малокоргонские спои; 4 - ядро брюш
ной СТБОРКИ, х 2, экз. 369/96, обн. М-54 , малоООчатские спои; 5 ... отпечаток спин
ной створки, ареи и замочного отростка, )( 1 ,5, экз. 369/97, обн. М-54, мал�кор
гонские слои; 6 - отпечаток ареи брюшной створки и замочного отростка, х 3 ,  эка. 
369/93 , обн. М-54 , мапокоргонские слои; 7 - скульптура вбпиа}( переднего края 
взроСлого экземпляра ( фрагмент спинной створки) , х 5, эка. , 369/91 , обн. Б-4 ,  
малокоргонские елок: 8 - скульптура вбnизи переднего края стареющего экземпляра 
( Бверху - отпечаток спинной створки, Б центре - залеченные повреЖдения спинной 
створки, внизу - фрагмент брюшной створки) ,  )( 5, эка. 3 69/91 , обн. 13-4, мanо
коргонские спои; ' 9 - скупьптура вблизи переднего края старческого экземпляра 
(с дl!инным шпейфом) , х 7, экз. 3 69/94, 'обн. М-54 , ' мanокоргонские спои: 

Т а б л и ца УI 

Фиг. 1 .  Radiomena (? ),sp. стр. 30 

1 _ отпечаток спинной створки, х 3 ,  эка. 386/ 61 6, обн. Е-1 , кувашские спои, 
верхняя пачка: 

Фиг. 2-6. Gorgostrophia gorgcides sp. nov. стр. 30 
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2 _ брюшная створка, х 5, эка. 386/535. обн. АН-1 , киреевские спои: 3 - ,  
отпечаток спииной створки, х 4 ,  эка. 386/534 .. обн. АН-1 , киреевские спои; 4 -
брюшная створка, х 4 ,  эка. 386/53 6 ,  обн. ХЛ-1 / 58, киРеевские слои; 5 - брюш
ная створка, х 3, эка. 386/538 , обн. Е-61 102, киреевские спои; 6 - брюшная 
створка, х 5, экз. 386/533, г6лотип, обн. АН-1 , киреевские слои. 



Фиг. 7 ,  8. стр. 33 

7 - внутреlПlЯЯ поверхность СПИlПlой . створки с заМОЧНblМ отроСТком И отпечаток 
ареи брюшной створки, х 1 ,5, эка. 386/ 5 30 ,  обн. 1 84, мамонтовские спои ( песте
ревский известняк) : 8 - отпечаток внутренней поверхноСти спннноЙ· створки, ·Х 1 , 5 ,  ЭКЗ. 
386/529, обн. 1 84 ,  мамонтовские слои (пестеревский известняк) .  

Фиг. 9 .  /ridistrophia sp. стр. 58 
9 - ядро брюшной створки, х 1 , 5 ,  ЭКЗ. 386/2 9, обн. ГК-3; киреевские спои 

фиг. 1 0-1 3 .  Tastaria acap illosa sp. nov. стр. 4 1  
1 0  - брюшная створка, х 2 ,  ЭКЗ. 386)309. обн. Е-6 339, кувашские спои, верх.

няя пачка: 1 1  - отпечаток внутренней 'поверхности и ареи брюшной створки, х 2, 
эка. 386/308, гопотип, обн. Г-6085, ку.ваtnские спои, верхияя пачка: 1 2  - СПIm
иая створка, х 2, эка. 386/3 12а, оби. Е-6 339, кytiашские спои, верхняя пачка; 
1 3  - брюшная створка" х 2, эка. 386/3 10, паратип, обн. 1(,.,.126, кувашские слои, 
верхняя па'ЩВ. 

Т а б п и ц а  УН 
Фиг. 1-3. Strophonella patelo ides Havli�ek стр. 5 6  

1 _ спинная ство'рка, х 1 , 3 ,  эка. 386/621, обн. 1 1в" кувашские спои, верхняя 
пачка: 2 - отпечаток брюшной створки, х 1 , 5 ,  эка. 386/623, оби. ГК-3" кирее_ 
ские спои; 3 - прОДОЛЬНblЙ профипь. спиНной створки, х 1,3,  эка. 386/621, оби. 
1 1-в кувашские спои, веРХНilЯ пачка. 

Фиг. 4-7. Parapholidostrophit1 zintch'enkoi 'Gratsianova СТР· 34 
4 - ядро брюшной створки- с отпечатком апофраГМbI, х: '3, эка. 386/7 ,  оби. 2058, 

саnaиркиискИе спои; 5 - внутренняя поверхность спинной створки и отпечаток вен
тральной 'ареи, х 3, эка. 386/8, обн; 2058, саnaиркииские спои; , 6  _ ядро брlOOIИОЙ 
створки, х 3, ЭКЗ. 386/4, гопотип, оби. 205 8, сапаиркинские слои; 7 _ ядро бр.юш
ной створки с отпечатком маитиЙНblХ сосудов и папиneй, х 4, ЭItЗ. 386/5 , 
оби. 2058, canaиp!tИНские спои. 

Фиг. 8. Strophone lla cf. boheтica (Barranda) стр. 5 5  

8 - фрагмент брюшиой створки, х 1 , 5 ,  эка. 386/334, оби. Е-6024, мanобачат
ские спои. 

Фиг. 9 ,  1 1. Pholidoitrophia (Pholidostrophia) irregularis (Gratsianova) стр. 3 2  

9 - брюшная створка, х 1 ,  эка. 3 3 1 /295, гопотиn, обн. 4 / 1 3, мanобачатские 
спои; 1 0  - отпечаток внутренней поверхности спинной створки, х 3, эка. 3 3 1 /3 1 1, 
обн. 4 / 1 3 ,  мanобачатские спои; 1 1  - Gкульптура (фрагмент брюшиой створки ) ,  х'7, 
эка. 3 3 1 /288 , обн. 4 / 1 3, мanобачатские спои. 

Т а б п и ц а  VIП 

Фиг. 1-6. Leptos ttophi,a latefurcata sp. nov. стр. 34 
1 - брюшная створка, х 1 , 5 ,  эка. 386/338, гопотип, обн. ГК-4, JtИрееВСJtИе слои; 2 - ядро брюшной створки, х 1 , 5 ,  Э1\З. 3 86/336, паратип, обн. J -4 3, якушинские спои; 3 - брюшная створка, х 2, эка. 386/3 3 9, оби. J -4 3, якушинские Слои; 4 , _  CKYnЬДTYpa, х 5 ,  ЭКЗ. 386/338, ГОПОТИП" оБИ. ГК-4 ,  киреевские спои; 5 ;.. скупь

птура, х 5, эка. 386/340, обн. J -4 3, якушинские спои; 6 _ отпечаток внутренней поверхности спинной створки, х 1,5,  . эка. 386/336, 'паратип, обн. J -43 ЯКyцIlm-ские спои. ' . ' 
Фиг. 7. Proto[eptostrophia sp. стр. 37. 

7 - отпечаток . апикanьноЙ части виутренней поверхности спинной створки, х 3, 
эка. 386/5 88; обн. ,16788, куващские (? ) спои. 

Фиг. 8, 9� Leptostrophia sp. стр. 3 6  
8 - ядро брюшн, ой створки, х 1 , 5 ,  эка. 386/589 б 1 0  , о н .  , камыщеиская свита верJЩЯЯ часть; 9 - ядро брюшной створки, х 1 , 5 ,  эка. 386/333, оби. 1436, яку": щинские спои. 
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Та б л и ц а IX 

Фиг. 1-4. Rotundostrophia magna (КЬаlfiп) стр. 39 

1 - ядро брюшной створки, х 2, экз. 3 7 7 / 1 9, обн. ГК-3, киреевские слои; 2 -

КГ -В! ядро брюшной створки, х 1 , 5 ,  заново сфотографированный экз, --- (паратип ) из 
К - 275 

комеlЩИН NJ 1 ,  храняiцейся в TOMCItoM политехническом инстИТуте ( см. Хаnфин, 1 948, 
стр. 2 14 );  3 - мускульное попе брюшной створки (ядро ) ,  'х 3, экз. 3 77/76, обн. -
ГК- 6/58, киреевские спои; 4 --скульптура у переднего края шпейфа брюшной створ
ки; х 7, экз. 3 7 7/64, обн. ХЛ-2, киреевские спои. 

Фиг. 5-12 .  Rotundostrophia rotundata (КЬаlfiп) стр. 37 

5 - ядро, брюшной створки, х 2, экз. 377/4, обн. КС, киреевские и кувашские 
спои; . 6 - sщрq брюшной створки, х 2, sкэ. 377/29, обн. КС, киреевские и куваш
ские спои; 7 - отпечаток внутренней поверхности спинной створки, х 3, экз. 377/26, 
обн. Е-606 1, киреевские и кувашские спои; 8 - отпечаток апикальной части внутрен
ней поверхности спинной створки, х 5, экз. 377/30, обн. Е-606 1, киреевские и 
кувашские спои; 9 - отпечаток наружной поверхности брюшной створки, х 2, экз. 
3 77/27, обн. КС, киреевские и кувашские спои; 1 0  - отпечаток наружной поверх
ности спинной створки, х 2, экз. 377/26, обн. Е-606 1, ·киреевские и кувашские 
спои: 1 1  - отпечаток наружной поверхности спинной створки, х 7, экз. 377/1 5 1,  
обн. КС, киреевские и кувашские спои; 12 - отпечаток апикanьной части внутренней 
поверхности спинной створки, двупопастный замочный отросток, брахиофоры, кnино
видная септа, naтерапьные ваnики, папими, х 7, экз. 3 77/26, обн. Е-6 06 1, кн
реевские и кувашские спои. 

Т а б п и ц а  Х 

Фиг. 1-7 . ·  Rotundostrophia magna (КЬаlfiп) стр. 39 

1 - брюшная створка, х 1 , 5 ,  экз. 377/18, обн. Е-6 1 5 9, киреевские спои; 2 -
раковина со стороны спинноЙ створки, х 2, экз. 3 77/22, обн. Е _ 6 3 3 9, кувашские 
спои, верхняя пачка; 3 - внутренняя поверхность спинной створки, х 2, 377/1 7, 
обн. К-126, кувашские спои, верхняя пачка; 4 - раковина со стороны спинной створ
ки, х 2, экз. 377/21, обн. Е-63 3 9, кувашские спои, верхняя пачка: 5 - арея брюш
ной створки, х 5 ,  экз. 3 7 7 / 1 94 ,  обн. Е-633 9, кувашские спои, верхняя пачка; 6 -
отпечаток внутренней поверхности брюшной створки (папими ),  х 3, экз. 377/101,  -

обн. Е-6 15 9, КИIJеевские слои; 7 - скульптура вблизи бокового края брюшной створ
ки, х 3, экз. 3 77/24, кувашские слои, верхняя пачка. 

Фиг. 8, 9. Maoris trophia sp. стр. 3 6  
8 _ ядро брюшной створки, х 1 , 3 ,  экз. 386/5 86, обн. ГК-3, киреевские слои; 

9 - скульптура ядра брюшной створки, х 5 ,  экз. 386/586, обн. ГК-3, киреевские 
слои. 

Фиг. 10, 1 1 .  Rotundostrophia rotundata (КЬаlfiп) стр. 37 

10 - отпечаток внутренней . поверхности спинной створки, х 2, экз. 377/5, обн .. 
КС, киреевские и кувашские слои; 1 1  - отпечаток апикальной части внутренней по
верхности' спинной створки, . х 4, экз. 3 77/5, обн. КС, киреевские и кувашские спои. 

Т а б л и ц а  ХI 

Фиг. 1. Rotundostrophia magna (КЬаlfiп) стр. 3 9  . 
1 _ скульптура (отпечаток ) ,  х 7, экз. 377/4 2 ,  обн. Г-6 140, кувашские спои, 

верхняя пачка. 

Фиг. 2-4 .  Rotundostrophia trap e zo ida/is Gratsianova стр. 4 1  
. 2 - ядро брюшной створки, х 2 ,  экз. 377/1,  голотип, обн. ГК-3, киреевские 

слои; 3 - ядро брюшной створки (деформированное ) ,  х 2, экз. 377/7, обн. Е-6 1 8 1 ,  
киреевские спои; 4 - отпечаток внутренней поверхности спинной створки (апикаль
ная часть ) ,  х 4, экз. 3 77/3, обн. 674 6, киреевские спои. 

Фиг. 5, 9. Leptodontella acuta КЬаlfiп стр. 46 

5 - раковина со стороны спинной створки, х 2, экз. 377/235. обн, Е-63 135г, 
шаидинские спои; 9 - внутренняя поверхность брюшной створки, х 2, экз. 377/238, 
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обн. Е-63 1 35г, шандинские слои. Экземпляры, изображенные на фиг. 5 и 9, найдены 
в разрезе шандннских слоев по р. Чумыш, возле камня Крест. 

Фиг. 6. Leptodontella planuscula (Khalfin) стр. 44 

6 - отпечаток внутренней поверхности спинной створки (деформированный) ,  х 2, эка. 
1 /244, аЛJЮТИn М'Л-С2 27' храняшийся в Томском политехническом институте (Хал-

фин, 1 948, стр. 25 8 ), из разреза малокоргонских слоев по Медведеву логу. 

Фиг.' 7. LeptQdontella acuta (Khalfin) • стр. 4 6  

7 _ отпечаток внутренней поверхности спинной створки (деформированный) ,  х 2 ,  , МЛ -С1з экз. 1 /340, аnnотип , Jq>aНЯШИЙСЯ в Томском политехническом институте 
29 

(ХапjJин, 1 948, стр. 25 9 ), из разреза малокоргонqких споев по Медведеву логу. 

Фиг. 8, 10. Leptodontella planuscula (Khalfin) стр. 44 

8 _ отпечаток внутренней поверхности спинной створки (деформированный ) ,  х 2, 
377/226, обн. Е-634 7, малокоргонские слои в разрезе по Медведеву логу; ,10 -
ядро брюшно/!, створки, х 2, эка. 377/224, обн. Г-6077, малокоргонские слои в 
разрезе по Медведеву логу. 

Т а б л и ц а  хн 
Фиг. 1-4 . Leptodonte lla ;;smeinogorskiana (Peetzin Bubl.) стр. 4 2  

1 _ брюшная створка с внешней стороны, х 2 ,  экз. 37 7/21 3, обн. Р,:",6 1 6 ,  В.А.Ко
мар, стратотип лосишенских слоев (эйфепь Рудного Алтая) ;  2 - брюшная створка, 
спра� в проломе ее внден передне-боковой край мУскупьного поля, х 2, эка. 377 /209, 
обн. Е-63 154, стратотип шандинских слоев (низы ) ;  3 - отпечаток средней части внут
ренней поверхности спинной створки; х 2, экз. 377/2 1 9, обн. Е-63 154, стратотип 
Шtj.ндинских слоев (низы ) ;  4 - средняя часть внутренней поверхности спинной створки, 
х 2, эка. 377/2 1 9, обн. Е-63 154 , стратотип шандинских слоев ' (низы ) .  

Фиг. 5-7. Leptodonte Ila planuscula (Khalfin) стр. 44 

5 _ отпечаток внутренней поверхности ' спинной створки, х 2, экз. 377/225 , обн. 
Е-6345, малокоргонские спои в разрезе по Медведеву логу; 6 - внутренняя поверх

' ность брюшной створки, х 1,5, эка. 377 /2 2 3, обн. Г-6077 ,  маnoкоргонские CJЮи 
в �рез_е по Медведеву логу; 7 - отпечаток внутренней поверXJIOСТИ cnииной' створ.
КИ, х 2, эка. 377 /22i, обн. Г-60-,' 7 ,  малокоргонские СlЮИ в разрезе по Медведе
ву логу. 

Фиг. 8-1 2.  Mesodouvillina birmanica (Reed) стр. 50 

8 _ скупьптура (отпечаток ) ,  х 5, экз. 386/322, обн. Г_6077, малокоргонские 
слои в разрезе по Медведеву логу; 9 - ядро брюшной створки, х 1,5,  экз. 386/323, 
обн. Г-6077, малокоргонские слои в разрезе iю Медведеву логу; 1 0  - отпечаток 
наружной поверхности спинной створки' х 1,5 ,  экз. 386/322, обн. Г-6077, мало
коргонские слои в разрезе по Медведеву логу; 1 1  _ брюшная створка, х 1,5,  эка. 
386/315,  обн. Г-6077, малокоргонские слои в разрезе по Медведеву логу; 1 2  -
ядро брюшной створки; х 1, экз. 386/321, обн. Е-634 5,  малокоргонские слои в 
разрезе по Медведеву логу. 

Т а б л и ц а  ХШ 
Фиг. 1 .  Mesodouvillina sp. стр. 50 

1 - отпечаток брюшной створки, х 1,5,  экз. 386 /300, обн. Е.;.1, кувашские CJЮИ 
верхняя пачка. 

Фиг. 2-12. Douv illina interstrialis (Phillips) c'rp. 5 1  

2 - брюшная створка, х 1,5 ,  экз. 386/387, обн. Г-6084, кувашские слои, ниж
няя пачка; 3 - брюшная створка, х 3, ' экз. 386 /394, обн. 2589, полуяхтовский го

ризонт (баскусканский известняк ); 4 - отпечаток наружной поверхности спинной створ.
ки (деформированный ) , х 1,3,  экз. 386/385, обн. Г-6085, кувашские слои, верхняя 
пачка; 5 - отпечаток внутренней поверхности спинной створки (anикапьная часть ) ,  
х 1,5,  экз. 386 /398а, обн. 16738а, кувашские слои, верхняя пачка; 6 _ отпечаток 
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наружной поверхности спинной створки (деформированный) ,  х 1 , 5 ,  экз. 386/386, обн. 
1 6 738а, куввшские спои, верхняя пачка; 7 - ядро брюшной створки (мускупьное 
поле ); х 1 ,5 ,  экз. 386/392а, обн. 1 6738а, кувашские слои, верхняя пачка; 8 - от
печаток внутренней поверхности спинной створки (апикальная часть ),  х 1 , 5 ,  экз. 
386/3 98б, обн. 1 6 738а, 'кувашские спои, верхняя дачка; 9 - спинная створка, х 1 3, 
экз. 386/382, обн. г- 6085, кувашские слои, верхняя пачка; 10 - отпечаток ВНУТ

'ренней поверхности спинной створки, х 2, ,эКз. 386/383а, обн. 1 6 738а, кувашские 
слои, верхняя пачка; 1 1  - спинная створка, х 1 , 5 , экз. 386/38 2, обн. Г-608 5 ,  куваш
ские спои, верхняя паЧка; 1 2  _ отпечаток наружной поверхности спинной створки и 
замочного отростка, х 3, экз. 386/384, обн. 1 67 38а, кувашские спои, верхняя 
пачка. 

Та б п и ц а XIV 

Фиг. 1-12. Douvillina grandicula sp. nov. стр. 53 

1 - отпечаток наружной поверхности спинной створки, х 2, экз. 386/4 07, гопо-, 
тип, обн. 1<.-126, кувашские спои, верхняя пачка;' 2 - раковина, вблизи краев кото
роЙ сохраниnaсь наружная поверхность брюшной створки, а в центре сквозь пролом 
виден отпечаток наружной поверхности спинной створки, х 1 , 5 , ' экз. 386/4 06, обн. 
д...6 5 7/2, кувашские спои, верхняя пачка; 3 _ брюшная створка, х 1 , 5 ,  Экз. 386/ 
408, обн. 7 1 0/ 8 1 0, и:увашсJtИе спои, верхняя часть; 4 - брюшная створка с обпу
шенной поверхностью, х 3,  экз. 38"6/4 05а, обн. Е-6 198, киреевские спои; 5 - от:.. 
печаток наружной поверхности брюшной створки, х 2, экз. 386/4 12, обн. К-126, 
кувашские спои, верхняя пачка; 6 - ядро брюшной створки, х 1,5, экз. 386/383б, 
обн. 1 6 738а, кувашские слои, верхняя пачка; 7 - ядро брюшной створки, х 1 , 5 ,  
экз. 386/392б, обн. 1 6 738а, кувашские спои, верхняя пачка; 8 - замочный от
ростОк, х 3, экз. 386/4 02 ,  обн. 1 EJ 7 3 7r, кувашские спои, ):\ерхняя пачка; 9 - брюш
ная створка (юный экземnпяр ) ,  х 1 , 5 ,  экз'. 386/4 00, обн. 1 6 7 3 7г, куВашские спои, 
верхняя пачка; 10 - скульптура возле переднего края геронтической раковины (отпе
чаток нарУжной поверхности спинной створки ) ,  х 5, экз. 386/4 05 ,  обн. Д:"65 7  {2, 
кувашские спои, верхняя пачка; 1 1  - отпечаток наружной поверхности спинноli створ
ки, х 1 , 5, экз. 386/4 1 1 ,  обн. 6в, кувашские спои, верхняя пачка; 1 2  - отпечаток 
внутренНей поверхности спинной створки (апикальная часть ) ,  х 1 , 5 ,  экз. 386/398в; 
обн. 1 6 738а, кувашщtие спои, в"рхняя пачка. 

' 

Т а б п и ц а ' ХV 
Фиг. 1-4. Strophonella pateloides Havlicek стр. 5 6  

1 _ внутренняя поверхность брюшной створки (в апикальной части облушенная ) ,  
х 1 , 5 ,  эи:з. 386/624 ,  обн. 4 7 6, полуяхтовские слои (баскусканский известняк ) ;  
2 _ яд ро  брюшной створки, х 1 , 3, экз. 386/626" обн. гк.-3, киреевские слои; 3 - " 
ядро брlOШ)lОЙ створки, х 1 , 5 ,  экз. 386/622, обн. 4 76, полуяхтовские слои (бас
кусканскиk известняк) ;  4 _ отпечаток внутренней поверхности спинной створки (рас
положение папиллей) ,  х 5 ,  экз. 386/625, обн. гк.-3, киреевские слои. 

Фиг. 5-8. Contradouvillina salairica gm. ес sp. nov. стр. 48 

, 5 _ скульптура, х 5, экз. 3 3 1 /3 04 ,  обн. 423, мanобачатские слои; 6 ' - ракови-
на со стороны брюшной створки, х 2, экз. 3 3 1 /289, голотип, обн. 23Ок, маiIOба
чатские слои; 7 _ арея и дельтирий, х 3, экз. 33 1 /289, гi::>потип, обн. 230к, мanоба
чатси:ие слои; 8 _ раковина со стороны брюшной створки, х 2, экз. 3 3 1 /3 1 0, обн. 
227к, мanобачатские спои. 

Фиг. 9. Morinoihynchus sp. стр. 5 7  

9 _ ядро брюшной створки, х 1 , 5 ,  экз. 386 /230, обн. Е-6024, мапобачатские 
слои: 

Фиr. 10. Areo�trophia interjecta (Barrande) стр. 60 

1 0 - брюшная створка, х 3, экз. 386 /260, обн. К-603б, томь-чумышские слои. 

Фиг. 1 1. Areos trophia (Carinastrophia) elinovi subgen. еС sp. nov . стр. 64 

1 1  _ ядро спинной створки, .х 2, экз. 386/207, обн. Е-1, кувашские спои, верх-, 
няя пачка. 
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Т а б п и ц а  ХУI 

Фиг. 1-3. Н ippar.ion"x major a ltaicus subsp. nov. стр. 66 

1 _ ядро брюшной створки, х 1 , 3, эIi:э. ·386/333, .Обн. 205, якушинские спои; 
2 _ Ядро' спинной створки, х 1,5,  экз. 386/324 ,  обн. 205, якушинские спои; 3 -
скульптура в обпасти замоЧного угпа (отпечаток ) ,  х 5, эка. 386/324, обн; 205, 
якушинские спои. 

Фиг. 4-8. Areostrophia (Carinastrophia) e linovi subgen. ес sp. nov. стр. 64 

4 _ Ядро спинной створки, . х 3, эка. 386/299, обн. Е-1, кувашские спои, верх
няя пачка; 5 _ Ядро спинной створки, х 3, эка. 386 /209, обн; Е-1 ,  кувашские спои, 
верхняя пачка; 6 - Ядро брюшной створки, х 2, экз. 386 /206, гоnoтип, оби. Е-1, ку
вашекие спои, верхняя пачка; 7 - скупьптура (отпечаток наружной поверхности брюш
ной створки ), х 7, экз. 386 /208, паратип, обн. Е-1, кувашские спои, верхняя пачка; 
8 - Ядро брюшной створки с переднего края, х 3, экз. 386/206, голотип, обн. 
Е-1, кувашские слои, верхняя пачка. 

Та б п и ц а  ХУН 

Фиг. 1-10. Douvillina praedistans sp. nov. стр. 54 

1 - брюшная створка, х 1 , 5 ,  экз. 386/5 64, гопотип, обн. 309, поnyяхтовские спои· 
(баскусканский известняк );  2 - раковина, у которой в пропоме брюшной створки вид

на внутренняя поверхность спинной, х 2, экз. 386/565, паратип, обн. 279к, по
пуяхтовские спои (баскусканский известняк );  3 - скульптура брюшной створки, х 3, 
экз. 386/564, гопотип, обн. 3 09, попуяхтовские спои (баскусканский известняк ) ;  
4 - Ядро брюшной створки, х 3, экз. 386/5 70, обн. 2589, попуяхтовские спои 
(баскусканский известняк ) ;  5 - брюшная створка, х 2, эка. 386/566,  обн. 279к, 

поnyяхтовские спои (баскусканский известняк ) ;  6 - брюшная створка, х 2, экз. 
386/569, обн. 208к, мамонтовские спои (пестеревский известняк );  7 - брюшная 
створка (юный экземппяр ) ,  х 3, экз. 386/567, обн. 83к, мамонтовекие спои (песте
ревский известняк );  8 - скульптура брюшной створки, х 5, экз. 386/5 72, обн. 2589, 
попуяхтовские спои (баскусканский известняк );  9 - брюшная створка (юный экзем':' 
ппяр ) ,  х 5,  экз. 386/568, обн. 83к, мамонТовские спои (пестеревский известняк ) ; '  
1 0  - брюшная створка (юный экземппяр ) ,  х 3, экз. 386/5 7 1, обн. 1 84, мамонтов
ские спои (пестеревский известняк ) .  

Фиг. 1 1. X"stostrophia sp. стр. 58 

11 - скупьптура (отпечаток ) ,  х 7, экз. 386 /295, об1l. 5 385, кувашские спои, 
верхняя, пачка. 

Та б п и ц а  ХVПI 

Фиг. 1-4 . X"stostrophia sp. стр. 58 

1 - отпечаток наружной поверхности вентральной ареи и псевдодельтидия, х 2, ' 
эка. 386 /295, обн. 5385, кувашские спои, верхняя пачка; 2 - Ядро брюшной створ
ки, х 1,5,  экз. 386/32, обн. Е-6 181,  киреевские спои; 3 - дельтирий брюшной 
створки с пропомпенным псевдодельтидием и видным ,замочным отростком, х 3, экз. 
386/294, обн. 5 385, кувашские спои, верхняя пачка; 4 - Ядро спинной створки, 

х 1,5,  экз. 386/29, обн. 2.9к, сапаиркинские спои. 

Фиг. 5-11.  Eoschucherte lla popovi Gratsianova стр. 65 

5 - отпечаток наружной поверхности спинной створки и вентральной ареи, х 1,5 ,  
экз. 369/34, обн. М-54, мanокоргонские спои; 6 - призамочная часть спинной стВор
ки с внутренней стороны (замочный отросток, брахиофоры, септа) , х 4, экз. 369/36, 
обн. М-54, мanокоргонские спои; 7 - скульптура (отпечаток) ,  х 5 ,  эка. 369/33, 
обн. М-54, мапокоргонские спои; 8 - спинная створка, х 2,  экз. 369/37, обн. М-54, ' 
·мапокоргонские спои; 9, 10, 1 1  - ядро раковины соответственно с брюшно и спинной 
:сторон и со стороны ареи, х 2, экз. 369/32, гопотип, обн. М-54; мапокоргонские спои. 

Та б п и ц а  XIX 

Фиг. 1-9. Areostroph ia (Are
'
ostrophia) distorta (Barrande) стр. 61 

1 - брюшная створка с симметричной макушкой (найдена в мергепистой породе ), 
х 1,5,  экз. 386/26, 9бн. Р-205, киреевские спои; 2 - умеренно выпуклая· спинная 
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С1'ворка, х 2, Экз. Э86 /24, обн. ' СС-3, киреевские слои; 3 - брюшная створка с 
асимметричной макушкой (найдена в известняке ) ,  х 1,5,  экз. 386/2 1, обн. СС-3, 
киреевские спои; 4 - сильновыпукпая npавиnьная спинная створка, х 1 ,5, 
экз. 386/28, обн. АН-2: киреевские слои; 5 брюшная створка, х 1 ,5, 
экз. 386/27, обн. СС-Э, киреевские спои; 6 - скульптура, х 5, экз. 3 8 6/25, обн. СС-3, 
киреевские слои; 7 - почти плоская спинная створка с прижизненными .деформациями, 
х 1 , 5 ,  экз. 386/22, обн. СС-3, киреевские с;лои; 8 - вентрanьная арея экземпляры 
с правипьной макушкой (без рубца прирастания) .  х 2, :iКЗ. 386/20, обн. СС-3, кире
евские слои; 9 - вентрапьная арея экземпляра с асимметричной макушкой '(с рубцом 
прирастания ) ,  х 2, экз. 386/23, обн. Р-205, киреевские слои. 

Т а б л и ц а  ХХ 

Фиг. 1-3. Areostrophia (Areostrophia) distorta (Barrande) стр. 61 

1 - фрагмент брюшной створки сбоку от макушки (видны круглые отверстия для 
выхода нитей биссусоподобного мускула ножки ) ,  х 20, экз., 386/Э4, обн. Г-601 0/5, 
сanаиркинские слои; 2 - внутренняя поверхность фрагмента брюшной створки сбоку 
от макушки (после травления соляной кислотой глинистое вешество, заполиившее 
отверстия для выхода нитей мускула ножки, осталось в виде столбиков ) ,  х 10, 
экз. 386/35, обн. &-6 196, киреевские слои; 3 - апикальная часть брюшной створки 
с проломленной макушкой (на боковых секторах створки видны темные отверстия 
для выхода нитей биссусоподобного мускула ножки, х 20, экз. 386/33. обн. 34к, 
сапаиркинекие слои. 
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