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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В 1 967 г. вышла в свет книга Н.П. Кулькова "Брахиоподы и стратиграфия 
силура Горного Алтая", в которой автор обобшил все накопившиеся к тому вре
мени материалы по этому вопросу. С 1 966 г. Н.П. Кульков продолжил пале

онтолого-стратиграфические исследования силура Алтай-Саянской ГОРНОЙ,обла
сти. В результате были собраны дополнительные обширные коллекции не только 

в Горном Алтае, но и в Салаире, а в 1 96 9  и 1 970 гг. он посетил ряд силv

рийских разрезов Тувы. В собранных коллекциях наиболее обильными оказались 

брахиоподы и кораллы, которыми охарактеризованы все стратиграфические 
подразделения силура. Эти материалы позволили не только уточнить существо-· 

вавшую стратиграфическую схему, но и несколько расширить наши представле
ния о фаунистических комплексах силура южных областей Западной Си.бири. 
Поэтому предлагаемая работа является существенным дополнением к указан
ной выше монографии (Кульков, 1 967 ) ,  тем более, что в ней описана не толь
ко алтайская, но и салаирская фауна, а также несколько ругоз из Тувы. Кор
реляция силурийских отложений Алтая и Салаира была предпринята ранее 
(Кульков, 1 970) .  

В работе описано 5 5  брахиопод, и з  которых 14 - новые, а 2 2  определены 
в открытой номенклатуре, что объясняется главным образом их неполной со
хранностью и ограниченностью материала. Поскольку эти формы часто имеют 
немаловажное значение как при расчленении разреза, так и при корреляции, 

их публикация представляется необходимой. В комплексах брахиопод удалось 
установить -ряд важных для стратиграфии форм, . которые до сих пор на Алтае 
не были известны. Кроме того, уточнена систематическая принадлежность не
которых ранее описанных видов. для сравнения были использованы коллекции 
брахиопод из Эстонии, Подолии, с восточного склона Урала и ринхонеллиды, 

ПРИСllанные доктором Н. СевИджем из Англии. 
В результате анализ·а распространения браХИОПQД по разрезам Алтая уда

лось наметить приуроченность нескольких видов к строго определенным рифо
генным фациям светлых массивных известняков, неоднократно повторяющимея 

от верхнего лландовери до верхов нижнего девона. Таким образом было уста
новлено время существования этих долго живших форм и дана оценка их 

стратиграфического значения. 
Все собранные за последние 10 лет ругозы были переданы Н.П. Кулько

вым А.Б. Ивановскому. Эта коллекция, содержащая более 1000 экземпляров, 
была полностью рас шлифована , определена и использована при стратиграфиче
ских построениях. Здесь кратко описано 2 9  таксонов, из которых один вид и 
один подвид установлены впервые. Оказалось вщ!можным также уточнить родо

вую принадлежность некоторых известных ранее кораллов. 
В итоге удалось сделать ряд стратиграфических вътодов, в частности уточ

нить возраст чинетинской свиты, расчленить ее на более дробные подразделе
ния, выяснить возраст и скоррелировать несколько изолированных выходов си
лура на Северном Алтае и Т.д. Существенным представляется установление 

ПРЖИДОЛЬСКОГО комплекса брахиопод в так называемых колпакских известняках 
(Северный Алтай, гора Колпак у с. Камышенекого). Поскольку в этом районе 
широко развиты древнейшие отложения деВОБа (ремневские и соловьихинские 
известняки), эта находка имеет принципиальное значение - не исключено, что 
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на Северном Алтае на границе снпура н девона, несмотря на фациальную пест
роту, процесс накоппеЮlЯ морских осадков протекал непрерывно. 

Главы 1 ·
и IП написаны Н.П. Кульковым. Приведенные в их граптолиты, 

коноДонты, табуляты, строматопороидеи, крниоидеи, водороспи и споры оnpeде
лялись соответственно А.М. Обутом, Т.В. Машковой, Ю.И. Тесаковым, В.К.Хал
финой, Ю.А. Дубатоловой, М.Б. Гниловской, Ю.с. Надпером, которым выража
ется искренияя благодарность. 

Глава 11 написана А.Б. Ивановским. Описанные коллекции ругоз и брахио
под хранятся в Геоnогическом музее при Институте геологии и географии 
СО АН СССР (колл. N2 463). Фотоработы выполнены В.Ф. Горкуновым и 
В.П. Вагнером. Графика вычерчена И.д. Селезневой в оформительском бюро 
иrнГ со АН СССР. Всем пицам, содействовавшим завершеЮlЮ этой работы, 
авторы выражают гпубокую прнзнатепьность. 

Н.П .к,улtiХО8, 
А.Б.Н 8аIlО8С"UЙ 



Г л а в а  1. 
С Т Р Ати'Г Р АФИЯ 

Горный Алтай 

Схема стратиграфии силура этого региона, опубликованная автором в 
1 967 г., в настоящее время несколько уточнена и детализирована (Кульков, 
1973) . В современном виде она представлена на табл. 1. Учитывая специфи
ческие ос Обенности развития алтайского силурийского бассейна и обитавщей в 
нем фауны , автор счел целесообразным выделять горизонты как м естные под
разделения , объединяющие по площади разнофациальные отложения, характери
зующиеся опреде ле нным комп лексом орг зни чес ких остатков. Стратотипы гори-

Таблица 1 
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зонтов соответствуют стра.тотипам одноименньrх свит, фигурирующих в преж
н,ем варианте стратиграфической схемы. Горизонты прослеживаются по всему 
региону, но не исключена вероятность их распространения и на смежные ре
гионы (им�ется в виду возможность распознавания некоторых алтайских гори
зонтов, например, чагырского и куимовского на Салаире). Там, где возможно, 
горизонты подразделяются на слои. 

Ч и н е т и н с к и й  г о р и з о н т  Оп) 
У с т ь-ч а г ы р с к и е  с л о и  (lч) выделены Н.Л. Бубличенко (1958). Они 

представляют самое древнее подразделение силура на Алтае. Слои известны 
пока только в одном месте - у с. Усть-Чагырки, где они залегают с базаль
ным горизонтом в основании на верхнеордовикских серых, массивных извест
няках с Tetradiuт ех gr. тogicanus Sok. Усть-чагырские слои сложены черными 
и желтовато-серыми слющами и охарактеризованы граптолитами нижнего 
лландовери: Н edrograptus norтalis (Lapw.), н .тedius (T5rnq.), Pseudoc1iтaco
graptus aff. h ughesi (Nich.), Glyptograptus Бр., D 'iтorph ograptus ех gr. exte 

тeatus Е. et W., ,Raiidograptus sp. Взаимоотношения усть-чагырских слоев с вы
шележашими споями неясны. Мошность определяется условно более 100 м. 

Ч И н е т к и �c к и е с л о и ,ОП2) установлены в левобережье р. Ини и названы 
по правому ее притоку р. Чинетке, напротив устья которой развиты эти отло
жения (Кульков, 19;:7.(3,). Они представлены черными, белесыми, зеленоватыми 
сланцами, серыми известковистыми песчаниками с тонкими прослоями извест
няков. Характерно наличие " пачек черных афанитовых известняков. К сланцам 
и афанитовым известнякам приурочены граптолиты: Hedrograp tu s jan'ischewski 
Obut, PseudocIiтacograptus ех gr. hughesi (Nich.), Petalograptus sp., M onograptus 
distBns (Portl.) , D emirastrites phIioides (Tgt.) ,  D. a ff. pectina tus ( Richter )  
и др. Кроме того, встречаются брахиоподы, мшанки, остракоды, кораллы. Из 
брахиопод наиболее характерен вид с маленькой раковиной - А egiria grayi 
(Dav.). Другие брахиоподы представлены: .RessereIIa sp., Eoplectodonta cf. 

penkiIIensis ( Reed) , Аефпа (?) Бр., Prota trypa th ors lundi Boucot et Johnson, Су
clospira (?) sp., А trypa (?) sp., Meifodia sр.Из ругоз в этих слоях встречается 
CrassiIasтa crassiseptatuт (Smith), с наибольшим распространением в выше
лежаших яровских слоях, Мошность чинеткинских слоев оценивается примерно 
в 300 м. 

В среднем течении р. Громотухи (правого притока р. Ини) вероятным ана
noгом чинеткинских слоев является часть разреза чинетинского горизонта, пред
ставлеН,Ного желтовато-серыми песчаниками с D olerorth-is Бр., 4 tzy ра (?) sp., 
TuvBeIla rB'ckowski Tchern. и Е ospirifer cf. tuvaensis (Tchern.). Эти формы при
сутствуют в обнажениях 651, 652, -653, 654, положение которых в обобшен
ном разрезе, составленном по р. Громотухе и кл. Урманскому, было указано 
ошибочно (Кульков, 1967, рис. 2, УIIl). По отношению к другим обнажения м 
по кл. Урманскому они распопожены стратиграфически ниже. 

В иентрапьном Алтае к чинеткинским споям относится топша комковатых, 
сипьно гпинистых известняков, обнаженная по нижнему певому притоку р. Ка
ракоп, впадающей спева. в р. Ануй (обн. 6377, 6378). Здесь встречаются 
брахиоподы Dolerorthis sp., Pentaтerus sp. и Е oplectodon ta cf. penkilIensis (Reed). 

Яр о в с к и е  с п о и  (lпз), так же как и чинеткинские слои, выдепены в сред
нем течении р. Ини, бпиз устья р. Яровки, У пос. Талый (Кульков, 1973). 
Этим слоям, вероятно, отвечает какая-то часть ханхарской формации М.А.Усо
ва (1936) - спанцы с M onograptus priodon по р. Нижняя Ханхара. 

Яровские спои имеют пестрый набор . пород. Это - массивные светлые, ро
зоватые известняки, споистые серые известняки, зеленоватые, желтовато,:"се
рые, черные сланцы. Тела известняков не выдержаны по простиранию, они 
обычно исчезают, замешаясь терригенными породами. Картину непостоянства 
фаций иллюстрирует фациальный' профиль, составленный путем увязки трех. не
далеко отстояших друг от друга разрезов А, Б и В (рис. 1, 2). В разрезе 
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р и с . 3. Пункты сборов фа уны в раз
ре зах А, Б и В.  Их местонахожден ия 
см. р ис. 1, л итолог ическая характе _ 
р истика - р ис.  2 

Б (гора Россыпна я) в составе яровских слоев имеются два тела масс ивны х 
·известняков. Они занимают разл ичное стратиграфическое положение относ итель
но др уг др уга, разделены пачкой сланцев и названы соответственно нижним 
Россыпногорским И.авестняком ( мощност ь 80 м) и вер хним Россыпногорским 
известняком ( мощност ь 70 м) . В направлении к разрез у А эти известняки 
замещаются терр игенными порода ми, а к разрезу . В сло истыми кораллово-стро
матопоровыми изве стняками. Пункты сборов фа уны в разреза х А, Б и В ука
заны на р ис. 3. 

Вер хний возрастно й предел яровских слоев, а следо вательно ч инетинского 
гор изонта, контрол ир уется граптолита ми, зак люченными в пачке сланцев 
(15 м) , непосредственно подстилающе й известняк и  чагырского гор изонта 
( р ис .  2, разрез Б). По на ходкам автора и Е.А. Елки на отсюда Известны: Re
tiolites angustidens (Е. et W.), м onoclimacis ех gг. grieston'ins'is Nicol., м onog
ra'ptus ех gr. priodon ( Вгопп .) и Okta vites aff. f1 agellari s (Tgt.). Этот �омплекс 
указывает на вер хний лландовер и, вероятно, зону Okta vites spiral.is. Таким 
образо м, ч инетинс кий гор изонт по возрасту отвечает всему лла ндовер и' и ллан
довер иЙско-венлокская граница проход ит между ч инетинским и чагырским го
р изонта ми,. а не внутр и ч инетинского, как предлагалос ь на ми ранее. Мощност ь  
яровских слоев 320 м. 

для яровских слоев в стратотипическом ра йоне из брахиопод характерен 
Pen taтeroides exactus K ulk., раковины которого встречаются как в масс ивных, 
р ифогенных .известняках ( р ис. 2, разрез Б), так и в плитчатых, серых изве
стняка х ( р ис. 2 ,  разрез В ) ,  где он и образ уют npосло и, черед ующиеся с про
слоя ми, обогащенными коралла ми. Представ ители Pen taтeroides характерны 
для вер хне й части вер хнего лландовер и Англ ии (Сs' С6)" Норвегии (зона С7), 
Эстонии (гор изонт Лдавере ) ,  восточного с Клона Урала (семеновский гор изонт ) .  
В Северно й Амер ике он и встречаются также в вер хнем лландовер и  (Carl son, 
Boucot, 1967 ) ,  хотя отмечаются в ряде стратиграфических подразделений, да
т ир уе мых как 'С6 - нижний венлок ( Веггу and Boucot, 1970). 

Кроме Pen taтeroides exactus Kulk. из яровских слоев описаны dледующие 
бра хиоподы: D'icty one lla Вр., Paras trophin elIa aff. a ltaica Kulk., Pentaтerus ka
тyschenskiensis Kulk., Gypidula sp., A trypa ех gr. orbicularis (Sow.), A trypina 
dich otoтa sp. n ov., Carinatina dianae вр. nov., А trypopsis legrinus sp. nov., 
А trypops'is (?) sp., Crypta trypa praecorda ta sp. nov., Н owelle lla cf. s plendens 
(Tboтa�), Meris ta fa bulosa ' sp. nov., Nucleospira sp. 
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В более южных районах, в бассейне верхнего течения р. Ини, яровские 
спои фациально выражены иначе и содержат другие брахиоподы. Здесь. по КЛ. 
Урманскому и р. Громотухе обнажаются серые известковистые песчаники' и 
песчанистые известняки, местами с обильными остатками Na livkinia gruene

wa ldtiaeformis ( Peetz). 
в Северном Алтае, в окрестностях с. Солов"ихи у колхозной МТС, в 50 м 

выше по логу от обн. дк ( Кульков, 1 96 3 ,  рис. 2 ) .  имеется фрагмент разре
за терригенных пород с граптолитами. По сборам Н.П. Кулькова, Н. И. Бес
прозванных и Е.А. Еnкина, отсюда определены: Н edrograptus sp., Pseudoclima
cograptus extremus ( Lapw.), Monograptus sp., S treptograptus sp., ·Glyptograptus sp., 
G lobosograptus sp., Ras trites a ff. distans Lapw. Поскольку этот комплекс 
указывает на верхний лпандовери (возможно, зону Rastrites maximus), то содер
жашие его отложения вероятнее . всего аналогичны средней части яровских сло
ев. В 1 8  км восточнее с. Соловьихи, в окрестностях с. Камышенского, яров
с.кие спои пр_едставленыI главным образом красными, розоватыми массивными 
известняками и в фациальном отношении очень близкияровским"-споям в стра
тотипе. Эти известняки раньше условно относились к чагырской свите ( Куль
ков, 1 9 67 ) .  в настоя шее время, после ревизии брахиопод (см. табл. 2 ) ,  они 
считаются принадлежашими к яровским слоям чинетинского горизонта. Несмот
ря на несколько ин�й состав брахиопод яровских слоев в Северном Алтае по 
сравнению с комплексом данных слоев в стратотипическом районе Северо-За
падного Алтая, наиболее характерные для них' виды являются обшими. Это _ 

Clorinda undata (Sow.), Paras trophine l1a a lta·ica Kulk., Pen tamerus kamyschenskien
sis K ulk., 4 trypina dich otoma sp. nov., Atrypopsis legrinus sp. nov. 

Ругозы в яровских слоях представлены: Pych osty lus guelphensis vVhiteaves, 
Pseudophaulactis 1inophylIoides Zapr. et Iwnsk. , Crassilasma crass'isepta tum (Smith), 
Calosty lis denticu la tum (Kjeru l f) ,  Pseudoamplexus sp., Miculiel1a crass'iseptata 
(Iwnsk.). Neopa liphy l1um s oshkinae Zhel t., Ptychophy llum sibiricum Iwnsk., Palaeo
рЬу 1lит fasciculuЦl (Kutorga),  А 1taja gracilis (Bi l l .), S trombodes 'socialis (Soshk.), 
Tryplasmd lоуеn; (M.-Ed. et Н.), Cys tiphy l1um siluriense ·Lonsd., C.siluriense 
excentricum Zhelt.,  D iplochone sp. ,  Cys tilasma sibiricum Zapr. et Iwnsk., Micro 
plasma goth1andicum Dybowski, Dentilasma s ubelegan tulum ( Zhelt.). 

Ч а г ы р с к и й  г о р и з о н т  

Этот горизонт представлен в основном массивными светлыми известняка
ми. Его мощность от 100 до 300 м. Палеонтологическая характеристика при
ведена ранее ( Кульков, 1 967). Некоторые уточнения. сделанные на основании 
дополнитепьных исследований, сводятся к следующему: 1 )  разгр

'
аничению изо

лированных выходов красных, · массивных известняков в Северном Алтае. преж
де условно относимых к чагырской свите. Оказалось, что одни обнажения 
( 6 1 6, 6 1 7 ,  6 1 8, 6428, Е-6 1 44а, Е-605 5 )  содержат позднелландоверий
скую фауну и принадлежат чинетинскому горизонту (яровеким слоям ) ,  а другие 
обнаження ( КЛ- 1,  428к) заключают самую молодую силурийскую (пржидоль
скую) фауну и должны быть отнесены к черноануйскому горизонту (см. табл.2 ) ;  
2 )  выявлению Сатеге1lа cf. rotunda (Sow.),  близкой С .rotunda из низов венлока 
(Woolhope 1imestone) Англии, а также представителя рода Paras trophinel1a 
(Р. sp.J, известного до сих пор на Алтае только в более древних (чинетин
ских) отложениях; 3} изменению родовой принадлежности видов Antirhynch o 
пеНа exista (Kulk.)  и Е oplectodonta minuta (Kulk.); 4 )  установлению вида Res
serelIa cana lis (Sow .) ,  ранее ошибочно относимого к R.elegantula (Dalm.). 

Ругозы приурочены гпавным образом к основанию чагырского горизонта, 
где имеется пачка глинистых известняков. Они представлены: Pychos ty lus 
guelphensis W hiteaves, D·in ophy llum varia bilis (Zhelt.), Miculiella crass isepta ta 
(lwпsk.), Neopa liphy llum soshkinae Zhel t., Ptychophyllum orth osepta tum sp. nov., 
Tryplasma loveni (M.-Edw. et  Н.), Rhabdacantia rugosa (M.-Edw. et Н.), Cystiphy l
lит siluriense 'Lonsd. 
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К у и м о в с к и й  г о р и з о н т  (Jd ) 

Куимовский горизонт сложен темно-серыми и серыми, местами глинистыми, 
слоистыми известняками с подчиненными прослоями зеленовато-серых и жел
товато-серых алевролитов. Мошность горизонта 400-450 м. Фауна разнооб

разная, полно приведена ранее (Кульков, 1967). Из брахиопод характерен 
Conchblium bilocularis (His.), . нередко образуюший скопления (банки). Кроме 
него часто встречаются Ferganella borealis (Sсh]оtЬеim), А (гу реllа operosa 
(Ku]k.), н owellella elegans (Muir-Wood), Didymothyris didyma (Dа]m.) и др. В верх
ней части куимовского горизонта обнаружен представитель оригинального 
рода Lamelliconchidium - L. tchergense Ku]k. (Кульков, 1968) и Leptostrophia 
ef. filosa (Sow.) - формы, близкой L.filosa из венлока-лудлова Англии. 

Из ругоз в куимовском горизонте присутствуют: Pycnostylus guelphensis 

W]liteaves, P.guelphensis [огmа guelphensiformis Zhe]t., Dinophyllum balchaschicum 

a1taicum subsp. поу., D.variabilis (Zlle]t) Syringaxon sp., Spongophylloides perfecta 

(\Vdkd.),? S. dubroveinsis(Zhe]t.), Stereoxylodes pseudodianthus (Weis.), MiculielIa 

crassiseptata (Iwnsk.), Ptychophyllum orthoseptatum sp. поу., Entelophyllum articu

latum (�'ahlenberg), Tryplasma loveni (M.-Edw. et Н.) , Rhabdacanthia rugosa (М.

Edw. et Н.), Cystiphyllum sibiriense 'Lonsd., Cystilasma sibirica Zapr. et Iwnsk. 

Ч е р н о а  н у й с  к и  й Г о р  и з  о н т  (prd) 

В стратотипическом разрезе (левый берег р. Черги у с. Черный Ануй) в 
основании горизонта залегают бордовые и зеленые алевролиты, вверх сменяю

шиеся белесыми, розовыми песчаниками и бурыми, желтовато-серыми гравели
тами. Мошность горизонта 220 м. Верхняя его граница не обнажена. Среди 

песчаников имеется прослой серых песчанистых известняков, наиболее обога

шенный фауной. Здесь встречаются табуляты, ругозы, стромаТОПОРGидеи, остра

коды, трилобиты, брахиоподы. Отсюда Е. Н. Поленова (197 о) описала инте'рес

ные остра коды - Neobeyrichiina anuica Го]. и Ochescaphella a1taica Ро]., которые 
близки к формам из горизонтов Каугатума и Охесааре Эстонии. На этом ос

новании Е.Н. Поленова сделала предполо)кение о соответствии черноануйского 

горизонта пржидольскому или скальскому ярусу. 

Комплекс брахиопод состоит из Protochonetes ludlo\viensis Muir-Wood, Pseu
dосащагоtоесhiа nuculaeformis sp. поу., Machaeraria nymphaeformis (Nikif.) , Но-· 
welleIla sp., Didymothyris didyma (Dа]m.) . . Интересно отметить, что Pseudo
camarotoechia nuculaeformis sp.nov. явпяется характерным и для отложений су
хой свиты Салаира. 

Строматопороидеи черноануйского горизонта представлены А ctinostroma (Den
sastroma) podolicum Уауог., Clathrodictyon savaliense Riab., "Syringostroma" 
multiforme y.КllaH. а ругозы - 5 (егеохуlodes pseudodianthus (Weiss.), Lampro 
phyllum sp., EntelophyIIum articulatum (WahJ.), Spongophylloides регfесtа (Wdkd). 

К черноануйскому горизонту, возможно, относится боровушкинский извест
няк, выделенный Л.Л. Халфиным (1948), который считал его переходным от 

силура . к девону. Позднее боровушкинский известняк был назван Н.Л. Бубли

ченко (1958) и В.Н. Дубвтоловым (1962) ."беJIЫМИ" слоями локтевской сви

ты, а в 1968 г. В. Н. дубатоловым - локтевским известняком. В. Н. Дубато

лов сопоставляет боровушкинский известняк с нижней частью томьчумышских 

слоев нижнего девона Салаира. 
Специальному изучению ругоз боровушкинского известняка посвяшена статья 

В.А. Сытовой (1966), в котороЙ приведено описание 12 форм и сделано за

ключение о лудловском его возрасте. А.Б. Ивановским отсюда описана Тгур
lasma loveni (M.-Edw. et Н.). 

В Северном Алтае к верхней части черноаНУЙСIЮГО горизонта были отнесе
ны толша гравеJIИТОВ и известняки с индексом КЛ-I, которые обнажаЮТС>I на 
северо-восточном склоне горы Колпак у с. Камышенского (Кульков, 1970). 
Условия залегания этих отложений иллюстрируются разрезами А и Б (рис. 4), 
наХОД>IШИМИСЯ на расстоянии 200 м друг от друга, но в тектоничеСКII.' блоках. 
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р и с. 4. Геологические разрезы (А, 
Б) на северо-восточном склоне го
ры Колпак у с. Камышенского 

1 - вишнево-красные конгломе
раты и гравелиты нижнег'о силура; 
2 - зеленовато-серые алевролиты и 
розовые известняки нижнего силу
ра: 3 - колпакский известняк пржи
дольского яруса: 4 - серые граве
литы; 5 - ремневский известняк 
лохковского яруса; 6 - монцониты; 
7 - тектонические нарушения 1°000°1, �2 Era J �;.!�i:14 

tHf]s 1+++16 0' 
На разрезе А, расположенном ближе к р. Камышенке, показано сопряжение 

по тектоническому нарушению ни)!шедевонских ремневских известняков с под

стилающей гравелитовой толщей и неясные взаимоотношения последней с изве

стняком КЛ-I, для которого мы предлагаем название "колпакский" по горе 

Колпак. На разрезе Б, находящемся от предыдущего разреза ближе к вершине 

горы, видны нормальные взаимоотношения ремневских известняков с гравели

товой толщей и вклинивание по разломам нижнесилурийских пород. 
Впервые фауна колпакского известняка была определена Н. П. Кульковым И 

Е.А. Елкиным (1960), которые сделали вывод о позднесилурийском (поздне

лудловском) возрасте этого известняка и принадлежности его к чагырской 

свите. Позже данный известняк условно относился также к этой свите (Куль

ков, 1967) и от его кровли начинался опорный разрез нижнего девона Горно

го Алтая (Грацианова, 1967; Елкин, 1968). Нижнедевонские породы счита

лись· залегающими несогласно с размывом на колпакском известняке и с 

пачкой терригенных пород в основании, в состав которой включались как виш-
нево-красные конгломераты и гравелиты, так и серые гравелиты. Иная интерп
ретация этого разреза была дана автором в 1970 г., после находки поздне
силурийской фауны в сероцветной гравелитовой толще1. Было высказано мне
ние об отсутствии существенного разрыва в возрасте между разнофациальными 
пограничными силуро-девонскими слоями: колпакским известняком, гравелито
вой толщей и ремневскими известняками. Полученные к настоящему времени 
новые данные о фауне этих слоев подтверждают предположение о том, что на 
горе Колпак ',мы имеем непрерывный, но пестрый в фациальном отношении, раз
рез отложений на границе между силуром и девоном. 

Колпакский известняк, кроме горы Колпак (КЛ- О, обнажается в левом 
борту р. Камышенки, в 1,7 км вверх от с. Камышенского. Его мощность 
около 70 м. Брахиоподы в этих двух обнажениях следующие: 

обн. КЛ- I обн. 428 к 

Dicoelosia aff. biloba (L.) 
A nastrophia praemagnifica KuJk. 
Gypidula cf. subgaleata KuJk. 
Gypidula (?) cf. galjanensis Sap. 
М esopholidostrophia aurita (KuJk.) 
Decoroougnax berenice (8агг.) 
MachaJraria cf. nymphaeformis (Nikif.) 
Uralotoechia kuschwensis (Tschern.) 

(Б) 
(А) 
(Г) 
(В) 
(А) 
(В) 
(г) 
(В) 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

10бнажаюшиеся поблизости вишнево-красные, конгломераты и гравелиты 
к 

этой толще отношения не имеют и являются, по-видимому, нижнесилурий 

еЮf ми. 
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обн. КЛ- 1 обн. 4 28 К 

Ka tunia (?) postm odica (SCUpill) ( Г) + 

A try pelIa columbel1a ( Вагг.) ( В )  + + 

S epta trypa m egaera (8агг.) ( В )  + 

Carina tina aff. transversa (Khalf. )  (Г )  + + 

А lask ospira dun bari Кirk et Amsd. ( В )  + + 

Tannuspirifer kolpakensis sp.nov. ( В )  + + 

Е ospirifer parviplicatus sp.nov. (А)  + + 

D e1thyris (Q uadrithyris) sp. (Г) + + 

N uc leospira in elegans (8агг.) (Б )  + 

При р ассмотр ении р аспростр анения видов бр ахиопод, сос тав ляющи х комп
лекс ко лпакского изв естняка, с ледует и х  р азделить на ч етыр е группы. 1 
новые виды, принадлеж ащи е к род ам широко в ертикального р аспр остр анения 
( о ни обоз нач ены в прив еденном выш е списке буквой А ;  11 - виды широкого 
в ертикального р аспростр анения (обоз нач ены буквой Б) ; III - виды, р аспростра
ненные в силурийски х от ложения х, в том чис ле, при надлеж аши е  к типич но си
лурийским родам :  Atrypella, А lask ospira и Tannus pirifer ( обоз нач ены буквой 
В ) ; IV - деВОНСКИе виды, р аспростр аненные пр еим ущественно в первой полови
не нижнего д евона ( г лав ным обр азом, в соловьи хи нском известняке, Кульков, 
1 963 ) ,  в том чис ле, при надлеж ащи е к типично д ево нским т аксо нам :  M.achaera-
ria и D elthyris (Q uadrithyris) ( обоз нач ены буквой Г). При опр еделении воз-
р аста колпакского известняк а

' 1 и 11 группы могут не приним аться во в ним а
ни е, а сопоставлени е  групп 111 и IV показыв ает пр еим ущественно е развити е ви
дов III гр уппы. 

Ср еди прив ед енны х  видов то лько Mach arai a cf. nymphaeformis (Nikif.) в ка
кой-то мер е  связыв ает бр ахиопод колпакског.о изв естняка с бр ахиопод ами ч ер
но ануйского горизонт а  в стр атотип е. Явно е р аз личи е в комплекс ах бр ахиопод, 
видимо, объяс няется и ным фаци альным типом ос адков : рифог енными м ассив ны�
ми изв естняками в Сев ер ном Алт ае и п есч аник ами, п есч анистыми изв естняка
ми в Центр альном А лтае. Тем не м енее наличи е  в этих р аз нофациальны х комп
лекс ах одинакового соотношения межд у силурийскими и д евонскими э лем ент а
ми при пр еоб ладании первы х позво ляет счит ать и х  од новозрастными в пр ед е
лах пржидольского ярус а. След ует з аметить, что приз нак пр еимушеств енного 
р азвития др ев ни х  и ли мо лоды х таксонов в погр аничны х  комплекс ах фауны име
ет в ажно е  з нач ени е. Иг нориров ани е этого приводи ло в св ое вр емя к ошибоч
ном у  опред елению возр аста отложений. В ероятно, по этой причине А. Буко 
(8oucto et al ., 1 964 ) ,  впервыэ отметивший проб ел в морской пос ледов атель
ности м ежду луд ловом и жеди ном в вид е скальского и ли пржидоnьcкого ярус а, 
п ервонач ально относи л д анный яр ус к девонской систем е. 

Ис ходя из анализ а г еогр афич еского распростр анения видов бр ахиопод, мож
но сд елат ь вывод о прис утствии в колпакском изв ест няке фауны ур ало-евро
пейского типа, связ анного с рифог енными фациями. В лияние ур альского позд
неси лурийского б асс ейна выраж ается в прис утствии и га lotoechia kuschwensis 
(Tschem.). Связ ь же с акв аториями Европы опр ед еля ет вид S eptatrypa megae
та (8агг.), который широко р азвит в пржидо льски х с лоя х Барр андиена и в 
т ак назыв аемы х мег еровых с лоя х Кар нийских Альп. Некоторый туземный ха
р акт ер фауне прид ает Т аnn uspiri [ет, широко распростр аненный в си лурийски х 
ОТЛ9ж ения х  Алт ая ,  Салаир а, Тувы и пока неизв естный з а  пр еделами э тих р е
гио нов. 

Теп ер ь  р ассмотрим фауну из гр ав елитовой толши, з алег аюшей выш е кол
пакского изв ест няка (рис. 4 ) . Эт а толщ а  мо щностыо около 50 м пр едст ав ле
на г лав ным обр азом р авноз ер нистыми с ерыми грав елит ами, собр анными в до
вольно кр уты е ск ладки. Мест ами гр ав елиты становятся известковистыми и 
'тогд а в ни х встр ечаются остатки табулят, трилобитов, р еж е  бр ахиопод. Ср еди 
т абулят прис утств уют (см. рис _. 4 )  Favosites gothlandicus Lam. , ( К-67 20) , 
F. in tricatus Вагг. ( К-67 20, К-6815 ) ,  Riphaeoli tes аП. tchernovi l3arsk. ( К-
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68 15 ) , ТЬатпорота incerta Regnel l (К-672 2 ) .  Пос лед ний об ильно пр едст авлен 
в основ ании леж ащих выще р ем невс ких известняках (К-67 2 3 ) .  По з аКlIIоче
нию Ю. И. Тес аков а, пр ив ед енные табу ляты хар акт ер ны для в ерхней ч асти 
с кальского гор изонта Подо лии. Таким обр азом, на основании кор аллов, воз 
р аст гр авелитовой  толщи оказыв ается б лиз ким возр асту колпакс кого изв ест ня
ка и может быть дат ирован т акж е п рж идо лом., 

В послед ние годы Е.А. Елкин пер едал Н. П. Кулькову нес колько щтуфов с 
отпеч аткам и  бр ах иопод, собр анным и им из то й же  гр ав елитово й толщи (обн. 
Е-6 760 =Е-6 9 1 ,  р ис .  4 ) .  Остатки породы от пр еп ар ировки эт их бр ах иопод бы
ли напр ав лены в лабор атор ию для х имичес кого растворения на конодо нты , а 
с ам и  брах иоподы опр еделены как Gracinael1a cf. uтЬта (Вагг.) и Chonetes sp. 
Особ енно в аж ным яв ля ется наход ка пр едстав ителя рода Gracianel1a J ohnson et 
Boucot, х ар актер ного для луд ловс ких и пржидо льс ких отлож ений р аз лич ных 
стр ан (Johnson , Boucot, 1 9 67 ) .  В д евонс ких от ложениях д анны й  род пока неиз
в ест ен. Нес колько иные св едения о возр асте гр ав елитовой то лщи дали коно
донты, об наруж енные в проб е Е-6760. Т.В. М аш кова, любез но сог лас ивш аяся 
посмотр еть пр иготов ленные пр епар аты, опр ед елила с ледующие формы: Р lecto
spathodus exten sus Rhodes, Ozarkodina cf. тedia \Valliser, Spath ognath odus primus 
(Branson et МеЫ), Spo steinh ornensis ssp. ind. (? reтscheidensis) Ziegler. По м не
нию Т.В. Машково й, этот комплекс ко нодо нтов б лизо к  к таковому из подошвы 
с лоев Тайна бор щ'овс кого гор изо нт а  Подо лии и, т аким обр азом, вероятен р ан
нежед инс кий возр аст гравелитовой толщи. К сож алению, Sp.steinh ornensis тет
scheidensus, х ар актер изующий зону Icriodus woschmidti, определен ус лов но. 
В ероятно, д ля бо лее над ежной  д иаг ност ики этого подв ид а необход им дополни
тельный матер иал. Им ею щиеся в настоящее вр емя несоотв етств ия в опр еделе
нии возр аста гр ав елитовой толщи по кор аллам и бр ах иопод ам ,  с од ной  стор о
ны , И конодонт ам - с другой, нез нач ит ель�ы и пр имер но охв атыв ают интерв ал 
в об ъем е двух пограничных гр аптолитовых зон Pristiogra ptus transgrediens 
и Mono�raptus uniformis. 

Рифог енные фации с илур а - нижнего д евона 
Гор ного Алт ая и связанны е с ним и бр ах иоподы 

В настоя щее вр емя можно сч ит ать уст ановленным пр исутствие в р азрез е  
с илур а  - нижнего д евона Алт ая р ифог енных масс ивных, литолог ич ес ки сход ных 
м ежду собой �зв ест ня ков , которые з анимают р аз лич но е стр атигр афич ес ко е по
лож ение от верхнего лландовеtJИ до нижнего девона в ключ ит ельно и которы е 
отд елены друг от друг а терр иг енным и и т ерр иг енно-карбонатным и с лоистым и 
обр азов аниям и (р ис. 5). Насчитыв ается шесть уров ней, к которым пр иуроч ены 
рифогенные: изв ест няки. К аждо е изв естково е т ело им еет собств енно е 
назв ание и с в о й с т в е н н ы й т о л ь к о е м у к о м п л е к с б р а х и о п о д. 
Однако в эт их р аз новозр астных комп лекс ах обычно пр исутствует ряд 
родов (Clorin da, Ancil1otoechia, Spirigerina, Carinatina, Cryptatrypa и др. ) ,  
пр едст ав ители которых с лабо от лич аются между собо й, с ост ав ляя с ер ии б лиз
ких друг другу в идов. Эти в иды с теч ением врем ени об наружив ают опр ед елен
ны й конс ерват изм в изм енении в неш них (а иногд а и в нутр енних) пр из наков, 
что, в ероятно, связ ано с пр исп особ ливаемостью к более или м енее постоянным 
ус лов иям об итания в р ифах. 

Кром е б лиз ких в идов, которы е вс е ж е  могут быт ь отлич имы др уг от друг а, 
им еется нес ко лько в идов - Ancillotoechia ancillans, .s pirigerina supraтargina-
lis, N ucleospira inelegans), повторяющихся в р аз новозр астных комплекс ах 
(р ис.  5 ) .  Наличие эт их в идов широкого в ерт икального р аспр остр анения , а т ак
ж е  труд но д иаг ноз цируемых близ ких' м ежду собо'й в идов , вызыв ает бо льш ие 
с ложности пр и р азгр анич ении по возр асту тел р ифог енных известня ков особ ен
но в районах с плохо й об наж енност ью и с ложным тектоничес ким стро еНИЕ:�l. 
Пр и возрастном анализе бр ах иопод из р ифогенных известняков необход имо р ас-
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Р и с 5. Распространение некоторых брахиопод JЗ рифогенных известняках 
Горного Алтая. Большинство видов, за исключением особо отмеченных, изобра
жены со стороны брюшной створки 

1 - A nastrophia praemagn:ifica Ku]k.,x 2 (спинная створка), Кульков, 19 67, 
табп. VI, фиг. 6: 2 - A nastrophia magnifica Koz,J., х 1,5 (спинная створка), 
Кульков, 1963, табл. I, фиг. 3 ,4; 3 - Clorinda undata (Sow.), х 2 (а - брюш
ная створка, б - вид сбоку), табл. XVHI, фиг. 11; 4 - С Iorinda parva Ku]k., 
х 2 (а - брюшная створка, б - вид сбоку), Кульков, 1963, табл.I, фиг. 5: 
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30 

5 - с 10гiл dа рsеudо1iлguifега (Koz].),  нат. в ел., ( а  - б рюшная ство рка , б -
вид сбоку), Гра цианова, 1967 , табл. У ,  фиг . 3 ; 6 - Gypidula sp., нат. в ел .• 

( с пинная ство рка ), табл. ХУ III, фиг . . 7 ;  7 - Gypidula pelagica ( Barr.), нат. 
в ел., Кульков , 1967 , табл. XI,  фиг . 2;  8 - Gypidula cf. subgaleata Kulk., 
нат. в ел. ,  табл. X VHI, фиг. 6 ;  9 - Gypidula sp., нат. в ел. , Кульков ,  1963,  
табл. 11, фиг. 8; 1 0, 1 1 ,  12 - Алсi110tоесhiа алсi11алs (Вагг.), х 2, ( Куль
ков , табл. ХIII , фиг. 1 1 ;  Кульков , 1963,  та бл. Ш, фиг. 13 ; Г ра цианова , 
1967 , табл. VI, фиг. 7 ); 13 , 14 -Сагiлаtiла praearimaspus Nikif., нат. вел., 
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Кульков, 1967, табл. ХVЛ .. фиг. 1, 2 ;  1 5  - Carinatina aff. transversa 
(Kha] f.), х 2, табл. ХХII,  фиг. 1; 1 6  - Carinatina coтata (8агг. ), х 1,5, 
Кульков, 1963,  табл. V I ,  фиг. 9 ;  1 7  - Carinatina coтata (8агг.) нат. вел., 
Граuианова, 1 9 67, табл. IX , фиг. 3; 18  - Spirigerina groenlandica (POlJ 1-
sen), �aT. вел. , табл. ХХII,  фиг. 3; 1 9  - Spirigerina brownsportensis (Amsd.), 
нат. вел., Кульков, 1967, табл. Х УII ,  фиг. 1 0; 2 0, 2 1, 22 - Spirigerina 
supraтarginalis (Khalf.), Кульков, 1 9 67, табл. Х УII,  фиг. 4 (нат. вел.), 
Кульков, 1963, табл. У, фиг. 12 (х1,5), Граuианова, 1 9 67, табл. Х,  фиг. 2 
(нат. вел.); 2 3  - Е ospirifer parvus Kulk., нат. вел., Кульков, 1 9 67, табл. X IX ,  
фиг. 7; 2 4  -Eospirifer radiatus forma plicata, нат. вел., Кульков, 1 967, 
табл. X IX ,  фиг. 5; 2 5  - Havlicekia secans (8агг.), нат. вел., Граuианова, 19 67, 
табл. ХI I, фиг. 8; 2 6  - Tannuspirifer pedaschenkoi (Tschem . ) , нат. вел., 
Кульков, 1 9 67, табл. Х VП I ,  фиг. 3; 2 7  - Tannuspirifer kolpakensis sp'. 
nov. , нат. вел., табл. ХХIV , фиг. 4; 2 8  - Cryptatrypa praecordata sp.n ov.,x2 ,  
табл. Х X I V , фиг. 1; 2 9  -Cryptatrypa cordata Ku lk., х 1 , 5 ,  Кульков, 1963, 
табл. IХ,  фиг. 8; 3 0  - Caтariuт protadjunctus (KuIk.) ,  х 2,  Кульков, 1 9 67, 
табл. X X I, фиг. 1 1; 3 1  - Merista fabulosa sp.nov.x 2,  табл. ХХУ,  фиг. 4; 32 -
Caтariuт protadjunctus (Kulk.) , х 2 ;  3 3  -Caтariuт adjunctus (KlJlk.) , х 1 , 5, 
Кульков; 1 963, табл. IX , фиг. 9; 34 - Merista calipso (8агг.), х 1,5 ,  Гра
uианова, 1 967, табл. X I V ,  фиг. 3; 3 5  - Katunia (? )  postтodica (Scupin) x  2 ,  
табл. ХХ,  фиг. 1; 3 6  - Katun'ia (?) postтodica х 2 ,  Кульков, 1963, табл. I V ,  
фиг. 3; 37, 38, 3 9  - Nucleospira inelegans (8агг.), Кульков, 19 67, табл. X X I, 
фиг. 6(х2 ); Здесь, табл. Х Х V, фиг. 8 (х 3); Кульков, 1963, табл.IХ , 
фиг. 1 1  (х 2 )  . 
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Та б л ица 2 

Р4ЗУlIЪтаты ревизии брахиопоц в изолированных обнажениях окрес:гностей' 

с.Камышенского, ранее условно объединяемых в чагырскую свиту (Кульков, 1967) 

Чинетинский горизонт, 
Черноануйс-

кий горизонт 
яровские слои , 

колпакский 

Виц 
известняк 

Фас Алтая, Северо-восточный склон р.Ка-
в 1,3 км за-

Колпак 
мыIен--

пацнее села 
горы 

ка 

616,617,618 

Е -6144а 
6428 Е-6055 КЛ-1 428к 

1 2. 3 4 
... 

5 6 

Sропdуlоstrорhiа
'
lЭlа Kulk. + + 

Sp. sibirica Kulk. + 

Parastrophinella аН. altafca Kulk. + + 

Pentamerus kamyscherlskiensis Kulk. + 

Clorinda undata (Sow.) + + 

С. substantiva K1Jlk, + 

С. (?! minor Kulk. + 

Strep,tis sp. + 

Leangella scissa ([-av.) + + 

Pentlandina parva 13ancroft + 

Leptaena parvissima sp. nov. + 

Brachiprion (?) sp. + 

Ерitоmуолiа (?) + 

Stegerhy�l)hus aff. praecursor l�-oerste + + 

Atrypopsis letJrinus sp.)]()V + 



1 2 3 4 5 6 
_Protattypa .о/аа Kulk. + + 

А tryp;na 'd;chotoma sp. ПОУ. + 

С arinatina praear;maspus ,Nikif. + + 

Sp;r;gerina groen'/and;ca (Poulsen) + 
Sp. grata sp. ПОУ. + 

Eosp;r;fer parvus Kulk. + 

Е. decorus Kulk. + + 

Сатат;ит protadjunctus (Kulk.) + " + 

Mer;sta fabulosa sp. ПОУ. + 

D;coe/os;a sp. + 

Anastrophia ртаетаап; {;са Kulk. + 

Gypidula subgaleata Kulk. + 

G (?) сС. ga/janens;s Sap. + 

Mesopheolid;stroph;a aur;ta (Kulk) + 

Cymostrophia grata Kulk. + 

Machaeraria сС. nymphaelormis (Nikif.) + 
-, 

Decoropugnax Ьетеп;се (Вагг.) + : 
Katun;a (?) postmodica (Scupin) + 

Uralotoechia kuschwensis (Tschem.) + + 

Car;nat;na аСС. transversa, (K�alf.) + + 

Atrypel1a columbelIa (Вагг.) + 

Septatrypa megaera (Вагг.) + 
Eosp;r;fer parv;plicatus sp. ПОУ. + + 

Tannuspirifer kolpakensis sp. ПОУ. + + 

Quadrithyris' sp. + + 

Alljskosp;ra dunbar; Kirk et Amsden + + 

Nucklospira' ;nelegans (Вагг.) + 

смотрение всего, по возможности полного, комплекса. II!-JИ ЭТОI\I важно выя
в ить и оuенить значение проходяших в идов ,  которые нередко в коллекuия х  
оказываются преобладаюш ими в количественном отношении, благодаря их KOH� 
центра ции B� теле известняка в ' в иде гнезд . Особе нности комплексов бра хиопод 
в р ифогенных известняка х не уч итывалос ь в свое время некоторыми исследова
телям и  и это привод ипо к ошибочным выводам - о бъединению ра зново зрастных, 
стратиграфических подразделений (например, изолированных вы ходов в окрест
ностя х с .  Камышен екого (см. табл. 2 ) , соловьихинеких и якуш инских известня
ков на Алтае; малобачатских, подшандинских и пестеревских известняков на 
Салаире ) .  

Салаир 

Совреме ино й с хеме расчле нения с илур ийских отложений Сала ира предшест
вовали  naлеонтолого-стратиграфические исследова ЮfЯ мног их геологов и пале
онтологов : к.В .  Рад угина (1 92 8 ) , В.И. 9.ворского и П. Н. Бутова ( 1 92 7 ) ,  
Б.Ф. Сперанского , Н.Л. Б убличе нко ( 1 92 7 ) ,  П.С. Лаз утк ина ( 1 93 6 ) ,  Б .Б.Чер
нышева ( 1 95 1 ) , В .д .  Фомичева ( 1 95 6, 1 9 6 1 ) ,  М.П. 'Нагорского, Н .В. Ми
роновой и Л. Н. Краевской (1 95 8 ) , В. Н. дубатолова ( 1 95 9) ,  В. К. Халфиной 
( 1 960 ) ,  Ю.к. Горе икого ( 1 944 ) ,  Г.С. Хар ина ( 1 960, 1 968 ) ,  В. А. Жептоно
г щюй ( 1 960 ) , В.Г. ЗИJ:lченко ( 1 960) и др. Развитие основны х взглядов на 
стратигра фию с ил ура отражено на табл. 3 .  Автор принима ет с хему Г.С. Хари
IШ (1 960, 1 968 ) , который обосновал наметившиеся ранее стратиграфичес ки е 
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Соотношение стратиграфических схем сипура 

М.П. Нагорский, В.д. Фомичев. 
К.В. Радугин, П.С. Лазуткин, 1 9 3 6  н.в.миронова. Л.З. Алексеева, 1 961. 
l Э2 8  Л.Н. Краевская , 1 95 8  

:I: Томскозаводская g :4 Oc-rраКОАОВbIе <Q 
р- О (остракодовая ) � 2 :r:: 1: 

:I: СПОИ � свнта Известняки од О . 1::1 о: :I: :.: :.: ф � ai г---- остракодового @ � � ФормаШ!я � :.: 
сиnypийских � горизонта � �  Щ R :.: <Q 
(частью жедин R 8 1::1 Сухие спои р- Сухая свита О ф � � � 
ских ? )  
известняк"в 

:;; а. о... о.. о :.: <.. р- од t g Амфипоровые Амфипоровые о: :I: :.: ф » » ф � :I: с! � известняки известняки ф о: 
t:: !Е 1: t:: t:: <Q o �  1: 8 <-

� о :s: Песчано-конгno- о.. :s: со <-
ФормаШ!Я r-- мератовая топша � :.: 

» () :s: <Q 
черных () � () 
cnaнЦ6B о: t:: :.: со <Q :I: :.: Е I () 

Беnoрозвые :s: :I: � со � ::о известняки () р-
� :.: Q :.: () � :.: Беnoрозовые g � 

СlЮи :.: :r:: :I: � Ф � :.: 
ФормаШ!я 

:r:: 

зеneных 
сnaнцев :.: Табуnятовые Черные сnaнщ,J 

g рифогенные :I: ф � известняки и сnaнщ,1 

подро: \Деления И предложил для них, согласно номенклаТУРlfbJМ правилам, гео
графнчесiше названия. Некоторые отклонения от этой схемы заключаются в 
исключении отложений горы Глядень из состава бас кус ка нс кой свиты (послед
НЯ\I понима ется только в объеме стратотипа на р. Баскускан ) и обособлении 
ЭТlI  х отложений в качестве самостоятельной свиты, а также в иной возраст
Hoii интерпретации отдельных подразделений (табл. 3 ) .  

Стратиграфическая последовательность силурийских свит на Салаире под
тверждается их корреляций с одновозрастными подразделениями Горного Ал
тая (Кульков, 1 970 ) .  

О с е л к и н с к а я  с в и т а  ( J n l _2) 
Свита установлена Г.С. Хариным ( :l. 960 )  по р. Кара-Чумыш в д. Оселки, 

где она представлена конгломератами, зеленовато-серыми песчаниками и алев
ролитами. Мошность около 500 м. Фауны нет. Взаимоотношения свиты с ор
довикскими отложениями не наблюдались. Переход к вышележашим белорозовым 
известнякам через задернованный интервал. 

В других районах Салаира к оселкинской свите относятся также терриген-
' ные породы, в основном темно-серые и черные глинистые сланцы, хотя Г.С. Ха
рин ( 1 968)  отмечает разные фациальные типы разрезов свиты: терригенно
карбонатный на юго-восточном крыле Уксунайской синклинали по р. Сегелек, 
кл. Хуторскому и р. Малой Мостовой (известняковая толша ) и исключительно 

:ю 



Сапаира по разным авторам Т а б п и ц а 3 

Г.С. Харин, 1960 Г.С. Харин, 1 96 8  Пр�дnaгаемая схема 

:r: оц оц О Томьчумышские спои §J g 
(томскозаводская свита ) :r: Томьчумышские спои ro >< Томьчумышские спои � Щ о 

О iI: t:< � :S: >:S: ro а} :S: ;Е: � щ о;: о 
Сухая свита t:< t:( 

Сухая свита ф Сухая свита :S: ro '" р.. t::: 

:< g оц оц о iI: g оц о;: Потаповекая свита ф t:( g � оц � Потаповекая свита Потаповекая свита 
>:S: � � :S: >:S:  R :S: � 
p.. � Il. tВ iI: ;>, 

1-." 
Il. :< � g Баскусканекая ;>, iI: свита :< :s: ф g ro iI: � :< .u ф Баскускан- Огnoжения оц g Баскускан_ горы :s: екая свита iI: горы Огnoжения горы >:S: Гnядень ф екая свита :s: ro Гnядень 

� U Гnядень 

:r: 6-ф оц о :S: :S: � Осеnкинская свита 
р., � ф о;: § Ос�nкинская свита оц 

Осеnкинская свита � о 
� � l!J � � 

карбонатный тип в юго-западном Присалаирье, по р. Чумыш У деревень Вето- . 
хино, Новая деревня, Воровская (светло-серые известняки). Из известняков 
обоих фаииальных типов Г.С. Харин приводит списки фауны. 

С в и т а  г о р ы  Г л я де н ь  ( Iпз ) 
Эта свита сложена карбонатными глинисто-песчанистыми отложениями, ко

торые обнажаются в левобережье р. Чумыш, в 6 км ниже с. Сара-Чумышского 
у горы Глядень. Здесь имеется разрез мошностыо всего около 150 м (рис. 6 )  
Он насышен разнообразной фауной: брахиоподами, кораллами, строматопороидея
ми, члениками криноидей, мшанками, гастроподами и пелеииподами. Особенно 
обильны брахиоподы, приуроченные к мергелям и мергелистым известнякам. 
Они часто образуют ракушняковые прослои. Так же часто встречаются корал
лы, формируюшие маломошные биогермы: 

Фауна из разреза горы Глядень давно привлекала внимание палеонтологов. 
Впервые брахиопод рассмотрел Г. Пети ( 1 90 1 ) ,  который пришел к ·  выводу об 
их раннедевонском возрасте. Позднее Н. Л. Бубличенко ( 1 92 7 ) ,  спеииально 
изучавший брахиопод горы Глядень с помошыо нового В то время метода . при
ШПИфовок, сделал заключение о силурийском возрасте фауны, не предрешая ее 
положение внутри силура. Здесь им был установлен новый, хорошо диагнозии
руемый род N alivkinia. В работе Б.Б. Чернышева ( 1 95 1 )  на основании иссле· 
дования табулят 'отложения горы Глядень были отнесены к томьчумышским 
слоям, которые в настояшее время, как известно, считаются нижнедевонскими. 

2 1  



6714 
50 

6713 
15 )li� 6711 7.5 6018 5 _ 6710 

. ,  . . . 
15 :>.>/.::::: 

, у  v v 
v v 

v v " 
v ' у 

25 v " " 
v v 

v v v 
" v 

15 )}?\\: 

22 

- - -
2 -

679 
6017 

6016 
678 

� 1 1:-:-:1 2 
f:- '- : ':-:-:':] J �v ::  . ... . ::.. v v 4 . . 

Р и с . 6 .  Разрез свиты горы Глядень на левом берегу 
р. Чумыш, в 6 км ниже с. Сара-Чумышского 

1 - мергелистые известняки, реже чистые биогерм
ные; 2 - зеленовато-серые, зеленовато-голубые, жел
товато-серые и вишнево-бурые гпинистые сланцы; з 
желтовато-серые, мелкозернистые песчаники; 4 - диа-
базы 

. 

� 

В.Н. Дубатооов ( 1 95 9 )  описап отсюда же три вида 
табупят и пришеп к закпючению о paннenYДnOBCKO�! воз
расте отоожений горы Гnядень. С этим его выводом 
согnaсиnaсь Н.В. Миронова ( 1 96 1 ) , также изучавшая 
табулят. 

В 1 96 0  г. специаnьное исспедование по уточнению 
возраста отпожений горы Гпядень провепи В.А. Жепто
вогова (ругозы ) и В.Г. Зинченко (брахиоподы ) .  В.А. Же1>
тоногова ( 1 960а, б )  выявипа комппекс ругоз, в сос-
ве которого бып установпен новый оригинаnьный род 
4 1taja . По ругозам возраст - венпокскиЙ. В.Г. Зин
ченко ( 1 960 ) по брахиоподам даna бопее широкий воз
растной интервап: венпок - нижний nyдпов. Наконец; 
недавно появиnись данные о мшанках интересуюших нас 
отпожениЙ. Г.В. Копаевич ( 1 96 8 )  на основании изучен
ного ею комппекса мшанок пришna к выводу о nyдоов
ском возрасте отпожений горы Гпядень. 

Таким образом, из приведенной исторической справки 
видно, что среди папеонтооогов нет единого мнения о 
возрасте отпожений горы Гпядень. Эти отпожения дати:" 

-руются пудоовом иnи венпоком. Автор скпонен высказать 
предпопожение о бопее древнем, позднеппандоверийском, 
возрасте данных отпожениЙ. Вероятность такого возраста 
доказывается корреляцией с Сибирской пnaтформой, Гор
ным AnтaeM и Тувой, а также контропем скорреnиро
ванных комппексов бентосных фаун граптоnитами и коно
донтами . 

Фауна горы Гnядень наибоnьшее сходство обнаружи
вает с фауной Сибирской пnaтформы, закmoченной 
там в отпожениях, датируемых венпоком. Обшие виды 

из брахиопод - A nabaria тата (Nikif.), Protatry pa lepidota N ikif. et  Modz., из ру_ 
гоз - А 1taja �racilis ( Bil l.) ,  Ptychophy lluт sibiricuт Iwnsk, Cya thactis tenui -
septatus Soshk�, из табулят - М esosolenia festiva (Т chern.),

· 
Parastriatopora 

tebenjkovi ( Tchern.),  Subalveolites sp., из члеников криноидей - Obuticrinus 

bilobatus (Jelt.), Bys trow icrinus quinq uelobatus (Jelt.) ,  Pen tagonocyclicus 
egessaTowi Jelt., Р. a fC. borealis Jelt. Такое обилие обших видов, кажется, мог
ло бы служить надежным подтверждением BeНnOKCKOГO возраста отпожений го
ры Глядень. Однако датировка фаунистического комплекса на Сибирской плат
форме вызъmает большие сомнения. Значитепьную допю сомнений внесли грап
толиты, изученные А.М. Обутом и др. ( 1 96 8 )  из скважин Норипьского района 
Сибирской платформы. Оказалось, что в ряде скважин стратиграфически выше 
отложений с характерными "венпокскими" видами - .4nabaria raTa (NikiC.), " Ме
ristella " nori lica NikiC., S tegerhynchus pseudonucula Nikif. et Modz., Favosites 
(Sapporipora) fa'lositoides Ozaki , и др. ,  многими видами остракод залегают по
роды с граптопитами верхнего лландовери (даже не самой его кровли) .  Кроме 
того, следует также учесть указание В. П. Нехорошева ( 1 96 1, стр.1 7 )  об 
отсутствии венлокских мшанок в обширных коллекциях, поступивших к нему с 
Сибирской платформы, а также его мнение о более древнем возрасте мшанок, 
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отмеченных в "венлокском" ярусе на р. Подкаменной Тунгуске (Иванова и др. ,  
1 95 5 ) .  

Позднелландоверийский возраст отложений горы Глядень определяется их 
биостратиграфической корреляцией с верхней частью чинетинского горизонта 
Горного Алтая, где имеются граптолиты (Кульков, 1 97 0 ) . до недавнего вре
мени верхи чинетинского горизонта относились к нижнему венлоку, а теперь 
датируются поздним лландовери (Кульков, 1 973 j см. также выше ) .  Между от
ложениями горы Глядень и верхней частью чинетинского горизонта (яровскими 
слоями ) имеются следуюшие обшие виды: из брахиопод - Nalivkinia gruene
waldtiaeformis (Peetz), из ругоз - 4 ltaja graci lis ( Bi] ] . ) ,  P tychophyllum s.ibi
ricum Ivnsk. ,  из табулят - Mesosolenia festiva (ТеЬеm),  Subalveolites s p. На 
близком стратиграфическом уровне в Туве во 11 коралловом горизонте разреза 
Элегест (Владимирская, Чехович, 1 97 0 У  встречается тот же набор видов -

Nalivkinia gruenewaldtiaeformis ( P eetz), А ltaja gracilis ( ВШ.) ,  Cyathactis sp., 
Mesosolenia ех gr. festiva ( ТсЬеm.) ,  Subalveolites s p. Отсюда же Т.А. Моска
ленко ( 1 970 ) изучены конодонты, вероятно, определяющие зону amo rphogna
th oides ОIl) , которую некоторые исследователи относят к самым верхам ллан,... 
довери (Веггу , Boucot, 1 970).  

В отложениях горы Глядень встречены следующие брахиоподы: Nalivkinia 
gruenewaldtiaeformis ( P eetz),  A nabaria гага (Nikif.),  Protatrypa lepidota N i kif. et  
M odz.,  Stegerhynchus (?) tchumyschensis sp. nov., P seudocamarotoechia (?) gli a
densis sp. nov., Р . (?) minor sp. n ov., Н owellella sarytchumyschensis Zintch. 

Б а с к у с к а н с ка я  с в и т а  (W) 

Главным литологическим элементом свиты ЯВЛЯЮТСЯ ' так называемые бело
розовые известняки. В стратотипе свиты (р. Баскускан) и в других районах 
Салаира Г.С. · Харин ( 1 960, 1 968 ) отмечает пачки терригенных пород (кон
гломераты, песчаники, сланцы) в основании этого подразделения. Мошность 
свиты 3 00-5 00 м. Остатки фауны в бело-розовых известняках встреча
ются редко. к.В.  Радугин ( 19 2 8 )  'отмечает присутствие трилобитов Bumas-
tus sp. В.А. Желтоногова и В.Г. Зинченко (см. Харин, 1 96 8 )  приводят сле
дуюшие виды ругоз и брахиопод: Nеора liрhу llпт soshkinae Zhe]t. ,  Pycnostylus 
cf. quelphensis \Vhith. ,  E venkiella ef. dalecarlicus sa lairica Zhe] t. ,  Tryplasma lon
sdalei sibirica Zhe]t.,  Ferganella borealis (Seh ] oth.),  Conchidium knighti (Sow.). 

П о т а п о в с к а я  с в и т а· (Id) 

Эта свита представлена темно-серыми слоистыми известняками с прослоя
ми песчаников и глинистых сланцев. В известняках· в изобилии встречаются 
амфипоры (отчего известняки назывались амфипоровыми ) ,  а также табуляты, 
ругозы, строматопороидеи, водоросли, брахиоподы. Мощность свиты около 
500 м. 

Стратотипический разрез свиты указан Г. С. Хариным ( 1 960, 1 96 8 )  на 
Кедровой гриве у с. Томского, но лучший ее разрез находится на р. Уксунай 
у бывшего е .  Жениховского. Здесь в потаповской свите много органических 
остатков и видны ее взаимоотношения с подстилаюшей (баскусканской ) и п�
рекрывающей (сухой ) свитами. Места сборов фауны указаны на рис. 7.  Из 
брахиопод в потаповской свите обнаружены: Conchidium aff. knighti (Sow.), ,4 t
гуреllа operosa Ku]k. ,  Tannuspirifer ef. kolpakensis sp. nov., Didymothyris didy
та (Dа]т.) .  Ругозы представлены: Pycnosty lпs q uelphensis \Vhith. ,  Cystiphy llит 
siluriense 'Lonsd.,  C.siluriense excentricum Zhe]t.,  н olacanthia flexuosa (L.). 
Много табулят - Parastriatopora sp. ,  строматопороидей - Clathrodictyon pse
udobilaminatum У. Kha] f. ,  P lexodictyon savaliense ( Riab.), водорослей 
Moniliporella sp. 
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Р и с .  7 .  Схема расположения обнажений баскусканской ( 67 1, 67 1а) , пота� 
повской ( 672-67 6 ,  6 8 1-683) и сухой ( 68 10-68 14) свит по р. Уксунай 

С у х а я  с в и т а  (prd} 

Свита выделена М.А. Усовым ( 1 93 6 )  по р. Сухой в окрестностях г . Гурь
евска. Она сложена пестроцветными (вишнево-красными, желтовато-серыми, 
зеленовато-серыми) терригенными породами: конгломератами, гравелитами, 
песчаниками, сланцами. Прослои песчанистых известняков редки. В северных 
районах Салаира отмечается залегание сухой свиты на различных горизонтах 
силура, ордовика и кембрия ( Харин, 1 968 ) .  в стратотипическом разрезе сви
ты (р. Сухая ) органические остатки отсутствуют. Но в более южных районах 
Салаира, куда свита прослежена Г.С. Хариным ( 1 960, 1 96 8 )  через ряд про
межуточных разрезов, ее отложения содержат остатки брахиопод, кораллов, 
строматопороидеЙ. Места сборов этой фауны по р. Уксунаю указаны на рис. 7 .  

Из брахиопод здесь встречены - Pseudocamarotoechia nuculaeformis sp. n ov.; 
HawelIella sp., Didymothyris didyma ( Dalm.), из табулят - Favosites intricatus 
Вагг. , F. ех gr. koz lowskii (Sok.), Striatopora сгеЬга M iron., Syringopora schmi dti 
Tschern., из строматопороидей - Н ermatostromella minima V.  КЬаlf. ,  A ctin odic
tyon zhe1tonogoveae V .  КЬаН.,  Limatostroma ех gr. compactum V. Kha lf.,"  Syringo
stroma" muItiform e V. КЬа lf. Остатки целентерат происходят из верхней части 
разреза сухой свиты - обнажения в 1 5 0  м выше устья р. Боnьшой Речки (рис. 7 ) . 
Из зеленовато-серых песчаников этого обнажения Ю. С. Надлером выделен 
следуюший комплекс спор - Leiotriletes devonicus Naum., L .  nigratus Naum., 
L. pullatus Naum., L. microrugosus О Ьг.) Naum., Stenozonotriletes conformis Naum.,  
St.simple x Naum. TaKoe сочетание спор, по мнению Ю.С. Н�lдлера, характерно для 
низов девона. Следует, однако, заметить, что до сих пор позднесилурийские 
палинологические комплексы остаются практически неизученными. 



Г л а в а  П. 
О П И С А Н И Е  Р У Г О З  

Т И П  COE'LENTERATA 

К Л А С С ANTHOZOA 

ПОДК,ЛАСС SOLER OCORA L LIA 

О Т Р Я Д  RUGOSA 

ПОДОТРЯД STREPTELASMA ТINA 

Н А Д С ЕМЕЙ С ТВ О РЕТААIIСАЕ DЕ KONINCK 

С Е М Е Й С Т В О  ZE LOPHYL'LIDAE IWANOWSKI, 1 965 

Род Pycn osty lus Whiteaves , 1884 

Pycnosty lus guelphensis Whiteaves,  1884 

Табл. УН, фиг. 2 

М а т е р и а л. Более 1 О обломков колоний. 
О п и с а н и е. Ветвистые непаррисидальные колонии. Диаметр кораллитов не 

превышает 5-6 мм. Тека ламеллярная. Септальный аппарат представлен очень 
короткими ламеллярными гребнями. Дниша полные, редкие на ранних этапах 
роста и более частые на зрелых (до 1 2  пластинок на 1 0  мм ) .  Дополнитель
ные пластинки спорадические, диссепименты отсутствуют. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Формация Гвелф Канады, венлок - nуд
"пов СССР, 

нижний девон (?) Кузбасса .  Эти кораллы часто указываются под названием 
Aphyl1um sociale Soshk. 

М е с т о н а х о Ж д е н и я. Горный Алтай; чинетинский горизонт j яровские слои 
- 6 1 8, 7 0 5  ?, чагырский горизонт - 6 13 3 ,  643,  куимовский горизонт -
6 3 84, 6 3 85 .  Салаир; потаповская свита - 6 74, 6 7 6 1 . 

Pycnosty lus guelphensis fоnла quelphensiformis Zhe]tonogova, 1 965 

Табл. УН, фиг. 3 

Pycn osty lus guelphensiformis sp. nov:: Жептоногова, 1 9 65, стр. 3 9, табл. VI,  
фиг. 2-4 

М а т е р и а л. Несколько обломков колоний. 
З а м е ч а н и я. Эти ругозы отличаются от Р guelphensis значительно более 

ПОЛНЫМ развитием септального аппарата - длина пластинок часто достигает 
половины радиуса, а среди них различимы элементы двух циклов ( 12 х  2 при 

1 Здесь и НИЖе - номера обнажений. 
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диаметре 4 мм, 1 6  х 2 при диаметре 6 мм ) .  Тип колонии, структура теки и 
строение горизонтальных частей скелета аналогичны. Морфологические соот
ношения и распространение в одних отложениях единого региона выступают в 
пользу выделения этих кораллов в качестве не самостоятельного вида, а фор
мы. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Венлок и лудлов Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н и ·е. Горный Алтай; куимовский горизонт-63 3 1. 

Н А  д 'с Е М Е Й,С  Т в о DENSIPHY.LL1CAE 

С Е М Е Й С Т В О STREPTE LASMATIDAE NICH. IN NICH. ЕТ LYDEKKER, 1889 

Р о д  Pseudophaulactis Zaprudskaj a in Iwanowski, 1963 

Pseudophaulactis lykophylloides Zaprudskaja et Iwanowski, 1963 

Табл. П, фиг. 1 

М а т е р и а л. Более 10 экземпляров. 
О п и с а н и е. Крупные (до 60 мм в высоту и 50 мм в диаметре) одиноч- , 

ные рогообразно изогнутые кораллы, покрытые тонкоструйчатой голотекой, ко
торая сохраняется далеко не всегда. 

На ранних этапах р оста широкие септы плотно примыкают друг к другу; в 
дальнейшем они становятся тонкими и сильно изгибаются в осевой зоне, но 
правильного вортекса не образуют. Этот процесс начинается с противополож
ных секстантов, а в главньiх секстантах Gепты становятся тонкими лишь у 
самых зрелых кораллов. Короткая главная септа ..расположена на вогнутой 
стороне коралла. При поперечнике 45 мм об шее количество септ около 80,  
дифференциация их по длине не всег'да отчетливо выражена. 

дниша полные, реже неполные, куполообразно выпуклые. Встречаются допол
нительные пластинки и протодиссепименты. диссепименты не развиты. Рас
стояние между днишами в среднем равно 0, 9 - 1 , 0  мм. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Лландовери Таджикистана, Сибирской платформы, 
Горного Алтая.  

М е с т о н а х о ж д е н и я.  Горный Алтай; чинетинский горизонт, яровские слои -
63 1 9, 7 0 2 8, 7 0 2 9, 703 1,  7039,  704 2. 

С Е М Е Й С Т В О  DENSIPHY'LLIDAE DYBOWSКI,  1873 

Р о д  Crassilasma Iwanowski , 1962 

Crassi lasma crassise pta tum (Smith , 1 930) 

Табл. 1, фиг. 1 

М а т е р и а л. Более 2 0  экземпляров, преимушественно фрагменты. 
О п и с а н и е. Одиночные. кораллы турбинатной или трохоидной формы. Септы 

на ранних этапах роста плотно примыкают друг к другу, а на зрелых стано
вятся несколько тоньше, хотя и остаются расширенными равномерно во всех 
секстантах. В осевой зоне их пластинки несколько изогнуты. при поперечнике 
15- 1 6  мм обшее количество седт - около 42,  но чередование их по длине 
не всегда ясное. Кардинальная фоссула и главная септа хорошо выражены. 

дниша тонкие, купоцообразно выпуклые, частые (до 1 7  на 10 мм продоль
ного сечения ) .  Развиты протодиссепименты и спорадические дополнительные 
пластинки. диссепименты отсутствуют. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Широко распространены в верхнем лландовери Евро
пы и Сибири. 
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М е с т о н а х о ж д е н и я. Горный Алтай; чинетинский горизонт - 63 1 9, 65 1а,  
чинеТЮ1Нские слои - 708, 7 0 1 2 ,  яровские слои - 705,  7 0 1 5, 7025. Тува, 
разрез у пос. Хонделен; лландовери - 6 943. 

С Е М Е Й С Т В о  DINOPHY LHDAE WAN'G. 1 950 

Р о д  Din ophy I1uт Lindstrom , 1882 

Dinophy1'fum Ьа1 chaschi сит Nikol aeva subsp. а1 tai сит su bsp. поу. 

Табл. 1, фиг. 3 

Т и п о в о й в и Д NQ 60/408 в Музее ИГиГ СО АН СССР. Изображен на 
табл. 1. фиг. 3 .  Горный Алтай, правый берег р. Ини у , пос. Комсомолец. Луд
лов, куимовский горизонт. 

Д И а г н о з. Одиночные ложноплеонофорные кораллы. Септы двух циклов, уз
кие, в осевой зоне образуют правильный вортекс. Днища чаще нсполные, про
тодиссепименты крупные. 

М а т е р и а л. Более 1 О экземпляров, преимущественно фрагменты. 
О п и с а н и е. Небольщие одиночные кораллы диаметром 10- 1 2  мм. На теке 

развит узкий слой ламеллярной склеренхимы. Септы до половины слабо клино
видно расщирены, а их узкие внутренние окончания формируют правильный вор
текс.  Септы второго цикла короткие, клиновидные, очень ясно выражены. До
стигающая центра коралла ровная главная септа находится в отчетливой фос
суле. При диаметре 1 2  мм общее количество септ равно 2 6  х 2 .  

Полные и неполные, местами изогнутые частые днища обра;зуют сложную 
выпуклую систему. На периферии отчетливо выражены крупные протодиссепи
менты. Диссепименты отсутствуют. 

3 а м е ч а н и я. Эти кораллы от номинального подвида отличаются характе
ром малых септ, наличием крупных протодиссепиментов и отсутствием резко 
куполообразной системы днищ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Лудлов Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Горный Алтай; куимовский горизонт - 6345. Из 

других пунктов установлены экземпляры очень низкой степени сохранности. 

Din ophyI1um variabi1is ( Zheltonogova, 1 965) 

Табл. 1. фиг. 4 

Neobrachyelasтa variabilis sp. nov. ': Желтоногова, 1 965 , стр. 40, табл. УН,  
фиг. 1,  2 .  

М а т е р и а л .  Три экземпляра'. 
О п и с а н и е.  Небольщие (высотой 2 0-30 мм, диаметром - до 10- 1 2  мм ) 

одиночные кораллы турбинатной или трохоидной формы. Хорощо выражены толь
ко больщие септы; их тонкие пластинки достигают центра коралла, при этом 
часто соединяются внутренними окончаниями, образуя системы по типу Di toe
cholasтa, Короткие щипики на теке часто, но не закономерно, наблюдаемые 
между ними, вероятно представляют собой септальные элементы второго цикла. 
Количество больщих септ - 25, при диаметре 8 мм. Хорощо различима длин
ная главная септа. 

Днища больщей частью полные, поднятые на краях и немного вдавленные 
в центре коралла. Они тонкие, расстояние между с оседними днищами состав
пяет 0, 9- 1 , 0  мм. Дополнительные пластинки редкие, диссепименты отсутст
вуют. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Венлок и лудлов Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Горный Алтай; чагырский горизонт - 6 3 5 ,  куимов

ский горизонт - 6350. 
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С Е М Е Й С Т В О  LACCOPHY L LIDAE GRABAU, 1 928 

. 
E21:L Syringaxon Lindstrom , 1882 

Syringaxon sp. 

Табл. 1, фиг. 2 

М а т е р и а л. Один экземпляр удовлетворительной сохранности и несколько 
фрагментов. 

О п и с а н и е. Мелкий одиночный рогообразный коралл. Слабо расширенные 
большие септы достигают в длину двух третей радиуса и, соединяясь внутрен
ними окончаниями, образуют характерную для представителей рода внутреннюю 
трубку-аулос. Малые септы значительнО короче и не соединяются вильчато с 
соседними большими септами, что отличает этот коралл от типового вида ра
да - S ,siluriensis, При поперечнике 8- 10 мм количество септ равно ( 2 3-
2 4 )  >< 2 .  

Расстояние ме,:<ду тонкими полными плоскими дни ша ми в среднем равно 
1 мм. дополнительные пластинки редкие, диссепименты не развиты . 

. Р а с п  р о с т р а н е н и е. Представители рода известны из венлока Великобри
тании, Скандинавии, р. днестр , Северной Америки; лудлова - Великобритании, 
Баррандовой мульды, Казахстана, а также из нижнего девона; на Алтае - из 
лудлова. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Горный Алтай; куимовский горизонт - 63 3 0в.  Не
сколько фрагментов плохой сохранности известны из других местонахождений. 

11 А Д СЕМ ЕЙ С ТВ О  CALOSTY LICAE 

С Е М Е Й С Т В О  CALOSTY LIDAE C.F.ROEMER,  1 883 

Р о д  Calostylis L in dstrom, 1868 

Са losty lis denticu latum (Kjeru] f, 1865) 

Табл. VI, фиг. 2 

М а т е р и а л. два экземпляра удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е. Одиночный коралл. Большие и малые септы перфорированы, 

причем особенно интенсивно - в осевой зоне. При поперечнике 12-14 мм их 
обше� количество порядка 80. дниша редкие вогнутые. диссепименты отсут
ствуют. 

Р а с ·п р о с т р а н е н и е. Представители вида известны из низов лландовери 
Великобритании, г.рабена Осло и Эстонии, из лландовери Алтая. Близкие формы 
устан·овлены из ашгилла ( поркуни ) Эстонии. 

М е с т о на х о ж д е н и е. Горный Алтай; Чинетинс кий горизонт - 6 3 1 .  

Н А Д,СЕМЕЙ С ТВО H A L LIICAE 

СЕ М Е Й С Т В О  N E OCYSTIPHYLLIDAE WEDEКIND,  1 927 

Р о д  Spongophylloides М еуег, 1881  

Spongophylloides perfecta (Wedekind, 1 927) 

Табл. IV, фиг. 1 

М а т е р и а л. Более 2 О экземпляров. 
О n и с а н и е. Одиночные трохоидные или турбинатные кораллы. На ранних' 

этапах роста тонкие септы примыкают к теке, на зрелых обычно отступают 
от нее из-за развития преСепиментов. 
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длинные тонкие большие септы достигают осевого пространства , пластинки 
их слегка изогнуты; малые септы в полтора-два раза короче. Протосепты 
раЗЛИЧII!\lЫ довольно отчетливо. При ' поперечнике 1 1  мм число септ около 
25 х 2 .  

Система тонких мелких неполных дниш вогнутая. Пресепиментов - один-три 
ряда, в зоне их развитии на теке наблюдаются мелкие зубчики, на продолже
НИl1 которых внутрь от пресепиментов располагаются пластинки септ. Поэтому 
пресепименты являются не досептальными элементами скелета, а их образова
ние как бы прерывало процесс формирования септальных пластин. 

диссепименты мелкие , направленные выпуклостью косо вверх в сторону оси 
коралла, межсептальные. КолИчестВО их рядов достигает 6-8. На ранних диаф
рагматофорных этапах развития пресепименты отсутствуют. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Лудлов Скандинавии, Прибалтики, Польши ( Свенток
шишские горы ) ,  бассейна р. днестр, Турции, Урала, южных районов Западной 
Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и я.  Горный Алтай; куимовский горизонт - 6 3 63, 6 3 64, 
6 3 7 5 ,  6 3 9 1, 6 3 104, 63 109; черноануйский горизонт - 6 3 8 1 .  Фрагмент 
неполной сохранности коралла близкого строения обнарух<ен в чинетинском го
ризонте ( 63 54 ) ,  что сомнительно; до сих пор представители этого вида из 
лландовери не были известны. 

Spongophy lloides dubroviensis (Zhelton ogova, 1 960) 

Табл. IV, фиг. 2 

D ubrovia dubroviensis gen. et s p. nov.': Желтоногова, 1 9 6 0, стр. 8 1 ,  табл. 
s - 1 9, фиг. 3 . 

м а т е р и а л. Около 1 О экземпляров. 
О п и с а н и е. Одиночные кораллы. Септы у 'Геки клиновидно расширены, да

лее их пластинки становятся очень тонкими и около оси сильно изогнутыми,  
где ()бразуется подобие акроколумеллы. Четкого подразделения септ по длине 
не наблюдается. Их обшее количество при диаметре 14 мм равно 64. Более 
ровная главная септа расположена в намечаюшейся узкой фоссуле. 

Система ТОНЮfХ неполных дниш выпуклая. Спорадические пресепименты 
встречаются очень редко. Развито до ' 5-6 рядов примерно равновеликих дис
сепиментов, направленных выпуклостыо косо вверх :в сторону оси коралла. 

С р ,а в н е н и е. Эти кораллы отличаются от представителей предыдушего вида 
КЛИНОIlИДНЫМ расширением периферических окончаний септ, отсутствием пресе
пимептариума и ясных малы)� септ, а также выпуклой в целом системой дниш. 

Р 11 С п р о  с т р а н е н и е. Лудлов Алтая, нижний девон ('Iтаира. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Горный Алтай, куимовский ( ? )  горизонт - 63 5 9. 

Н А Д СЕ М ЕЙ С ТВО KODONOPHY L LICAE 

С Е М Е Й С Т В О  KODONOPHY LLIDAE WEDEКIND,  1 927 

Р о д  S tereoxy lodes Wang, 1 944 

S tereoxy lodes pseudodianthus (Weissermel, 1 894) 

Табл. [У, фиг. 3 

М а т е р и а л. Два экземпляра. 
О п и с а н и е. Одиночные кораллы. Синаптикулярно каринированные септы от

ходят от теки. Большие достигают центра коралла, где развиты септальные 
лопасти, а малые примерно в два раза короче. Протосепты отчетливо не раз
личимы. При поперечнике 15-17 мм обшее число септ составляет ( 2 9-3 0 ) х  2 
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Днища мелкие, неполные, тонкие. Многочисленные диссепименты ориентиро
ваны косо вверх в сторону оси коралла. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Венлок Прибалтики, Баррандиена, Китая; лудлов се
верной и восточной Европы, Урала, Казахстана; верхний силур Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Горный Алтай ; куимовский горизонт - 63 2 3 ,  63 104, 
черноануйский горизонт - 63 8 1 .  

С Е М Е Й С Т В О МУСОРНУLПDА Е  ЮL'L , 1 940 

Е...21!. Pseudaтplexus Weisseгmel, 1897 

Р seudaтplexus sp. 

Табл. 'УН, фиг. 1 

М а т е р и а л. Три экземпляра. 
О п и с  а н и е. Одиночные турбинатные кораллы. Септы короткие ( около одной 

трети радиуса ) ,  плотно примыкающие друг к другу, по длине не различающие
ся. В их сложении принимают участие голаканты; во всяком случае, выступа
ющие внутрь из септотеки короткие шипы имеют определенно голакантинное 
строение, что хорощо видно в левой части фиг. 1а на табл. 'УН. При попереч
нике 1 9-22 мм общее их количество немного более 50.  

Днища тонкие, неполные, реже полные, сильно изогнутые волнообразно. Дис
сепименты отсутствуют. 

3 а м е ч а н и я. Пока отсутствуют определенные указания на развитие у пред
ставителей этого рода голакантов. Однако наши экземпляры - наиболее древ
ние из всех известных (установлены, начиная с венлока, до нижнего девона 
включительно ) , голаканты же - наиболее примитивная форма трабекулярных 
структур, несомненио предковая в отношении рабдакаНта. Можно предположить, 
что древние представители рода имели полностью голопластинчатый септаль
ный аппарат, из которого и развились рабдопластинчатые септы, столь харак
терные для микофиллид. 

Таким образом, . имеются все основания для того, чтобы предложить новое 
видовое название, но ограниченность имеющегося материала явно того не до
пускает. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. ЛлаНдовери Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Горный Алтай;  чинетинский горизонт - 6 3 7 7 ;  яров

. ские слои - ТЛ-7 .  

С Е М Е Й С Т В О P ILOPHYL'LIDAE ЮLJL, 1942 

Е...21!. MiculieIla Iwanowski, 1963 

MiculieIla crassiseptata (lwanowski, 1963) 

Табл. 11, фиг. 2, табл. Ш, фиг. 1 

М а т е р и а л. Около 2 О экземпляров. 
О п и с а н и е. Одиночные трохоидные кораллы, иногда цилиндроконические, 

достигающие в высоту 50 мм при поперечнике 1 2- 14 мм. Эпитека продольно
ребристая, гоnoтека не известна. 

Септы многочисленные, слабо расщиренные в маргинариуме и тонкие изо
гнутые в осевой зоне. Малые септы примерно в два раза короче больших и 
изредка соединяются с ними внутренними окончаниями. Протосепты и фоссулы 
отчетливо не выражены. При поперечнике 2 5  мм количество септ составляет 
( 4 6-48 )  х 2 ;  у экземпляров с Сибирской платформы - 42 х 2 при поперечнике 
2 0  мм. 
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Днища тонкие, неполные, реже полные, многочИсленные. Их система имеет 
канинообразный облик. Дополнительные пластинки довольно обильные. Насчи
тывается до десяти рядов мелких вздутых диссепиментов,  направленных вы
пуклостью косо вверх в сторону оси коралла. Спорадически встречаются коло
совидные диссепименты, между большими и малыми септами. 

3 а м е ч а н и я. Кораллы Этой группы изучены еще очень мало, и их полЬже
ние в системе очень неопределенно. По характеру строения скелета экземпля
ры с Сибирской платформы очень близки алтайским. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхи лландовери - низы венлока Сибирской платфор
мы, лландовери - лудлов Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Горный Алтай; чинетинский горизонт - 6 3 1 ,  6 3 54,  
63 5 5 ;  яровские слои - ТЛ- 1 ;  чагырский горизонт - 6 14 1 ,  6 3 60 ;  куимовский 
горизонт - 6348,  6 3 5 3 .  Фрагменты ПЛОхой сохранности известны и из других 
выходов верхнего лландовери и нижнего венлока. 

Н'А д.СЕМЕЙ С Т В О  CYATHOPHYL,LICAE 

С Е М Е Й С Т В О  PTYCHOPHY,L LIDAE DYBOWSКI, 1873 

Р о д  N eopaliphyl1uт Zheltonogova, 1 960 

N e opa liphy lluт s oshkinae Zheltonogova, 1 960 

Табл. IV, фиг. 4 

N eopaliphy l1uт s oshkinae gen et sp. nov:: Желтоногова, 1 960,  стр. 7 6 ,  
табл. S - 1 7 ,  фиг. 1 .  

М ? т е р и а л. 1 0  экземпляров. 
О п и с а н и е. Кораллы одиночные. Слабо расширенные, особенно на перифе

рии, септы отходят от теки и достигают осевого пространства, где обособля
ются многочисленные септальные лопасти. Малые септы длиной не более по
ловины радиуса, их внутренние окончания свободны. Все септы немного изо
гнуты и синаптикулярно каринированы. Различимы главная и противоположная 
протосепты и намечающаяся кардинальная фоссула. Осевая структура сложена 
септальными лопастями и срединной пластинкой - рудиментом _ осевой септы. 
При поперечнике 1 4- 1 5  мм количество септ - ОJ(.оло 3 8  х 2 .  

Многочисленные мелкие вздутые диссепименты постепенно сливаются с зо
ной мелких выПуклых неполных диссепиментоподобных днищ, ориентированных 
выпуклостью вверх. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Нижний силур А,лтая, венлок Салаира. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Горный Алтай; чинетинский горизонт, яровские с�ои -

642 2 ,  чагырский горизонт - 643 . 

Р о д  P tych ophy lluт Dybowski, 1873 

Pty chophy lluт sibiricuт Iwanowski, 1963 

Табл. V 

М а т е р и а л. Более 1 0  экземпляров. 
О п и с а н и е. Одиночные трохоидные или турбинатные кораллы иногда до

вольно крупных размеров ( около 2 7  мм в поперечнике ) .  Эпитека продольно 
ребристая, голотека не сохранилась. 

Отходящие от теки септы очень слабо клиновидно расширены на периферии 
и тонкие в осевой зоне, где OH� образуют отчетливый вортекс по часовой 
стрелке. Малые септы равны примерно ширине диссепиментариума и, как пра
вило, присоединяются к соседним большим внутренними окончаниями. Главная 
септа различима плохо, отчетливых фоссул нет. При поперечнике около 2 0  мм 
количество септ около 43 х 2 .  
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Днища тонкие плоские, полные и неполные. Диссепименты (до 5-6 и даже 
1 0  рядов) направлены выпуклостью косо вверх в сторону оси. В процесс'е 
роста коралла постепенно увеличивается четкость вортекса. 

Алтайские представители вида очень близки установленным на СиБИРСI\< > \ \  
платформе. , 

р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхний лландовери Сибирской платформы, Алтая и 
Салаира. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Горный Алтай; чинетинский горизонт, яровские 
слои - 7 05б, 7 0 1 8 ,  7024, 702 6; Салаир, отложения горы Глядень - 67 10.  
На Алтае фрагменты плохой сохранности известны и из других выходов ллан
Довери. 

P tychophylluт orth oseptatuт sp.nov. 

Табл. VI, фиг. 1 

Г о л о т и п  - экз. NQ 6 0/ 1 3 8  в Музее ИГиГ СО АН СССР. Изображен на 
табл. V I, фиг. 1 .  Венлок, чагырский горизонт Алтая. 

Д и а г н о з. Одиночные плеонофорные кораллы с ровными слабо расширенны
ми септами, часто соединяющимися в осевой зоне внутренними окончаниями. 
Малые септы хорошо выражены. Днища каниноидные. 

М а т е р и а л. Около 1 О экземпляров. 
О п и с а н и е. Одиночные кораллы преимущественно турбинатной формы, до

стигающи� в поперечнике 2 2-25 мм. Наружная поверхность продольно ребри
стая. 

Большие септы отходят от тонкой теки и достигают осевого пространства , 
где их окончания часто резко загибаются и соединяются с соседними или дру
гими близко расположенными пластинками. Внутренние концы малых септ всег
да свободны. На периферии все септы слабо равномерно расширены. Их утон
чение более интенсивно начинается с границы зон днищ и диссепиментов, за 
которую не выступают и малые септы. Отчетливые протосепты и фоссулы не 
наблюдаются. При поперечнике 1 9-2 1 мм (голотип)  общее число септ равно 
3 7 х 2 .  

Днища полные и неполные, тонкие, каниноидного типа, н а  них развиваются 
мелкие дополнительные пластинки в пределах всего табуляриума. Диссепимен
ты межсептальные, лишь изредка колосовидные. Они мелкие, сильно вздутые, 
многочисленные ( до 12 и более рядов ) ,  направленные выпуклостью в сторону 
оси коралла. 

С р а в н е н и е. Отличительная черта этих кораллов - характерное расположе
ние внутренних окончаний септ и специфическая каниноидная форма днищ -
отчетливо обособляет их представителей от остальных птихофиллид. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Горный Алтай; чагырский горизонт - 6 1 4 1 ;  куимов
ский горизонт - 6 3 2 3 ,  6 342 , 6345.  

ПОДОТРЯД COLUMNARIINA 

Н'АДСЕМЕЙ,СТВО STAURIICAE 

С Е М Е Й С Т В О  CYATHOPHY LLOIDIDAE DYBOWSКI, 1873 

Е.2.д РаlаеорЬуlluт Вillings ,  1858 

РаlаеорЬу lluт fasciculuт (Kutorga, 1837 )  

Табл. УIII , фИ<'. 1 ,  табл. IХ, фиг. 1 

М а т е р и а л. Три неполные колонии и несколько фрагментарных кораллитов. 
О п и с а н и е. Ветвисто колониальные непаррисидально почковавшиеся корал

лы. Диаметр зрелых кораллитов колеблется до 3 до 9- 1 0  мм. 
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or теки отходят слабо клиновидно расширенные септы; длина больши" септ 
в среднем составляет две трети радиуса, а малые несколько короче ( их вели
чина весьма изменчива ) .  

Днища ТОНКllе , почти всегда полные, расстояние между ними в среднем рав
но 0, 5 мм. В центре кораллитов они плоские, но характерный маргинальный 
желобообразный перегиб выражен не всегда отчетливо. nИссепименты отсут
ствуют. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний ордовик Европы, Азии и Северной Америки, 
ллаНдовери Сибирской платформы и Алтая, низы мандовери Приооптики. 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Горный Алтай; чинетинский горизонт - 6 3 5 7 ,  6 4 1; 
яровские слои - ТЛ- 1, 7025. 

Н'А д е  ЕМ ЕЙ ет во ARACHNOPHY.LLICAE 

С Е М Е Й С Т В О  АRАСНNОРНПJLIDАЕ DYBOWSКI, 1873 

Е.2д. En telophy l1um Wedekind, 1927 

Ente lophyl1um articulatum (Wah lenberg, 1 821 ) 

Табл. 'VIII, фиг. 2, 3 

М а т е р и а л. Около 2 О обломков колоний и несколько фрагментарных корал
литов. 

О п и с а н и е. Ветвистые колонии , образующиеся непаррисидальным почкова
нием. Поперечник зрелых кораллитов составляет в среднем 6-10 мм. ' Эпитека 
тонкая, продольно ребристая, голотека очень тонкая, морщинистая. 

Большие септы длинные, часто достигают оси коралла, иногда их ДЛИна 
равна половине , - двум третям радиуса. Они тонкие, ровные или слабо изогну
тые. В эависимости от их велнчины меняется длина малых сет - обычно по
следние в полтора-два раза короче, причем могут примыкать внутренними 
окончаниями к соседним больщим септам. Протосепты отчетливо не выделя
ются. 

Днища тонкие, полные и неполные, система их КИфофимоидная. Встречают
ся дополнительные пластинки. Днссепименты ( от 1 до 4-5 рядов ) мелкие, 
вздутые, ориентированные выпуклостыо косо вверх к оси коралла. Иногда раз
виваются спорадические пресепименты. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сипур; особенно широко - от верхнего лландовери до 
пудлова. 

М е с т о н а х о ж Д 'е н и я. Салаир; отложения горы Глядень - 6 7 1 0. Горный 
Алтай; куимовский горизонт - 6336, 6347,  6 3 4 9, 6368, 6 3 9 1, 6 3 107; 
черноануйский горизонт - 6 3 8 1. Тува, разрез Элегест - 6 9 9. 

Р од 4 ltaja Zheltonogova, 1 %0 

А ltaja Ara cilis ( Вil1ings,  1858) 

Табл. IX ,  фиг. 2, табл. Х ,  фиг. 1 

А ltaja 'silurica gen. et sp.nov:: Желтоногова. 1 960, стр. 87, табл. S -24, 
фиг. 1 .  

М а т е р и а л. Около 1 О экземпляров. 
О п и с а н и е. Uериоидные колонии. Кораллиты пяти-шестиугольные, наиболее 

зрелые из них имеют поперечник до 8-10 мм; чаше 6-7 мм. 
Ровные, иногда слабо расширенные на периферии, большие септы обычно 

достигают или почти достигают nентра кораллитаj малые септы, если они 01'
четЛlШ() выражсны, выступают внутренними концами в пределы диссепимента-
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риума. Общее количество септ может достигать ( 20-2 1 ) х 2 .  Почти во всех 
кораЛЛllТах наблюдается небольшой столбик, образованный внутренним концом 
противоположной ( ? )  септы. 

Днища обычно приподняты в центре кораллита к столбику, реже плоские. 
Расстояние между их тонкими пластинками в среднем равно 0,5  мм. Диссепи
менты мелкие, вздутые ( до 5-6 рядов ) ,  направлены выпуклостью косо вверх 
к оси кораллита. Изредка развиты пресепименты. На границе табуляриума и 
Jl.иссепиментариума часто появляется склеротека, иногда неполно выра -
женная, 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний силур ( "ниагара" )  Канады, верхний ЛЛaIWО
вери севера Сибирской платформы и южных районов Западной Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Горный Алтай; чинетинский горизонт, яровские слои 
- 70 1 7 ,  703 1 .  Салаир; свита горы Глядень - 6 7 1  О; Тува, разрез Элегест -

fJ 9 1 ,  69 14, 6 9 1 5 ,  7 0 1 3 1 ,  70 134.  

А ltaja graci1is forma aItaica Zhe] tonogova , 1960 

Табл. XI, фиг. 1 

А ltaja a ltaica gen. et sp. nov.: Желтоногова, 1960,  стр. 87 , табл. S-22, 
фиг. 3.  

М а т е р и а л .  Несколько экземпляров. 
З а м е ч а н и я.  Эти кораллы отличаются от А ograci lis рамозноЙ или ветви

стой формой колонии. Все остальные особенности строения скелета в обоих 
случаях аналогичны или очень близки, прежде всего это касается весьма ха
рактерного столбика, общего облика и структуры септального аппарата и скле
ротеки . 

. Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний силур Тувы и подчагырская свита Горного 
Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Тува, разрез Элегест - 6 9 1 5 .  

НАДСЕМЕЙ С ТВО SРОNGОРН��UСАЕ 

С Е М Е Й С Т В О  SPON'GOPHY,L'LIDAE DYBOWSКI,  1 873 

Р о д  S trom bodes Schweigger, 1819 

S trom bodes s ocia lis (Soshkina , 1955) 

Табл. Х ,  фиг. 2, 3 

М а т е р и а л. Более 10 экзеj,mляров. 
О п и с а н и е. Ветвистые колонии, состоящие из крупных ( поперечником до 

2 0-25 мм ) кораллитов, покрытых продольно ребристой эпитекоЙ. Иногда со
храняется и морщинистая голотека. 

Септы, как правило, лонсдалеоидные, тонкие, достигают осевого простран
ства, иногда более короткие. Часто септальные элементы выглядят короткими 
шипиками на внутренней поверхности пресепиментов, которые наиболее широко 
развиты в главных секстантах. Пресепименты первого порядка бывают очень 
крупными ( до 4-8 мм ) ,  тогда как второго - значитель�ю мельче. В противо
положных секстантах диссепиментов может быть до 6-7 рядов, а в главных _ 

два-три. У более мелких кораллитов днища имеют кифофиллоидный облик или 
они субгоризонтальные; самые крупные из известных кораллов характеризуют
ся плоскими субпараллельными полными и неполными днищами ( расстояние 
между ними в среднем составляет 0, 7 5  мм ) .  Дополнительные пластинки плос
кие, редкие, крупиые. 
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Р а с п р ос т р а н е н и е. Верхний nnандовери Сибири. 
М е с т о н а х о жд е н и я. Горный Алтай; чинеТИRСКИЙ горизонт, яровские слои 

ТЛ-7 , 6355. 

подотряд CYSТIPHY.LLINA 

Н'АД,СЕМЕЙ,СТВО TRYPLASMAТICA E 

С Е М Е Й С Т В О  TRYPLASMAТIDAE ETHERIDGE, 1 907 

Р о д  Tryplasтa Lonsda le, 1845 

Ттурlавта 10уеп; (M.-Edwards et Haime, 1851)' 

Табл. ХН, фиг. 1 

М а т е р и а л. Более 2 О экземпляров. 
О п и с а н и е. Одиночные трохоидные или турбинатные кораллы разнообраз- ' 

ных размеров. Часто встречаются "пережимы и вздутия омолаживания". 
Септы рабдакантинные, �ороткие (до трети-четверти радиуса) ,  погружен

ные на периферии в ламелпярную склеренхиму. При поперечнике 7-8 мм на
считывается до 40-45 септальных элементов, среди которых часто намеча
ются большие и малые. 

дниша полные, реже неполные, тонкие, слабовыпуклые, довольно редкие 
(до 8-9 пластинок на 10 мм продольного сечения ) .  диссепименты отсутству
ют. 

Р а с п р о с т р а не н и е. Сипур - нижний девон; особенио широко - венлок и 
пудлов. 

М ес т о н а х о ж д е н и я. Горный Алтай; горизонты: чинетинский - 6 3 1 , 6378, 
чагырский - 643, куимовский - 6330, 63 34, 6335,  6336,  6337, 6344, 
6 347, 6349, 6350, 635 1 ,  6 3 6 3 ,  6383,  6 3 109, черноануйский горизонт, 
( боровушкинский известняк) - 6 3 2 ,  634 . 

.Е.2.8 Rha bdacanthia Iwanowski, 1969 

Rhabdacan tbia ru�osa (M.-Edwards et  Ha.ime, 1851) 

Табл. ХН, фиг. 2 

М а т е р и а л. Около 1 О обломков колоний. 
О n и с а н и е. Ветвистые колонии. Максимальный диаметр кораллитов 6-

8 мм. При поперечнике 6-7 мм наблюдаются до 40 коротких ' (не более трети 
радиуса ) рабдакантиниых септ, среди которых намечаются элементы разных 
циклов - часто встречается чередование более длинных и более коротких ши
пов. На периферии развит ободок ламеллярной склеренхимы, утопшающий на
ружную стенку. ДНища тонкие плоские, полные, редко неполные - на 10 мм 
продольного сечения приходится 7-8 пластинок. днссеnименты отсутствуют. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Венлок - верхний сипур; на юге Сибири встречается 
и в верхах лландовери. 

М е с т о н а х о ж де н и я. Горный Алтай; горизонты: чинетинский - 6355, ча
гырский - 643 , куимовский - 633 1, 6349, 6350. 
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НА Д ОЕ МЕЙ,О ТВО CYSТIPHY'LLICAE 

С Е М Е Й С Т В О CYSТIPHY'LHDAE M.-EDWARDS ЕТ HAIME, 1830 

ПОДСЕМЕЙСТВО CYSТIPHY'LHNAE M.-EDWAR DS ЕТ HAIМE, 1850 

Е.2д Cystiphylluт Lon sdale, 1839 

Cystiphy l1uт si1uriense  'Lonsdale, 1839 
Табл. ХIII, фиг. 1 

, М а т е р и а л. Более 2 О экземпляров. 
О п и с а н и е. Крупные (до 120 мм в высоту при поперечнике 22-25 мм ) 

одиночные кораллы с многочисленными пере жимами и вздутиями 11 омолажива
ния". Эnнтека продольно-ребристая. 

Внутренняя полость выполнена сильно изогнутыми неполными днищами и 
диссепиментами, образующими единую цистифорную структуру; как и у болЬщин
ства ,других цистифиллид, маргинальная зона отличается от центральной ори
ентировкой слагающих пластинок. На теке развит сравнительно ТОНКИй слой 
ламеллярной склеренхимы, в который погружены изолированные гола канты. 
Иногда небольщие стереоплазматические корки располагаются на горизонталь
ных элементах скелета, так же как и трабе:кулы. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Силур, изредка нижние горизонты девона, повсеме
стно. 

М е с т о н а х о ж д е н и я.  Салаир; потаповская свита - 675,  отложения горы 
Глядень - 6 7 1 0 ,  67 13. Горный Алтай; горизонты: чинетинский - 6 3 1 ,  чагыр
ский - 6 1 12,  куимовский - 6 1 2 1, 6323,  63 30, 6336,  6337,  6 342, 6349, 
6350, 6391. Тувы, разрез Элеге'ст, 1 коралловый горизонт - 6914. 

Cystiphyl1uт si1uriense  excen tricuт Zheltonogova, 1 965 

Табл. ХIII, фиг. 2 

Cystipllyl1uт excen tricuт sp.nov.': Желтоногова, 1 965, стр. 3 6, табл. IV, 
фиг. 2 ,  3. 

М а т е р и а л. Около 1 0  экземпляров. 
О п и с а н и е. Одиночные кораллы высотой 50-60 мм при диа:,.fетре 14-

15 ,ММ с "пережимами и вздутиями омолаживания " и продольно ребристой эпи
текой. 

' Внутреннее сложение типично цистифорное. однако строение септального 
аппарата иное, чем в предыдущем случае. ' Здесь в центральной полости стерео
плазматические корки развиты значит ельно слабее, тогда как у теки наблюда
ется довольно ясная Сi:!птотека, представленная плотно соприкасающимися ко
ротки ми голакантами. 

р а с п  р ос т р а н е н и е. Силур южных районов Западной Сибири. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Горный Алтай; чинетинский горизонт - 7 032 , 7033,  

яровские слри - ТЛ- 1 ,  6 3 1 ,  7042.  Салаир, потаповская свита - 675.  

E.QД D iplochone Frech, 1886 

D iplochone sp. 

Табл.ХIV,  фиг. 1 

М а т е р и а л. Несколько фрагментов. 
О п и с а н и е .  Одиночный цистифорный коралл, в котором круто ориентирован

ные уплощенные диссепиментообразные днища и диссепименты раСПОЛШ'QЮТСЯ 
как бы концентрическими слоями. На теке развит узкий ламеллярный слой, в 
который погружены редкие очень мелкие гола канты. 
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р а с п  р о с т р а н е н и е. Нижний-средний девон, реже верхний силур. В ллан
довери представители рода пока не были известны. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный Алтай; чинетинский горизонт, яровские 
слои - 63 1. 

С Е М Е Й С Т В О  НОLМОРНУ,LLШАЕ WAN'G, 1950 

Р о д  Cysti1asma Zaprudskaja et Iwanowski, 1%2 

Cys ti1asma sibiricum Zaprudskaja et Iwanowski, 1962 

Табл. ХН, фиг. 3 .  

М а т е р и а л. Более 1 О экземпляров. 
О п и с а н и е. Одиночные кораллы с "пережимами и вздутиями омолаживания" 

и ребристой эпитекой, достигающие в высоту 50-5 5 мм при поперечнике 2 1-
23 мм. 

Внутреннее строение типично uистифорное - на периферии развиты до 8-
9 рядов и более мелких диссепиментов, направленных выпуклостью косо вверх 
в сторону оси коралла, тогда как осевая зона выполнена мепкими неполными 

, диссепиментообразными днищами, ориентированными изгибом в сторону чащки. 
В отличие от цистифиллид стереоплазматические корки не развиты, тека очень 
тонкая, а изолированные мелкие гола канты встречаются крайне редко, даже 
не во всех сечениях. 

р а с п  р о с т р а н е н и е. Силур, чаще всего ..:. нижний силур. 
М е с т о н а х о ж д е н и я . ,  Горный Алтай; чинетинский горизонт, яровские слои -

ТЛ- 1, 63 1, куимовский горизонт - 6330,  6332,  6 3 44, 6 3 5 1 .  

р о д М icroplasma Dybowski, 1 8 7 3  

м icroplasma gotlandicum, Dybowski, 1 8 73 
Табл. ХН , фиг. 4 

М а т е р и а л. Обломок колонии , 
О п и с а н � е. Ветвистая колония. Кораллиты тонкие (до 7-8 мм в попереч

нике ) ,  с редкими "пережимами и вздутиями омолаживания " ,  покрыты продоль
но ребристой эпитекоЙ. 

Изолированные септальные трабекулы развиты спорадически. Тека слабо 
утолщена ламеллярной склеренхимоЙ. Горизонтапьные элементы скелета пред
ставлены редкими сильно изогнутыми по типу диссепиментов неполными дни
щами. 

р а с  п р  о с  т р  а н е н и е. Силур Евразии. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Горный Алтай; чинетинский горизонт, яровские 

слои - ТЛ- 1. 

НА Д СЕМЕЙС ТВО KETOPH�LL�AE 

С Е М Е Й С Т В О  KETOPHY LHDAE LECOMPTE, 1952 

.E..2l!. D en tilasma Iwanowski, 1 962 

D entilasma s ubelegantulum ( Zheltonogova, 1965) 

Табл. XIV, фиг. 2 

D okophy IIum subelegantulum sp.nov.': В.А. Желтоногова, 1 9 65 ,  стр. 42, 
табл. ' IX ,  фиг. 2. 

М а т е р и а л. Несколько экземпляров. 
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0 11 И С а н и е. Одиночные цилиндроконические кораллы с редкими "пережима
ми и вздутиями омолаживания " ,  достигающие в высоту 40-50 мм при лопе
речнике 2 3-25 мм. 

Внутренняя поверхность теки немного утолщена ламеллярной сimеренхимой, 
в которую погружены очень короткие септальные щипы, не различающиеся по 
длине. Днища тонкие плоские, полные и неполные (до 12 пластинок на 10 мм 
продольного сечения ) . дополнительные пластинки встречаются редко. На пери
ферии развиты 3-4 ряда круто наклоненных к оси диссепиментов. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний силур южных районов Западной Сибири. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горный Алтай; чинетинский горизонт, яровские слои 

7040. 



Г л а в а  1 1 1 .  
О П И С А Н И Е  Б Р А Х I1 0 П О Il  

Большинство описываемых брахиопод происходит из коллекций, собранных 
в разные годы Н . П. Кульковым. Исключение составляют коллекции, полученные 
в процессе совместных сбор'ОВ с Р.Т. Грациановой и Е .А. Елкиным в 1 95 9  и 
1 9 60 гг. на Салаире (гора Глядень) и Алтае, с Е . А. Елкиным в 1 966 г. 
на Алтае , а также переданные Е. А. Елкиным из ряда алтайских местонахож
дений ( обн. Е-6 144, Е- 6 7 60, Е-6 9 1 ,  Е-7 13 1 ) .  

У некоторых видов изучалось внутреннее строение методом последователь
ных пришлифовок раковин. На приводимых рисунках для каждого среза указы
вается его расстояние от макушки брюшной створки ( в  мм ) или их последо
вательность обозначается ' буквами алфавита. Замеры раковин даны в миллимет
рах по длине брюшной створки ( Д  бр. ) ,  длине СПИнной створки ( Д  сп. ) ,  ширине 
( ш )  и толщине ( Т) .  

О Т Р Я Д  ОАТН IDА 

НА д.СЕМЕй,с тво ОАТНАСЕА 

С Е М Е Й С Т В О  DOLERORTHIDAE OPIK, 1 934 

Р о д D o lerorthis Schuch ert et Соорег, 1931 

D olerprthis sp. 

Табл. Х У ,  фиг. 1, 2 

М а т е р и а л. Две неполные раковины, одна брющная створка и ее ядро. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая плоско-выпуклая. Брюшная створка кры

шеобразно вздутая с острой торчащей макушкой. Арея довольно высокая, ап
са�линная, слегка вогнутая. Спинная створка плоская со слабо выраженной 
макушкой. Ребра довольно грубые, в срединных частях створок увеличиваются 
путем бокового ветвления , у замочных углов они простые. 

Внутри брюшной створки зубные пластины, а в снинной - однолопастной 
замочный отросток. Вентральное мускольное поле небольшое, четко ограничен
ное. 

N� экз. 
3 2 9  

Р а з м е р ы, мм 

Д бр. 
1 1 , 0  

Д сп. 
9,4 

ш 
1 1 , 7  

Т 
5 , 5  

С р а в н е н и е. По ядру брюшной створки описываемая форма сходна с D o-
lerorthis cilgwyni Eancroft ( 1 94 9, стр. 5, табл. I, фиг. 1 2 )  из среднего 

лландовери Англии , но отличается меньшими размерами раковины, маленькИМ 
мускульным полем брюшной створки и, вероятно, иным характером поверхно
стной скульптуры. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Средний лландовери Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е, Uентральный Алтай; чинетинский горизонт, ченеткин

ские слои - 6378.  Северо-Западный Алтай, слои те же - 65 1.  
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н А Д,СЕМЕЙС ТВО ENTELETACEA 

С Е М Е Й С Т В О  DA'LMANE'L'LIDAE SCHUCHE RT, 1913 

ПОДСЕМЕЙСТВО RESSEHE1JLINAE WALMSLEY ЕТ ·EOUCOT, 1971 

Е.2А R esserel1a :Eancroft, 1928 

R esserella cana lis (Sowerby, 1839) 

Табл. XV, фиг. 3, 4 

R e,sserel1a el egan tula (Dalman)': Кульков, 1 967,  стр.· 36,  табл. 1 , Фиг. 12 ,  1 3. 

По мнению В. Волмсли и А. Бук о (Walmsley, Boucot, 1 97 1 ) ,  которые спе
циально изучали представителей рода R essere l1a, вид R"elegantula известен 
пока ' только в слоях Мульде о-ва Готланд. Относимые ранее к этому виду ал
тайские экземпляры (см. синонимику) имеют плоскую или даже вогнутую 
спинную створку (у R ,e legantula она выпуклая )  и могут быть определены как 
R,cana lis (Sow.). 

Р а с п р ос т р а н е н и е. Главным образом венлок, реже пудлов Англии, о-ва 
Готланд. В Горном Алтае - венлок. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Северо-Западный Алтай; чагырский горизонт - 6 1 35,  
6 1 15,  643.  

R esserella sp. -

Табл. ХV,  фиг. 5, 6 

М а т е  р и а л. Два ядра спинной створки и один ее отпечаток. 
О п и с а н и·е. Раковина маленькая. Брюшная створка, вероятно, более вы

пуклая, чем спинная, которая лишь слабо вздутая и имеет широкую, необособ
ленную в рельефе створки, макушку. От последней начинается негпубокий и 
довольнр узкий синус, особенно отчетливый у переднего края. На спинной 
створке 2 0  ребер, каждое из которых, примерно с половины длины створки, 
раздваивается. Ядро спинной створки представлено на табл. ХУ, фиг. 5, 6б. 

Р а з м е р ы, мм 
N.! экз. Д сп. Ш 
287 2 ,0  2 ,5  

З а м е.ч а н и е. Ограниченное количество материала не  позволяет сделать 
видовое определение. . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Средннй лландовери Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Северо-Западный Алтай; чинетинский горизонт, чи

неткинские слои - 7 044. 

С Е М Е Й С Т В О  ШСОЕLОSIIDАЕ OLOUD, 1 948 

Р од E pitomyonia Wright, 1968 

E pitomyonia (?) sp. 

Табл. XV, фиг. 8 

М а т е р и а л. две брюшные створки и одна поврежденная раковина. 
О п и с а н и е. Раковина мanенькая, сильно неравновыпуклая со слабой выем

чатостью переднего края. Брюшн;ая створка сильно вздутая с продольным по
нижением, одинаково мелким от макушки до переднего кр�я. Спинная створка 
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вогнутая с двумя лопастями ( как у типичных дицоелозиид) ,  разделенными по
логим синусом. Ребра угловатые, иногда разветвляющиеся ближе к передне
му краю. Обломанная макушка позволяет наблюдать массивное, невысокое 
срединное ребро внутри брюшной створки. 

N� Экз. 
303 

Р а з м е р ы, мм 

д бр. 
6 , 0  ? 

Ш 
6 , 6  

т 
3, 2  

З а м е ч а н и е .  ПЬ внешним признакам описываемые экземлпяры напоминаю)' 
голотип типового ви·да Е рitоmуолiа � lypha Wrigh t ( 1 968,  стр. 128,  табл. 1 ,  
фиг. 1-.5 )  из ашгилла Швеции, однако, невозможность наблюдать у них высо
кую дорзальную септу ( основной признак рода ) заставляет отнести данные 
экземпляры к Ерitоmуолiа условно. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний лландовери Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Северный Алтай; чинетинский горизонт, яровские 

слои - 6 1 8, Е-6 144а. 

INСЕНТI ОRШNIS 

ПОДОТР9:Д ШСТУОN БJLIDINА 

Н А Д,СЕМЕЙ С ТВО ЕIСНWд!LШАСЕА 

С Е М Е Й С Т В О EIСНWА'LШIDАЕ SCHUCHE RT, 1893 

..Е.21! D iсtуолеllа НаН, 1868 

Dictyonella sp. 

Табл. ХV,  фиг. 9 

М а т е р и а л. Одна раковина неполной сохранности. 
,[) п и с а н и е. Раковина маленькая, почти равновыпуклая, поперечно-эллипти

ческого очертания. Брюшная створка с неглубоким, постепенно расширяющимся 
синусом, который начинается от низкой, слабо загнутой макушки. Спинная 
створка имеет также слабо загнутую макушку, КО1?рая почти равна по высоте 
макушке противоположной створки. Возвышение отчетливое, неширокое, начи
нающееся от самой макушки. Скульптура состоит :nз сетчатого слоя ; ячейкИ 
расположены в шахматном порядке, рядами. 

Ng экз. 
2 94 

Р а з м е р ы, мм 

д бр. 
7 , 0  

д сл. 
6 , 8  

Ш 
8 ,5  

Т 
4,8 

З а м е ч а н и е. Все известные представители рода D iсtуолеllв · имеют ЗJ.iа
чительно загнутую макушку спинной створки, заходящую под нависающую ма
кушку противоположной створки или дорзальную макушку не обособленную в 
рельефе створки. Описываемый же экземпляр имеет слабо загнутые, почти 
одинаковые по высоте макушки, отдаленные друг от друга. Этот отличитель
ный признак мог бы служить основанием для установления нового вида. Одна
ко материал весьма ограничен. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхний лландовери Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Северо-Западный Алтай; чинетинский горизонт. яров

ские слоп. - 6634. 
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О Т Р Я Ll  STROPHOMENIDA 

ПОLlОТРЯLl STROPHOMENIDINA 

НА д.СЕМЕЙ СТВО PLECTAMBONIТACEA 

С Е М Е й с т в о LЕРТЕ LПNIDАЕ OLRICH ЕТ COOPER, 1 936 

Р о д L,eangelIa Opik, 1 933 

L eangeIIa s cissa (Davidson , 1871)  

Табл. ХУ, фиг. 10, 1 1  

Leange IIa sc.issa Salter M .S.  (Davidson) ': Cocks, 1 970,  стр. 158 ,  табл. I, 
фиг. 1 1-14;  табл. 2,  фиг. 1- 14; табл. 3 ,  фиг. 2- 1 1, табл. 4,  . фиг. 1-
4 (синонимика ) .  

М а '!' е р и а л. Семь брюшных створок и одно ядро брюшной створки. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая ( около 1 О мм ширины) .  Брюшная створка 

сильно вздутая, полукруглого очертания. Макушка не обособлена в рельефе 
створки. Замочный край прямой, соответствует наибольшей ширине створки. 
Вентральная арея линейная, без зубчатости, ее плоскость согласуется с ори
ентировкой плоскости смыкания створок. На поверхности брюшной створки пять 
отчетливы:. радиальных ребер , между которыми располагаются более тонкие 
ребрышки. Мускульная платформа в брюшной с творке небольшая, сердцевидно
го очертания. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Лландовери Англии. Верхний лландовери Горного Ал
тая. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Северный Алтай - 6 1 8 ,  Е-6 055;  Северо-Западный 
Алтай; чинетинский горизонт, яровские слои, 6 4 2 1 .  

С Е М Е Й С Т В О  SOWERBYE'LHDAE OPIK , 1 930 

Р о д Е oplectodonta K ozlowski, 1 929 

Е oplectodonta cf. penkillensis ( Reed, 1 917 )  

Табл. X VI, фиг. 7 ,  8 

М а т е р и а л. Брюшная створка и ее ядро. 
О п и с а н и е. Раковина маленькая ( ширина 6,4 ,  длина 3 , 1 мм ) ,  сильно 

вздутая,. полукруглая в продольном сечении. На ядре брюшной створки отчет
ливо виден след от короткой срединной септы, раздваивающейся впереди, ·а 
также два длинных мантийных ка нал·а, ориентированных в переднебоковом на
правлении. 

З а м е ч а н и е. Описываемая брюшная створка наиболее близка к анщюгич
ным створкам, принадлежащим виду Е ,penkilIensis (Re�d) , который подробно 
описан Л. Коксом (Cocks, 1970). ' 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Главным образом верхний лландовери Англии. Сред
ний лландовери Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Cebepo-ЗапаДIfЫЙ Алтай; чинетинский горизонт, чи
неткинские слои - 7 044; Uентральный Алтай; слои те же - 63 78. 
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. .  

Р о д  A egiria Opik, 1933 

A egiria grayi ( Davidson , 1849) 
Табл. XVI, фиг. 1-4 

A egiria grayi ( Dav.J: Cocks, 1 970,  стр. 1 97 ,  табл. 1 7 ,  фиг. 8- 14. 

М а т е р и а л. Несколько отпечатков поверхностной скульптуры и ядер брюш
ных и спинных створок. 

О п и с а н и е. Раковина очень маленькая, выпукло-плоская или выпукло-вог
нутая, более развитая в ширину ( 3 , 2-4, 0 мм ) ,  чем в длину ( 1 , 8-2,0 мм ) .  
Наибольшая ширина раковины соответствует прямому замочному краю. Ребра 
угловатые в сечении, заметно расширяются от макушки к переднему краю и 
разветвляются в этом направлении. Обычно на створке насчитывается 20-
40 ребрышек, причем в области замочных углов они являются более тонкими. 
На ядре брюшной створки ( табл. XVI, фиг. 1 )  отчетливо видны следы от зуб
ных пластин, а также срединной септы, расположенной в углубленной части 
створки. По сторонам от септы находятся продолговатые аддукторы. Зубные 
ямки не наблюдаются на ядре спинной створки (табл. XVI" фиг. 3 ) ,  но ясно 
видны следы от при ЯМ очных пластин, ориентированных под очень острым уг
лом относительно замочной линии, а также след от срединной септы, которая 
занимает около одной трети расстояния от макушки до переднего края. Следы 
от сосочков расбросаны беспорядочно, иногда концентрируясь вблизи переднего 
края раковины. 

р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхний лландовери, венлок. реже лудлов Англии. 
В Горном Алтае - средний лландовери. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай; чинетинский горизонт, чи
неткинские слои - 7044, 6 4 1 3 .  

А egiria (?)  sp. 

Табл. XVI ,  фиг. 5, 6 

Вместе с описанным выше видом A egiria grayi (Dav.) в обн. 7 044 встрече
ны две брюшные створки, которые' по размерам, вздутости и характеру ребри
стости очень близки этому виду. Однако они имеют резко выраженные палли
альные отпечатки ( vascula media),  в виде двух овальных, резко ограниченных 
вдавленностей на ядре брюшной створки. Связано ли про явление этого призна
ка с половым диморфизмом (в пределах вида А egiria grayi) или мы имеем де
ло с видом другого рода, сказать трудно. 

С Е М Е Й С Т В,О ,LEPTAENIDAE HA'L'L ЕТ OLARKE, 1894 

Р о Д Leptaena Dalman , 1828 

Leptaena parviss iтa Kulkov, sp.nov. 

Табл. ХУН, фиг. 1, 2 

Г О Л О 1; И П  - экз. N2 3 0 6' в Музее , Института геоuогии и геоФизики СО 
АН СССР, табл. ХУН, фиг. 1; Горный Алтай, обн. 6 1 8, окрестности с. Камы
шенского, в 1 , 3  км западнее села; верхний лландовери, чинетинский горизонт, 
яровские слои. 

М а т е р и а л. 12 в основном брюшных створок и одно ядро брюшной створки. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая ( ширина 1 6 , 0 ,  длина 8 , 5  мм ) с замоч

ными углами, оттянутыми в ушки. Брюшная створка П1]:оская, ее поверхность 
у переднего края резко ( под прямым углом ) подогнута с образованием шлей
фа, который в области замочных углов выполаживается. Поверхность створки 
до перегиба покрыта отчетливыIfии концентрическими моршинками ( около 1 0 )  
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!I тончайшими радиальными струйками ( 8  на 2 мм ) .  Мускульное поле брюш
ной створки субпятиугольных очертаний, хорошо ограниченное. Аддукторы не
большие, продолговатые. Огпечатки дидукторов большие, неСут отчетлипью 
следы поверхностной скульптуры - морщинистости. 

3 а м е ч а н и е. Наличие резких отпечатков морщинистой скульптуры на мус
кульном поле отличает данный вид от известных представителей рода Leptae
п а .  Некоторое внешнее сходство описываемые экземпляры имеют с формой 
из нижнего лландовери Англии, приведенной Б. Банкрофтом ( Ea\1croft, 1 94 9, 
стр. 6 ,  табл. 1, фиг. 1 8 )  как Lерtаела martini, Позднее Л. Кокс (Cocks.1 968,  
стр. 302 ) предположил синонимичность этой формы установленному им виду 
L ерtаела mагtiлепsis" 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхний лландовери Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Северный Алтай; чинетинский горизонт, яровские 

слои - 6 1 8. 

С Е М Е Й С Т В О  SТRОРНЕОDОNТШАЬ CASTER.  1 939 

ПОДСЕМЕЙСТВО STROPHEODONТINAE 'CASTER., 1 939 

Р о д Вгасhiргiол Shaler. 1865 

Bracblprion (?)  sp. 

Табл. XVI .  фиг. 10,  1 1  

М а т е р и а л. 1 2  брюшных створок неполной сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина средних размеров, вогнуто-выпуклая с замочным кра

ем, соответствующим наибольшей ширине раковины ( ширина - 30, длина -
2 0  мм ) .  Брюшная створка умеренно вздутая. Макушка очень слабо выражена 
в рельефе створки. Очень характерна скульптура. ог макушки до переднего 
края следуют 8- 1 0  радиальных довольно крупных ребер. Промежутки между 
ними заполнены тончайшими -ребрышками, которые в направлении к переднему 
краю дихотомируют, при этом происходит последовательное появление из числа 
тонких ребрышек более крупных по размерам, приближающихся к ребрам пер
вого порядка. Иногда в области замочного края появляются короткие морщин
ки, ориентированные под углом к замочной линии (табл. XVI.  фиг. 10) . .  

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхний лландовери Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Северный Алтай; чинетинский горизонт, яровские 

слои - 6 1 8 .  

ПОДСЕМЕЙСТВО ·LEPTOSTROPHIINAE CASTER. 1939 

Е..2..ц L eptos trophia НаН et Clarke, 1892 

L eplos lrophia cf. filosa (Sowerby, 1839) 

Табл. XVI, фиг. 9 

М а т е р и а л. БрюшР.ая створка с внутренней с тороны. 
О п и с а н и е. Брюшная створка слабо и равномерно выпуклая ( ширина 24, 

длина около 2 2  мм ) .  Поверхность покрыта мно.гочисленными радиальными реб
рами. Мускульное поле треугольных очертаний. Вентральный отросток низкий, 
проходит вперед в виде низкого расширяющегося миофрагма, который разделя-. 
ет посередине мускульное поле. Сосочки по сторонам мускульного поля более 
крупные, чем на остальной внутренней поверхности СТfюрки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид Leptostrophia filosa (Sow.) , согласно новейшим 
исследованиям М. Басета ( Eassett. 1 97 1 ,  стр. 3 15 ) ,  встречается в венлоке 
и лудлове Англии. То же - в Туве. В Горном Алтае - лудлов. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Uентральный Алтай; куимовский гориэонт - 6630. 
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О Т Р  {:I Д PENTAM ERIDA 

ПОДОТР ПД SYNT ROPHIIDINA 

НА Д СЕМЕЙ С ТВО CAMEREL'LACEA 

С Е М Е Й С Т В О  CAM EREIJLI DAE H A'LL ЕТ OLARKE , 1894 

Р о Д СатесеIIа Вil l ings, 1859 

СатесеlIа cf. rotunda (Sowerby, 183;') 

Табл. XVH, фиг. 3, 4 

М а 'I· е р и а л. Одна поврежденная и одна целая раковины. 
О n и с а н и е. Раковина крупная, сильно неравновыпуклая. Брюшная створка 

слабо вьшуклая с широким синусом, развитым лишь у переднего края. Язычок 
высокий, трапецеидальный. Спинная створка сильно вздутая с возвышением. 
Широкие складки развиты вблизи переднего края, их три в синусе, четыре -
на возвышении. Внутри брюцlНОЙ створки - низкая срединная септа, поддержи
ваюшая глубокий спондиЛИУМ: В спинной створке видем след от слившихся 
вместе септальных пластин. 

Р а з м е р ы, мм 

д ' Ш 

3 3 3  2 1 ,О ?  2 5 , 0  
3 34 5 , 9  6 , 7  

Т 

1 7 , О ?  
3., 4  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид C.rotunda (Sow.) распространен в венлоке 
(Woolhope, Wenlock limestones ) Англии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Северо-Западный Алтай; чагырский горизонт-7 О 37.  

Р о д Parastrophinella ScllUchert et Соорег, 1 931 

ParastrophineIla aff. a 1taica Ku lkov, 1%7 

Табл. XVH, фиг. 6,  7 

В дополиительно собранных на Алтае коллекциях обнаружено две маленькие 
раковины, которые по основным признакам совпадают с характеристикой вида 
Р .a Ita·ica. Некоторое отличие заключается в более резко зубчатом характере 
язычка (табл. XVH, фиг. 6г ) . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхний ллаНдовери Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Северный Алтай - 6 1 8; Северо-Западный Алтай, 

чинетинский горизонт, яровские слqи - 6422, 6 63 6 .  

Para strophinella sp. 

Табл. XVH, фиг. 5 

Имеющаяся в коллекции всего одна раковина важна тем, что позволяет го
ворить о присутствии предста'вителя рода Parastrophinella в чагырском гори
зонте Алтая, до сих пор там неизвестном. Раковина своеобразна своей не
симметричностью: на брюшной створке СИНУС . резко ограничен только с одной 
стороны; а с другой плавно сл�вае,:,:,ся с боковой частью створки. Такой же 
характер ограничения возвышения на спинной створке. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Венпок Горного Алтая • . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай; чагырский горизонт -
6 1 1 5 .  
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ПОДОТРЯД P ENT AMERIJJINA 

Н А ДСЕМЕЙС ТВО PENTAMERACEA 

С Е М Е  Й С Т В О  PENTAM E RIJJAE МсСОУ, 1 844 

Р о д С onchidium Oehlert, 1887 

Conchidium bilocularis (Нisin ger, 1799) 

Табл. ХУН, фиг. 8 

C onchidium knigh ti (SowerbyJ: . Кульков, 1 967 , стр. 5 1 ,  табл. 'УН, 
фиг. 1-3, табл.'УIII, фиг. 1 ,  2 ,  табл. IХ ,  фиг. 1 .  

Более детальное исследование внутреннего скелета алтайских конхидиумов 
позволило выявить У них замочный отросток ( Кульков, 1 968,  рис. 2 ) , а так
же уточнить строение брахиального аппарата, что повлияло на определение их 
видовой принадЛежности. 

В 1 967 г. американские палеонтологи (Ашsdеп, -Eoucot, J ohnson)  устано
вили новый род Kirkidium (типовой вид Pen tamerus knighti SоwегЬу), который 
от внешне совершенно подобного и встречаюшегося в отложениях того же 
возраста рода .C onchidium Oehlert (типовой вид A n omia bilocularis Нisin ger) 
отличается только внутренними признаками: отсутствием ' так называемых греб
ней ( fl an ges) и более высокими брахиальными пластинами ( inner plates). По 
поводу таксономической оценки этих признаков Н .П. Кульковым и В.П. Са
пельниковым ( 1 97 2 )  бьmа написана статья, в которой, на основании анализа 
алтайского и уральского материала, сделано заключение о том, что упомянутые 
выше отличительные признаки могут быть использованы только на видовом и 
подвидовом уровне, но не на более высоком. 

Большинство алтайских экземпляров имеет внутреннее строение, как у 
Conch idium bilocularis, т.е. они обладают гребнями, хотя и встречаются от
дельные формы с брахиальным аппаратом, приближаюшимся по строению к 
C onchidium kл'ighti  ( Кульков, Сапельников, 1 97 2 ). Надо сказать, что соот-

ношение видов C,knighti и C ,bilocularis остается неясным. Может быть, 
они окажутся географически разобшенными подвидами одного вида. На эту 
мысль наводит то обстоятельство, что в coc�днeM с Алтаем регионе - на Са'
лаире в ОдНовозрастнь� отложениях (в потаповской свите ) распространены 
конхидиумы с внутренним строением, типичным дЛЯ Солсhidium kлighti (см. 
ниже ).  

Р а с п р о с т р а н е н и е. ЛудЛОВ о-ва Готлан:д ( слои Клинтеберг ) ,  Горного 
Алтая ( куимовский горизонт ) .  

М е с т о н а х о ж д е н и я в Северо-Западном и Uентральном Алтае подробно 
указаны н.п. Кульковым ( 1 96 7 ) .  

С onchidium aff.knigh ti (Sowerby, 1ЮЗ) 

Табл. Х УШ, фиг. 5 

Conchidium cf. рsеudоkлighti (Tschern.)' :  Зинченко, 1 9 6 0, стр. 1 0 1 ,  
табл. S - 2 8 ,  фиг. 1 1 .  

М а т е р и а л. Очень плохой сохранности ра::'розненные створки, реже их ядра. 
О п и с а н и е. Раковина толстостенная, особ(энно у макушек, дВояковыпуклая, 

многоребристая. Внутри брюшной створки раЗБ,ИТЫ септа и спондипиум, а в 
спинной створке - дЛинные брахиальные пластины, основания стержневидНЫХ 
брахиальных отростков и септальные плаСтины (рис. 8 ) .  Брахиальные и сеп
тальные пластины находятся, примерно, в одной плоскости. Между септальны
ми пластинами по дну створки проходит слабо, выраженный валик. 
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Ри с .  8 .  Последовательные пришлифовки спинной створки С олсhidiuт аff.kлigh ti 
( SOW.). Салаир; потаповская свита, 6 8 1 
(Здесь цифры обозначают ра6стояние ёреэов от- макушки спинной створки, а на 
рис. 14, 1 7, 23,  27,  28, 3 0  - от макушки брюшной створки ) .  

Р а с п р о с т р ан е н и е. Вид С олсhidiuт kл'igh ti широко распространен в луд
лове различнь� стран, хотя реже он встречается и в отложениях венлокского 
яруса (Англия ) .  

М е с т о н а х о ж д е н и я. Салаии потаповская свита - 67 3,  67 5 ,  6 7 6 ,  6 8 1 .  

С Е М Е  Й С Т В О  PENTAMEROIDIDAE AMSDEN , 1 953 

Р о д  Рел tатегоidеs Schuchert et Cooper, 1 931 

Рел tатеГ,оidеs exactus Kulkov, 1 967 

Табл. ХУIII ,  фиг. 1-3 

Релtатегоidеs exactus s p. поу.' : Кульков, 1 9 67 ,  стр. 54, табл. Х , фиг. 1 .  

М а т е р и а л. Одна целая раковина из прежних сборов ( Кульков, 1 967 ) и 
много ( более 5 о )  разрозненных створок в новой коллекuии. 

З а м е ч а н и я .  Изучение дополнительного материала позволило уточнить внут
реннее строение данного -вида (табл. XYHI, фиг. 2,  3 ,  рис. 9 )  и высказаться 
относительно дискуссионного вопроса о семейственной принадЛежности рода 
Релtатегоidеs. 

В результате последовательных пришлифово.к раковины выявлено наличие 
дельтидиума в брюшной створке (рис. 9, срезы а - г) , который до сих пор не 
был отмечен у рода Pentameroides. В спинной створке различаются четыре 
элемента в строении брахиального аппарата (рис. 9 ,  срезы д - м ) : 1 )  внутрен
ние брахиальные пластины, 2 )  основания брахиальных отростков, 3 )  внешние 
брахиальные пластины, 4 ) септальные пластины, образующие у дна створки 
септу. 

Четырехчленное строение брахиального аппарата у рода Релtатегоidеs в 
свое время послужило основанием американскому палеонтологу Т. Амсдену 
( Amsden , 1 95 3 )  обособить данный род от Других представителей семейства 
Pentameridae, имеющих трехчленное строение брахиального аппарата, и поме
стить его в новое подсемейство Pentameroidinae. Однако прошло около 10 лет, 
и этот автор ( Amsden, 1 9 6 4 ) ,  основываясь на переизучении внутреннего стро
ения типового вида Релtатегоidеs subrectus На) ] '  et Clarke, усмотрел у него 
брахиальный аппарат, состоящий якоБы� их трех частей, и упразднил выделен
ное ранее подсемейство Реп tameroidinae. С таким решением не был согласен 
в.п. Сапельников ( 1 96 8 ) ,  который выступил со статьей "в защиту подсемей
ства Pentameroidinae Amsden " . Этот исследователь, анализируя материалы, 
приведенные Амсденом (Amsden, 1 96 4 ) ,  и результаты дополнительного изу
чения уральских Релtатегоidеs, показал четырехчленное строение брахиального 
аппарата у этого рода и валидность установленной ранее подсемейственной 
категории. Алтайский мат�риал, а также экземпляры Релtатегоidеs sp. ( Ру-



U lj  
г 

8 8 :не 

р и с .  9 .  Последовательные пришлифОВКIг--брюшной створки ( а  - г) и спинной 
створки ( д  - р) Релtатеrоidеs exactus Kulk. Северо-Западный Алтай; чинетин
ский горизонт, яровские слои, 7 03 1 

Р и с . 10.  Последовательные пришлифовки ( а-з) спиНной створки Релtате
roides sp. Эстония; верхи горизонта Адавере 
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бель, 1970 ) из Эстонии (табл. ХVПI, фнг. 4, рис. 1 0 )  подтверждаI<YГ выва
дЫ В.П. Сапельникова. 

Р D с п  Р о с т р а н е н и е. Верхний лланДоI3СРИ Горного Алтая. 
J\\ с с т о н а х о ж д е н и я. Северо-Западныii Алтай; чинетинский горизонт, яро&

ские слои - 6 4 2 2 ,  7 0 24 ,  7025,  703 1 ,  7041. 

С Е М Е  Й С Т В О  'GYPIDU LIDAE SCHUCHERT ЕТ LE VENE, 1 929 

Р о д Gypidula Hall ,  1867 , 

Gypidula sp. 

Табл. ХVПI, фиг. 7, 8 

М а т е р и а л очень скудный: дВе раковины неполной сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая, гладКая, неравновыпуклая. Брюшная створ

ка довольно вздутая с невысокой, снегка загнутой макушкой. Возвышение не
высокое, неясно ограниченное с боков. Спинная створка' слабо вьшукnая, с ши
рокой и низкой макушкой. Синус широкий, мелкий, отчетливо развитый у п&:", 
реЩlего края. Внутри брюшной створки имеется короткая септа и спондипиум, 
а в спинной створке - брахиальные пластины, широкие основания брахиаnьных 
отростков и широко расставленные септальные пластины ( рис. 1 1 ) . Основания 
брахиальных отростков соединяI<YГСЯ с брахиальными и септаnьными пластинами 
с образованием выступов ( карен ) .  

2 8 9  

д бр. 

1 2, 3  

Р а з м е р ы, мм 

д сп. 

1 1 , 1  

ш Т 

1 5 , 0 ? 10,0?  

З а м е ч а н и е .  Описываемая форма обнаруживает сходство с нижнедевонским 
видом Gypidula е lеgалtа 1 .  et М. Breive! ( Брейвель, 1 970, СТр. 58,  табл., Х У ,  
фиг. 1-3; Сапельников, 1970,  рис. 6 б ) ,  который имеет такой же характер са
членения брахиальных и септальных пластин с основаниями брахиальных отро
стков. Описьrnаемая форма является одним из наиболее древних представителей 
рода Gypidula , 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний nnанДовери Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Северо-Западный Алтай; чинетинский горизонт, яро&

ские слои - 6 634. 

8 QS) 

- -----
е :не .3 . ti 1{ 

р '[ С .  1 1 . Последовательные пришлифовки ( а-к) раковины Gypidula s p. Ce�eJJo
ЗiIJШДНЫЙ Алтай; чинетинский горизонт, яровские слои, 6634 

4 124 1 
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Gypidula cf. subga leata Kulkov, 1970 

Табл. ХVШ, фиг. 6 

М а т е р и а л. 1 6  раковин непоnной сохранности и 29 разрозненш,[х, в ос
новном, брюшных створок. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, сильно неравновыпуклая, субпятпуголыю
го очертания. Брюшная створка сильно вздутая с очень загнутой макушкой. 
Возвышение · плавно сnнвается с боковыми частями створки. В передней поло
вине створки на возвышении заметна легкая продольная вдавленность. Спинная 
створка слабо вьmуклая, с синусом у переднего края, который вдается в про
тивоположную створку в виде довольно высокого язЫчка. В области язычка 
располагается низкая, широкая складКа, делаюшая зубчатым верхний край языч
ка. Внутри спинной створки - разобшенные септальные пластины. 

345 

Р а з м е р ы, мм 

д бр. 

1 0,О? 

д сп. 

8,0 

ш Т 
1 2,6  7 , 6  

3 а м е ч а н и е. К описываемым экземплярам очень БЛhdКИ брюшные створки 
ИЗ соловьихинского ИЗllестняка Алтая, названные Gypidula sp. (Кульков, 1963,  
стр. 34, табл. П, фиг. 8 ). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид Gypidula s ubga leata распространен в верхнем 
силуре - нижнем девоне различных регионов. На Северо-Восточном Салаире в 
томьчумышском горизонте. Самые верхи силура ( пржидопьский ярус) · Горного 
Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северный Алтай; черноануйский горизонт, колпак
ский известняк ·  - КЛ..., 1 .  

С Е М Е Й С Т В О  CLORINDIDAE RZONSNICKAYA. 1 956 

Р о Д С lorinda Barrande, 1879 

с lorinda undata (Sowerby. 1839) 

Табл. ХVШ, фиг. 9-1 1 

С lotinda exista sp. nov.': Кульков, 1 967,  стр. "57,  ( pars) таqл. Х , фиг. 7 ,  
(поп) табл. Х .  фиг. 6 ( =  A ntithynchonella exis ta (Kulk.) 

М а т е р и а л. Четырнадцать раковин, из них половина поврежденных, и 1 4  
брюшных створок. 

О n и с а н и е. С lotinda средних размеров, с ясно выраженными синусом и 
возвышением. Дно синуса обычно вьmуклое или плоское. На поверхности спин":' 
ной створки видны следы от разобщенных септальных пластин, расходящихся 
в направлении переднего края под углом 45-500 (рис. 1 2 ) .  

5 8  
5 9  

д бр. 

1 6,5  
8 ,0  

Р а з м е р ы, мм 

д сп. 

1 5,0 
7 , 1  

ш 
1 8, 2  
1 1 , 3  

Т 

1 1, 2  
6,4 

Р а с п р о  с т р а н е н и е.  Нижний-средний лландовери ПрибаЛТИКИi горизонты 
6а - с и 7 с  Норвегии; лландовери Англии, Сибирской платформы.  Верхний 
лландовери Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Северный Алтай - 6 1 8 ,  Е-6055; Северо-Западный 
Алтай; чинетинский горизонт, яровские слои - 642 1 .  
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Р и с . 12 . Последовательные пришлифовки 

'
раковины C lorinda uc,da ta (Sow.). 

Северный Алтай; чинетинский горизонт, яровские слои, 6 18 

О Т Р Я Д  RНУNСНОNБLПDА 

н А д.СЕМЕЙ СТВО RНУNСНОNБlJLАСЕА 

С Е М Е Й С Т В О RHYNCHOTREMATIDAE SCHOCHEHT, 1913 

Р о д S tegerhynchus F oerste, 1909 

S tegerhynchus сЕ. praecurs or Foerste, 1 909 

Табл. XIX, фиг. 2, 3 

М а т е р и а л. Семь раковин, . частично поврежденных. 
О п и с а н и е. Раковина ·маленькая, неравновьmуклая, изометричная или слег

ка развитая по ширине. Брюшная створка слабо выпуклая' с маленькой, торча
шей макушкой. В синусе ОдНо ребро следующее от макушки. Спинная створка 
сильно вздутая с возвышением, выраженным в передНей половине створки. Оно 
сложено дВумя ребрами. Бока створок несут по 4-5 ребер. Внутри брюшной 
створки имеются зубные пластины, а в спинной створке - септаnий с линей
ным замочным отростком. Септалий на очень коротком расстоянии поддержи
вается широкой, массивной септой, которая продолжается почти до половины 
длины створки. Круры крючкообразные, загнутые в вентральном направлении 
(рис. 1 3 ). 

N.! экз. 

3 38 
339 

д 

6,3 
4,8 

Р а з м е р ы, мм 

ш 
9,0 
5 , 3  

Т 

6 , 6  
3,5 

3 а м е ч а н и я. Наряду с умеренно вздутыми раковинами встречаются сильно 
вздутые (табл. XIX, фиг. 3 ), ребра у них более сглаженные, не такие резкие. 

По характеру поверхностной скульптуры (немногочисленным ребрам ) описы
ваемые экземпляры наиболее приближаются к тиnово�у виду рода S tegerhyn
chus - S t. praecursor Foerste ( 1 909, стр. 96, табл. Щ, фиг. 47 ). 

г. Шмидт и ·  Д. Макларен (Schmidt, McLaren, 1965 ) пришли к выводу, что 
подВИД S towhitii-praecursor, указанный Ф�рстом ( 1 909 ) как типовой для 
рода Stegerhynchus, является самостоятельным видом S t. praecursor, который 
внутри спинной створки имеет линейный замочный отросток. Таким образом, 
род S tegerhynchus должен характеризоваться присутствием этого элемента. 

51  



� � gQ O в г iJ 

00' �ГГJ ' l ' \ . �� е ж J lL 

Р и с .  13. Последовательные пришлифовки ( а-и) раковины S tegerhynchus cf.prac
cursor Foerste. Северный Алтай; чинетинский горизонт, яровские слои, 6 18 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид s tеgеrhулсhus praecursor встречается в слоях 
Клинтон штата Теннесси Северной Америки. ВерхниЙ лnaндовери Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Северный Алтай; чинетинский горизонт, яровские 
слои - 6 1 8, Е-6055. 

S tеgеrhулсhus (?) tсhumуsсhелsis Kulkov, sp. nov. 

Табл. XIX, фиг. 4-6 

Г о л о т и п  - экз. Ng 358 в Музее иrиг СО АН СССР, табл. XIX, фиг. 4; 
Салаир, левый берег р. Чумыш, гора Гnядень в 6 км ниже с. Сара-Чумышско
го; верхний лландовери, свита горы Гnядень. 

М а т е р и а л. Более 100 раковин, около 10 из них имеют удовлетворитель
ную сохраНность, остальные - повреждены. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, округленно-лятиугольна�, неравновьшук
лая. Брюшная створка слабо вьmуклая с легко загнутой, торчащей макушкой. 
Под маКУШКQЙ имеется продолговатый форамен, ограниченный с боков дельти
диальными пластинами. Синус мелкий, быстро расшИряющийся к переднему 
краю. В синусе три ребра, из них срединное следует от самой макушки, а 
боковые вставляются на некотором расстоянии от riоследнеЙ. Язычок невысО
кий, трапециевидный. Спинная створка довольно вздутая с небольшой вьmукло
стью у переднего края. Макушка не выражена, она заходит под макушку про
тивоположноА створки. ВОЭВЬШlение невысокое,_ сложено вблизи макушки дВумя 
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Р и с ,  14 . Последовательные при
IШIифовки раковины S tegerhyn 
chus ( ?) tсhumуsсhелsis sр.поv. 
Салаир; свита горы Гл Ядень , 
67 10 



ребрами, которые далее от нее дихотомируют. образуя четыре ребра. Бока 
створок несут по 5-6 ребер. Очень характерны резкие ко�щентрические плас
тины, покрывающие всю раковину. Внутри брюшной створки слабо развитые 
зубные пластины (рис. 1 4 ) .  В спинной створке септалий, поддерживаемый ко
роткой септоЙ. Замочный отросток линейный. Круры большие. Вентральное 
мускульное поле представлено на табл. XIX, фиг. 6.  

N2 ЭКЗ. 
358 
359 

д бр. 
7 , 4  
6 , 7 ?  

Р а з м е р ы, мм 

д сп. 
6,7 

ш 
9,2 
7 , 2  

Т 
4, 8 
6,5 

З а м е ч а н и е.  От всех известных видов рода S tegerhynchus устанавливае
мый вид отличается своеобразным характером ребристости синуса и возвыше
ния, а также наличием резких концентрических пластин на поверхности рако
вины. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний лландовери Салаира. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Салаир; свита горы Глядень - 67 10. 

Р о д  Macha eraria 'Соорег, 1 955 

Machaeraria cf. nyтphaeforтis (Nikiforova, 1937) 

Табл. XIX , фиг. 1 

М а т е р и а л. Три раковины плохой сохранности и четыре створки. 
О n и с а н и е. Раковина небольшая, ш-roгда сильно вздутая, неравномерно

выпуклая. Синус мелкий, возвышение невысокое. На каждой 'створке 1 8-20 
ребер, из них обычно три размешаются в синусе и четыре - на возвышении, 
причем здесь вначале от макушки следует дВа ребра, а затем каждое из них 
раздваиВается. Внутри брюшной створки зубные пластины не развиты, а в 
спинной створке виден четкий линейный замочный отросток (рис. 1 5 ) . 

Р а з м е р ы, мм 

д 
502 9, 3 

ш 
12,7 

Р и с . 1 5 .  ПоследователЬньtе пришлифовки 
( а-б) раковины М ach aeraria cf. nyтphaeforтis 
( Nikif.). Северный Алтай; черноануйский 
горизонт, колпакский известняк, КЛ- 1 

Т 

6,5 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид Machaeraria nyтphaeforтis (Nikif.) распростра-' 
нен в нижнем девоне Средней Азии (нижняя часть кунжакского горизонта ) ,  в 
верхнем силуре (пржидольском ярусе) Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е'. Северный Алтай; черноануйский горизонт, кoлnак-
ский известняк - КЛ-l. ' 

INCERTI F AMILIS 

Р о д Pseudocaтarotoecma Kulkov, gen. nov. 

Т ип о в о й в и Д - Pseudocaтarotoechia nucula eforтis sp. nov. Верхний си
лур Горного Алтая и Салаира. 

Д и а г н о з. Раковина небольшая, многоребристая, субтреугольног() очертания, 
почти ршшовыпуклая, с синусом и возвышением. Внутри брюшно;, :::1' t;ОРКИ раэ-



виты зубные пластины, в спинной створке - разобщенная замочная пластина, 
формирующая септалий, который поддерживается срединной септоЙ. Септалий 
свободный, лищен покрывающей его пластины, или каких-либо выступов, на
правленных внутрь септальной полости. Вентральное мускульное поле малень
кое, ограниченное с боков зубньnми пластинами, а спереди - узким валиком, 
который на ядре выглядит в виде неглубокого понижения. 

С р а в н е н и е. для некоторых видов ринхонеллид, ранее относимЬ!х к щироко 
nOНlnмaeMoMY роду Caтarotoechia, а также к роду S tegerhynchus (в понимании 
его без замочного отростка ) ,  О.И. Никифорова ( 1 97 0 )  установила новый род 
Н eтitoechia. Этот род, вероятно, не охватьтает всего разнообразия СХОдНых 
с " Caтarotoechia " форм. Предлагаемый род Pseudocaтarotoechia отличается 
от Н eтitoechia, главным образом, внутренним строением - отсутствием вы
ступов замочной пластины, направленных внутрь септальной полости, иньnм 
типом КРУР и простым вентральным мускульным полем, не дИфференцированньnм 
на адЖУСТОРЫ, аддукторы и дНДУкторы. 

От ром Ba thyrhyncha Fuсh s устанавливаемый род отличается иным харак
тером ребристости и другим строением вентрального мускульного поля. По 
мнению А. Буко (Boucot, 1 96 0 ) ,  род S phaerirhyn chia, возможио, окажется 
синонимом Bathyrhyncha. ОдНако у последНего рода ребра не сильно уплощают
ся на подогнутых боках створок и не несут продольных бороздок. Между тем 
наличие продольных бороздок очень характерно для Sphaerirhynchia. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Смур Урала, Алтае-Саянской области. 

Pseudocaтarotoechia nuculaeforтis Kulkov, sp. nov. 

Табл. X l X ,  фиг. 7-10 

S tegerhynchus nuculus (Sowerby) ': 
фиг. 3-9. 

Кульков, 1 967,  стр. 82, табл. ХIII, 

Г о л о т и п  - экз. NQ 3 5 5  в Музее ИГиГ со АН СССР, табл. XlХ,  фиг. 7; 
Салаир, обн. 6810, р. Уксунай, сухая свита, пржидольский ярус. 

М а т е р и а л. Более 150 экземпляров, из них около 20 целых раковин, 
остальные - разрозненные створки. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, многоребристая, субтреугольного или 
субпятиугольного очертания, обычно с пологим синусом и возвышением. На 
каждой створке от 20 до 30 резких, округлых ребер, которые ясно отпечаты
ваются на ядрах. В брюшной створке развиты зубные пластины, в спинной -
разобщенная замочная пластина, поддерживаемый септой септалий (рис. 1 6 ). 
Вентральное мускульное поле маленькое, с отчетливо выраженными отпечатка
ми поверхностной радиальной скульптуры. 

Р а з м е р ы, мм 

N2 экз. Д бр. Д сп. Ш Т 

355 1 1 , 8  10,4 1 3,2 8 , 3  
496 14,0? 1 5 , 1  8,0 
357 10,6 9,5 1 1 , 4  6,0 

З а м е ч а н и е. Непосредственным сравнением с экземплярами A n cillotoe
сЫа n uсulа (Sow.), .любезно присланньnми автору доктором СеВИдЖем из· слоев 
Уайтклиф Англии, установлено, что ПPJlliимаемые за этот вид сибирские экзем
пляры отличаются более крупной и равновыпуклой раковиной без круто подо
гнутых Kpa�B, пологим язычком, большим общим колИчеством ребер, а также . 

в синусе и на возвышении. Внутреннее строение также различно. У А .nucula 
вентральное мускульное поле не ограничено спереди, а септалиум, как указы
вает О.И. Никифорова ( 1 970 ) ,  закрыт сверху пластиной. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхний силур Салаира (пржидольский ярус ) и Гор
ного Алтая (ЛУд1Iовский и пржидольский ярусы).  
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Р и с .  16.  Последовательные пришлифовки ( а-н) раковины 
nuculaeforтis s p.nov. Салаии сухая свита, 6810 

Р seudocaтarotoechia 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Салаир, сухая свита - 681 О; Северo-3anадный Ал- . 
тай - 6326, 6334, 6 342; llентральный Алтай, куимовский горизонт - 6 382i 
llентральный Алтай, черноануйский горизонт - 6381,  2 87 1 ,  Е-6 6 1 9. 

Pseudocaтarotoecma ('1 )  g ljadensis Kulkov, sp.nov. 

Табл. XIX, фиг. 11, 12 

Caтarotoecma vesta Barr. ': Бубличенко (pars), 1 9 27, стр. 991,  Табл. 49, 
фШ'. 9, табл. 50, фиг. 1 5 ,  16 [поп фиг. 17 t = Pseudocaтarotechia (?) 

' тinor Kulkov, sp. nov.)] . 
Caтarotoecma ves ta (Barr. ) ': Зинченко, 1 9 60, стр. 104, табл. s- 28,  фиг. 6. 

Г о л о т и п. - экз. N�353 в Музее ИГиГ СО АН СССР, табл. XIX , фиг. 1 1 .  
Салаир, левый берег р. Чумыш, гора Глядень в 6 км ниже с. Сара-Чумышско
го, верхний ллаНдовери, свита горы Глядень. 

М а т е р и а л. Более 100 раковин в основном хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая субтреугольного очертания, многоребри

стая, почти равновьmукnая. Брюшная створка умереино вьmукnая, с наиболь
шей вьmукnостью ближе к клювообразно загнутой макушке. Синус широкий, 
пологий, плавно сливающийся с боками створки. Язычок пологий, ДУГ«Образный. 
СпиНная створка несколько более вьmуклая, чем брюшная. Макушка подогнута 
под вентральную макушку. Возвышение почти не выражено в рельефе створки. 
На каждой створке размещается по 28-35 ребер. В брюшной створке имеются 
короткие зубные пластины, приближенные к ее бокам. В спинной створке раз
вита разобщенная замочная ·пластина, септалий и септа. Круры массивные, 
крючкообразные (рис. 17 ) .  Вентральное мускульное поле большое (табл. XIX, 
фиг. 12 ) .  На ядре брюшной створки, в ее умбональной части, отчетливо видны 
треугольные адЖУСТОРЫ, впереди которых размещаются больщие дидукторы, 
окружающие УдЛиненные, маленькие аддукторы. На ядре раковины поверхност
ная радиальная скульптура проступает слабо. 

NQ экз. 
35 3 

д бр. 

12,3  

Р а з м е р ы, мм 

д сп. 

1 1, 2  

ш Т 
12,4 9,0 
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Р И с .  1 7 .  Последовательные пришлифовки раковины Р seudocamarotoech·i[) (?) 
gljadensis sp. nov. Салаир; свита горы Глядень, 6 0  17 

С р а в н е н и е. от Pseudocamarotoechia nuculaeformis (см. выше) данный 
вид отличается более изометр?чной раковиной, более приближенными к бокам 
зубными пластинами и совершенно иным характером вентрального мускульного 
поля (сравнить табл. XIX , фиг. 1 2  и табл. XIX. фиг. 9 ) .  Последний признак 
заставляет отнести данный вид условно к роду Pseudocamarotoechia . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний nnaндовери Сапаира. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. СалаИРi свита горы Глядень - 6017,  601 6 ,  678.  

Pseudocamarotoechia (?) minor Kulkov, sp.nov. 

Табл. Х Х, фиг. 2, 3 

Camarotoechia ves ta Barr:: Бубличенко ( pars), 1 1 927,  стр. 9 9 1 ,  табл. 50, 
фиг. 17, поп табл. 49, фиг. 9,  табл. 50, фиг. 15, 16 (=Pseudocama
rotoechia (?) g ljadensis Kulkov, sp.nov.). 

Camarotoech ia nисиlа (Sow.) ' :  Зинченко, 1 960, стр. 104, табл. S - 2 8 ,  фиг. 8. 

Г о л о т и п  - экз. Ng360 _в Музее ИГиГ со АН СССР, табл. ХХ, фиг. 2. 
Салаир, левый берег р. ЧумьШl, гора Глядень в 6 км ниже с. Сара-Чумышско
го, верхний лландовери, свита горы Глядень. 

М а т е р и а л. Более 300 раковин большей частью хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина очень маленькая, многоребристая, субтреугольного 

очертания, почти равновыпукnая. Синус и возвышение развиты в передней по
ловине раковины. Язычок пологий, дугообразный. На каждой створке насчиты
вается по 2 6-30 ребер. В брюшной створке развиты короткие зубные пласти
ны (рис. 1 8 ) ,  а в спинной - разобшенная замочная пластина, септалий и 
септа. Круры крючковидные. Отпечатки аджусторов на ядре брюшной створки 
ясно выражены (табл. Х Х, фиг. 3 ) , отпечатки дн,цукторов не ограничены, а 
ад,цукторы имеют округлые очертания. 

3 60 
361 

д бр. 

6 , 1  
6 , 2  

Р а з м е р ы, мм 

д сп. 

5 ,5  
5 , 5  

ш 
6,6 
6,7 

т 
3,7 
4,6 



а 

Q е 

Р и с . 18 .  Последовательные пришлифовки ( а-м) раковины Pseudocaтarotoech:ia 
( ? ) т in or sp.nov. Салаир; свита горы Глядень, 6.7 10 

3 а м е ч а н и е. Описываемые экземпляры можно принять за молодые. особи 
вида Pseudocaтarotoech:ia (?) g ljadensis , Такое предположение в свое время 
сделал н.л. Бубличенко ( 19 27 ) ,  который рассматривал маленькую раковину 
(табл. 50,  фиг. 17 ) как вооможно юнYJ9 форму вида, теперь обооначенного 
Pso gljadens'is . Однако описываемые мелкие раковины сконцентрированы в од
ном прослое, где OТCYТCTB yI<YГ взрослые раковины вида PSo gljadensiso Кроме 
того, в других прослоях того же разреза, где имеются и взрослые И молодые 
раковины вида Ps. g ljadensis, последние всегда отличаются от представителей 
вида PSo тin or более уплощенной раковиной. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний JШандовери Сала ира. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Салаир; свита горы Глядень - 6018, 6 7 1 0. 

Р о д  Ura lotoech:ia Sapelni kov, 1963 

Ura lotoech:ia kusсhwелsis (Tschemyschew, 1893) 

Табл. ХХ, фиг. 4 

Rhулсh опеl1а kus сhwепsis sр.п оv�;Чернышев Ф.Н., 1 893, стр. 7 3, табл.'VIII, 
фиг. 1 1-1 6. 

Caтarotoech:ia (?) kuschwensis Tschemyschew: Ходалевич, 1 939,  стр. 41, 
табл. ХVШ, фиг. 7 .  

Ura lotoechia kuschwensis CТschernyschew ) ' :  Сапельников, 1 963,  стр. 18. 

М а т е р и а л. 16 раковин, из них пять хорошей сохранности, остальные по
вреждены. 

О n и с а н и е. Раковина маленькая, пятиугольного очертания, равновьmуклая. 
Брюшная створка слабо вьmуклая, также как и спинная. Вентральная макушка 
чуть загнутая, торчащая. Пид макушкой треугольный дельтириЙ. от макушки 
начинается мелкиЙ сИнус, заметно расширЯlClЦИЙСЯ к переднему краю. Язычок 
низкий, широкий . В синусе находится три ребра, из которых среднее выражено 
слабее, чем ребра расположенные по сторонам от него, на склонах синуса. На 
спинной створке воовьnnение '  низкое, сложено четырьмя ребрами. На воовыше
нии наблюдается легкое продольное понижение. Общее число ребер на каждой 
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Р и с . 1 9 .  Последовательные пришлифовки ( а-з) раковины Uralotoech ia kusch
wensis (Tschern .).  Северный Алтай; черноануйский горизонт, колпакский из
вестняк, 428к 

створке 14-1 8. Внутри брюшной створки зубные пластины отсутствуют , 
(рис. 1 9 ) .  В спинной створке развиты длинные, сеРПОВИдlюизогнутые приямоч
ные пластины, к внутренним концам которых ПРИl\:Репляются круральные плас
тины. 

NQ ЭКЗ. 
348 

Р а з м е р ы, мм 

д 
1 1 , 1  

ш 
7 , 1  

Т 
3, 1 

З а м е ч а н и е. Принадлежность рода Ura lotoechia к ринхонелщ;:дам сомни
тельна. По внутреннему строению апикальной части спинной створки он скорее 
приближается к спираленесущйм формам из атрипид или атиризинид. К сожале
нию, присутствие или отсутствие спирального ручного аппарата установлено 
быть не может в виду перекристаллизации внутренней полости у имеющихся 
раковин. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний сиnyр (пржидольский ярус ) восточного скле
на Урала (нижняя часть петропавnовской свиты ) и Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Северный Алтай, черноануйский ГОРИЗЩiТ, колпакский 
известняк - 42 8к, кл-I. 

Р о д  Katunia K u lkov, 1 963 

Каtuлiа (?) postтodica (Scupin , 1 906) 

табл.' ХХ , фиг. 1 

Ка t uл iа (?)  postmodica (Scupin ) , : 
фиг. :l-4 (синонимика ) .  

Кульков, 1 963, ' стр. 56,  табл. I V ,  

м а т е р и а л. Три раковины с удовлетворительно сохранившейся внешней 
формой, но перекристалnизованной внутренней полостью. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, округленне-пятиугольного очертания, 
вздутая. Брюшная створка слабо вьmуклая, с широким, мелким синусом, выра
женным у самого передliего края. Язычок трапециевидный. Спинная ' створка 
значительно вздутая. Невысокое ВОЗВЬШIение развито также у передliего края. 
Примакущечные части створок гладКие, округленне-угловатые ребра отчетливо 
выражены близ передliего края. В синусе их три, на ВОЗВЬШIении - четыре, на 
боках - по одному - два ребра. 

Р а з м е р ы, мм 

д ш Т 

340 7,5 ? 8, 8 5,7 
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Р а с п р о  с т р а н е н и е. Рифовые известняки нижнего девона Карнийских Альп ; 
Верхний смур · (пржидольский ярус ) И нижний девон (соловьихинский извест
няк) Горного Ллтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северный Алтай, черноануйский горизонт, КО1ПIaКСКИЙ 
известняк - кл- I.  

Р о д  D ec oropugnax Havlicek, 1960 

D ecoropugnax berenice (- Earrunde ,  1847) 

Табл. ХХ, фиг. 5 

D ecoropugnax berenice ( Еагг.)': Hav1icek, 
1 5  ( синонимика ) .  

1 96 1 ,  стр. 34, таб". VI ,  фиг. 1 4, 

М а т е р и а л. две раковины с удовлетворительно сохранившейся внешней фор
мой, но пере кристаллизованные внутри. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, субтреугольного очертания, неравновьшук
пая. Брюшная створка уплошенная с очень широким, пологим синусом у перед
него края. Язычок довольно высокий. Спинная створка вздутая, с наибольшей 
вьmуклостью у передНего края. Возвышение широкое, обособленное от боковых 
частей створю! только впередИ� Поверхность раковины покрыта многочисленны
ми уплощенными ребрышками с узкими межреберными промежутками� В синусе 
1 6  ребер, а на боках - по 10. 

Р а з м е р ы, мм 

д ш Т 

341 7 ,0 9,5  5,2  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Лумов БарраНдИена (Чехословакия ) ,  Урала. Пржи
дольский ярус Урала и Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Северный Алтай; черноануйский горизонт, колпак
ский известняк - кл- I. 

О Т  Р я Д А ТАУРША 

Н А Д,СЕМЕЙС ТВО АТАУРАСЕА 

С Е М Е  Й С Т В О  АТАУРША Е 'GILL, 1871 

ПОДСЕМЕ ЙСТВО ATRYPINAE 'GIL'L, 1871 

Р о д Prota trypa -Eoucot, J ohnson ,  Staton , 1 96 4  

Prota trypa lepidota Nikiforova e t  T.Modzalevskaja , 1 968 

Табл. Х Х, фиг. 6, 7 

Protatrypa lepidota sp. nov.': Никифорова, МОдЗалевская, 1 9 6 8, стр. 6 1 ,  
табл. 11, фиг. 8 ,  9.  

М а т е р и а л. Три слегка поврежденные раковины. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая, округленная, умеренно вздутая. Линия 

сочленения створок очень слабо изогнута дорзально. Иногда вдоль этой линии 
наблюдается утолщение, образованное сгущением уступчатых знаков нараста
ния, вследствие чего края раковины притупленные (табл. Х Х , фиг. 7 ) . Брюш
ная створка несколько более выпуклая, чем спинная. В примакушечной части 
створка крышеобразная, а в передНей половине - уплощенная. Макушка очень 
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маленькая, торчащая, слегка загнутая. Форамен большой, круглый. Сшшная 
створка равномерно, вьmуклая с неглубоким продольным понижением п прима
кушечной части. Ребра тонкие, диХотомирующие, пересечены чеШУЙЧ[lТЫМИ кон
центрическими пластинами. Внутреннее строение не изучено вследствие ограни
ченности материала. 

3 7 8  
3 7 9  

д бр. 

1 0 , 1  

Р а з м е р ы, мм 

д сп, 

9 , 2  
9,0 

Ш 

10,0 
1 0, 8  

Т 

5, 3 
5 , 3  

3 а м е ч а н и е. ог голотипа салаирские экземпляры отличаются более круп
ной раковиной и слегка дорзально изогнутой линией сочленения створок. Форма, 
приведенная Н.Л. Бубличенко ( 1 9 2 7 ,  стр. 9 9 1 ,  табл. 5G, фиг. 1 4 )  как A try
ра �spera Schloth . ,  отличается меньшим количеством более грубых ребер и 
концентрических пластин. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Венлок Сибирской платформы (Никифорова, Модзалев-
ская, 1 9 68 ) .  Верхний лландовери ·Салаира. , 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Салаии свита горы Глядень - 6018,  6 7 1 0. 

Prota trypa thоrsIuлdi Eoucot et lоЬпвOl1,  1 %4 

Табл. Х Х ,  фиг. 8-10 

Prota trypa thоrsluлdi ПОУ. sp.': Eoucot, lohnson ,  1 964, стр. 7, табл. ' У, 
фиг. 9-14; табл. У, фиг. 1-1 7 ;  табл. VI, фиг. 1-1 5; табл. VII , фиг. 1-
1 9 .  

М а т е р и а л. Ядра брюшной и спинной створок и одна спинная створка. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая, продольно-овальная. Брюшная створка 

крышеобразно вьmуклая, а спинная - умеренно и равномерно вздутая с отчет
ливым узким синусом, идущим от макушки до переднего края. Радиальные реб
ра увеличиваются путем бифуркации и интеркаляции. Резкие концентрические 
линии отсутствуют. В спинной створке развиты зубные пластины, приближенные 
к боковым стенкам. Вентральное мускульное поле не обозначено на ядре 
(табл. ХХ, фиг. 8 ) . В умбональной части спинной створки имеется невысокий 
средИНный валик (табл. ХХ, фиг. 1 0 ) .  

2 8 2а 
2 8 2  

Р а с п  р о с т р а н е н и е. 
средний лландовери. 

Р а з м е р ы, мм 

Д бр. Д сп. 

4, 2 
8,4 

Кварuиты Эд нижнего лландовери 

Ш 

3,1  
7 , 0  

Швеции. ' На Алтае 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай; чинетинский горизонт, чине
ткинские слои - 7044. 

Р о д, А try ра Dalman , 1928 

А trypa ех gr. отЫсu Iaris (Sowerby, 1839) 

Таб11. XXI,  фиг. 1 

М а т е р и а л. Восемь сильно поврежденных раковин и несколько изолирован
ных створок. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, сильно вздутая. Линия сочленения 
створок у переднего края дугообразно изогнутая. Брюшная створка круто дуго
образно BbirHYTa в продольном направлении. Макушка сильно загнутая, IIЫХОдЯ-
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щая за замочную ЛШiИЮ и налегающая на примакушечную часть противополож
ной створки. Синус не развит. СПШiная створка сильно и равномерно вздутая. 
Ребра тонкие, многочисленные, дихотомирующие. На 5 мм их 1 4. Концентри
ческие пластШiЫ частые. 

327 

д бр. 

1 7 ,5 

Р а з м е р ы, мм 

д сп. 

1 4, 6  . 

ш Т 

1 7 , 8  1 3 , 2  

3 а м е ч а н и е .  Наибольшее сходство описываемые экземпляры имеют с рако
ВШiами А trypa reticul8ris orbicul8ris, приведенными Н .В. Литвинович ( 1 9 63 .  
стр. 2 44, табл. 52,  фиг. 5-9 ) из отложений, относимых в Казахстане к вен
локскому ярусу. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхний пландовери Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай; ЧШiетШiский горизонт, яров

ские слои - 7029.  

Р о д  Nа Iivkiлi8 Bublitchenko, 1927 

N 81ivkiлiа gгiiлеwа ldtiaeforтis (Peetz, 1 901) 

Табл. XXI, фиг. 3-6 

A trypa gгiiлеwа ldti8еfогтis sp. nov. ': Петц, 1 90 1 ,  стр. 147,  табл. ТУ, 
фиг. 2 а-с • .  

N а livkiлi8 gгiiлеwа Idti8eforтls Peetz ' : 
табл. 50, фиг. 1-3. 

Бубличенко, 1 9 27 ,  стр. 989, 

Nа 1ivkiлiа sibirica sp. n . ': Бубличенко, 1 927,  стр. 990, табл. 49, фиг. 2, 
7 ,  8; табл. 50, фиг. 4-10�  

N81ivkiлi8 sibiric8 ВиЫ.': Чернышев, 1937,  стр. 44, табл. 'У, фиг. 4, 2 4. 
N 81ivkiлi8 gгiiлеW8 ldti8еfогтis (Peetz ) ': ЗШiченко, Кульков, 1 960, 

стр. 105, табл. S -2 9, фиг. 2 .  
N8 1ivkiл iа gгuлеW8 ldti8еfогтis (Peetz) ' :  Boucot. l ohnson ,  Staton, 1 964, 

табл. 128,  фиг. 1 3. 
N 8 livkiлi8 gгiiлеW8 ldti8еfогтis (Peetz )': 

табл. Х VПI, фиг. 1, 2 .  
Кульков, 1 96.,7 , стр. 106, 

М а т е р и а л • .. Более 100 раковШi удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е. РаКОВШiа средних размеров, УдЛШiенно-овальная, почти равно

вьmуклая, довольно сильно вздутая. ЛШiИЯ сочленения створок у переднего края 
изогнута дорзально. Брюшная створка имеет сильно загнутую, СУЖИБающуюся 
к веРШШiе макушку, которая· налегает на макушку противоположной створки 
(рис. 2 0 ) .  дельтирий треугольный; по его краям развиты низкие дельтидиапь
ные пластШiЫ. С боков дельтирий ограничивают узкие площадки. Синус не вы
ражен в рельефе СТВОРКИ; вблизи переднего края створка несколько уплощена. 
Язычок полого дугообразный. 

Спинная створка равномерно вьmуклая. Макушка загнутая, скрытая под ма
кушкой брюшной створки. Возвьnuение плавно сливается с боковыми частями 
створки. 

Многочисленные округленные ребра покрывают всю поверхность раковШiЫ. 
В направлении от макушки к переднему краю они постепенно расширяются, а 
их количество увеличивается путем бифуркации и Шiтеркаляции. Промежутки 
между ребрами уже, чем сами ребра. Концентрические знаки нарастания распо-

Р и с .  2 0 .  Характер макушки у Na livkinia gгiiлеwа ldti8еfогтis 
( I'eetz) 
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ложены густо на ОдшIаковом расстоянии друг от друга. На 1 мм насчитывает
ся 12-1 3 знаков. 

Внутри брюшной створки развиты зубные пn;астины, поддерживающие мас
сивные зубы (рис. 2 1 ) . В спинной створке имеются круральные пластины и 
прикрепляющиеся к ним круры, которые, серповидНО изгибаясь, направляются к 
бокам створки. Здесь от . КРУР ОТХОдЯт первичные ветви спиралей, соедшIенные 
простым югумом. В примакушечной части спинной створки 'слабо в'ыражен сеп
тальный валик. Вентральное мускульное поле разделяется на: 1 )  треугольные 
аджусторы, огранИченные зубными пластинами; 2 )  небольшие УдЛИНенные ад
дукторы и 3 )  ПОЧКОВИдНые, слабо ограниченные спереди, ДИДУкторы. Мускуль
ное поле на спинной створке плохо различимо. 

Р а з м е р ы, мм 

NQ экз. Д бр. Д сп. Ш т 
37 2 22,0 21 ,0  19,7 1 7 , 6  
370 1 9,2 1 7 , 8  18,8 · 12,8  
37 1 10,5  10,0 1 0 , 3  5,2  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний лландовери Салаира, Горного Алтая (яров
ские слои) и Тувы. 

М е с т о н а х о ж д ен и я. Салаир; свита горы Глядень - 678, 679,  6710,  
6711,  6017,  6018. 

Р и с .  2 1 . Последовательцые пришлифовки ( а-т) раковины Na livkinia �riinewa ld
tiaeformis (Peetz). Салаир; свита горы Глядень, 6 7 10 
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Р о д  A nabaria Lopushinskaja, 1 965 

Nalivkinia (А п а  baria ) ': Лопушинская, 1 965,  стр. 27.  
Nalivkinia ЕиЫ.': Никифорова, МОдЗалевская, 1968,  стр. 6 3. 

Т и п о в о й  в и д. Catazyga (?) гата ·Nikiforova, 1 9 6 1 ;  силур Сибирской плат
формы. 

Д и а г н о з. Раковина округленно-овальная, с более вздутой спинной створкой 
и торчащей, слегка загнутой вентральной макушкой. Дельтирий в нижней части 
закрыт дельтидиanьными пластинами. Форамен большой, удпиненно-овальныЙ. 
Синус и возвышение слабо развиты. Радиальные ребра пересекаются конuентри
ческими линиями нарастания. Зубные пластины развиты. Кардинапий ',:ак у А t
тура,  Количество оборотов спирали равно семи. Вентральное мускульное поле 
слабо обозначено. 

С р а в н е н и е. от близкого рода N а livkin'ia отличается более неравновьтук
лой ра ковиной, почти прямой вентральной макушкой, иным характером мускуль
ных отпечатков брюшной створки. У рода Nalivkinia ясно обособляются аддук
торы, диДУкторы и адЖУСТОРЫ (табл. XXI,  фиг. 6 ) ,  тогда как у A nabaTia мус
кульное поле слабо обозначено (табл. XXI,  фиг. 8 ) . Сравниваемые роды отли
чаются' различными условиями сушествования. У рода A nabaria ножка 
Функuионировала в течение всей жизни особи, тогда как раковина Nalivkin'ia, 
вероятно, свободио лежала на грунте, о чем свидетельствует сильно загнутая 
вентральная макушка, плотно налега�ая на примакушечную часть спинной 
створки (сравнить рис. 2 О и 2 2 ) .  

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний силур Сибирской платформы и Салаира. 

A nabaTia тата (Nikiforova, 196 1 )  

Табл. X XI, фиг. 7-1 0 

Catazyga ? тата sp. поу�: Никифорова, Андреева, 1 9 6 1 ,  стр. 248, табл. 54, 
фиг. 1-7 . 

Nalivkinia (A nabaTia) тата 
фиг. 9, 1 0. 

(Nikif. ) ' :  Лопушинская, 1 9 6 5 ,  стр. 28, табл. 1, 

Nalivkinia тата ( Nikif. ) ': 
табл. Ш, фиг. 1-7 . 

Никифорова, МОдЗanевская, 1 9 6 8 ,  стр. 64, 

М а т е р и а л. Около 100 раковин, из них 1 2  хорошо сохранившиеся, осталь
ные повреждены. 

О n и с а н и е. Раковина небольшая, округленная, неравновыпуклая, изометрич
ная или слегка развитая по щирине. 

Брюшная створка несколько менее выпуклая, чем спинная. Макушка доволь
но высокая, торчащая, чуть загнутая ( рис. 2 2 ) .  В нижней части треугольного 
дельтирия развиты низкие деЛЬТИДИальные пластины, ограничивающие большой 
форамен продолговато-овального очертания. Арея отчетливо выражена. Синус 
мелкий, более , или менее ясно выражен у переднего края. Язычок дугообраз-
ный. 

Спинная створка имеет наибольшую вьmуклость посередине или у переднего 
края. Макушка широкая, загнутая, слабо обособленная от боковых частей 
створкИ. Возвышение невысокое, плавно сливающееся с боками створки. 

Поверхность раковины покрыта многочисленными округленными ребрами, 
которые П,остепенно расширяются в направлении от макушки к переднему краю. 
Увеличение количества ребер происходит путем бифуркаuии и интеркаnяции. 
у переднего края раковины насчитывается 55-60 ребер на каждой створке. 
Концентрические линии нарастания четкие, от 3 до 5 на ' l  мм. 

Внутри брюшной створки развиты зубные пластины, сильно приближенные 
к стенкам (рис. 2 3 ) .  В спинной створке имеются круральные пластины с при-
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Р и с . 2 2 .  Характер макушки у Ana baria тата (Nikif.) 

Р и с . 2 3 .  Последовательные пришлифовки раковины А па baria тата (N ikif.). Са
лаир; свита горы Глядень, 67 10 

крепляющимися к ним крурами, а также средИННЫЙ валик. Количество оборотов 
спирали равно 7 .  

Р а з  м е р :ы, мм 

N� экз. Д бр. Д сп. Ш Т 

374 1 6 ,0 14, 5  17,7 9,8 
375 1 3,0 1 1 , 7  1 2,6 8,1  
37 6 10,2 9,7 10,3 4,9 

И з м е н ч и в о с т ь. У данного вида несколько варьируют размеры ребер и 
общее их количество на створках. Возрастная изменчивость выражается в том, 
что у молодых форм раковина является равновьmуклой, синус невыраженным. С 
возрастом спинная створка становится все более вьmуклой, синус - отчетли
вым, язычок - довольно высоким. 

3 а м е ч а н и е. Незначительные отличия описываемых экземпляров от форм 
с Сибирской платформы заключается в более грубых ребрах и более резко вы
раженной концентрической СКУЛЫIтуры у некоторых салаирских экземпляров. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний лландовери, венлок Сибирской платформы 
( Никифорова, МОд.Залевская, 1968 ) .  Верхний лландовери Салаира. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Смаир; свита горы Глядень - 6018, 6710. 

ПОДСЕМЕЙСТВО ATRYPININAE МС EWAN, 1 939 

_ � A trypina НаН et Clarke, 1 893 

А trypina dichotoтa Kulkov, sp. п оу. 

Табл. XXI,  фиг. 1 1 ,  1 2  

Г о л о т и п - экз. NQ 308 в Музее ИГиГ СО АН СССР, табл. X XI ,  фиг. 1 1 ; 
Северный Алтай, Обн. 6 1 6  в 1 , 3  км западнее с. Камышенского; чинетинский 
горизонт, яровские слои, верхний лландовери. 

Д и а г н о з. А try pina с чуть загнутой, торчащей вентральной макушкой и 
дИХотомирующими ребрами. 

М а т е р и а л. Пять экземпляров с хорошо сохранившейся внешней формой. 
О п и с а н и е. Раковина маленькая? округленная. неравновыпуклая. Брюшная 

створка крышеобразно выпуклая с острой, выступающей, слабо загнутой ма
кушкой. Начинающийся на некотором расстоянии от макушки узкий синус огра
ничен двумя ребрами, каждое из которых симметрично раздваивается. Ширина 
синуса почти равна ширине межреберного промежутка. Спинная створка очень 
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слабо выпуклая, почти плоская. Синусу ( БОРОЗдКе) брюшной створки здесь со
ответствует ребро, идушее от слабо выраженной макушки. Треугольное вент
ралыюе мускульное поле располагается на ПРИПОдНЯтой платформе, которая на 
ядре выглядит в виде соответствуюшего понижения (табл. XXI� фиг. 1 2 ) .  

308 
3 09 (ядро) 

Р а з м е р ы, мм 

д бр. 

5 ,5  
5,2 

д сп. 

5 ,0 
5 ,0  

ш 
6,0 
5 ,5  

Т 

С Р а в н е н и е. У станавnиваемый вид наиболее близок к американскому виду 
A trypina eruga ta Amsden ( 1 968,  СТР. 7 7 ,  табл. 1 0, фиг. 4 )  из известняков 
Сант-Клэ (St. Cla.ir ) ,  которые считаются, венЛокскими. Наши экземпляры осо
бенно сопоставляются с голотипом этого виДа, обладаюшим дихотомированием 
центральных ре!5ер. Однако у А ,eruga ta раковина более 'вздутая, вентральная 
макушка сильнее загнутая, раздваивание ребер менее' четкое. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний лландовери Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Северный Алтай - 6 1 6 ;  Северо-Западный Алтай, 

чинетинский горизонт, яровские слои - 642 1  

Р о Д Gracianella J ohnson' et Eoucot , 1967 

Gra cianella cf. um Ьса CEarrande, 1879) 

Табл. ХХП, фиг. 6,  7 

м а т е р и а л. Одна брюшная и две спинные створки. 
О n и с а н и е. Раковина маленькая, с замочным краем короче, чем наиболь

шая ширина раковины. Брюшная створка крышеобразно вьmукnая, с маленькой, 
слегка загнутой макушкой. Спинная створка плоская. Большую ее плошадь за
нимает синус, отчего створка кажется вогнутой. Синус начинается от слабо 
развитой макушки, быстро расширяется и углубляется к переднему краю. Ра
диальные ребра п,лохо выражены, лучше заметны концентрические линии нара
стания. На ядре брюшной створки (табл. ХХП, фиi-. 6б ) наблюдается треуголь
ное понижение, соответствующее мускульной платформе. 

N2 экз. 

3 52а 
352б 

Р а з м е р ы, мм 

д бр., 

6 , 6  

д сп. 

5 ,7  

ш 
6,4 
6,0 

З а м е ч а н и е. Описываемые экземпляры несомненно принадпежат роду Gra
c ianella.  Среди известных его представителей ближе всего стоит вид G "umbra 
(Еагг.),  который, как показали исследования американских палеонтологов 
O ohnson, Eoucot, 1 967 ) ,  является значительно изменчивым по степени разви
тия скульптуры. Алтайские раковины наиболее сопоставимы с экземплярами из 
Карнийских Альп, изображенными упомянутыии авторами на табл. 109, фиг. 6-
13. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Вид G,  um Ьса распространен в копанинских слоях Че-
�ословакии ( лудпов ) и мегеровых слоях Карнийских Альп (пржидольский ярус ) .  
В Горном Алтае близкие формы - в пржидопе. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северный Алтай; черноануйский горизонт (гравели
товая тоnша) - Е-691.  
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ПОДСЕМЕЙСТВО CAНlNA ТININAE RZONSNIТSKAYA, 1960 

Р о д  Carinatina Nalivkin , 1930 

Carinatina dianae Kulkov, sp. поу • .  

Табп. ХХП, фиг. 2 

Г о л о т и п  - экз. NQ3 1 7  в Музее ИГиГ СО АН СССР, табл. ХХП, фиг. 2 ;  
Северо-Западный Алтай, обн. 642 3, гора Россьтная у пос. Талый, яровские 
слои, верхний лландовери. 

Д и а г н о з. Carinatina с крупными, пологими ребрами на боках створок. 
М а т е р и а л. Пять раковин, у некоторых нарушен поверхностный слой. 
О п и с а н и е. Раковина круглая, умеренно вздутая, почти равновыпуклая. На 

брюшной створке - крьnuеобразное возвышение. Макушка маленькая, торчащая, 
чуть загнутая. Под ней - большой продолговатый форамен. Спинная створка с 
продольным синусообразным понижением, разделяющим створку на две выпук- . 
лые доли. Дорэальная макушка не выражена. На каждой створке 1 2-16 круп
ных округлых ребер, некоторые из них с намечающимся ветвлением у перед-
него края. 

Р а з м е р ы, мм 

NQ экз. Д бр. Д сп. Ш Т 

3 17 9 , 6  8,8 10,5 4, 2 
317а 1 3, 3  1 2 , 5  1 3 , 2  7 , 1  

С р а в н е н и е. данный вид п о  общей форме раковины сходен с Carina tina 
pra earimaspus Nikif. (Кульков, 1 96 7 ,  стр. 100, табlI. X VHI , фиг. 1 ,  2 ) , 
но четко отличается от него характером скульптуры. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний лландовери Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Северо-Западный Алтай; чинетинский горизонт, 

яровские слои - 642 3, 6411 (= Е-7 1 3 1 ) .  

Carina tina aff. transversa (Khalfin , 1948) 

Табл. ХХII , фиг. 1 

М а т е р и а л. БОlIее 30 раковин; у большинства поврежден поверхностный 
слой. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, QбрlЧНО развитая по ширине. Брюшная 
створка с крышеобразным возвышением. Макушка маленькая, торчащая. Спин
ная створка слабо вьтуклая с. узкой продольной синусообразной вдавленностью. 
Ребра тонкие, дихотомирующие. Они пересека.ются довольно грубыми концент-
рическими линиями нарастания. 

Р а з м е р ы, мм 

NQ ЭКЭ. Д бр. Д сп. Ш Т 

350 6,3 5,9 5 , 5  2,7 
350а 5 , 8  7 , 3  3 , 3  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид Carinatina trans versa (Khalfin) встречается в 
нижнедевонском соловьихинском известняке Алтая (Кульков, 1 9 6 3 ) .  

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  Северный Алтай; черноануйский горизон'!', колпакский 
известняк - КЛ-I, 428к. 
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Р о Д Sрiгigегiла Orbigny, 1849 

Sрiгigегiла gгоел lалdiса (Poulsen, 1943) 

Табл. ХХII, фиг. 3-5 

М а т е р и а л. 38 раковин с нарушенным поверхностным слоем. 
О n и с а  н: и е. Раковина обычно средНИХ размеров, субпятиугольного очерта

ния, неравновыпуклая. Брюшная створка слабо вьmуклая с широким, неглубо
ким синусом, который развит только у передНего края. Макушка выступающая, 
почти прямая. Дельтидиальные пластины окружают большой форамен. Язычок 
дугообразный, различной высоты. Спинная створка значительно более 'вздутая, 
чем брюшная. Наибольшая выпуклость у переднего края. В умбональной части 
створки наблюдается узкое понижение, которое в направлении к передНему 
краю переходит в слабо ограниченное возвышение. Радиальные ребра иногда 
дихотомируют. На каждой створке их 2 2-28 при подсчете у передНего и боко
вых краев. Какие-либо элементы концентрической скульптуры не наблюдались. 
Зубные пластины отсутствуют. Вентральное мускульное поле продолговатое, 
плохо обозначенное (табл. ХХII , фиг. 5 ) .  

3 1 1  
3 1 0  

Р а з м е р ы, мм 

д бр. 

1 7 , 2 ?  
14,2 

д сп. 

1 5 , 6  
1 2 , 7  

ш 
1 7 , 3  
1 3, 5  

Т 

7 ,7 
5, 6 

З а м е ч а н и е. S рiгigеriла suрrатагgiлаlis (Khalf. ) ,  описанная из чагыр-
ских известняков Алтая (Кульков, 1 9 6 7 ,  стр. 104, табл. ХУН, фиг. 3-5 ) ,  
отличается узким синусом, крутодугообразным язычком, симметричным дихо
томированием ребер в синусе. 

Описываемые экземпляры отличаются от гренландских ( и  от голотипа -

Poulsen , 1 943, табл. 5, фиг. 17-2 0 >  менее резко ограниченным возвышением. 
Может быть по этому отличительному признаку алтайские экземпляры следова
ло бы выделить в качестве пqдВИДОВОЙ категории. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний nnaндовери Гренландии (Offley Island fonna 
tion ) ,  Горного Алтая; 

М е с т о н а х о ж Д е н и-е. Северный Алтай, чинетинский горизонт, яровские 
слои - 6 1 8, E-6f 44a. 

Sрirigеriла grata Kulkov, sp. n ov. 

Табл. ХХП, фиг. 9, 1 0  

Г о л о т ип - экз. N:i313 в Музее ИГиГ со АН СССР, табп. ХХII, фиг. 9 ;  
Северный Алтай, обн. 6 1 8, в 1 , 3  км западНее села Камышенского; верхний 
пnaндовери, чинетинский горизонт, яровские слои. 

М а т е р и а л. Восемь раковин с частично обпушенным поверхностным слоем. 
О n и с а н и е. Раковина маленькая, пятиугольного очертания, сильно неравно

выпуклая на геронтической стадии развития. Брюшная створка слегка выпуклая. 
В ее примакушечной части развито невысокое крышеобразное возвьnuение, пере
ходяшее в передНей половине створки в негnyбокиЙ, . но ясно ограниченный си
нус. Макушка ТОРЧ8Шая, почти прямая. Язычок высокий, kpyto-ДугообразныЙ. 
Спинная створка сильно вздутая. Наибольшая ее вьmуклость у передНего края, 
где развито слегка вздернутое возвышение. Поверхность раковЩlЫ покрыта 
округленными, дихотомируюшпми ребрами в количестве 1 6-18 ' на каждой 
створке. Внутри брюшной створки зубные пластины отсутствуют. 

Р а з м  е р ы, мм 

Ng экз. Д бр. Д сп. Ш Т 

3 1 3  8,6 8,0 10,6 5,7 
314 9,0 8,2 9,0 4,0 
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3 а м е ч а н и е. Устанавливаемый вид встречается совместно со S pirigerina 
grocn landica (см. ВЬПllе) в обн. 6 1 8. Отличаюгся эти виды, главным образом, 
размерами раковин - маленькой у. ' первого и крупной - у flTOPOrO, при отсут
ствии связывающих, промежуточных форм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний лландовери Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н ия.  Северный Алтай, чинетинский горизонт, яровские 

слои - 6 1 8, Е-6 144а. 

С Е М Е Й С Т В О  'LISSATRYPIDAE ТWЕNНОFБL, 1 91 4  

Р о д  А trypella Kozlowski, 1929 

А trypeHa colum be l1a (Barтande, 1847 )  

, Табл. ХХIII , фиг. 1-3 

М а т е р и а л. 45 раковин и несколько разрозненных створок, большей частью 
деформированных и облущенн�lX. 

О п и с а н и е. Раковина средНИХ размеров, округленная, почти равновьmуклая. 
Синус и ВОЗВЬПllение почти не выражены. Вентральное мускульное поле небопь
шое, треугольных очертаний (табл. ХХПI, фиг. 3 ) .  

Р а з  м е р ы  не приведены вследствие деформации раковин. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. В Горном Алтае встречается в венлоке (чагырский 

горизонт ) и пржидоле. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Северный Алтай, черноануйский' горизонт, коnпакский 

известняк - 42 8к, кл- I. 

Р о д  A trypopsis Poulsen, 1 943 

А trypops:is legrin us Kulkov, sp. nov. 

Табл. ХХIII, фиг. 4, 5 

S ep ta trypa lan tenois i (Tennier ) ' : 
фиг. 1-6 . 

Кульков, 1 96 7 ,  стр. 88, табл. XVI. 

Г о л о т ип - ЭКЗ. Nй 89 в Музее ИГиГ СО АН СССР, табл. ХХIII, фиг. 4. 
Северный Алтай, обн. 6 1 7 ,  в 1 , 3  км западНее села КаМЬПllенского; верхний 
лландовери, чинетинский горизонт, яровские слои. 

М а т е р и а л. Более 100 раковин, в основном, хорошей сьхранности. 
О п и с а н и е. Раковина средНИХ размеров, гладкая, округленно-пятиугольного 

очертания, умеренно вздутая, с наибольшей вьmуклостью посередине. Брюшная 
створка несколько менее выпуклая, чем спинная. Макушка выступаюшая, слабо 
загнутая. Неглубокий, с плоским дНом синус развит у передНего края. Язычок 
различной BЫCOT�!. ' трапециевидНЫЙ. Он ориентирован перпендикулярно плоскости 
смыкания створок. Спинная створка умеренно вьmуклая. Невысокое, уплошенное 
возвышение выражено у передНего края. Внутри брюшной створки развиты зуб
ные пластины, а в спинной - круральные пластины. Каких-либо признаков сеп-
тального валика не обнаружено. 

. 

1 8 9  
504 

. Р а з м е р ы, мм 

д бр. 

20,8 
1 7 ; 0  

д сп. 

1 9, 2  
1 5 , 3  

,Ш 

23,0 
1 8 , 1  

Т 

1 2, 6  
1 0 , 3  

3 а м е ч а н и е .  Автор признает правильным мнение М.П. Рубеля ( 1 97 о )  о 
самостоятельности рода А trypopsis, · который ранее помещалея в синонимику к 
роду Septa trypa (Кульков, 1 967 ).  Род A trypopsis характеризуется отсутствием 
септальных образований в спинной створке. Этот род объединяет ряд близких 
между собой видов, распространенных в лландоверийских отложениях Гренnандии-
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A trypopsis varians · Роulsеп (тип рода ) ,  Эстонии - A ,rec linis Rube J ,  Средней 
Азии - А ,asia. ticuт (Menakova), Горного Алтая - А . 1egrinus sp.nov. Перечис
ленные I3иды сближаются между собой одинаковыми особенностями индивидуаль
ного развития. У всех у них �a ранних стадиях раковина лишена каких-либо 
признаков синуса и возвышения (линия сочленения створок спереди ровная ) .  
Установленный вид отличается от первого из отмеченных видов более крупны
ми размерами раковины, плоским дном синуса, от второго - более крупной ра
ковиной, необособленной дорзальной макушкой, от третьего - менее загнутой 
вентральной макушкой, более низким язычком и обычно отсутствующим сре
динным понижением на ВОЗВЬПl1ении. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний лландовери , Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Северный Алтай - 6 1 7 ,  6 1 8.; Северо-Западный Ал

тай, чинетинский горизонт, яровские слои - 6633,  7 01 7 • 

A trypopsis (? )  sp.  

Табл. ХХIII , фиг. 6 

М а т е р и а л. В коллекции имеется всего одна хорошо сохранившаяся рако
вина, к сожалению, перекристаллизованная внутри. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, треугольных очертаний , неравновыпуклая. 
Брюшная створка слабо выпуклая с очень широким мелким синусом у перед
него края. Ширина синуса соответствует наибольшей ширине раковины. Язы
чок невысокий , трапециевидный . Спинная створка умеренно выпуклая. 139ЗВЫ
шени� у пере�него края очень широкое . 

NQ ЭКЗ. 

2 9 6  

Р а з м е р ы, мм 

д ш Т 

9,0 1 0 , 8  5 , 0 

Р а с п р о  с т р а н е н и  е. Верхний лландовери Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Северо-Западный Алтай , чинетинский горизонт, яров

ские слои - 642 2 .  

Р о д  Cryptatrypa Siehl , 1962 

Cryptatrypa pra ecordata Kulkov, sp. nov. 

Табл. ' Х Х II I ,  фиг. 7 ,  табл. х х rv , фиг. 1 

Г о л о т и п  - экз. NQ 2 9 1  в Музее ИГиГ СО АН СССР, табл. Х ХIII ,  фиг. 7 ;  
Горный Алтай , ' обн: 6 634, бассейн р .  Ини, гора Россыпная у пос. Талый ; 
'верхний лландовери, чинетинский горизонт, яровские слои. 

М а. т е р и а л. 38 раковин в большинстве с поврежденным поверхностным 
слоем . 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, округленная, округленно-пятиугольная или 
сердцевидная, почти равновыпуклая. Брюшная створка умереюю и равномерно • 

выпуклая с выступающей , чуть загнутой макушкой . Форамен круглый , окружен
ный с боков дельтидиальными пластинами. Синус узкий , выражен в , передней 
половине створки. Спинная створка также умеренно и равномерно выпуклая. 
Макушка не выражена. У переднего края створка уплощенная или здесь наблю
дается слабое пониЖение. Внутри брюшной створки развиты зубные пластины, 
в спинной створке - круральные пластины и прикреппяющиеся к ним КРУРЫ ' 
(рис. 24) ; Септальный валик выражен слабо. 

Р а з м е р ы, мм 

NQ ЭКЗ. Д бр . Д сп. Ш т 
2 9 1  8 ,0 7 , 5  7 , 5  4, 2 
2 92 6,4 6,0 5, 5 3 , 7 
2 9 1а 6, 7 5 ,9 6 ,8  4, 0 
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Р и с . 24.  Последовательные пришлифовки ( а-л) раковины Cryptatrypв ртае
cordata sp.nov. Северо-Западный Алтай; чинетинский горизонт, яровские слои, 
6634 

С Р а в н е н и е. По ' сердцевидному очертанию раковины устанавливаемый вид 
очень близок к Crypta tryp a  cordata из соловьихинского известняка Алтая 
(Кульков, 1 9 63, сТр. 10 5, табл. IX, фиг. 3-8 ) ,  но незначительно отличается 
более узким синусом на брюшной створке и менее развитым септальным вали
ком внутри спинной створки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний лландовери Горного· Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е .н и я. Северо-Западный Алтай, чинетинский горизонт, яро

вские слои - 642 1 ,  6422, 642 3, 6424, 6634. 

о т р  яд SPIRIFERIDA 

Н А Д СЕМЕЙ С ТВ О  SPIRIFERACEA 

СЕМЕЙСТВО CYRTOSPIRIFERIDAE ТЕАМША ЕТ ТЕАМЕIR, 1 949 

Р о д  Таллusрirifеr E.Ivanova, 1960 

Таллusрirifеr kоlраkелsis Kulkov, sp. nov. 

Табл. xxrv, фиг. 4 

Суrtiлорsis iлf1есtелs (Еагг. ]: Кульков, 1 9 60, стр. 1 53. 

Г о л о т и п  - эка. � 347 в Музее иrиг со АН ссср, табл. xxrv, фиг. 4; 
Северный Алтай, обн. КЛ-1 , окрестности с.  Камышенского, северо-восточный 
склон горы Колпак; черноанyi!:ский горизонт, колпакский известняк, пржидоль
ский ярус. . 

М а т е р и а л. Четыре раковины, из них две поврежденные. 
а п и с  а н и е . Раковина средних размеров, сильно неравновыпуклая, наиболь

шая ширина раковины по замочному краю. Брюшная створка пирамидальная с 
прямой макушкой и высокой, плоской ареей. Синус, начинаюшийся от самой ма
кушки; мелкий, ясно ограниченный. Язычок дугообразный . Спинная створка ' 
трапециевидного очертания, слабо выпуклая. Макушка широкая, чуть загнутая. '  
Возвышение резко расширяюшееся к переднему краю. Складки простые. На 
брюшной створке они низкие ( всего 8 ) , а на спинной створке более высокие, 
резкие ( всего 6) . Внутри брюшной створки зубные пластины соединены дельти
риальной пластиной . 
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Ng экз. 
347 

Р а з м е р ы, мм 

Д бр. 
1 4, 5  

Д сп. 
9 , 7  

ш 
1 8 , 0  

Т 
8 , 8  

Ср а в н е н и е. Устанавливаемый вид завершает развитие рода Tannuspiri
fer на .Алтае и занимает крайнее положение в направленном ряду: T ,pedas
chenkoi (чагырские известняки, венлок) - Т , posterus ( куимовские известняки, 
лудлов) - T . kolpak ensis sp. nov. ( колпакский известняк, пржидоп ) .  Новый 
вид отличается от Т .pedaschenkoi более мелким синусом, резко расширяющим
ся к переднему краю синусом и меньшим количеством складок. ог Т.  poste-
rus отличается более крупными размерами раковины и менее резкими склад
ками. 

Р а с п р о с тр а н е н и е. Пржидольский ярус Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Северный Алтай, черноануйский горизонт, колпакский 

известняк - 428к, КЛ-1 . 

Tannuspirifer cf. kolpakensis Kulkov, sp. nov. 

Табл. XXIV, фиг. 5, 6 

Три поломанных брюшных створки имеют характерное для рода Tannuspi
rifer внутреннее строение (рис. 2 5) .  По внешним признакам они приближают
ся к Т .kolpakensis. Микроскуnьптура представлена на табл. xxrv . фиг. 6 

Р и с .  2 5. ПришлИф6вка брюшной створ�и Tannuspirifer cf. 
kolpaken sis sp. nov. Салаир; потаповская свита, 6 8 1  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Лудлов Салаира. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Салаир; верхняя часть потаповской свиты - 681 .  

С Е М Е Й С Т В О  >CYRTIIDAE FREDER ICKS, 1919 

Р о д  E ospirifer Schuchert, 1913 

E ospirifer parviplicatus Kulkov, sp. n ov. 

Табл. XXIV . фиг. 2 , 3  

Г о л о т и п  - экз. Ng 344 в Музее ИГиГ со АН СССР, табл.ХХТV, фиг. 2 ;  
Северный Алтай, левый берег р .  Камыш�нки, в 1 , 7  км выше с. Камышенского; 
черноануйский горизонт, колпакский известняк, пржидольский ярус. 

Д и а г н о з. E ospirifer с очень слабо выраженными радиальными складками. 
М а т е р и а л. 3 6  раковин, большей частью деформированных и поврежденных. 
О п и с а н и е .  Раковина ередних размеров, поперечно-оваnьного очертания. 

Брюшная створка немного· больше выпуклая, чем спинная. Макушка слабо за
гнутая. Вогнутая арея ясно ограничена. По краям дельтириального отверстия 
развиты дельтириальные пластины, иногда сросшиеся или сближенные у верши
ны дельтирия. Синус очень слабый. Язычок низкий, полого дугообразный. Спин
ная створка умеренно и равномерно выпуклая. Макушка широкая. Возвышение 
начинается от макушки, но на большем своем протяжении оно обозначено лишь 
легкими ограничивающими бороздками и только у переднего края возвышение 
слегка приподнято. На боках створок развиты едва заметные радиальные склад
ки. Часто они фиксируются только по волнисто изогнутой линии сочленения 
створок. Внутреннее строение на рис. 26. 

Ng экз. 
344 

Д бр. 
1 5, 4  

Р а з м е р ы, . мм 

Д сп. 
1 2 , 6  

ш 
1 8 , 2  

Т 
9 . 7  

7 1  



Р и с .  2 6 .  Последовательные пришлифовки ( а-з) раковины Е os pirifer parvi pli
catus sp.nov. Северный Алтай; черноануйский горизонт, колпакский известняк, 
428к 

С Р а в н е н и е. Новый вид отличается от всех известных пред ставите лей ра
да ,Е ospirifer наличием очень слабых радиальных складок в сочетании с 
плохо выраженным : синусом и возвышением. По характеру складчатости близ-
ка форма под названием E ospirifer radiatus Еопnа plicata ( Кульков, 1 9 67 ,  
стр. 1 1 1 ,  табл. XIX, фиг. 3 ) ,  .но она имеет более крупную раковину и XOPOlliO 
развитые синус и возвышение. 

Р а'с п р о с т р а н е н и е .  Пржидольский ярус Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Северный Алтай ; черноануйский горизонт, колпак

ский известняк - 428к, КЛ-1 . 

С Е М Е ЙС Т В О  DБLТНУRШШАЕ РЮLLIРS, 1841 

Р о д  H ow eIIeIIa Kozlowski, 1946 

н owe IIeIIa sаrytсhuтуshелsis Zintchenko, 1960 

Табл. XXIV, фиг. 8-1 1 

H oweIIe IIa sаrytсhuтуshелsis sp. nov,': Зинченко, 1 9 60 ,  стр. 107,  
табл. S - 29, фиг. 3.  

H oweIIeIIa Ьrаgелsis (Wenjukow) subsp. tсh uтуshелsis subsp. n o v . : Зинченко, 
1 960, стр. 1 07, табл. S - 29,  фиг. 4. , 

М а т е р и а л. Более 1 0 0  раковин, в основном, ,удовлетворительной сохран�ности. 
О п и С а .н и е. ' Раковина небольшая, развитая по ширине, со слабо округлен

ными замочными углами. БРЮllПlая створка несколько более выпуклая, чем 
спинная. Макушка довольно высокая, загнутая. Арея ясно ' выраженная. Дельти
рий с дельтидиальными пластинами типа дельтидиальных килей ( табл. XXIV , 
фиг. 9 ) .  Синус и возвышение хорошо развиты. Язычо� дугообразный. Ребра 
lIевысокие, разделенные мелкими межреберными промежутками. С каждой сто
роны от синуса и возвышения по 3-5 ребер. Мц�роскульптура на табл. XXIV, 
фиг. 1 1 .  Внутри брюllПlОЙ створки развиты зубные пластины, в спинной - кру
рапЬные пластины, не опираюшиеся на дно створки (рис. 27 ) .  Каждая спираль 
из 6 оборотов. 

Р а з м е р ы, мм 

N9 экз. Д бр. Д сп. ' Ш т 
3 6 3  9 , 6  ' 7 , 5  1 1 , 8  6 , 9  
3 6 6  1 0 , 4  8 , 5  1 0, 8  6,4 
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Р и с . · 2 7 .  Последовательные пришлифовки раковины Н owellella sary tchuтyschen
sis· Z.intch. Салаир; свита горы ГЛЯдень, 6 7 1 1  

С р а в н е н и е. Наиболее близка H owelIe lIa nucula (BaIТ.). Салаирский 
вид отличается большим количеством ребер на боках створок и менее резко 
расширяIOШИМСЯ спереди возвышением, Описанная --ниж

-
е Н ow е 1 lе 1 la s р. отлича

ется, главным образом, внутренним строением: круральные пластины у нее 
опираются на дно спинной створки, а на ядре брюшной створки четко обозначе
ны отпечатки аддукторов. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний лландовери Салаира. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Салаир; свита горы Гnядень - 678,  6 7 9 ,  6 7 1 0 ,  

601 6, 6 0 1 7 ,  601 8 .  

н oweI1eIIa sp. 

Табл. ХХУ J фиг. 1-3 

М а т е р и а л. Много разрозненных створок с нарушенным поверхностным 
слоем, а также их ядра. Экземпляры с сомкнутыми створками редки и сильно 
повреждены. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, поперечно-овальная с отчетливо выражен
ными синусом и возвышением. Вентральная макушка загнутая. Арея ясно огра
ниче.нная. Дельтирий открытый, с намечаюшимися дельтидиальными пластинами 
на его краях. На каждой створке по 8-1 2  ребер. На ядре брюшной створки 
ясно выражены маленькие продолговатые отпечатки аддукторов. Внутри брюш
ной створки развиты зубные Rластины, в спинной - круральные пластины, опи
раюшиеся на дно створки ( рис. 28) .  Конусы спиралей из 7 оборотов. 

Р а з м е р ы, мм· 

NQ экз. Д бр. Д сп. Ш Т 
3 6 9  9,4 � 7 , 7  1 2 . 3? 6 ,8 
367 9 , 0  ? 7 , 3  1 0, 7  6 ,0 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Пржидольский ярус Салаира. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Салаир, сухая свита - · 68 10,  681.3. 
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Р и с . 2 8 .  Последовательные пришлифовки раковины Н ow el1ella sр. Салаир; су
хая свита, 6 8 10 

н owe lleila cf. splen den s (Thomas, 1 926) ' 

Табл. XXIV. фиг. 7 

н owe llella splendens (Thomas): Amsden , 
табл. 1 3, фиг. 9 ;  табл. 1 6, фиг. 6; 

1 9 68 , стр. 70, табл. 2,  фиг. 2; 
табл. 19, фиг. 5. 

м а т е р и а л. Четыре раковИ1IЫ, из них две повреждены. 
О п и с а н и е. Раковина маленькая, округленная, умеренно вздутая. Брюшная 

створка с быстро расширяющимся вперед меnким синусом и слабо загнутой 
макущкоЙ. Арея низкая, плохо ограниченная. Дельтирий открытый. Возвыщение 
невысокое, но резко расщиряющееся к переднему краю. Складки слабые, по 
одной с каждой стороны от СИ1Iуса и возвыщения. Обломанная вентральная 
макушка позволила наблюдать зубные пластины. 

Р а з м е р ы, мм 

N9 экз. Д бр. Д сп. Ш Т 
29 5 4, 5 3 ,7  4, 6 2 ;9  
295а 5 ,0  ? 4, 4 5,2 3 ,0  

З а м е ч а н и е .  ПО общему габитусу раковины, слабым ребрам и резко рас
ширяющимся вперед синусом и возвышением описываемые · экземпляры близки 
к Н .splendenso  Отличия в очень коротких зубных пластинах у американских 
экземпляров. 

Р а с п р о с тр а н е н и е. В Северной Америке вид H owellella splendens 
распространен в отложениях, относимых к венлокскому ярусу. В Горном Ал
тае близкие к нему формы встречены в верхнем лландовери. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Северо-Западный Алтай ; ЧИ1iетинский горизонт, яров
ские слои - 642 2, 6634. 
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lNCEHTI ORDlNIS 

Н А Д СЕМЕЙ С ТВО ATHYRIDkCEA 

С Е М Е Й С Т В О  MEНlSTE'L'LIDAE WAA'GEN,  1 883 

ПОДСЕМЕЙСТВО M E НISТINAE HA'L'L ЕТ OLARKE ,  1 894 

Р о д  M eris ta Suess , 1851 emend. Amsden, 1 968 

M eris ta fa bulosa Kulkov, вр. nov. 

Табл. ХХУ , фиг. 4, 5 

Г о л о т и п  - экз. NQ 298 в Музее ИГиГ со АН СССР, табл. ХХУ , фиг. 4; се
веро-3ападный Алтай , обн. 6 6 3 6 ,  гора Россыпная, в правобережье р. Ини у 
пос. Талый; чинетинский горизонт, яровские слои; верхний' лландовери. 

М а т е р и а л. 1 1  раковин, из них 5 хорошей сохраюIOСТИ. 
О п и с а н и е. Раковина . небольшая, округлеЮlО-ПЯТИУГОЛЬНая, почти равновы

пуклая. БрюIШIая створка с низкой, сильно загнутой макушкой, налегаюшей на 
макушку противоположной створки. В передней половине створки развит пологий си
нус слегка изгибаюший' линию сочленения створок. Спннная створка умеренно вы
пуклая. Вблизи переднего края она несколько уплощена. Поверхность раковины 
гладкая. Внутри брюIШIОЙ створки имеются зубные пластины, соединяющая их 
сводчатая пластина .И пара пластин (mystroch.ial plates - по терминологии 
Амсдена) ,  связывающие зубные пластины с боковыми стенками створки (рис. 29) . 
В спИнной створке наблюдается широкий септалиум, поддерживаемый срединной . 
септоЙ. 

NQ экз. 
298 
297 

Р а з м е р ы, мм 

Д бр. 
8 , 5  

10, 5 ? 

Д сп. 
7 , 9  
9 , 9  

ш 
7 , 5  
10, 0 

Т 
5, 1 
5, 6 

За м е ч а н и я. Лмериканский палеонтолог Т. Амсден (Amsden, 1%8) изменил 
диагноз рода M erista Suess и восстановил род Camarium H all, который был 
забыт как синоним M erista. ПО мнению этого исследователя у рода M eris ta 
( типовой вид Terebra tula herculea Barrande, 1847 ) внутри брюIШIОЙ створки 
имеются дополнительные пластины (mystroch.ia l  plates ) ,  связывающие зубные 
пластины с боковыми стенками створки, тогда как у рода Camarium эти плас
тины отсутствуют. 

При изменении диагноза рода М eri s ta Т .  Амсден опирался на данные А. Зи-
ля (SiehJ ,  1962 ) ,  который внутри типового вида М erista herculea :ВalТ. вьще-
лил две группы А и Б, отличающиеся друг от друга, помимо других признаков, 
присутствием или отсутствием ДОПОlП!ительных пластин. Т. Амсден (Amsden, 
1968,. стр. 88)  для характеристики рода M eris ta выбрал экземпляры группы 
Б, имеющие ДОПОlП!ительные пластины. Экземпляры же группы А, следовательно, 
должны относиться к роду Camarium и к другому виду . 

. Алтайские экземпляры, несущие сводчатую пластину, прежде относились к 
виду Merista protadjunc ta Kulkov ( Кульков, 1 9 6 7 ,  стр. 1 29 ,  табл. XXI, 
фиг. 1 0, 1 1 )·. Теперь, в соответствиц с измененным диагнозом рода 
этот вид должен быть ревизован. Оказалось, что его голотип не имеет дополни
тельных пластин и относится к роду Camarium. Но вместе с Camarium prota
djunc tus (Ku lk.) в Северном Алтае ( обн. 6 1 8 )  встречаются раковины с допол
нительными пластинами. Они включены в новый вид Meris ta fa bulosa" По внеш
ним признакам этот вид невозможно отличить от С .  protadjunctus. 

Следует заметить, что взаимоотношения между родами Merista и Camarium 
нельзя считать ВПОlП!е ясными. Необходимо на болЬшом материале оценить сис-
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Р и с .  2 9 .  Последовательные при
шлифовки ( а-д) раковины М erista 
fabulosa sp.nov. Северо-ЗападНЫЙ 
Алтай; чинетинский горизонт, 
яровские слои, 6633 

тематическое значение дополнительных пластин и их роль в эволюционном раз
витии подсемейства Meristinae. Трудность выполнения этой задачи усиливает
ся тем, что представители данного подсемейства обладают гладкими, порой, ве
роятно, конвергенТlЮ сходным,И, раковиНами. 

у одного из описываемых экземпl1ЯрОВ раковина более изометричная и ме
нее вздутая, со значительно выемчатым передним краем. Этот экземпляр обо
соблен от остальных как forma cordata ( табл. хху,  фиг. 5) . он очень схо-
ден с экземпляром, приведе.нным А.Н.  ХОДo\:lлевичем ( 1 9 39 ,  стр. 7 2 ,  табл. xxrv, 
фиг. 7,  8) под названием Merista upsiIon Вагг. 

Р а с п р о с тр а н е н и е. Верхний лландовери Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Merista fabulosa sp. , nov. Северо-Западный Алтай -

6421 , 6633,  6 6 3 6; Северный Алтай, чинетинский горизонт, яровские слои -
6 1 7 ,  6 1 8 ,  Е-6055. Merista fabu10sa forma cordata Северо-Западный Ал
тай, чинетинский горизонт, яровские слои - 641 1 .  

С ь М Е ЙС ТВ О  ATHYRIDIDAE М'СОУ, 1844 

ПОДСЕМЕЙСТВО PROTATHYRIDINAE BOUCOT, JOHNSON ЕТ STATON, 1964 

Р о д  D idyтothyris R u.beJ et M odzalewskaja,  1967 

D idyтothyris didyтa ( Dа1mап ,  1828) 

Табл. хху, фиг. ,  6, 7 
Protathyri � didyтa (DalmJ: Кульков, 1 9 67,  стр. 1 32, табл. XXI ,  фиг. 7-9 .  
Dblyт othyris didyтa ( Dalm.) : Рубель, Модзалевская, 1 9 67,  стр. 239, 

табл. 1 ,  фиг. 1-1 3; табл. Ш, фиг. 1-29.  
D idyт othyris didyтa ( Оаlm.  У :  Рубель, 1 9 70,  тар. 52, табл. 27, фиг. 1-

1 5; табл. 30, фиг. 1-1 7 .  
-

Crypta trypa fahraensi nov� sp. ( pars.) ': 'Lenz, 1 9 70, C'l'P . 492, табл. 8 6, 
фиг. 1 9 ,  20, 23, 24, 2 6 , 28: 6 фигура в тексте , ( срезы 9-2 3 ) . 

D idyтothyris didyтa ( D.almY: Модзалевская, 1 9 70, стр. 1 53, табл. 1, 
фиг. 1-9 . 

М а те р и а л. 22 раковины; большей частью плохой сохранности, и 1 4  раз
розненных створок. 

О п и с а н и е. Раковины небольших и средних размеров, гладкие, обычно уд
линенные, равновьшуклые. Брюшная створка с различно выраженным синусом. 
Иногда он едва заметен. Макушка довольно высокая, слабо загнутая. Под 
ней - треуГольный дельтирий, по кр'аям которого развиты очень слабые дель
тидиальные пластины. Спинная cTBo!JKa равномерно выпуклая. Возвышение почти не 
выражено. Внутри брюшной створки развиты зубные пластины и ножная опора, 
.состояшая из двух искривленных пластин (рис. 3 1 ); в спинной створке - це
льная замочная пластина, продырявленная у макушки Бисцеральным фораменом 
(рис. 3 0 ) . Конусы спиралей состоят из 8-9 оборотов. Югальное сочленение 
спиралей как у рода Prota thyris (Kozlowski, 1 929,  фиг. 8 5 ) : Вентральное 
мускульное поле ( табл. хху, фиг. 7 )  ограничено зубными пластинами и раз
делено низким валиком. На ядре видны не одинаковые по размерам радиаль
ные ' бороздки ' ( возможно следы от мантийных сосудов) .  
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Р и с . 30.  Последовательные ПРИIl.UIИфовкu раковины D idym othyris didyma ( Da lm.) .  
Салаир; сухая свита, 6 8 10 

Р а з м е р ы, мм 
NQ экз. Д бр. Д сп. Ш т 
380 1 2 , 0  1 0 , 0  9 , 5  6 , 6 
380а 1 0, 4  9, 5 8 ,7 5 , 6  

З а м е ч а н и я. М.П. Рубель и Т. Л. Модзалевская ( 1 9 6 7 )  установили род 
D .idymothyris (типовой вид Terebratula didyma Dalman ) ,  который отличается 
от близкого рода Prota thy;is наличием так называемой ножной опоры. Этот 
признак, как отмечают авторы, хорошо выражен только у древних представи
телей рода D idym othyris, тогда как у более молодых (скальских) представи
телей, отнесенных в Подолии к п , ?  cana licula ta (Wenjukow ),  ножная опора 
несколько иная и напоминает дельтидальную пластину. Позднее Т.Л. Модза
левская ( 1 9 7  О) , изуЧая материал с о-ва Вайга�, уточнила строение этих мо
лодых силурийских форм и пришла к выводу о необходимости отнесения их к 
новому роду Collarothyris, который характеризуется (по мнению этого ав-

Р и с .  3 1. Пришлифовка апикальной части макушки 
брюшной створки D·idymothyris didyma ( Dalm.). 

;,. - - - ...... , 
� , :<w!\: t \ , , , \ , " 
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тора) наличием дельтириanьной пластины вместо ножной опоры. ТаКШvj образом, 
имеется ряд сменяющих друг друга родов: D idyт othyris (nyдлов) ,  ColIaro-
ihyris . (пржидол ), ' Prota thyris (лохков) . 

Кроме салаирских представителей вида D ,didyтa ножная опора обнаружена 
и у . алтайских экземпляров из куимовского горизонта. 

Р а с п р о с тр а н е н и е . Лудлов о-ва Готлапд, Эстонии, Подолии, о-ва Вайгач, 
Урала, Средней Азии, Западного Саяна, Северной Америки ( Аляски). На Canа
ире и Алтае данный вид распространен в nyдловском и пржидольском ярусах. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Салаир; потаповская свита - 674, 676а; сухая сви
та - 6810, 6813. 

С Е М Е Й С Т В О NUOLEOSPIRIDAE DAVIDSON, 1881 . 

Р од Nucleospira Hall, 1859 

N uc leospira вр. 

Табл. ХХУ, фиг. 9 

М а т е р и а л. Одна поврежденная раковина. 
О nи q а н и е. Раковина небольщая, округле.нная, равновыпуклая. На обеих 

створках, при облущенном поверхностном слое, наблюдаются срединные борозд
ки - следы от вентральной и дорзальной септ. На некоторых участках поверх
ности раковины хорошо сохранилась микроскульптура в виде многочисленных 
шипиков, образующих довольно плотный "волосяной " покров, который подобен 
изображенному Хоnnом и Кларком O:Iа11, Clarke, 1894, табл. 48, фиг. 2) у 
типового вида N,  vелtгiсоsа На)).  

Р а з м е р ы, мм 

NQ экз. Д бр. Д сп. Ш Т 
326 10, 3 10,8 6, 5 

З а м е ч а н и е. от N . asia tica N ikiforova (1964, стр. 82, табл. I, фиг. 1-
14) из нижнего ллапдовери Чаткальского хребта алтайская форма ОТlIИ'iается 
отсутствием синуса на брюшной створке. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний nnапдовери Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай; чинетинский горизонт, яров

ские слои - 7017. 

N uc leospira iлеlеgалs ( Barrande, 1879) 

Табл. ХХ'у, фиг. 8 

N ucleos рiга iле lеgалs (Вагг. ) ': Кульков, 1963, 
фиг. 11. 

Nucle ospira iлеlеgалs ( Вагг. ) ' :  Кульков, 1967, 
фиг. 6. 

М а т е р и а л. Одна слегка поврежденная раковина. 

стр. 108, табл. IX, 

стр. 131, 
\ 

табл. XXI, 

З а м е ч  а н и е. Данный вид был дважды описан автором ( C?l1. синонимику) :  
имеющийся один экземпляр .никак не дополняет характеристику этого вида. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Лудлов ( копанинские слои) Чехословакии. На Алтае -
венлок (чагырский горизонт), пржидольский ярус (черноануйский . горизонт, кол
пакский известняк) и нижний девон (соловьихипский известняк). 

М е с т о н а х о ж д е н и е. СеверныЙ Алтай: черноануйский горизонт, колпакский 
известняк - КЛ-1. 



СПИСОК МЕСТОНАХОЖдЕНИЙ ОПИСАННЫХ РУГОЗ И БРАХИОПОД 

Горный Алтай 

U е н т р а л ь н ы й  А л т а й. Село Черный Ануй, левый берег р. Черги: 6382 ,  
6384, 638 5, 639 1 ,  6 630 - куимовский горизонт: 6381 ,  287 1 ,  Е-6 6 1 9  -
черноануйский горизонт: правый берег р. Черги: 6363,  63 64, 6368, 6375,  
6383, 6391,  6 3 1 04, 6 3 1 07 , 63109 - куимовский горизонт (Кульков, 1 9 67 , 
рис. 2 ОХ ) ,  рис 8 ) . Район с. Черный Ануй, нижний левый приток р. Каракол, впа
дающей 

'
слева в. р. Ануй, ' 6377,  6378 - чинетинекий горизонт ( чинеткинские 

слои) . 
' 

С е в е р о-З а п а д н ы й  А л т а й. Бассейн р. Ини. Левый берег р. Инн, с. Чи
нета, 200 м ниже устья р. Ханхары (рис. 3 ) : 7044 - чинетинекий горизонт 
( чинеткинские слои) . Левый берег р. Чине тки , у с. Чинеты, гора Вщивая: 
641 1 ,  Е-7 1 3 1  - чинетинский горизонт ( яровекие слои) . Левый берег р. Ини, 
между пос. Талый и с. Чинета: 641 3 - чинетинский горизонт, чинеткинские 
слои (Кульков, 1 9 67 ,  рис. 2 ОП) , ) .  

Гора Россыпная, близ устЬя р. Я:ровки, У пос. Талый (рис. 3 ) : 7032, 
7033,  7034 - чинетинский горизонт (чинеткинские слои) :  648 ,  6 633,  6 634, 
6 63 6, 6414, 6423, 6422 ,  642 1 ,  ТЛ-1,  ТЛ-7 - чинетинский горизонт 
(яровские слои) : 643, 644, 6 1 4 1 ,  7037, 61 3 5, 6 1 3 3  - чагырский гори
зонт ( Кульков, 1 9 67, рис. 2 ОУ, У), 4) . 

Правый берег р. Ини в 5 км выще устья р. Яровки (рис. 3 ) : 708, 701 2 -
чинетинский горизонт ( чинеткинские слои) : 701 5, 701 7, 7018,  7024, 7 0 2 5, 
7026,  7028,  7029,  703 1 ,  7039, 7040, 7041 , 7042, 70 5, 7 0 5б - чин€
тинский горизонт ( яровские слои) . 

Верховья кл. Осинового, левого притока р. Ини ( водораздел р. Ини И Хан
хары) : 641 - чинетинский горизонт. 

Правый берег р. Ини у пос. Комсомолец: 61 2 1 ,  6323,  6326,  6 3 30, 6330в, 
6331,  6334, 6335,  6336,  6337,  6342, 6344, 6345, 6347, 6348, 6349, 
6350, 6351 , 6353 - стратотип куимовского горизонта ( Кульков, 1 967,  
рис. 2 ( УII ) , 5) .  

Правый берег кЛ. Урманского, впадающего слева в р. I)::юмотуху ( правый 
приток р. Ини) : 631 9 ,  63 54, 6355,  6357, 6359 - чинетинский горизонт 
(яровекие слои) . Правый борт р. I)::юмотухи, в 2 км выще устья кл. Солонещ
ного: 6 5 1 ,  6 5 2 ,  653, 654 - чинетинский горизонт (чинеткинские слои) . 

Близ слияния рек Больщой и Малой Чесноковки: 61 1 2 ,  61 1 5  - чагырский 
горизонт ( Кульков, 1 9 67, рис. 2 (У]), 6) . 

Верховье кл. Драгунского (левого притока р. Больщой Тигерек) : 6 3 60 -
чагырский ( ? )  горизонт. 

Правый берег р. Чарыщ. у д. Горный Ключ: 635 - чагырский горизонт 
(KYJ1bKOD, 1 8 61 1  рIЮ. 2. (ll)t 3) . ' 

Правый берег р. Боровушки (правого притока р .  Белой) : 632: левый берег 
р. Белой, гора Воскресенская: 634 - черноануйский горизонт ( боровушкинский 
известняк) . 

С е в е р  н ы й  А л т а й .  Окрестности с. Камышенекого, в 1 , 3  км запаДнее 
села: 631 ,  61 6, 6 1 7 ,  618,  Е-6 144; гора Колпак: Е-60 55 - чинетинекий 
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горизонт ( яровекие слои) ( Кульков, 1 9 67,  рис. 2 (ХI), 7 ) . Северо-восточный 
склон горы Колпак (рис. 4) : КЛ-1 ; левый борт р .  Камышенки, в 1 , 7  км выше 
с. Камышенекого: 428к - черноануйский горизонт ( колпакекий известняк) . 
Северо-вос�чный склон горы Колпак ( рис. 4) : Е-691 ,  Е-6770 - черноануй"" 
ский горизонт ( гра'велитовая толша) . 

Салаир 

Левый берег р.  Чумыш, .Б 6 км ниже с.  Сара- Чумышского ( рис. 6 ) : 678, 
679, 6 71 0, 671 1 ,  671 3, 601 6, 601'7 ,  601 8 - свита горы Глядень. 

Р. Уксунай, выше бывшего пос. Жениховского (рис. 7 ) : 673,  674, 67 5, 
676, . 67 6а, 681 ,  683 - потаповекая свита; 68 1 0, 68 1 3  - сухая- ,свита. 

Тува 

ll е н т р а л ь н а я  Т у в а. Левый берег р.  Элегест, в 1 , 7  км выше пос. Эле
гест: 699;  левый берег р. Элегест, в 3 км выше пос. Элегест, справа от 
дороги на Хову-Аксы, у подножья перевала: 6 9 1  - вероятно, 1 коралловый 
горизонт. Левый берег р .  Элегест, в 8 км выше пос. Элегест': 691 4 - ко-
ралловый горизонт; 6 9 1 5, 701 3 1 ,  701 34 - II коралловый горизонт. 

З а п а д н а я  Т у в а. Южнее пос. Хонделен: 6943 - возможно, аналог 1 ко
раллового горизонта. 
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О БЪ Я С Н Е Н И Я  Т А Б Л И U  

Т А Б Л И U А  I 

Ф и г. 1 .  C rassi1asma crassisepta tum (Smith) 

а - поперечное сечение, х 4; б - nPОДОJIЬное сечение, х 4. Экз. 60/ 1 6 .  
Горный Алтай, бассейн р .  Ини, правый берег кпюча Урманского. Чинетинекий 
горизонт ( 631 9 ) . 

Ф и г. 2 .  Syringaxon sp. 

а - поперечное сечение, х 4; б - nPОДОJIЬное сечение, х 4. Экз. 60/26 .. 
Горный Алтай, npавый берег р. Ини У пос. Комсомопец. Куимовский горизонт 
( 6330) . 

Ф и г. 3. D iл орhу llum ba 1chaschicum subsp. a lta icum subsp. nov. 

а - поперечное сечение, Х 4; б - nPОДОJIЬное сечение, х 4. Экз. 60/408. 
Горный Алтай, npавый берег р. Ини У пас. Комсомопец. Куимовский горизонт 
( 6 345) . 

Ф и г. 4. D iлорhу llum variabi1is (Zheltonogova) 

а - поперечное сечение, Х 4; б - ПРОДОJIЬное сечение, х 4. Экз. 60/348. 
Горный Алтай , правый берег р .  Ини У пос. Комсомопец. Куимовский горизонт 
( 63 50 )  . 

Т А Б Л И U А  11 

Ф и г. 1 .  Pseudophaulactis lykophylloides Zapr. et Iwnsk. 

а - поперечное сечение, х 2; б- nPОДОJIЬное с:ечение, Х  2. Экз. 1 2 3/ 1 2 4. 
Горный Алтай , npавый берег р. Ини в 5 км выше устья р .  Яровки. 'Чинетин
екий горизонт, яровекие спои ( 7042 ) .  

Ф и г. 2 .  м. iсuliе11а crass iseptata (l\vano\vski) 

Поперечное сечение, Х 4. Экз. 60/447. Горный Алтай , басе. р .  Ини, ПРD
.вый берег кпюч� Урманского. Чинетинекий горизонт ( 6354) . 

Т А Б Л И U А  IП 

Ф и г. 1 .  M iculiel1a cr assiseptata (l\vanowski) 

а - поперечное сечение, Х 4; б - nPОДОJIЬное сечение, Х 4. Экз. 60/1П5. 
ropHbIii Алтай,  бассейн р. Ини, правый берег кпюча Уг",анского. ЧинеТИIIСКIIЙ 
горизонт ( 6 3 5 5) . 

. 
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Т А Б Л И U А  IУ 

Ф и г. 1 .  Spongophy l1oides perfecta (\Vdkd) 

а - попереЧ1iое сечение, х 4; б - продопьное сечение, х .4. Экз. 60/569. 
Горный Алтай, правый берег р. Черги, окрестности с. Черный АнУЙ. Куимов
ский горизонт ( 6364) . 

Ф и г. 2. Spongophy lloides dubroviensis (Zheltonogova) 

а - попереЧ1iое сечение, х 4; б - продольное сечение, х 4. Экэ. 60/229.  
Горный Алтай, бассейн р. 'Ини, правый берег кпюча Урманского. Чинетинский 
горизонт ( 6 3 59 ) .  

Ф и г. 3 .  S tereoxy lodes pseudodian thus (Weissennel) 

а - поперечное сечение, х 4; б - продольное сечение, х 4. Экз. 6 0/1 79.  
Горный Алтай, правый берег р. Черги, окрестности с. Черный АнУЙ. Черно
ануйский 'горизонт ( 6381 ) .  

Ф и г. 4. Neopa liphy l1um s oshkinae ZheJ tonogova 

Поперечное сечение, х 4. Экз. 76/2. Горный Алтай, бассейн р. Ини, пра
вый берег р.  Яровки, гора Россыпная. Чинетинский горизонт, яровские спои 
( 6422) . 

Т А Б Л И U А  'У 

" 

Ф и г. 1 .  P tychophy l1um sibiricum Iwanowski 

Поперечное сечение, х 4. Экз. 1 2 3/1 8 1 .  Горный Алтай, правый берег 
р. ИНИ 'в 5 км выше устья р. Яровки. Чинетинский горизонт, яровские спои 
( 7018) . 

Ф и г. 2. P tychophyl1um sibiricum Iwanowski 

а - поперечное сечение, х 4; б - продольное сечение, х 4. Экэ. 1 1 4/51 . 
Сапаир, р. Чумыш. Огпожения горы Гпядень ( 67 1 0 ) . 

Т А Б Л И U А V I 

Ф и г. 1 .  P tych ophy l1um orth oseptatum sp.nov. 

а - поперечное сечение, х 4; б - продольное сечение, х 4. Экэ. 60/1 38. 
Горный Алтай, бассейн р. Ини, правый берег р. Яровки, гора Россыпная. Ча
гырский горизонт ( 61 41 ) .  

Ф и г. 2 .  Ca losty lis dent·iculatum Kjerulf  

а - поперечное сечение, х 4; б - продольное сечение, х 4.  Экз. 60/204. 
Северный Алтай, 1 , 3  км западнее с. Камышенского. Чинетинский горизонт 
( 6 31 ) .  
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Т А Б Л И Ц А  VH 

Ф и г. 1 . PseudBmplexus sp.' 

а - поперечное сечение, х 4; б - продопьное сечение, х 4. Экз. 60/1 7 6 .  
Горный Алтай, бассейн р. Ини, правый берег р .  Яровки, гора Россыпная. Чи.не
ти.нский горизонт, яровские спои ( ТЛ- 7 ) . 

Ф и г. 2 .  Руслоs tу lus guеlрhелsis Whiteaves 

а - поперечное сечение, х 4; б - продопьное сечение, х 4. Экз. 60/102. 
Горный Алтай, бассейн р. Ини, правый берег р. Яровки, гора Россып.н8Я. Ча
гырский горизонт ( 61 33)  . 

Ф и г. 3. Руслоstуlus guе lрhелsis fonna guе lрhелsifоrmis Zhelt. 

Сечение части копо.ни.н, х 4. Экз. 60/395. Горный Алтай, правый берег 
р. Ини У пос. Комсомопец. Куимовский горизонт ( 6 331 t .  

Т А Б Л И Ц А  'VПI 

Ф и г. 1. PB IBeophy l1um fasckuluт (Kutoгga) 

а - поперечное сечение части копонии, х 4; б � продольное сечение части 
копонии, х 4. Экз. 60/146. Горный Алтай, бассейн р. Ини, правый берег 
р. Яровки, гора Россып.ная. Чи.нетиискиЙ горизонт, яровские спои ( ТЛ-1 ) .  

Ф и г. 2 .  Елtеl0рhуl1um BrticulB tum (Wah 1en beгg) 

а - поперечное сечение кораnnита, х 4; б - 'продольное сечение части копо
нии, х 4. Экз. 60/2 6 1 .  Горный Алтай, правый берег р. Ини У пос. Комсомопец. 
Куимовский роризонт ( 63 3 6 ) . 

Ф и г. 3. Елtеl0рhуl1um BrticulB tum (Wahlen beгg) 

а - поперечное , сечение части копонии, х 4; б - продоnь.ное сечение части 
коло.нии, х 4. Экз. 60/559. Горный Алтай, пр&вый берег р. Черги, окрестнос
ти с. Черный Ануй, Куимовский горизонт ( 6391 ) .  

Т А Б Л И Ц А ' IX 

Ф и г. 1 .  , PBIBeophy llum fBsoiculum (Kutorga) 

а - поперечное сечение части копонии, х 4; б - продольное сечение части 
колонии, х 4. Экз. 60/38 5. Горный Алтай, бассейн р. Ини, правый берег 
ключа Урманского. Чинетинский горизонт, яровские спои ( 6 357 ) .  

Ф и г. 2. A 1tBja grBoi1is ( Billings) 

а - поперечное сечение части копонии, х 4; б - продольное сечение части 
колонии, х 4. Эка. 1 23/1 29 .  Тува, левый берег р. Эпегест, 8 км выше 
пос. Эпегест. П корапловый горизонт ( 69 1 5) .  
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Т А Б Л И U А  Х 

Ф и г. 1 .  A ltaja gra cilis ( Bi J lings) 

Поперечное сечение части копонии, х 4. Экз. 1 2 3/35. ГорньШ Anтай, пра
вый берег р. Ини, 5 км вьше устья р. Яровки. Чинетинский горизонт. яропсiше 
спои ( 701 7 ) . 

Ф и г. 2. S trombodes s ocia lis (Soshkina) 

а - поперечное сечение кораnпита, х 4; б - продольное сечение кораппита, 
х 4. Экз. 60/1 7 5. Горный Anтай, бассейн р. Ини, правый берег р. Яровки. 
гора Россыпная. Чинетинский горизонт. яровские спои ( Т  л-7 )  . 

Ф и г. 3. S trombodes socia lis (Soshkina) 

а - поперечное сечение корапnита. х 4; б - продопьное сечение кораnпита, 
х 4. Экз. 60/49 6. Горный Anтай, бассейн р. Ини, правый берег кпюча Урман

,ского. Чинетинский горизонт ( 6 355) . 

Т А Б Л И U А  Х! 

Ф и г. 1 .  A1taja gracilis [огmа altaica Zheltonogova 

а - поперечное сечение части копонии, х 4; � - продольное сечение части 
копонии, х 4. Экз. 1 2 3/1 28.  Тува, певый берег р. Эпегест, 8 км выше 
пос. Эпегест. П корапповый горизонт ( 69 1 5) .  

Т А Б Л И U А  ХН 

Ф и г. 1. Tryplasma loveni (M.-Ed\v. et H aime) 

а - поперечное сечение. х 4; б - продольное сечение, х 4. Экз. 60/30 . 
Горный Anт8Й, правый берег р. Ини у пос. Комсомопец. Куимовский горизонт 
( 6335) . 

Ф и г. 2. Rha bdacanth ia rugosa (M.-Edw. et Haime) 

а - поперечное сечение кораnпита, х 4; б - продо�ное сечение кораппита. 
х 4. Экз. 60/473. Горный Anтай, правый берег р. -Ини у пос. Комсомопец. 
Куимовский горизонт ( 6349 ) . .  

Ф и г. 3. Cys tilasma s'ibiricum Zapr. et !\vnsk 

а - поперечное сечение, х 4; б - продольное сечение, х 4. Экз. 60/1 50. 
Горный Anтай, бассейн р.  Ини, правый берег р.яровки, гора Россыпная. Чине
тинский горизонт, яровские спои ( ТЛ-1 ) . 

Ф и г. 4. М-iсrорlаsmа gotlandicum Dybowski 

а - поперечное сечение кораппита, х 4; б - продольное сечение кораnпита, 
х 4. Экз . . 60/1 54. Горный Anт8Й, бассейн р. Ини, правый берег р. Яровки, 

гора Россыпная. Чинетинский горизонт, яровские спои ( Т  Л-1 ) . 
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Т А Б Л И U Л  :\ 1 11 

Ф и г. 1. СуstiрhуlluПl s i luriense Lonsda l. ,  

(\ - поперечное сечение, х 4; б - продольное сечение, х 4. Экз. lЮ/2G3. 
Горный Алтай,  правый берег р. Ини у пос. Комсомолец. Куимовский горизонт 
( 63 36 ) .  

. 

Ф и г. 2 .  Су s ti рhу l1uПl s i luriense · forrn a ехсеn tгiсuПl Zheltonogova 

а - поперечное· сечение, х 4; б - продольное сечение, х 4. Экз. 60/1 55. 
Горный Алтай, бассейн р. Ини, правый берег р.  Яровки, гора Россыпная. Чине
тинекий горизонт, ярове кие слои ( ТЛ:'l ) .  

Т А Б Л И U А  X I V  

Ф и г. 1 .  D iplochone sp. 
Поперечное сечение, х 4; Экз. 60/1 98. Северный Алтай, 1 , 3  км западнее 

с. Камышенского. Чинетинекий горизонт ( 6 31 ) .  

Ф и г. 2. D еn t i lаSПlа s uЬе lеgаntuluПl (Zheltonogov.a�'.: 

а - поперечное сечение , х 4; б · - продольное сечение, х 4. Экз. 1 2 3/36. 
Горный Алтай , правый берег р. Ини, 5 км выше устья р. Яровки. Чинетинекий 
горизонт, яровекие слои ( 7040 ) .  

Т А Б Л И U А  Х У 

Ф и г. 1 ,  2. D o lerorth is sp. 
1а - брюшная створка; 1б - спинная створка; 1 в  - вид сбоку, х 2 .  

Экз. 3 2 8 .  Uентральный Алтай, обн. 6378, правый борт р .  Каракол. Чинетин
екий горизонт, чинеткинекие слои; 2 - ядро брюшной створки, х 2. Экз. 329.  
Местонахождение и обнажение те же. 

Ф и г. 3, 4. R esserella canalis (So\V.) 

3а - брюшная створка; 3б - вид брюшной створки сбоку, нат. вел. Экз. 8а 
из колл. � 3 1 4. Северо-Западный Алтай, обн. 643, гора Россыпная, у пас. 
Талый. Чагырский горизонт; 4 - ядро спинной створки, х 3 .  Экз. 332.  Мес
тонахождение и обнажение те же . 

Ф и г. 5, 6. R esserella s p. 
5 - ядро спинной створки, х 5. Экз. 285. Северо-Западный Алтай; 

обн. 7044, левый берег р. Ини, близ устья р. Ханхары. Чинетинский горизо"т. 
чинеткинекие слои; 6а - отпечаток спинной створки; 6б - ядро той же СТВОРКII ,  

х 5.  Экз. 286,  287. Местонахождение и обнажение те· же. 

Ф и г. 7.  Cyc lospira (?) sp. 
Ядро спинной створки, " 5. Экз. 288. Северо-Западный Алтай, обн. 7СИ4, 

левый бс:,рC'f' р. Ини, близ ) '�тья р. Ханхары. Чинетинекий горизонт, ЧИНСТ!( ' I I!
ские слои. 
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Ф и г. 8. E pitomyonia (?) sp. 

а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку, х 5. Экз. 303, 
обпомана вентрапьная макушка. Северный Алтай, обн. Е- 61 44, в 1 , 3  км за
паднее с. Камышенекого. Чинетинекий горизонт, яровекие спои. 

Ф и р. 9. D-iсtуоп еI1а sp. 

а - брюшная створка; б - спииная створка; в - вид сбоку, х 3. Экз. 394. 
Северо-Западный Алтай, обн. 6 634, гора Россыпная у пос. ТапыЙ . Чинетин
екий горизонт, яровекие спои. 

Ф и г. 10.  L eangeI1a scissa (Оау.) 

10 - брюшная створка; 11 - ядро брюшной створки, х 3.  Экз. 301 , 302. 
Северный Алтай, обll. 618,  в 1 , 3  км западнее с. Камышенекого. Чине тин
ский горизонт, яровекие спои. 

./ 

Т А Б Л И U А  XVI 

Ф и г. 1-4. A egiria grayi (Оау.) 

1 - ядро брюшной створки, х 1 0 .  Экз. 277;  2а - ядро спинной створки, 
х 1 0. Экз. 2 79 ;  2б - отпечаток той же створки, х 5. Экз. 2 8 1 ;  3 - ядро 
спинной створки, х 10.  Экз. 280; 4 - отпечаток спинной створки, х 1 0. 
Экз. 278. Северо-Западный Алтай, обн. 7044, певый берег р. Ини, бпиз 
устья р. Ханхары, Чинетинекий горизонт, чинеткинские спои. 

Ф и г. 5, 6. A egiria (?)  sp. 

5 - брюшная створка с обнаженным с пЕ!ВОЙ стороны ядром ,  х 10,  экз. 2 7 5; 
6 - ярро брюшной створки, х 1 0 .  Экз. 2 74. Северо-Западный Алтай , обн. 
7044, певый берег р. Ини, бпиз устья р. Ханхары. Чинетинекий горизонт, чи
неткинские спои. 

Ф и г. 7, 8. E oplectodon ta cf. pen kilen sis (Reed) 

7 - ядро брюшной створки, х 5. Экз. 2 7 6. Север<?-Западный Алтай, 
обн. 7044, певый берег р. Ини, бпиз устья р. Ханхары. Чинетинекий горизонт, 
чинеткинекие спои; 8 - брюшная створка, х 3. Экз. 3 30. Uентрапьный Алтай, 
обн. 6378,  npавый берег р. Каракоп. Чинетинекий горизонт, чинеткинекие 
спои. 

Ф и г. 9. Leptostroph·ia cf. filosa ( Sow.) 

� - ядро брюшной створки (патексный отпечаток) , нат. веп. ;  б - брюшная 
створка с внутренней C�OPOHЫ, нат. веп .. Экз. 501 .  Uентрапьный Алтай, 
обн. 6637а, певый берег р. Черги, у с. Черный АнУЙ . Верхи куимовского го
ризонта. 

Ф и г. 10,  1 1 .  Brach iprion (?) sp. 

1 0  - брюшная створка, х 2, экз. 304; 1 1  - брюшная створка, нат. веп . .  
Экз. 305. Северный Алтай, обн. 618,  в 1 , 3  км' западнее с. Камышенского. 
Чинетинский горизонт, яровские спои. 
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Т А Б Л И Ц А  Х У "  

Ф и г. 1 ,  2 .  Leptaena parvissiтa sp. nov. 
1 - брюшная створка, х 2, экз. З06 ( голотип) ; 2 - ядро брюшноii створ

ки, х 3 .  Экз. 307 .  Северный Anтай, обн. 618,  в 1 , 3  км западнее с .  Камы
шенского. Чинетинский горизонт, яровские слои. 

Ф иг. 3, 4. СатесеlIа cf. rotunda (SO\v.) 

3а - брюшная створка; 3б - вид с переднего края , нат. вел. Экз. 333,  
раковина с обломаиной вентральной макушкой и поврежденной спинной створ
кой . Северо-Западный Anтай, обн, 7037, гора Россыпная, у пос. Талый. Ча
гырский горизонт; 4а - брюшная створка; 4б - спинная створка; 4в - вид 
сбоку; 4г - вид с переднего края , х 3. Экз. 3 34. Местонахождение то же 
( обн. 61 30)  

Ф и г. 5 .  Paras troph in ella sp. 

а - брюшная створка: б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид с перед
него края, х 3 .  Экз. 3 3 5. Северо-Западный Anтай, обн. 61 1 5, близ слияния 
рек Большой и Малой Чесноковки. Чагырский горизонт. 

Ф и г .  6, 7. Paras troph ine lIa eff. altaica Ktllk. 

6а - брюшная створка; 6б - спинная створка; 6в - вид сбоку; 6г - вид с 
переднего края , х 3 .  Экз. 3 2 1 : Северо-Западный Anтай, обн. 6636, гора 
Россыпная, у пос. Талый. Чинt!тинский горизонт, яровские слои; 7а - брюшная 
створка; 7б - спинная створка; 7в - вид сбоку; 7г - вид с переднего края, 
х 3. Северный Алтай, обн. 618,  в 1 , 3  км западнее с. Камышенекого. Чине

тинский горизонт, ярове кие слои. 

Ф и г. 8. Conchidiuт bi /oc u/aris (H is.) 

а - брюшная створка; б - вид сбоку; в - спинная створка , нат. вел. Экз. 
2 6  из колл. No 314.  Северо-Западный An;'ай, обн. 6120,  правый берег р. Ини, 
у пос. Комсомолец. Куимовский горизонт. 

Т А Б Л И Ц А  Х У ПI  

Ф и г. 1-3. Pen/aтeroides exac/us 1": u l k. 
1 - брюшная створка, нат. вел. Экз. 3 2 3. Северо-Западный Anтай, 

обн. 7031,  правый берег р. Ини, в 5 км выше пос. Талый. Чинетинский го
ризонт, яровекие слои; 2 - соединяющиеся у дна створки септальные пластины 
( на выветрелоii поверхности известняка) ,  х 3. Экз. 3 2 5 .  ,Честонахождение то 
же; 3 - пришлифовка спинной створки, х 2 .  Экз. 324.  Местонахождение то 
же (обн. 7031 ) .  

Ф и г .  4. Pen/aт eroides sp. 
а - брюшная створка; б - спинная створка, нат вел. Эстония , �юстонахож

дение Вяндру ( сборы Н . П .  Кулькова, 1 9 68 ) .  Верхняя часть ГОРИЗОIIта Лдаве
ре. 

Ф и г. 5. Conchi.diuт пГГ. knight i  (SO\\ .) 

Ядро брюшной створки, нат. вел. Экз. 38 1 .  Салаир, обн. 68 1 ,  р. Уксунай, 
выше пос. Жениховского. Верхняя часть потаповской свиты . 
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Ф и г. 6. Gypidu/a cf.subga/eata I< ulk. 

а - брюшная створка, нат. вел. ; б - брюшная створка; в - вид сбоку; г -
вид с переднего кр�я , х 2. Экз. 345. Северный Алтай, обн. КЛ- 1 ,  окрестнос
ти с. Камышенского, северо-восточный склон горы Колпак. Черноануйский го
ризонт, колпакский известняк. 

Ф и г. 7, 8 . Gypidu/a sp. 
7 - спинная створка, нат. вел. Экз. 289;  8 - вид с переднего края, х 2 .  

Экз. 2 9 0 .  Северо-Западный Алтай, обн. 6634, гора Россыпная, у пос. Талый. 
Чинетинский горизонт, яровские слои . 

. , 
Фи г. 9-1 1. C lorin da unda ta (Sow.) 

9а - брюшная створка; 9б - спинная створка; 9в - вид сбоку; 9г - вид с 
переднего края, нат. вел. Экз. 58 из колл. Ng 3 1 4 ;  10а - брюшная створка; 
1 0б - спинная створка; 1 0в - вид сбоку; 1 0г - вид с переднего края, х 2 .  
Экз. 59 в колл. Ng 3 1 4 .  Северный Алтай, обн. 6 1 8 ,  в 1 , 3  км западнее с. Ка
шенского. Чинетинский горизонт', яровские слои; 1 1 а  - брюшная створка; 1 1 б -
спинная створка; 1 1  в - вид сбоку; 1 1  г - вид с переднего края, х 2 .  Экз. 31 6 
(молодая особь) . Северо-Западный Алтай, обн. 642 1 ,  гора Россыrrnая, у 
пос. Талый. Чинетинский горизонт, яровекие слои. 

Т А Б Л И U А  XIX 

Ф и г. 1 .  Mach aerarja cf. nymphae form is (Nikif.) 

Брюшная створка, х 2 .  Экз. 502.  Северный Алтай , обн. КЛ- 1 ,  окрестнос
ти с. Камышенского, северо-восточный склон горы Колпак. Черноануйский 
горизонт, колпакский известняк. 

Ф и г. 2, 3. S tegerhynchus cf. praecursor Foerste 

2а - брюшная створка; 2б - спинная створка; 2в - вид сбоку; 2г - вид с. 
переднего края, х 2. Экз. 339;  3а - брюшная створка; 3б - спинная створка; 
3в - вид сбоку; 3г - вид с переднего края, х 2. Экз. 338. С�:!Верный Алтай, 
обн. 6 1 7 ,  в 1 , 3  км западнее с.  Камышенского. Чинетинский горизонт, яров
ские слои. 

Ф и г. 4-6. S tegerhynchus ( ? )  tchumyschens is sp. п оу. 

4а - брюшная створка, нат. вел.;  4б - брюшная створка; 4в - спинная 
створка; 4г - вид сбоку; 4д - вид с переднего края, х 2 .  Экз. 358 ( голотип) ; 
5 - вид с переднего края вздутой раковины, х 2 .  Экз. 3 59 ;  6 - ядро брюш
НОЙ створки, х 3 .  Экз. 3 6 2 .  Салаир, обн. 6710, левый берег р. Чумыш, в 
6 км ниже с. Сара-Чумышского. Свита горы Глядень. 

Ф и г. 7-1 0 .  Pseudocamarotoechia nuculaeformis sp. поу. 

78. - брюшная створка; 7б - спинная створка; 7в - вид сбоку; 7г - вид 
с переднего края, нат. вел. Экз. 3 5 5  ( голотип) ; 8 - вид с переднего края, 
нат. вел. Экз. 356.  Салаир, обн. 68 1 0, левый берег р. Уксунай, выше 
пос. Жениховского, сухая свита: 9 - ЯQРО брюшной створки, х 2, экз. 357. 1 0а -
брюшная створка: 1 0б - спинная створка, нат. вел. Экз. 496. Uентральный Алтай, 
обн. 6379,  окрестности с. Черный Ан.УЙ, левый берег р. Черги. Черноануйский 
ГОРIIЗОНТ. 

Ф и г. 1 1 ,  1 2. Pseudocamarotoechia (?)  gljadensis sp. поу. 
1 1 а  - брюшная створка; 1 1 б - спинная створка; 1 1в - вид сбоку; 1 1г -
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вид с переднего края, нат. вел. Экз. 3 53 ( голотип) ; 1 2  - ядро брюшной 
створки, х 2. Экз. 3 54. Салаир, обн. 601 7, левый берег р. Чумыш, в

' 
6 км 

ниже с. Сара-Чумышского. Свита горы Гпядень. 

Т А Б П И U А  Х Х  

Ф и г. 1 .  Katun ia (7 )  postтodica (Scupin) 

а - брюшная створка, нат. вел. ;  б - брюшная створка; в - спинная створка; 
г - вид сбоку; д - вид с переднего края , х 2. Экз. 340. Северный Апт8Й, 
обн. КП- 1 ,  окрестности с. Камышенского, северо-восточный склон горы Кол
пак. Черноануйский горизонт, колпакский известняк. 

Ф и г. 2, 3 .  Pseudocamarotoechia (7) minor sp. поу. 

2а - брюшная створка, нат. вел.; 2б - брюшная створка; 2в - спинная створ
ка; 2г � вид сбоку; 2д - вид с переднего края, х 2 .  Экз. 3 60 ( голотип) ; 
3а - ядро брюшной створки; 3б - яро СШlНной <.;творки, Х 3, Экз. 3 6 1 .  Сала
ир, обн. 671 О, левый берег р. Чумыш, в 6 км ниже с. Сара-Чумышского. Сви
та горы Гпядень. 

Ф и г. 4. Uralotoechia kuschw ensis (Tschern.) 

а - брюшная створка, нат. вел.; б - брюшная створка; в - спинная створ
ка; г - вид сбоку; д - вид с переднего края, х 2,' Экз. 348; Северный Ап
тай, обн. 428к, левый борт р. Камышенки в 1 , 7  км выше с. Камышенского. 
Черноануйский горизонт, колпакский известняк. 

Ф и г. 5 .  D ec oropugna;' beren·ice ( В агг.) 

а - брюшная створка нат. вел. ; б - брюшная створка; в - спинная створка; 
в - вид сбо.ку; Д - вид с переднего края, х 2 .  Экз. 341 . Северный Аптай, 
обн. КП- 1 ,  окрестности с. Камышенекого, северо-восточный склон горы Кол
пак. Черноануйский горизонт, колпакский известняк. 

Ф и г. 6, 7. Protatrypa lepidota Nikif. et Modz. 

6а - брюшная створка нат. вел. ; 6б - брюшная створка; 6в - спинная створ
ка; 6г - вид сбоку; 6д - вид с переднего края, х 2 .  Экз. 378; 7 - вид с 
переднего края раковины с притупленными краями, х 2. Экз. 379.  Салаир, 
обн. 67 1 0, 6018,  левый берег р. Чумыш, в 6 км ниже с. Сара-Чумышского. 
Свита горы Гпядень. 

Ф и г. 8-1 0. Protatrypa thorslundi Boucot et l ohnson 

8 - ядро брюшной створки, х 5. Экз. 505; 9 - СПИffi!ая створка, х 2. 
Экз. 282; 1 0  - ядро спинной створки, х 2.  Экз. 2 84. Северо-Западный Ап
тай, обн. 7044, левый берег р. Инн, близ устья р .  Ханхары. Чинетинский 
горизонт, чинеТКИНСiсие слои. 

Т А Б П И U А  Х ХI 

Ф и г. 1 .  Atrypa е х .  gr. orbicularis (SO\v.)  

а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку, llaT. вел. Экз. 327. 
Сег,С'l '()-:хшадный Аптай , обн. 7029, Пр':lВый берег р .  Ини, n 5 км выше ПОС. 
Тат "  i i ,  Чинетинский горизонт, яровские слои. 
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Ф и г. 2 . A trypa (?) sp. 

Ядро брюшной створки, х 2. Экз. 283. C€веро-Западный Алтай, обн. 7044, 
левый берег р. Ини, близ устья р.  Xallxapbl. Чинетинский горизонт, чинеткин
ские слои. 

Ф и г. 3-6. Na livkinia grunewa ldtiaeform is ( Peetz) 

3а - брюшная створка; 3б - спинная створка; .3в - вид сбоку; 3г - вид с 
переднего края, нат. вел. Экз. 370; 4 - вид с переднего края вздутой рако
вины, нат. вел. Экз. 3 7 2 ;  5а - брюшная створка; 5б - вид с переднего края 
юной раковины, нат. вел. Экз. 3 7 1 ;  6а - ядро брюшной створки; 6б - вид 
ядра раковины с замочного края, х 2 .  Экз. 373.  Салаир, обн. 601 7,  левый 
берег р. Чумыш, в 6 км ниже с. Сара-Чумышского. Свита горы Гnядень. 

Ф и г. 7-1 0.Anabaria гага (Nikif.) 

7а - брюшная створка; 7б - спинная створка; 7в - вид сбоку; 7г - вид с 
переднего края, нат. вел. Экз. 3 7 5 ;  8 - ядро брюшной створки, х 2, экз. 377;  
9а - спинная створка; 9б - вид сбоку; 9в - вид С переднего края, нат. вел. 
Экз. 374; 10 - брюшная створка юной раковины, нат. вел. Экз. 376.  Сашшр, 
обн. 6710,  левый берег р. Чумыш, в 6 км ниже с. Сара-Чумышского. Свита 
горы Гnядень. 

Ф и г. 1 1 ,  1 2 .  A trypina dichotoma s p.nov. 

1 1а - брюшная створка; 1 1б - спинная .створка; 1 1в - вид сбоку; 1 1г -
вид с переднего края, х 3. Экз. 308 (голотип) ; 1 2  - ядро брюшной створки, 
>< 5. Экз. 309. C€верный Алтай, обн. 61 6, в 1 , 3  км западнее с. Камышен
ского. Чинетинский горизонт, яровские слои. 

Т А Б Л И ll А  Х Х "  

Ф и г. 1 .  Carinatina a ff. transversa (KhaJf.) 

а - спинная створка нат. вел. ; б - брюшная створка; в - спинная створка; 
Г - вид сбоку; д - вид с переднего края , х 2. Экз. 350. C€верный Алтай, 
обн. КЛ-1,  окрестности с. Камышенского, северо-восточный склон горы Кол
пак, черноануйский горизонт, колпакский известняк. 

Ф и г. 2. Ca rina tina dianae sp. nov. 

а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид с перед
него края, х 2,  экз. 3 1 7 .  C€веро-Западный Алтай, обн. 6423, гора Россьш
ная, у пос. Талый. Чинетинский горизонт, яровские слои. 

Ф и г. 3-5. Spirigerina groen lan dica (Pou lsen) 

3а - брюшная створка; 3б - спинная створка; 3в - вид сбоку; 3г - вид с 
переднего края, нат. вел. Экз. 310;  4а - брюшная створка; 4б - спинная 
створка; 4в - вид сбоку; 4г - вид с переднего края, нат. вел. Экз. 3 1 1 ;  5 -
ядро брюшной створки х 2. Экз. 3 1 2 .  C€верный Алтай, обн. 618 ,  в 1 , 3  км 
западнее с. Камышенского. Чинетинский горизонт, яровские слои. 

Ф и г. 6, 7. Gracianella cf. um Ьга ( 8а гг.) 
6а - брюшная створка, х 2; 6б - ядро той же брюшной створки, х 3. 

Экз. 35 2а; 7 _ спинная створка, х 2. Экз. 352б. Северный Алтай, 0611. Е-
6 9 1 ,  окрестности с. Камышенского, северо-восточный склон горы Колпак. 
Чсрноануйский горизонт, гравелитовая толща. 
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Ф и г. 8. Meifodia sp. 
Ядро брюшной створки, х 3.  ЭКЗ. 507. Северо-Западный Алтай, обн. 7044, . 

левый берег р. Ини БШIЗ устья р. Ханхары. Чинетинский горизонт, чинеТКIIII
ские слои. 

Ф и г. 9, 1 0 .  Spirigerina gra ta sp. nov. 
9а - брюшная створка, нат. вел. ,  9б - брюшная створка, х 2:  9в - спин

ная створка; 9г - ВИД сбоку; 9д - вид с переднего края, х 2. Экз. 3 1 3  ( го
лотип) ;  1 0а - брюшная створка нат. вел. ; 1 Об - брюшная створка; 1 0в -
спинная створка; 1 0г - ВИД сбоку; 1 0д - вид с переднего края , х 2 .  Экз. 
3 1 4  ( уплошеиная раковина) .  Северный Алтай, обн. 618,  в 1 , 3  западнее 
с. КаМышенского. Чинетинский горизонт, яровские слои. 

Т А Б Л И U  А ххrп 

Ф и г. 1-3.  A trypel1a columbel1a ( Вагг.) 

1а - брюшная створка; 1б - спииная створка: 1 в  - ВИД С переднего края, 
нат. вел. Экз. 342 ( взрослая раковина) ;  2а - брюшная створка; 2б - спин
ная створка; 2в - ВИД С переднего края, нат. вел. Экз. 343 ( юная раковина) ;  
3 - ядро брюшной створки нат. веп. Экз. 352;  Северный Алтай, обн. КЛ-1,  
окрестности с. Камышенского, северо-восточный склон горы Колпак. Черно
ануйский горизонт, колпакский известняк. 

Ф и г. 4, 5 A trypopsis legrinus sp. nov. 
4а - брюшная створка; 4б - спинная створка; 4в - ВИД сбоку; 4д - вид 

с переднего края, нат. вел. э�з. 1 8 9  ( голотип) в колл. NQ 3 1 4. Северный 
Алта1!:, оби. 6 1 7 ,  в 1 , 3  км западнее с. Камышенского. Чинетинский горизонт, 
яровские спои; 5а - брюшная створка; 5б - спинная створка; 5в - вид сбоку; 
5г - вид с переднего края, нат. вел. Экз. 504. Северо-Западный Алтай, 
обн. 6 6 3 3, гора Россыпная, у пос. ТапыЙ. Чинетинский горизонт, яровские 
спои. 

Ф и г. 6. A trypopsis ( ?) sp. 
а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид с перед

него края, х 2 .  Экз. 2 9 6 .  Северо-Западный Алтай , обн. 642 2, гора Россып
ная, у пос. Талый. Чинетииский горизонт, яровские слои. 

Ф и г. 7. Crypta trypa praecordata sp. nov. 
а - брюшная створка; б - спинная створка; в - ВИД сбоку; г - вид с пе

реднего края, х 2. Экз. 291 ( голотип) . Северо-Западный Алтай, обн. 6 634, 
гора Россыпная, у пос. Талый. Чинетинский горизонт, яровские спои. 

Т АБ Л И U А  XXIV 

Ф и г. 1. Crypta trypa praecorda ta sp.nov. 
а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид с пе

реднего края, х 2. ЭКЗ. 292.  Северо-Западный Алтай, обн. 6634, гора Рос
сыпная, у пос. Талый. Чинетинский горизонт. ЯРОВСКj{е слои. 
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Ф и г. 2, 3 Е ospirifer parviplicatus sp. nov. 
2,� - брюшная створка; 2б - спинная створка; 2в - вид сбоку, нат. вол. 

Экэ. 344; 3 - микроскульптура, х 1 0 .  Экз. 349. Северны!! Алтай, обн. 428к, 
левыii берег р.  Камышенки, 1 , 7  км выше с.  Камышенского. ЧcJрноануйский 
гори�онт, колпакский известняк. 

Ф !! г. 4. Tannuspirifer kolpakensis sp. nov. 
а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид с перед

него края, нат. вел. Экз. 347 (голотип) . Северный Алтай, обн. КЛ- 1 ,  окрест
наст!! с. Камышенского, севера-восточный склон горы Колпак. Черноануйский 
горизонт, колпакский известняк. . 

Ф и г. 5, 6. Tannus pirifer cf. kolpakensis sp.nov. 
5а - брюшная створка; 5б - вид брюшной створки сбоку, нат. вел. 

Экз. 382 (брюшная створка с обломанной макушкой) ; 6 - микроскульптура 
х 1 0 .  Экз. 383.  Салаир, обн. 681 ,  левый берег р. Уксунай , выше пос. Же

ниховского. Верхняя часть потаповской свиты. 

Ф и г. 7. Н owellella cf. splendens (Thomas) 
а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид с пе

реднего края, х 3 .  Северо-Западный Алтай, обн. 642 2 ,  гора Россыпная , у 
пос. Талый. Чинетинский горизонт, яровские слои. 

/ 

Ф и г. 8-1 1 .  Н ow ellella sarjtchumyschensis Zintch. 
8а - брюшная створка нат. вел. ;  8б - брюшная створка; 8в - спинная 

створка; 8г - вид сбоку; 8д - вид с переднего края, х 2. Экз. 3 63; 9 -
дельтириальное отверстие с дельтидиальными пластинами, х 3. Экз. 3 6 6; 
10 - ядро брюшной створки, х 3. Экз. 364; 1 1  - микроскульптура, х 1 0 .  
Экз. 3 6 5. Салаир, обн. 601 7 ,  левый берег р. Чумыщ в 6 км ниже с.  Са
ра-Чумышского. Свита горы Глядень. 

Т А Б Л И U А  Х Х У  

Ф и г. 1-3. H owelle lla sp. 
1 а  - брюшная c:rBopKa нат. вел. ; 1 б  - брюшная створка; 1в - спинная 

створка; 1 г  - вид сбоку; 1д - вид с переднего края, х 2 .  Экз. 367;  2 -
спинная створка, х 2. Экз. 369;  3 - ядро брюшной створки, х 2 .  Экз. 368. 
Салаир, обн. 6810, левый берег р.  Уксунай, выше пас. Жениховского. Сухая 
свита. 

Ф и г. 4. M erista fa bulosa sp. n ov. 
а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид с пе

реднего края , )( 2 .  Экз. 298 (голотип) . Севера-Западный Алтай, об1;l. 6636,  
гора Россыпная, у пас. Талый. Чинетинский горизонт, . яровские слои. 

Ф и г. 5. M erista fa bulosa sp.nov. fonna corda ta 

а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку, г - вид с перед
него края, х 2 .  Экз. 297.  Северо-Заriадный Алтай, обн. 641 1 ,  левый берег 
р. ЧlIнетки, гора Вшивая. Чинетинский горизонт, яровские слои. 
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Ф и г. 6, 7. D idymothyris didyma (Dаlт.) 
6а - брюшная створка нат. вел. ; 6б - брюшная створка; 6в - спинная 

створка; 6г - вид сбоку, х 2. Экз. 380; 7 - ядро брюшной створки с треши
ной посередине, х 2 .  Экз. 506. Салаир, обн. 68 1 0, левый берег р. Уксунай, 
выше пос. Жениховского. Сухая свита. 

Ф и г. 8 . N ucleospira inelegans ( Barт.) 

а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку. :. 3. Экз. 503. 
Северный Алтай, обii. КЛ-l , окрестности с. Камышенекого, северо-восточный 
склон горы Колпак. Черноануйский горизонт, колпакекий известняк. 

Ф и г. 9 .  N uc leospira sp. 
а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид с переднего края, 

нат. вел. Экз. 326.  Северо-Западный Алтай, обн. 701. 7. правый берег р. Ини, 
в 5 км выше пос. Талый. Чинетинекий горизонт, яровекие ело!>. 
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