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ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа посвящена стратиграфии и брахиоподам ордовика 
и нижнего силура Горного Алтая. Это первая монография, в которой 

прослежено развитие брахиопод не только на протяжении всего ордо

вика, но и раннего силура. В ней существенно уточняется прежняя 

схема стратиграфии и выясняются особенности изменения брахиопод 
на ордовикско-силурийской границе. Такие исследования удалось 

провести благодаря полноте вновь выявленного алтайского раз

реза, в котором ордовик и нижний силур представлены одной рако

винной магнафацией, содержащей один западноевропейский тип фау

ны. 

В конце 1950-х и в начале 1960-х годов - на начальном этапе раз

работки схемы стратиграфии ордовикских отложений юга Сибири - па

леонтолого-стратиграфические исследования проводились в Горной 

Шории, Кузнецком Алатау, Сала ире, Горном Алтае исходя из имев

шихся в то время скудных и отрывочных данных о присутствии 

на территории этих регионов отдельных выходов фаунистически 

охарактеризованного ордовика. В процессе этих работ была уста

новлена фрагментарность разрезов ордовика, особенно в первично 

обследованных регионах Горной Шории, Кузнецком Алатау и Салаире, 
но вместе с тем в них были выявлены стратиграфические уровни 

с богатыми остатками разнообразной фауны, в том числе брахиопод 

и трилобитов, комплексы которых характеризовали вновь выделенные 

биостратиграфические горизонты в различных регионах (Петрунина, 

Севергина, 1960). 
Таким образом, первая схема стратиграфии ордовика создавалась 

для всей западной части Алтае-Саянской области и состояла из под
разделений, установленных в разное время в .разных регионах и 

"вперемежку" вставленных по ВОЗ.растному признаку в стратиграфи

ческую колонку. В дальнейшем эта схема претерпевала изменения, 
но при сохранении прежнего, исторцчески .сложившегося подхода к ее 

формированию из горизонтов, ~аилу~ш~&х;rра'кtеризованных фауной 
и находящихся в разных рёгионах::~~r<'!:I\qй " j(ipaKTep имели схемы, 
выработанные Межведомственными страти~ра'фичесi<иМИ совещаниями 
и принятые в качестве унифицированных в 1964 г. (Гинцингер, 

Сенников, 1967) и в 1979 г. (Решения ... , 1983). Их неДОС.татком было то, 

что последовательность большинства горизонтов не подкреплялась 

конкретными разрезами, в которых бы наблюдались соотношения 

между этими подразделениями. Не было также достаточных биостра

тиграфических доказательств надстраивания одного горизонта другим. 
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Приступая к обобщению материалов по Горному Алтаю, авторы 

пришли к выводу о необходимости при разработке региональной 

стратиграфии опираться на максимально полный разрез, сложенный 

породами одной , как и в стратотипах подразделений ордовика 

(Вильямс и др. , 1976, фиг. 7), раковинной магнафации, что позволи
ло бы проследить развитие фауны, в частности брахиопод, в тече

ние значительного временного интервала. Такой разрез известен 

в Северо-Западном Алтае на водоразделе рек Иня и Белая. Он охва

тывает без перерывов отложения с возрастным диапазоном от конца 

лланвирна до ашгилла, а как выяснилось в последнее время, и до 

нижнего силура включительно. В ордовикской части данного разреза 

еще давно были выделены (снизу вверх) бугрышихинская, ханхарин

ская и орловская свиты, первая и третья из которых в схеме Меж

ведомственного совещания 1979 г. возведены в ранг горизонтов . Од

нако на интервал ханхаринской свиты в этой схеме приходилось 
четыре горизонта, названных по одноименным свитам (снизу вверх): 

савельевский (в Центральном Алтае), ТОГИНСКI;fЙ (в Горной Шории), 

чакырский (в одном районе Центрально!,о Алтая), диеткенский (в 

другом районе Центрального Алтая). Такие соотношения страти

графических подразделений вызывали много вопросов. Одни из них 
уже решены, например, доказано, что диеткенская свита Централь

ного Алтая одновозрастна орловской свите Северо-Западного Алтая 

(Кульков, Севергина, 1984), т.е. диеткенский горизонт упраздня_ется 

как синоним орловского. Другие вопросы ждут своего решения: 

прежде всего вопрос о хроностратиграфическом объеме ханхарин

ской свиты, который разными исследователями понимался в очень 

широких пределах: от лландейло - нижнего карадока до верхнего 

карадока - верхнего ашгилла. Неясным также оставалось положение 

пачки известняков между ханхаринской и орловской свитами, причле
няемой то к одной свите, то к другой. 

Вопрос о ханхаринской свите, естественно, не мог быть прояс

нен без исследования подстилающих и перекрывающих эту свиту отло

жений, т.е. без изучения всего упомянутого выше опорного и 

стратотипического разреза среднего и верхнего ордовика на во

доразделе рек Иня и Белая. Происходящие отсюда палеонтолого

стратиграфические материлы и были положены (главным образом) 

в основу настоящей работы. В последние годы значение этого разреза 

возросло в связи с обнаружением здесь постепенного перехода от 

ордовика к силуру и возможностью изучить границу между этими 

системами в раковинной и граптолитовой магнафациях (Кульков, 
Севергина, 1984; Сенников и др., 1984). 

Что касается нижнего ордовика, то он известен в другой, севе

ро-восточной части Горного Алтая, где в его составе выделены три 

горизонта: добринский (стратотип в Кузнецком Алатау), таянзин
ский (стратотип в Горной Шории) и лебедской (стратотип в Северо

Восточном Алтае), причем первый обоснован только по трилобитам, 
а два других, кроме того, по граптолитам и брахиоподам. Возраст 

добринского горизонта, возможно, позднекембрийский (Розова, 1968). 
Тремадокско-аренигские брахиоподы уже описывались л. Г. Севергиной 
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Рис . 1. Схема расположения изученных разрезов и отдельных обнажен ий ордовика и 
нижнего силура в Горном Алтае 

1 - пос. Батун, 2 - кл. Орлов, нижнее течение р. Ханхара, 3 - левый 

берег р. Иня между с. Чинета и пос . Талый, 4 - реки Холмогориха, Мариниха 

(левые притоки р. Мал. Ханхара), 5 - верхнее течение р. Иня (правый берег р. Громотуха), 

6 - окрестности пос. Талый, гора Россыпная, 7 - гора Черный Камень, 8 - правый 

борт р . Бол. У скучевка близ ее устья, 9 - гора Алтай у с. Бугрышихи, пра

вый борт р. Мал . Ускучевка, 10 - водораздел рек Ебоган и Еланда, 11 - водораздел 
рек Еланда и Чакыр, 12 - левый борт р . Булухта (Борискин и Лебедкин лог), 

JЗ - р. Кырлык близ одноименного поселка, 14 - верховье р. Ануй (левый борт 

р. Каракол), 15 - окрестности !;. Белый Ануй (правый борт р . Диеткен), 16 - р . Бия 

(правый борт р. Тулая), 17 - р. Лебедь (выше д. Стретинка), 18 - р. Лебедь (выше р . Бура), 

19 - правый борт р. Тандошка (в 3 км выше устья р . Тагаза), 20 - р . Самыщ 21 -
пос. Верх-Бийск, руч. Менгалевский; обн. 333 - окрестности с. Михайловска, вер

ховье р. Гарановка, обн . 358 - среднее течение р. Таловка, в 3 км К востоку от 

д. Акимовки, обн. 2636, 2554 - р. Кырлык, У ПОС. Кырлык, обн . 483 - р. Чуя, у пос . Белый 

Бом 

(1984б). Здесь они лишь изображаются, анализируются и увязываются 

со среднеордовикско-раннесилурийской ветвью в их развитии. 
В монографии детально изучено, кроме упомянутого выше опор

ного, еще 20 разрезов и пять отдельных обнажений, расположенных 
в Северо-Западном, Центральном и Северо-Восточном Алтае (рис. 1). 
Собранная за многие годы Л.Г. Севергиной коллекция брахиопод 
насчитывает несколько тысяч экземпляров. В 1978- 1984 годах полевые 
наблюдения и сборы фауны из верхнего ордовика и нижнего силура 

проводились ею совместно с Н.П. Кульковым . Коллекция брахиопод в 
разные годы пополнялась З.Е. Петруниной, Н.В. СеюiИКОВЫМ, а также 

многими геологами-съемщиками. Сохранность брахиопод и насыщен
ность ими разрезов неравномерная. Имеются уровни, приуроченные 
к терригенным породам, в которых брахиоподы образуют ракушняки 

и представлены отпечатками створок и их ядрами. По последним 
можно было судить о внутреннем строении. В толщах карбонатных 

пород створки и целые раковины обычно рассеяны. Внутренняя 
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их полость часто заполнена карбонатным илом, на фоне которого 

хорошо просматриваются скелетные структуры, изученные методом 

пришлифовок с последующей зарисовкой полученных срезов. Под 

каждым из них указывается его расстояние от вентральной макуш

ки в мм или последовательность срезов обозначается буквами. 

Особенно трудными оказались поиски брахиопод в массивных 

известняках орловской свиты и в пограничных ордовикско-силурий

ских слоях. В орловских рифогенных известняках остатки брахиопод 

встречаются гнездами, которые удалось обнаружить в основном в 

верхней половине орловской свиты стратотипического района. Сла

бая охарактеризованность брахиоподами нижней половины этой свиты -
главный недостаток опорного разреза. 

Вблизи границы между ордовиком и силуром В разрезе по р. Гро

мотуха (см. рис. 1, разрез 5) остатки брахиопод и другой фауны 
чрезвычайно редки. Только благодаря интенсивной проколотке пород 

этого разреза в течение ряда полевых сезонов удалось подучить 

представительные комплексы брахиопод, достаточные для обоснова

ния ордовикско-силурийской границы. 

При стратиграфических построениях, кроме данных по брахиопо

дам, использовались сведения П.С. Дзюбо, Ю.И. Тесакова по табуля
там, СК Черепниной по ругозам, В.К Халфиной по строматопо
роидеям, З.Е. Петруниной, В.С Семеновой по трилобитам, А.М. Яро
шинской по мшанкам, А.М. Обута и Н.В . Сенникова по граптолитам, 

Т.А. Москаленко по конодонтам, а также очень ценные геологиче

ские материалы Г.В. Пасечного и В.В. Федянова. 

В работе принято трехчленное деление ордовика, включающего 

ярусы Британского стандарта. К нижнему ордовику относятся тре

мадок и арениг, к среднему - лланвирн, лландейло, карадок, к 

верхнему - ашгилл. На региональном материале в пределах некото

рых ярусов удалось распознать более дробные подразделения, или 
подъярусы (Stages по английской терминологии). Так, в составе 
стратотипа карадока, имеющего чрезвычайно дробное семичленное 

строение, можно обособить лишь две части: нижняя, вероятно, соот

ветствующая нижним трем подъярусам и верхняя, состоящая из по

следовательности других четырех подъярусов. Подобное двучленное 

деление дано А. Вильямсом и Дж. Харстом (Williams, 1969; Hurst, 
1979). В ашгилле Горного Алтая обосновываются аналоги подъярусов 
раутея (верхи орловского горизонта) и хирнанта (дорожнинский 
горизонт). Для расчленения нижнего силура (лландоверийского яру

са) используется трехчленное деление лландовери О. Джонса на 

нижний (раддан), средний (идв) и верхний (фрон и телич). 

Ордовикские брахиоподы описывались Л.Г. Севергиной, а нижне

силурийские - Н.П. Кульковым . Ряд видов из верхнего ордовика 

изучен совместно. Использовалась система брахиопод, предложен

ная в Treatise оп Invertebrate Paleontology (1965), с некоторыми изме
нениями. Всего описана 171 форма брахиопод систематически очень 
разнообразных. Среди них 20 являются новыми, 56 установлено в 

открытой номенклатуре из-за недостаточности и неполной сохранности 
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материала. Формы, определенные даже до рода, часто важны при 

стратиграфическом анализе комплексов, в которые они входят. 

Фотографирование брахиопод выполнено В.П . Быковым (ПГО "Зап

сибгеология") и ооп. Ульяновой (ИГиГ СО АН СССР). Картографиче
ские работы осуществлены Д. Я. Юре нас и Т.В. МорцевоЙ. Всем лицам, 
содействовавшим выходу в свет данной книги, авторы выражают 

благодарность. 

Оригиналы описанных видов хранятся в Музее Института гео

логии и геофизики им . 60-летия СССР Сибирского отделения АН 
СССР (ИГиГ) в Новосибирске (N 1323 и 816), причем в коллекции 
N 816 порядковые цифры ордовикских видов сопровождаются бук

вой А, а силурийских - Б. 



Глава 1 

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Развитие представлений на стратиграфию ордовика и нижнего силура 
Горного Алтая дано на рис . 2. Ниже кратко комментируются стра
тиграфические схемы в хронологическом порядке. 

Первые упоминания о наличии пород ордовикского ("нижнесилурий

ского") и силурийского ("верхнесилурийского") возраста в Северо-Запад
ном Алтае мы находим у А.А . Никонова (1929, 1931). Последующие 
исследователи, проводившие геологические работы на Алтае, отмечали 
присутствие здесь ордовика и силура (У сов, 1936; Кузнецов, 1942 
и др.). 

Планомерное изучение стратиграфии ордовикских и силурийских 
отложений началось с 1954 г. в связи с осуществлением среднемас

штабного геологического картирования сотрудниками Западно-Сибир

ского геологического управления (ЗСГУ) и Всесоюзного аэрологичес
кого треста (ВАГТ). В.И. Тихонов (1956) дал первую схему 
стратиграфии, подтвержденную палеонтологическими данными. В 
составе ордовика он рассматривал бугрышихинскую и ханхаринскую 

свиты, а в нижнем силуре - подчагырскую. 

Позднее в схеме ордовика Алтая между бугрышихинской и ханха
ринской свитами была выделена ускучевская свита с неясной верх

ней границей (Барцева и Перфильев, 1957). В последующие годы к 
разработке схемы подключились сотрудники Сибирского научно
исследовательского института геологии, геофизики и минерального 
сырья (СНИИГГиМС), опиравшиеся в своих построениях на данные 

палеонтологов Л.с. Дзюбо, З.Е. ПетруниноЙ,Л.Г. Севергиной, 

В.К Халфиной и др. А. Б. Гинцингер (1958) в схему стратиграфии 
между бугрышихинской и ханхаринской свитами ввел сумультинскую 
свиту, развитую в юго-восточной части Центрального Алтая, а 

стратиграфически выше ханхаринской - таарлаганскую, распростра
ненную там же, где и сумультинская свита. 

З. Е. Петрунина и Л.Г. Севергина (1962) дали схему ордовика 
Алтая, опираясь на единый разрез на водоразделе рек Белая и 

Иня. Она состояла из последовательности свит бугрышихинской, 
ханхаринской и вновь выделенной орловской , С возрастным диапазоном 
от основания лландейло до нижнего ашгилла включительно . Почти 

одновременно А.Б. Гинцингер (1962) опубликовал схему с той же 
последовательностью свит, но несколько иной их датировкой. В 
этой схеме выше орловской свиты помещалась новая диеткенская 

свита ашгильского возраста, выделенная в Центральном Алтае. 
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Е. С. Левицкий (1963) по материалам ВАГТа в схеме стратиграфии 
ордовика Северо-Западного Алтая палеонтологически обосновал ниже 
бугрышихинского горизонта новый костинский горизонт В объеме 

лланвирна. 

Межведомственным совещанием в 1964 г. (г . Новосибирск) была 
принята стратиграфическая схема для ордовика, в которой наряду с 

последовательностью свит в Северо-Западном Алтае выделялись 
биостратиграфические горизонты для всей западной части Алтае
Саянской области (АСа), причем их стратотипы находились в разных 
регионах (Гинцингер, Сенников, 1967). Л. Г. Севергина (1973) предло
жила биостратиграфическую схему ордовика для западной части 
АСа, состоящую из горизонтов, стратотипы которых также находились 

в разных регионах. По характерным фаунистическим комплексам в 

нижней части ордовикского разреза Северо-Восточного Алтая ею 
были указаны аналоги кузнецко-алатауских горизонтов (алзасского и 

васильевского), что содействовало совершенствованию алтайской 
схемы ордовика. Н.П. Кульков (1973) в составе лландоверийской 
чинетинской свиты рассматривал три подразделения: уже известные 

усть-чагырские слои, а также вновь установленные им чинёткинские 

и яровские слои. У сть-чагырские слои помещались в основание силура 
как отложения в районе д. Усть-Чагырки, содержащие наиболее 
древние (на то время) раннелландоверийскиеграптолиты, отвечающие 
уровню зоны cyphus. В обнажающихся здесь же, но не контактирующих 
с граптолитовыми сланцами известняках орловской свиты был 
обнаружен позднеашгилльский коралл Tetradium. Позднее в разрезе 
левобережья р. Иня между с. Чинета и пос. Талый были найдены 
самые древние силурийские граптолиты зоны acuminatus и сменяющие 
их более высокие комплексы (Елкин и др., 1974; Сенников, 1976). 
Эти находки, а также неясность взаимоотношения усть-чагырских 

слоев с подстилающими и перекрывающими породами сделали это 

стратиграфическое подразделение невалидным. Потребовался и перес

мотр объема и возраста чинёткинских слоев, возводимых здесь 

в ранг горизонта (см. ниже). 
Е.А. Елкин и др. (1974), занимаясь изучением главным образом 

стратиграфии силура Алтая, коснулись и верхней части ордовика, в 
которой отмечали ханхаринскую и орловскую свиты, причем возраст 

кровли ханхаринской свиты был резко завышен до позднеашгилльской 

зоны supernus, установленной под известняками орловской свиты 
у д. У сть-Чагырки. В составе нижнего силура были выделеньi 
новые литостратиграфические подразделения и отмечено присутствие 

граптолита Akidograptus .sp. в основании серии К. Позднее Н. В. Сен
ников (1976) эту серию назвал свитой Вторых Утесов и в нижнем 

силуре выявил последовательные граптолитовые зоны. Л.Г. Севергиной 

(1978) дана последовательность ранее выделенных в верхнем ордовике 
горизонтов и венчающий их по ее мнению, новый тачаловский 

горизонт. Однако позднее она выяснила, что входящие в состав 

этого горизонта известняки у д. Усть-Чагырки принадлежат орловской 

свите. 

Межведомственным стратиграфическим совещанием в 1979 г. 
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(Решения ... , 1983) для ордовика западной части АСО была принята 
схема, состоящая из десяти горизонтов, семь из которых установлены 

в различных частях Горного Алтая. Ханхаринской свите по-прежнему 

придавался широкий возрастной диапазон, и она соответствовала 

четырем горизонтам. В нижнем силу ре (лландовери) выделялись 

два неравноценных по хроностратиграфическому объему горизонта: 

чинёткинский в интервале граптолитовых зон от persculptus до 

crispus включительно и полатинский, отвечающий зоне spiralis. 
В предлагаемой авторами стратиграфической схеме ордовика и 

силура Горного Алтая выше бугрышихинского горизонта выделены 
новые ханхаринский и маринихинский горизонты, а выше орловского 
также новые дорожнинский и студенский горизонты, между которыми 
проходит граница ордовика и силура. Показана одновозрастность 

разнофациальных: 1) орловской и диеткенской свит; 2) дорожнинской 
свиты И буровлянской толщи, части свиты Вторых Утесов; 3) студёнской 
свиты И части свиты Вторых Утесов; 4) россыпногорской И части 
сыроватинской свит. Уточнен возраст некоторых ранее установленных 

стратиграфических подразделений на основании изучения брахиопод и 
данных по другим группам фауны. 



ГлаваIl 

СТРАТИГРАФИЯ И ВОЗРАСТНОЙ АНАЛИЗ ФАУНЫ 

Горный Алтай - один из регионов Алтае-Саянской области, 

где установлены все подразделения ордовика и постепенный переход к 

силуру. Они охарактеризованы многочисленными брахиоподами, 

трилобитами, кораллами и граптолитами. Наиболее полно разрезы 

ордовика представлены в Северо-Западном (Чарышско-Инской синкли
норий) и Северо-Восточном Алтае (Уйменско-Лебедской синклинорий) 

(рис. 3). 
Если в первом районе хорошо вскрыты верхние части ордовика 

и его граница с силуром, то во втором - обнажены древнейшие 
ордовикские отложения. 

Ниже приводятся характеристика ордовикских и нижнесилурийских 

отложений по горизонтам и обоснование их возраста по брахиоподам. 

ОРДОВИК 

НИЖНИЙ ОРДОВИК 

Поскольку стратиграфия нижнего ордовика подробно изложена 
З.Е. Петруниной и др. (1984), в данном разделе приводится лишь 
краткое описание стратиграфических подразделений с указанием 
изученных брахиопод в обнажениях, положение которых можно 
найти в цитированной работе. 

ТРЕМАДОКСКИЙ ЯРУС 

Добринский горизонт (Oltl). К этому горизонту, стратотип которого 
находится в Кузнецком Алатау (Петрунина, 1968), на основании 
изучения трилобитов и редких граптолитов отнесены: чойская свита, 

нижние пачки камлакской, агайринской и ишпинской свит, расположен
ных в разных районах Северо-Восточного Алтая. Брахиоподы в 

отложениях добринского горизонта, относимых к нижнему тремадоку, 

не обнаружены. Соотношение данных древнейших ордовикских отло

жений с верхним кембрием на Алтае осталось неясным. 

Таянзинский горизонт (Olt2). Стратотип находится в Горной Шории 
(Петрунина, 1966) и характеризуется богатым комплексом трилобитов 
и брахиопод, позволяющим узнавать аналоги таянзинского горизонта в 

Северо-Восточном Алтае. Это средняя и верхняя части камлакской и 
ишпинской свит, верхняя часть агайринской свиты. 

Камлакская свита выделена по левому борту р. Малый Камлак у 
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пос. Камлак (Ермиков и др., 1979), где она сложена переслаивающимися 
терригенными и карбонатными породами мощностью около 2000 м. 
Свита разделяется на три пачки (Петрунина и др., 1984). В 
средней пачке (440 м) появляются древнейшие на Алтае ордовик
ские брахиоподы: Apheorthis vicina (Walcott), Nanorthis schoriensis 
Sev., Finkelnburgia ех gr. arbucklensidormis Sev. (обн. 912, 972а), 
Syntrophina altaica Sev. (обн. 979), а в верхней пачке (1400 м), 
кроме того, встречаются Punctolira cf. kondomiensis Sev., Notorthis 
asiatica Sev. 

Агайринская свита выделена к.В. Радугиным (1941). Ее стратотипи
ческий разрез с тектоническими нижней и верхней границами описан 
в районе пос. Верх-Анос по рекам Агайра и Анос (Петрунина 

и др., 1984). Свита представлена известняками, песчаниками, алевро
литами и эффузивными породами общей мощностью около 1400 м. В 
светло-серых и серых известняках самой верхней части свиты, 
помимо многочисленных трилобитов, определены брахиоподы: АрЬе
orthis vicina (Walcott), Finkelnburgia arbucklensiformis Sev., · Akelina 
akelina Sev. 

Ишпинская свита установлена А.В. Кривчиковым и др. (1976). 
За ее стратотип принят разрез, вскрывающийся по бортам р. Ишпа, 
пос. Верх-БиЙск. Она сложена конгломератами, песчаниками, алев

ролитами и известняками. Мощность в стратотипе около 1000 м. 
Свита несогласно залегает на средне-верхнекембрийских отложениях 
и перекрывается ареНИffi-лланвирнскими породами тулойской свиты. 

В стратотипе ВGтречаются в основном трилобиты, а из брахиопод 

лишь Finkelnburgia arbucklensiformis Sev. В других местах распростра
нения свиты брахиоподы более разнообразные, например, у пос. 
Верх-Бийск на руч. Менгалевском встречены Finkelnburgia arbucklen
siformis Sev., Nanorthis shoriensis Sev. (обн. 160, 160а, 163), а в 8 км 
западнее стратотипа в верхнем течении р. Ишпа, на водоразделе рек 

Караса и Бирюля к этим двум видам присоединяется Syntrophila altaica 
Sev. (обн. 2116б). 
По брахиоподам возраст таянзинского горизонта определяется 

как позднетремадокскиЙ. Родовой их состав характерен для нижне

го ордовика Северной Америки, а виды имеют следующее распро
странение на этом континенте: Apheorthis vicina (Wflcott) в низах 
кандской серии (Гасконейд), а также в аналогичных по возрасту 

отложениях Горной Шории; Finkelnburgia arbucklensiformis Sev. 
близка виду, описанному из формации Арбукл; близкий Punctolira 
kondomiensis Sev. Р. punctolira (Ulr. et Соор.) распространен в нижней 
части формации Погонип. Трилобиты и граптолиты указывают также 

на позднетремадокский возраст данного горизонта (Петрунина и др., 

1984). 
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АРЕнигскиА ЯРУС 

Лебедекой горизонт (Оlа). По р. Лебедь В.А. Кузнецов в 1939 г., а 
позднее В. М. Сенников (1958) именовали лебедскую формацию (серию), 
включающую отложения ордовика и силура -<?), в Уйменско-Лебед
ском синоклинории. Недавно применили это название в более узком 
смысле - для нового горизонта, охватывающего отложения арениг

ского яруса (Петрунина и др., 1984). 
Стратотипом лебеДСКОГ0 горизонта является нижняя и средняя 

части тулойской свиты, описанной по правому борту р. Лебедь у 
д. Стретинка (Кривчиков и др. , 1976). Хороший разрез тулойской 
свиты, который З. Е. Петрунина и др. (1984) считают парастратоти
пическим, ПР0слеживается на правом берегу р. Бия ниже устья 
р. Тулая и далее вверх по правобережью р. Тулая. Нижние слои 
свиты выступают и в приустьевой части р . Тагаза и по р. Тандош

ка. 

Фауна в отложениях свиты представлена в основном граптоли

тами, реже трилобитами. Остатки брахиопод редки и приурочены к 
нижней половине свиты, относимой к аренигу (зонам appraximatus, 
densus). Мощность этих отложений около 500 м. 

В нижней части разреза по р. Тагаза из брахиопод обнаруже

ны: Nanorthis gloriosus Sev., N. cf. multicostata Ulrich et Cooper, Akelina 
akelina Sev., Finkelnburgia sp., Ujukites sp. К верхней части этого разреза 
приурочены Hesperonomia paratylyensis Sev., Lebediorthis rarus Sev., 
Rhyselasma pussila Sev. 

Брахиоподы лебедского горизонта, встреченные в разрезе по 

р . Тагаза, определяют его аренигский возраст~ . Из Nanorthis при
сутствует форма близкая к N. multicostata Ulrich et Cooper, распро
страненному в Северной Америке в группе Гасконейд, а в Казахста

не в рахметовском горизонте аренига . Иеsреrоnоmiа paratylyensis 
Sev. близок Н. crassa Ulrich et Cooper, описанной в Северной Америке 
из свиты Сарбач, сопоставляемой с аренигом. Род Rhyselasma Jadr. 
установлен в кимайском горизонте Сибирской платформы, а Rh. pusilla 
Sev. представлена в нижней половине тулойской свиты Северо-Вос
точного Алтая и алзасской свите аренигского возраста Кузнецкого 

Алатау. В лебедском горизонте отмечены первые представители Ujuki
tes Andr., широко распространенные в вышележащих горизонтах. 

На северо-западе Горного Алтая к лебедскому горизонту отно

сится воскресенская свита, охарактеризованная многочисленными грап

толитами, соответствующими всем граптолитовым зонам аренига 

(Петрунина и др., 1984). Брахиоподы здесь не обнаружены. 

СРЕдниА ордовик 

ЛЛАнвирнскиА :ЯРУС 

Рудниковский горизонт (O~( Впервые отложения лланвирна у пос. 
Батун вблизи Костинского рудника были описаны Ю.А. Кузнецовым 
(1950) под названием Костинская формация. ПОЗ>J(е Е.с. Левицкий 

J Прежнее название Костинекий горизонт преоккупировано. Авторы предлагают его 
назвать рудниковским; стратотип тот же. 
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Рис. 4. Схема расположения обнажениl! рудниковскоl! свиты у бывшего пос. Батун 

Рис. 5. Схема расположения обнажениl! тулоl!СJ(оl! (01_2 tu1), карасинскоl! (О, kar) и 
гурьяновскоl! (02_3 gur) свит на правобережье р. Тулая 

(1963) эти отложения выделил в костинекий горизонт лланвирнского 
возраста. В дальнейшем это название использовала Л. Г. Севергина, 
прослеживая аналогичные породы на правобережье р. Чарыш у пос. Яров

ка, в 5 км ниже пос. Усть-Белой и по р. Акимовка. 
Типичный разрез рудниковской свиты находится у пос. Батун 

(рис. 4) в тектоническом блоке и представлен изолированными об

нажениями, окруженными рыхлыми четвертичными отложениями. На

блюдается следующая последовательность слоев (снизу вверх): 

1. Песчаники серые, зелсновато-серые и коричневые, мелко-средне зернистые, 

полимиктовые, существенно кварцевые. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 м 
2. Известняки серые, песчанистые и кристаллические с брахиоподами Orthidium 

fimbriatum Соор., Archaeorthis a1taica Sev., Ate1e1asma batunensis Sev. sp. п., Idiostrophia 
OO5tata Соор., Isophragma orienta1e Andr., 01yptomena karasuensis Sev.; трилобитами -

. Bathyurellus п.)nпu!us Tchug., Pliomera fischeri asiarica Tchug., Ко1утеllа aff. р1апа 
(Tchud.) и др. (обн. 195, 196, 197) ............................................... 20 м 

3. Алевролиты темно-серые, почти черные, глинистые с граптолитами Olossograptus 
of acanthus Elles et Wood, 01. finbriatus (Horkinson), Pseudisograptus manubriatus 
(T.S. Hall), Tristichograptus sp., Expansograptus cf. kirgiscus Obut et Subtzov, 01ypto-
graptus dentatus (Brong), и др. (обн. С-813, С-814) ......................... .. . 100 м 

4. Известняки серые и желтовато-серые, песчанистые и кристаллические с брахиопо
дами Archaeorthis a1taica Sev., Atelelasma batunensis Sev. ер. п., Idiostrophia costata 
Ulr. et Соор., 01yptomena karasuensis Sev.; трилобитами - P1iomera fischeri asiatica Tochug., 
Bathyurellus nonnulus Tchug., Ко1утеllа aff. р1апа (Tchug.), Pliomerellus amp1issimus 
Petrun., Pl. cf. jacuticus Tchug., 01aphurus a1taicus Web. и др. (обн. 199) .......... . 10 м 

Общая мощность свиты 210 м. В данном разрезе трилобиты и грап
толиты приведены Н.В. Сенниковым и др. (1982). 
К рудниковскому горизонту В Северо-Западном Алтае в окрест

ности д. Усть-Чагырки относится верхняя часть воскресенской сви

ты, выделенной В.Д. Ермиковым и др. (1979), заключающая тот же 
комплекс брахиопод, что и в рудниковской свите. Нижняя же часть 

воскресенской свиты встратотипе представлена более древними 
породами, которые на правом берегу р. Чарыш выше с. Маралиха 
содержат остатки граптолитов, позволяющие отнести их к лебед-
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скому горизонту (Петрунина и др. , 1984). Таким образом, здесь 
вскрывается граница между рудниковским и лебедским горизонтами. 

Верхняя граница горизонта неясна в связи с дефектом страто
типа свиты, где ее верхняя граница не вскрыта. Однако в Северо
Восточном Алтае верхнюю часть рудниковского горизонта, возможно, 

представляют самые верхи тулойской свиты по р. Тулая (рис. 5, 
обн. 92, 415) с характерным комплекском брахиопод. В его соста

ве, с одной стороны, присутствуют более древние элементы (пред

ставители Idiostrophia и Archeorthis), а с другой - формы, свой
ственные лландейло (Isophragma extensum Соор . , Ujukites tarlykensis 
Andr.). Поэтому можно предполагать, что мы имеем дело еще с от
ложениями лланвирна, представляющими верхи рудниковского гори

зонта. Эти же породы, вероятно, обнажаются и в самых низах 
разреза у с. Бугрышихи, где еще Е. С. Левицким (1963) указывались 
аналоги лланвирна. 

Таким образом, комплекс брахиопод рудниковского горизонта 

не многочислен, в его составе происходит заметное обновление 

родового и видового состава по сравнению с лебедским горизон

том. Комплекс состоит из Orthidium fimbriatum Соор., Archaeorthis 
altaica Sev., Atelelasma batunensis Sev., sp. n., Isophragma orientale 
Andr., Glyptomena karasuensis Sev., Idiostrophia costata Ulr. et Соор., 
Plectocamara cf. costata Соор. Из них Orthidium fimbriatum и Idiostrop
hia costata описаны из Северной Америки: вайтрокских отложений 
Квебека и Ньюфаундленда (формация Тейбл Хэд). Idostrophia cf. 
costata определена в копалинском горизонте лланвирна Казахстана, 
а Plectocamara cf. costata Соор. близка американскому виду из нижних 
слоев среднего ордовика (формация Линкольншир). 

Лланвирнский возраст рудниковского горизонта подтверждают 

и трилобиты, содержащие виды из лланвирна (сиенский горизонт) 

Северо-Востока СССР. Находки граптолитов зоны bifidus в верхней 
части тулойской свиты, относимой К этому горизонту, подтверждают 
лланвирнский возраст последнего (Обут, Сенников, 1978). 

ЛЛАНДЕЯЛЬСКИЯ ярус И нижниЯ КАРАДОК 

Начиная с этого интервала и выше в Северо-Западном Алтае 
имеется почти непрерывная последовательность отложений, в кото

рых прослеживаются брахиоподы (рис. 6). Изменения брахиопод в 
пограничных ордовикско-силурийских породах можно наблюдать в 

разрезе по р. Громотуха. 

Бугрышихинский горизонт (02Id-Kl) соответствует бугрышихин
ской свите, которая была упомянута А.А. Никоновым (1931), однако 
без определения ее объема и стратотипического разреза. Поэтому 

последующие исследователи понимали ее по-разному. В настоящее 

время большинством исследователей свита определяется в объеме, 

принято м А.Б. Гинцингером и Г. В. Пасечным, проводившими крупно
масштабное геологическое картирование в Горном Алтае (Гинцин
гер, 1962). Однако отложения, залегающие непосредственно на горно
алтайской свите в районе д. Бугрышиха (обн. 175-180), возможно, 
принадлежат еще рудниковскому горизонту. Стратиграфически выше 
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Рис. 6. Распространение брахиопод в отложениях лландейло-ашгчлла на водоразделе рек 
Белая и Ння, залегающих на горно-алтайской свите кембрия (C I_ 2 g-a) 

А - обнажения в бассейне р. Белая, Б - обнажения в бассейне р. Ння . Услов
ные обозначения см . рис. 3 

1. Glyptorthis primus Sev. sp. п. 2. Ujukites tarlykensis Andr. 3. Archeorthis altaica Sev. 
4. Eodalmanella aff. socialis (Barr.). 5. Atelelasma subdorsoconvexum Sev. 6. Atelelasma 
еlеgапtis Sev. 7. Apatomorpha altaica Sev. 8. Orthambonites friendsvillensis Cooper. 
9. Altaeorthis uskutchevi Sev. 10. Plectorthis altaicus Sev. 11. Plectocamora usсutсhiепsis Sev. 
12. Atelelasma elegantis Sev. 13. Leptellina semilunata Williams. 14. Isорhrаgпа ехtепsum 
Cooper. 15 . Paurorthis sibirica Sev. sp. п. 16. Оппiеllа' сhапсhаriса Sev. 17. ТutапаmЬопitеs 

22 



этих отложений залегает бугрышихинская свита, нижние слои кото

рой обнажаются в подножии горы Алтай. Верхняя граница свиты свя

зана с изменением вещественного состава пород (обн. 15) и про
ходит в верховьях р. Мал. Ускучевка и в приустьевой части р. Бал. 

У скучевка (рис. 7). 
Бугрышихинская свита представлена темно-серыми, черными, реже 

серыми и желтовато-серыми алевролитами и глинистыми сланцами, 

а также зелено-серыми мелкозернистыми известковистыми песча

никами. Составной разрез бугрышихинской свиты описал А. Б. Гин
цингер (1962) в левобережье р. Ханхара. Однако лучший ее разрез 
располагается у горы Алтай на левобережье р. Белая и продолжа

ется от правого берега на восток (рис. 7). 
Нижняя пачка бугрышихинской свиты вскрыта в обрывах горы 

Алтай, где обнажаются переслаивающиеся мелко- и тонкозернистые, 

черные и темно-серые алевролиты с единичными прослоями серых 

песчаников и конгломератов. В этой пачке обнаружены брахиоподы 

Archaeorthis altaica Sev., G1yptorthis primus Sev. sp. п., Atelelasma 
subdorsokonvexum Sev., Ujukites tarlykensis Andr.; трилобиты Loncho
domas sagittatus Lev., Nileus tengriensis Web., Homotelus angustus 
Petrun. и др. (обн. 803, 804, 216) ....................•......... 100 м 

Эта же пачка, а также более высокие части разреза бугрыши
хинской свиты описаны Г. В. Пасечным, л. г. Севергиной и З.Е. Пет
руниной в правобережье р. Мал. Ускучевка в следующей последова

тельности: 

1. Алевролитистые сланцы темно-серого до черного, серого, желтовато-серого цвета. 
В средней части пачки и в ее верхах появляются прослои серых глинистых сланцев. 

Породы сильно ороговикованы. На многих уровнях встречаются обильно только 

трилобиты Nileus tengriensis Web., Homotelus angustus Petrun., Telephina mobergi (Hadd), 
Remopleurides cf. emarginatus Tl\rng. и др. (обн. 3, 4а, 6, 8) ..................... 500 м. 

2. Темно-серые мелкозернистые песчаники, вверх по разрезу переходящие в зеленова
то-серые тонкозернистые разности с прослоями алевролитов . . . . ..•............. 220 м 

3. Темно-серые до черных, углисто-глинистые, тонкоплитчатые~ сланцы, в верхах 

сизовато-серые алевролиты. На границе сланцев и алевролитов встречен прослой 

(до 3 м) мелкогалечных конгломератов и крупнозернистых желтовато-серых песчаников. 
В нижней и средней части пачки обнаружены трилобиты Cybelurus planifrons (Web.), 
Nileus tengriensis Web., Eorobergia sp., Homotelus angustus Petrun. , Remopleurides sp., 
Telephina mobergi (Hadd.) (обн. 13) ............................................. 400 м 

4. Переслаивание зеленовато-серых полимиктовых мелкозернистых песчаников, реже 
глинистых сланцев и алевролитов. В средней части пачки собраны трилобиты Homotelus 
angustus Petrun., Telephina mobergi (Hadd.), NiIeus tengriensis Web., Calyptaulax sp., 
Cybelurus planifrons (Web.), Raymondella bugryschiensis Petrun. идр., граптолиты Retiograp
tus genitzianus Наll, Rectograptus sp. и брахиоподы Apatomorpha altaica Sev., Orthambo-
nites friendsvillensis Соор. (обн. 15) ............................................ 320 м. 

S. Зеленовато-серые известковистые песчаники, иногда голубоватые мелкозернистые 
песчаники и алевролиты с обильными брахиоподами Apatomprpha altaica Sev., Рlес-

torhis altaicus Sev., Altaeorthis uscutchevi Sev. (обн. 26) ................. ~ ..... .. . 100 м. 
L 
elandicus Sev. sp. п. 18. Sowerbyel1a sibirica Sev. sp. п. 19. Bimuria bugryschichensis Sev. 
20. Boreadorthis togaensis Sev. 21. Multicostel1a (Haulistomel1a) anzassensis Sev. 22. Glyptorthis 
praeru1chra Sev. 23 . Austinella sp. 24. Triplecia ainca Sev. 25. Rhynchotretoides aincus Sev. 
26. Oulankarel1a magna. Ruk. 27. Rosticel1ula cf. lapworthi (Oav.). 28. Giraldibel1a Ьеl1а 

Вегgstгбm. 29. Cliftonia oxoplecioides Wright. 30. Oiambonia septata (Соорет). 31. 
Eoanastrophia transversa Sev. 32. Thebesia thebesensis Amsd. 33. Catazyga carteri Соорет. 
34. Eospirigerina minima Sev. 
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Общая мощность бугрышихинской свиты 1640 М. 
Кроме этого разреза, средняя и верхняя части бугрышихинской 

свиты хорошо вскрываются по кл. Холмогориха (правому притоку 

р. Мал. Ханхара (см. рис. 6, 7). Здесь снизу вверх выделяются следующие 
пачки: 

1. Желтовато-серые, серые мелкогалечные конгломераты с кварцевой галькой, 

сменяющиеся зеленовато-серыми среднезернистыми песчаниками .... ... .. . .... . 100 м. 
2. Зеленовато-серые, сильно рассланцованные алевролиты, вверх сменяющиеся 

серыми и темно-серыми алевролитами с брахиоподами Isophragma extensum Соор. , 
трилобитами Telephina сС. mobergi (Hadd.), Ceraurinus sp. и др. (обн . 133) .. ...... 175 м. 

3. Зеленовато-серые, реже серые мелкозернистые песчаники с тонкими прослоями 

такого же цвета алевролитов с обильными брахиоподами Leptellina semilunata WiII., 
Isophragma extensum Соор., Apatomorpha altaica Sev. трилобитами Paracybeloides al
tus Petrun., Nileus tengriensis Web., Remopleurides sp., Telephina mobergi (Hadd.), Eoro-
bergia sp., Calliops sp. и др. (обн. 132) .................... . .............. .. ... .. 165 м. 

4. Зеленовато-серые, серые алевролиты с редкими прослоями мелкозернистых песча-
ников ...... . ............... .. ....... . .. .. .. . .. . .... . ...................... ... 55 м. 

5. Темно-серые до черных алевролиты с тонкими прослоями светло-серого мелко
зернистого песчаника. В черных алевролитах обильные брахиоподы Atelelasma elegan
tis Sev., Leptellina semilunata Williams, Aratomorpha altaica Sev., Isophragmaextensum Сорр., 
Orthambonites friendsvillensis Соор., Bimuria sp., Glyptorthis sp. и трилобиты Encrinuroides 
sp., Calliops spinosus Petrun., Eorobergia sp., Telephina mobergi (Hadd.), Homotelus angustus 
Petrun., Remopleurides sp. (обн. 130а, 130) .. ..... ..... .. .. . .......... .. ... . ..... . 70 м. 

6. Серые, зеленовато-серые, темно-серые алевролиты с редкими тонкими прослоями 
мелкозернистых песчаников. К основанию пачки приурочены трилобиты Homotelus 
angustus Petrun., Isoteloides sp., Calliops spinosus Реtruп., Enorinuroides sp. и брахиоподы 
Orthambonites friendsvillensis Соор., Apatomorpha altaica Sev., Isopragma extensum Соор. , 
{обн. 129) . ....... . : ..... ... ..... ... .. ... . ..... . .. . ... .. . ....... . . . ..... .. ... 250 м. 

Общая мощность отложений бугрышихинской свиты здесь 850 м. 
Выше лежат серые песчанистые известняки с Plectocamara uscuchiensis 

Sev., представляющие основания ханхаринской свиты (обн. 88). 
В 30-40 км к северо-востоку от описываемого разреза в районе 

д . Усть-Чагырки на водоразделе ручьев Тачалов и Воскресенка 

Н.В. Сенниковым и др. (1979) описан непрерывный средне-верхне
ордовикский граптолитовый разрез, в котором выделены граптоли

товые зоны Coelatus, teretiusculus, serratulus и multidens, сопоставляемые 
с бугрышихинской свитой . 

Кроме Северо-Западного Алтая, отложения бугрышихинского гори

зонта выделяются и в Центральном Алтае на водоразделе рек Еланда 
и Ебогон (рис . 8, обн. 1665-1669). Здесь представлены более высокие 
части разреза бугрышихинской свиты, сложенные темно-серыми слан

цами, алевролитами, реже песчаниками, выше сменяющимися зелено

вато-серыми известковистыми песчаниками и алевролитами с линзами 

известняков. Комплекс брахиопод и трилобитов тот же самый, что ' и 
для верхней части бугрышихинской свиты в стратотипе. 

В Северо-Восточном Алтае бугрышихинскому горизонту отвечает 

карасинская и нижняя части гурьяновской свиты. 

Карасинская свита выделена А.В. Кривчиковым и др. (1976) из со
состава стретинской серии. В основании свиты залегают мощная 

пачка кварцевых песчаников, которая четко прослеживается от р . Тулая 

на юге до р. Лебедь на севере. Кроме того, свита состоит из пе
реслаивающихся алевролитов, песчаников и алевропесчаников, часто 
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известковистых. Мощность 450-500 м. Стратотипический разрез свиты 
находит,ся в правом борту долины р. Тулая ниже устья ручья Карасы 

(рис. 3, 'разрезы 16, 17). Здесь на зеленовато-серых алевролитах и 

алевропесчаниках тулойской свиты с обильными органическими остат " 
'ка'Ми 'залегают отложения карасинской свиты с брахиоподами, три
лобитами и остракодами. Реже встречаются граптолиты, ортоцератиды, 

криноидеи, гастроподы и хитинозои. Брахиоподы представлены Archa
eorthis altaicaSev., Orthambonites tuloica Andr., Trondorthis sibirica 
Sev., Glyptorthis primus Sev., sp. п., Ptychopleurella oklachomensis asi
atica Sev., Skenidioides costatus sparsis Sev., Paucicrura tuloinensis Sev., 
Atelelas.ma subdorsoconvexa Sev., Tuloja karasuensis Sev., Punctolira 
cardilata (Ross.), Parastrophina biloobata Соор., Bellimurina aff. сопсеп
trica Соор., Christriania aff. subquadrata (НаН.); трилобиты - Illaenus 
sp., Lonchodomas sp., Аmрух sp., Nileas sp., Robergia sp., Remo.pleurella 
sр . и др.; граптолиты - Glyptograptus teretiusculus (His.), Dicranoigra
ptus, Ps.eudoclimacograptus, Glyptograptus и Amplexograptus; хитинозои -
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Conochitina dacil1um Obut et Zaslav., С. oelandica Бisdепаасk, Rhabdo
chitina regula Obut et Zaslav., Cyathochitina calyx (Eisenack), С. tuloi
nensis Obut et Zaslav., Desmochitina minor сооса Eisenack. Таким образом, 
по брахиоподам, граптолитам и хитинозоям карасинская свита отно

сится к нижней части лландейльского яруса. 
Гурьяновская свита выделена В.М. Сенниковым (1962) на правом 

берегу р. Лебедь близ с. Гурьяновка. Свита согласно залегает на 
карасинской свите и согласно же перекрывается чеборской свитой. 

Сложена преимущественно серыми, зеленото-серыми, реже лиловыми 

песчаниками, алевролитами, глинистыми и известково-глинистыми 

сланцами, известняками с гравелитами и крупно-среднезернистыми 

песчаниками в основании. По вещественному составу и фауне свита 
подразделяется на две подсвиты: нижнюю, представленную терриген

ными породами с прослоями известняков, и верхнюю, сложенную 

известковистыми алевролитами, алевропесчаниками и известняками . 

Мощность свиты более 1000 м. Стратотипический разрез свиты нахо
дится на правобережье р. Лебедь ниже и выше устья р. Бура (рис. 9, 
10). Хорошие разрезы гурьяновской свиты обнажаются также ниже 
по ' течению р . Лебедь, у пос. Стретинка, по рекам Тулая, Бия (у 

устья р . Чеченок) . Везде свита охарактеризована в основном брахио

подами, кораллами и мшанками; очень редко встречаются трилобиты . 

Бугрышихинскому горизонту отвечает нижняя часть гурьяновской 

свиты с брахиоподами Apatomorpha altaica Sev., Onniella cf. flava 
(Havlicek); трилобитами Homotelus, Bumastus; ортоцератидами Nicholi
noceras of. kuckersense Balachow. 

Таким образом, для нижних слоев бугрышихинского горизонта в 
его типичном развитии из брахиопод определены Archaeorthis altaica 
Sev., Glyptorthis primus Sev., sp. п., Atelelasma elegantis Sev., А. subdor
sokonvexa Sev., Ujukites tarlykensis Andr., Isophragma extensum Cooper, 
Leptellina semilunatum Wil1. Из них первый широко представлен в ниже
лежащем рудниковском горизонте, а второй обнаружен также в отло
жениях карасинской свиты вместе с Parastrophina bilobata Соор., 
описанной из портерфилдских отложений Северной Америки, и грап
толитами зоны teretiusculus (см. выше). Кроме того, здесь же встреча
ются Isophragma extensum и Leptellina semilunatum, которые описаны 
из стипчерских известняков Южной Шотландии и из Монгольского 
Алтая (слои с Christiania subquadrata). Итак, нижняя часть бугрыши
хинского горизонта по брахиоподам может быть сопоставлена с лландеЙло . 

Комплекс брахиопод верхних слоев бугрышихинского горизонта 

в. типичном развитии содержит Orthanbonites friendsvil1ensis Соор . , 
prectorthis altaicus Sev., Altaeorthis uscutchevi Sev., Apatomorpha altaica 
Sev.1

• Первый характерен для портерфилдских слоев (формация Арлин) 
Северной Америки, а Apatomorpha altaica обнаружена вместе с Retio
graptus geinitzianus, принадлежащим зоне Nemograptus gracilis-Clima
cograptus peltifer. На этом основании мы бугрышихинский горизонт 
по брахиоподам относим к лландейло - нижнему карадоку. 

I Присутствие данного вида вместе с граптолитами зоны 1inearis указано Н . В. Сенниковым 
и др. (1984, с . 23) ошибочно . 
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ВЕРХНИЙ КАРАДОК 

Ханхаринекий горизонт (О2К2). Исторически сложилось, что в схему 
стратиграфии ордовика для западной части Алтае-Саянской области 
вошли бугрышихинской и орловской горизонты, описанные на одно
именных свитах в Северо-Западном Алтае, где их последовательность 
связывается еще с ханхаринской свитой. Несмотря на ее достаточно 
полную охарактеризованность фауной карадока и хорошо наблюда
емые взаимоотношения с подстилающими и перекрывающими отложе

ниями, эта свита не послужила основой для выделения биостра
тиграфического подразделения, а вместо него в упомянутую схему 

включены четыре горизонта (савельевский, тогинский, чакырский 
и диеткенский), составленцые из свит, находящихся в разных районах 

Алтая и Горной Шории и нигде не контактирующих друг с другом. 
В последнее время диеткенский горизонт был упразднен как синоним 
орловского (Кульков, Севергина, 1984). 
Выделяемый в данной работе новый ханхаринский горизонт ха

рактеризуется по ханхаринской свите в уточненном объеме (Гинцин

гер, 1962). Автор свиты А.А. Никонов (Усов, 1936) по рекам Бол. 
и Мал. Ханхара в ее состав включил отложения значительного стра
тиграфического интервала от среднего ордовика и кончая нижним 

силуром. Теперь объем свиты уменьшен. Она согласно залегает на 
бугрышихинской свите и согласно же перекрывается в основном 

карбонатными породами, относимыми А.Б. Гинцингером (1962) услов
но к' орловской свите, а Н. В. Сенниковым и др . (1979) - к верхней 
части ханхаринской свиты. Авторы восстанавливают маринихинскую 

свиту (см. рис. 2) и обосновывают по ней маринихинский горизонт, 
заменяющий чакырский (см. ниже). 

Ханхаринская свита содержит характерный карадокский комп

лекс брахиопод, позволяющий узнавать этот стратиграфический ин

тервал не только в разных районах Алтая, в соседних регионах, 
но и в удаленных областях, таких, как Южный Тянь-Шань и Монго

лия. Возраст ханхаринской свиты по граптолитам не ограничивается 
карадоком, а распространяется и на поздний ашгилл (Решения ... , 
1983). Основанием для этого послужила находка граптолитов зон 

supernus и ornatus в терригенных породах, подстилающих в рай

оне д. Усть-Чагырки орловские известняки, и ошибочно относимых 

к ханхаринской свите (Елкин и др., 1974). Это вызвало большую 
путаницу и различные варианты при корреляции ордовикских отло

жений (Елкин и др., 1978; Сенников и др., 1979). В последние 

годы Н. В . Сенников и др. (1984) высказали мнение о полном или 
частичном замещении орловских известняков терригенными породами. 

Поэтому можно полагать, что отложения с указанными выше грапто

литами принадлежат орловскому горизонту и являются его фациаль

ной разновидностью. 

Ханхаринская свита прослеживается широкой полосой от нижне

го течения р . Бол. У скучевка, охватывая участки среднего и верх-

него течения р. Мал. Ускучевка, в бассейн р. Ханхара (см. рис. 7), 
а также на водоразделе р. Бол. Ускучевка и кл. Теплый. 
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Стратотипический разрез ханхаринской свиты располагается в 
приустьевой части р . Бол . У скучевка и далее продолжается по ее 

правому берегу (см. рис. 7). Здесь (снизу вверх) наблюдается следую
щая последовательность пачек . На серо-зеленых мелкозернистых пес

чаниках бугрышихинской свиты залегают : 

1. Светло-серые оолитовые известняки с брахиоподами Rostricellula cf. lapworthi 
(Dav.), Plectocamara uscuchiensis Sev ... ... . ...... ...... . . ....... . . . . . . ... . .. .... 20 м . 

2. Зеленовато-серые алевролиты с Apatomorpha altaica Sev . . ..... ...... ....... 10 м. 
3. Светло-серые и серо-зеленые, местами желтоватые известковистые песчаники 

и серые известковистые алевролиты с брахиоподами Isophragma ricevillensis Соор. , 
Onniella chancharica Sev., Plectorthis altaicus Sev., Sowerbyella sibirica Sev и трилобиты 
Isoteloides sp. (обн . 3513) ... . . .... ...... . .. . . . . .. . . . .... . .. .. . .... . . . .. .... ... 200 м . 

4. Серо-зеленые сланцеватые алевролиты с прослоями известковистых песчаников 
с Bimuria bugryshichiensis Sev ...... ....... . ....... . ... .. ....... ........ ......... 20 м . 

5. Желтовато-серые, преимущественно кварцевые песчаники с известковистым це-

ментом . .......... .... ..... . .... . ....... . . . ............. . . .. .......... .- .. .... 12 м . 

6. Сизо-черные, темно-серые и серые тонкослоистые известковистые алевролиты 

с трилобитами Homotelus sp. , Lonchodomas sp., Ceraurinus icarus Вill. , Isoteloides sp.50 м. 
7. Серые и сизо-серые сланцы и известковистые алевролиты с прослоями песчанис

того известняка, содержащего массу раковин брахиопод Boreadorthis togaensis Sev., 
М. (Chaulistomella) amzassensis Sev., Dulankarella magna Rukav. и трилобитов Ноmо-

telus sp., Ceraurinus icarus ВiIl., Encrinuroides sp. (обн. 3512) . . .............. . .... 120 м. 
8. Серые оолитовые известняки ........ . ... .... ....... ... .. . ................. 3 м. 
9. Ороговикованные светло-серые известковистые алевролиты с ПРОСЛОЯI<IИ (до 1 см) 

известняка; в верхней части пачки набл/Одается переслаивание коричневатых известко-

вистых алевролитов и песчанистых известняков ..... . ......... . . . . ........ . .. . .. 20 м. 

Общая мощность свиты около 455 м. 
Другой сходный по составу пород и фауны разрез ханхаринской 

свиты прослеживается на правобережье р . Мал . Ускучевка (см. рис . 7). 
Здесь в известковистых песчаниках , алевролитах и аргиллитах ниж

ней части свиты (обн. 26а, 304, 39а) собраны многочисленные брахио

поды Plectorthis altaicus Sev., Altaeorthis uscutchevi Sev., Paurorthis 
sibirica Sev., sp. n., Onniella chancharica Sev., Titanombonites elandicus 
Sev., sp. n., Sowerbiella sibirica Sev. sp. n., Plectocamara uscuchiensis Sev.; 
трилобиты Bronteopsis cf, gregaria Raym., Homotelus sp. В верхней 
части разреза в прослоях глинистых известняков и известковистых 

алевролитов обнаружены Boreadorthis togaensis Sev., Multicostella 
(Chaulistomella) amzassensis Sev. (обн. 3008). 

В Центральном Алтае к ханхаринскому горизонту относится так

же ханхаринская свита, развитая на водоразделе рек Еланда и Ебо

гон (Гинцингер, 1962). Здесь в нижней части свиты имеется пачка 

кварцевых песчаников, выше которых следуют известковистые песча

ники и алевролиты с многочисленными органическими остатками, и 

венчается разрез черными аргиллитами. Из брахиопод здесь встречают
ся Orthambonites jaboganicum Sev., Plectorthis altaicus Sev., Altaeorthis 
uscutchevi Sev., М. (Chaulistomella) inaquistriata Соор., Onniella сЬаn
charica Sev., Glyptorthis balatchiensis (Dav.), Isophragma ricevillensis 
Соор.; из трилобитов Trinodus sp., Ceraurinus sp., Encrinuroides sp., 
Bronteopsis gregaria Raym., В. transversalis Petrun., Paracybeloides 
loveni Linrs., Otarionellina koksoriana Korde; из граптолитов Pseudo
climacograptus ех gr. scharonbergi (Lap.), Diplograptus sp. (рис. 8, 
обн . 1671). 
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Общая мощность свиты около 200 м. 
Существенно отличный разрез отложений ханхаринского горизонта 

(в основном грубообломочных пород) наблюдается в области сопря

жения Ануйско-Чуйского синклинория и Катунского антиклинория. 

К горизонту относятся савельевская и булухтинская сви'[ы~ выделен

ные в бассейнах рек Сараса и Булахта. 

Первая из этих свит именовалась "толщей Савельевой ямы" 

(Винкман, 1948), затем ее породы относились к ханхаринской свите 

(Гинцингер, 1964), и только недавно была обособлена самост.оятель

ная савельевская свита (Решения ... , 1983), по которой характ.еризвался 
савельевский горизонт карадока. Савельевская свита содержит комп

лекс браХИGПОД, типичный для нижней части ханхаринской свиты в 

стратотипе: OnnieJ1a chancharica Sev., SowerbyeJ1a sibirica Sev. sp. n., 
Plectocamara uscuchiensis Sev. и др. Принадлежность ханхаринскому 
горизонту вышележащей булухтинской свиты основана на редких 
кораллах. 

В юго-восточной части Ануйско-Чуйского синклинория к хан

харинскому горизонту относятся сумультинская и айлагушская сви

ты, выделенные соответственно А.Ф. Белоусовым (Гинцингер, 1958) 
и В.И. Тихоновым (1956). В первой обнаружены брахиоподы OnnieJ1a 
chancharica Sev., трилобиты Lonchodomas cf., tectu1'masi Web., Romop
leurides longicostatus Port., а во второй кораллы Amzassia sp., пелеци
поды Clionichia aff. prisca Khalf. 

В Северо-Восточном Алтае ханхаринскому горизонту отвечает 

средняя часть гурьяновской свиты, широко развитая в бассейнах 

рек Лебедь, Самыш, Колдорах и представленная зелеными мелко

зернистыми песчаниками и известково-глинистыми алевролитами с про

слоями аргиллитов и комковатых известковистых песча.ников с мно

гочисленными брахиоподами, мшанками, редкими трилобитами. В стра

тотипе гурьяновской свиты (правый берег р. Лебедь от устья р. Бу
ра и вверх по ее течению, рис. 10). обнажаются аналоги ханха

РИНСКQГО горизонта. Здесь на известковистых песчаниках и лило

вых, лилово-серых глинистых алевролитах с Apatomorpha altaica Sev:, 
OnnieJ1a cf. vlava (Halv.), относимыми к верхам бугрышихинского 
горизонта, залегают (снизу вверх): 

1. Известковистые песчаннки' с Fascifera buraensis Sev., Eoanostrop'hia. lebediensis 
(Sev.), Eridorthis subinexpecta' Sev., Homotelus sp., Eorobergia sp., Bumastus sp. и др. 

(обн. 84) .............................. . ......... . .... . ......... . ............ 1-2 м 
2. Даilка диабазовых порфиритов .......................... ..... .. . ........ . . 10 м 
3. Зеленые мелкозернистые известковистые' песчаники с прослоями комковатых 

известняков и обильными брахиоподами Eridorthis subinexpecta Sev., Sever~inella altaica 
(Sev.), Multicostella (Chalistomella) amzassensis Sev., мшанками Stallipora vesiculosa Modz. 
(обн. 93, 94) . . ..................................... ... .... .. .. .................. 1'50' M 

4. Задерновано .. . ...... . ................. . . ... ....... " ................. .. 100 м 
5. Серые, темно-серые, реже зеленовато-серые, мелкозернистые известковистые 

песчаники и известково-глинистые алевролиты с прослоями аргиллитов и комковатых 

известковистых песчаников с Eridorthis subinexpecta Sev., Severgenella altaica (Sev.), 
Strophomena lebediensis Sev., Boreadorthis togaensis, Sev., Dactilogonia subgeniculata Sev .• 
sp. п., М. (Chaulistomella) amzassensis Sev., единичными Parastrophinella salairica Sev.; 
трилобиты Ceraurinus icarus (ВiII.), Illaenus sp.; мшанки Phaenopora multifera Nekh., 
ругозы Grewingkia altaica Tcherepn.; табуляты Eof1etcheria mironovae Dz., Nyctopora 
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e1andiensis Dz. , Qyrtophyllum baragashiensis Dz., Sibirio1ites 1ebediensis Dz. (оби. 96, 97, 
98) . . ......... . .. .. .... .. ..... ... .. . ...... ........ . .. ..... . . ...... ... . . ... . ... 140 м 

Общая мощность средней части гурьяновской свиты около 400 м. 
Выше отложения содержат фауну, характерную уже для марини

хинского горизонта . 

Для ханхаринского горизонта наиболее ха'рактерными брахиопо

дами ЯВЛЯЮТСЯ 'ОгthаmЬоnitеs jaboganicum Sev., Altaeorthis uscutchevi 
Sev. , М. (Chaulistomdlla) inaquistriata Соор., Plectorthis altaicus Sev. , 
Onniella chancharica Sev., Titanombonites elandiensis Sev. sp. n., Sower
Ьуеllа sibirica Sev., sp. n., Bimuria bugrychichiensis Sev. , Plectocamara 
uscuchiensis Sev., Boreadorthis togaensis Sev., Hesperorthis lebedensis 
Sev. sp. n., Eridorthis subinexpeeta Sev., Milticostella (Chanlistomella) 
amzassensis Sev., Severginella altaica (Sev.), Dactilogonia subgeniculata 
Sev., sp. n ., Togaella drandis Sev .. , Triplesia mongolica Tchern. и др. 
(верхняя 'половина горизонта1. Среди них большинство видов - мест

ные, принадлежащие, однако, космополитным 'родам, которые харак

теризуют фауну шотландско-аппалаческого типа, Multicostella (Chaulis
tomella) inaquistriata Соор., распространена в уайлдернесских слоях 
формации Вардел штата Теннесси, которые сопоставляются с карадоком 

Англии (Williams, 1962). Onniella chancharica описана из обикалонских 
слоев карадока Ю~ного ТЯНЬ-.Шан-я :и близка виду, распространенному 

в дерфельских известняках карадока Уэльса. Местный Altaeorthis 
uscutehevi· Sev. чрезвычайно близок Doleror.this rankini, установленному 
из нижнеардвеллских аргиллитов карадока Южной Шотландии. 

Представители Boreadorthis наиболее характерны для верхнего 
карадока и нижнего ашгилла. ·В. togaens'is ·Sev. очень близок "Orthis" 
virgata (Sow.) из верхнего карадока Англии (формация эктон-скотт) . 

Дж. Харст (Hurst, 1979) ОТН0СИIГ этот вид К Dolerorthis. 
Таким о'бразом, браХИОПОДНI ханхаринского горизонта указывают, 

скорее всего, на его позднека,радокский возраст. Такое заключение 
подтверждают трилобиты, среди 'Которых наиболее характерным явля

ется Ceraurinus icurus (ВШ.), распространеН1lЫЙ в верхнекарадок

ских отложениях многих регионов ССОР и зарубежных стран. 

В отложениях ханхаринского горизонта на водоразделе рек Еланда 

и Ебогон совместно с брахиоподами обнаружены граптолиты, опре

деленные А. М. Обутом как Pseudoclima.cograptus ех gr. scharenbergi 
(Lapw.), Diрlоgщрtus sp . (верхний карадок;). 

ВЕРХНИЙ ОР ДОВОК 

АШГИЛЛЬСКИЙ ЯР:о/'С 

Маринихинский горизонт (Оза51). За стра'fОТИП вновь выделенного 
маРИНИХИНСК0ГО ГОРИ~I!)"Н:га принят разрез известяков, выделявшихся 

в маринихинскую свиту, которая ПJ'YО'слеживается в бассейне р . Мал. 

ХаНХ'!I:,ра в В.ершинах ключей Мариниха и Орлова (см. рис. 7). Здесь 
отложения свиты согласно залегают на ханхаринской свите и пред

ставлены в нижней ·части оолитовыми .извес;гняками; выше по разрезу 

эти известняки · сменяются серыми и розовато-серыми массивными 

известняками. Далее отмечаются пачки темно-серык, тонкослоистых 
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иногда песчанистых известняков, сменяющихся вверх серыми извест

ков истыми песчаниками. В песчанистых известняках обнаружены бра
хиоподы Glyptorthis praepulchra Sev., Austinella sp., Triplesia ainca 
Sev., Dulankarella magna Rukav., Strophomena lebediensis Sev., Rhyncho
tretaoides aincus Sev., Rostricellula cf. lapworthi (Оау.); трилобиты 
Holotrachelus marinichensis Petrun., Brontoceplialina sp., Ceraurinus sp. 
(обн. 30, 31, 32, 37). 
Общая мощность маринихинской свиты около 100 м. 
В правом борту ручья Холмогориха (левого притока р. Мал. Хан

хара) обнаружены в отложениях свиты граптолиты нижнеашгилльской 

подзоны linearis зоны quadrimucronatus (Сенников и др., 1984). 
Отложения маринихинской свиты обнажаются в правом борту 

р . Бол. У скучевка в приустьевой ее части, а несколько восточнее 

известны еще два выхода светло-серых и серых глинистых известня

ков, залегающих на слоях с Boreadorthis togaensis верхов ханхаринского 
горизонта. В известняках обнаружены строматопоры Stromatopora 
amii vaga V. Khalf. Мощность известняков более 70 м (рис. 7, обн. 3514). 

Маринихинская свита хорошо обнаружена в верховьях р. Бол . Уску
чевка в 500 м к западу от горы Черный Камень. Здесь в светло
серых глинистых комковатых известняках обнаружены многочислен
ные кораллы Grewingkia altaica Tcherepn., Streptelasma sp. раннеаш
гильского возраста. 

В Центральном Алтае к маринихинскому горизонту относится ча

кырская свита, обнажающаяся на водоразделе рек Чакыр и Еланда 

(рис. 1, 3, разрез 11) и впервые выделенная как чакырские извест

няки (Петрунина, Севергина, 1962). Здесь на ханхаринской свите зале
гают (снизу вверх): 

1. Известняки светло-серые, серые,.пелитоморфные, местами кристаллические, зернис
тые; встречаются кораллы плохоil сохранности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 м 

2. Переслаивание табачно- и темно-серых сланцев с кварц-полевошпатовыми мелко-

зернистыми песчаниками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4S м 
3. Песчаники кварцевые, кварц-полевошпатовые, серые, желтовато-серые, среднезер-

нистые ....... .. ........ .. ....... . ........... .. ........................... . . . IS м 
4. Известняки серые, светло-серые, пелитоморфные с прослоями и желваками темно

серых и серых известияков, содержащих многочисленные кораллы Nyctopora miпimаlis 
(Rad.), N. tсhаkеrепsis Dz., N. altaica Dz., Eof1etcheria kоvаlепsis Dz., Reuschia еlапdiепsis 
Dz., R. tсhапеrепsis Dz., Foerstephyllum еlапdiепsis Dz., Calapoecia altaica Dz., Саtепiроrа 
еlапdiепsis Dz., Floetchariella altaica Dz., F. еlапdiепsis Dz., Reuschia sokolovi Dz., Chaetetes 
tоhаkеrепsis Brachyelasma altaica Тсhеrерп .; строматопороидеи Сlаthrоdiсtуоп kirgisicum 
аmzаssiепsis У. Khalf . .... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 м 

Общая мощность свиты 170 м. 
Помимо чакырской свиты, в Центральном Алтае, в области сопре

жения Ануйско-Чуйского синклинория с Катунским антиклинорием к 
маринихинскому горизонту относится верхняя часть булухтинской 

свиты с кораллами Foerstephyllum buluchtensis Dz., Karagemia sibirica 
Dz., Sibiriolites sp .. К данному горизонту также принадлежит нижняя 
часть таарлганской свиты Сумультинского прогиба с кораллами 

Cyrtophyllum kurasuensis Dz., Liopora altaica Dz., Wormsipora karasuen
sis Dz. и брахиоподами Lepidocycloides insignis (Sev.) (см. рис. 3, раз
рез 12). 
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В Северо-Восточном Алтае к маринихинскому .горизонту относится 

верхняя часть гурьяновской свиты, обнажающейся на правом берегу 

р. Лебедь выше устья р. Бура (см. рис. 10). Здесь на темно-серых але
вролитах с Boreadorthis togaensis (верхи ханхаРИНСКОГQ горизонта) 
залегают серые комковатые известняки с многочисленными брахиопо

дами Hesperorthis lebediensis Sev., Austinella lebediensis Sev., Glyptorthis 
praepulchra Sev., Triplesia ainca Sev., Antombonites grayae sibirica Sev., 
Glyptomena subgirvanensis Sev., sp.n., Strophomena lebediensis Sev., 
Rhynchotretoides aincus Sev., Parastrophinella salairica Sev., Spirigerina 
sublevis Rosman; кораллами Nyctopora minimalis (Rad.), N. tschakerenen
sis Dz., Sioorialites lebediensis Dz., Calapoecia baragashiensis Dz., С. anti
costensis (ВiII.), Paleofavosites sp., Favistella ainkensis Tcherep.; стро
матопороидеями Clatrodictyon kingizicum amzassensis V. Khalf.; мшан
ками Constellaria floridaformis Jaroshin., Anclotichia commutatilis Jaro
shin., Stellipora vesiculosa Modz .. Мощность толщи около 150 м. Она пе
рекрывается отложениями чеборской свиты. 

Маринихинский горизонт еще тесно связан с нижележащим ханха
ринским горизонтом, имея общие таксоны Hesperorthis lebediensis Sev. 
sp.n. и Strophomena lebedensis Sev. Только ДЛЯ горизонта характерны 
Glyptorthis praepulchra Sev., Triplesia ainica Sev., Glyptomena subgir
vanensis Sev., Eospirigerina sublevis Rozman. Впервые здесь появляются 
Anoptambonites grayas sibirica Sev., Parastrophinella salairica Sev., 
Austinella lebediensis Sev. 
На раннеашгилльский возраст маринихинского горизонта указывают 

викарирующие виды Austinella lebediensis Sev. и Glyptorthis praepulchra 
Sev., обнаруживающие сходство с А. whitfieldi Foerste и Gl. pulchra 
Wang, известными из верхнего ордовика штата Айова Северной Аме
рики. Eospirigerina sublevis Rozman первоначально описана из нальчин
ской свиты Северо-Востока СССР, сопоставляемой с верхним карадо
ком - нижним ашгиллом. Parastrophinella salairica Sev. - салаирская 
верхнеордовикская форма (из бобровской свиты) известна в Монголии 
в отложениях нижнего и среднего ашгилла (Розман, 1981). 
С уровнем маринихинского горизонта связан расцвет коралловой 

фауны верхнего ордовика. По данным Н.В. Сенникова и др. (1979), 
на левом борту р. Мал. Ханхара, в 400 м выше по течению от устья 
руч. Холмогориха, в 100 м стратиграфически ниже подошвы орлов
ских известняков (т.е. в породах маринихинской свиты) обнаружены 

граптолиты нижнеашгилльской подзоны linearis зоны quadrimucronatus. 
Орловский горизоит (ОзаS2-З) по объему отвечает орло.вской свите, 

установленной А.Б. Гинцингером и Г.В. Пасечным по находкам позд

неашгилльских окаменелостей, определенных Л.Г. Севергиной и 

П. С. Дзюбо (Гинцингер, 1962). Стратотипический разрез свиты находит
ся по кл. Орлов (рис. 7, обн. 424), где орловские известняки согласно 
залегают на маринихинских известняках и согласно же перекрывают

ся черными плитчатыми аргиллитами буровлянской толщи,. относя
щейся уже к дорожнинскому горизонту. Л.Г. Севергина (1978) при
нимала за стрототип орловской свиты разрез по р. Громотуха близ 
устья кл. Дорожный, в котором нижняя граница свиты не обнажена, а 

верхняя проводилась по смене пород так называемой тачаловской сви-
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ты со стратотипом, расположенным севернее, в районе д. У сть

Чагырки (кл. Тачалов). Позднее было показано, что в этом районе за 
тачаловскую свиту были ошибочно приняты известняки орловской сви
ты, а по р. Громотуха имелись действительно самые молодые ордо
викские отложения, обособленные в новую свиту кл. Дорожный. Кро

ме того, удалось доказать, что установленная в Центральном Алтае 

диеткенская свита (горизонт) не подстилает орловскую свиту (гори

зонт) Северо-Западного Алтая, как считалось ранее, а та и другая 
являются синхронными подразделениями, несмотря на различия в их ве

щественном составе. Были обнаружены общие между ними элементы из 
брахиопод (Catazyga anuensis Sev.), а также отложения Дорожнин
ского горизонта по р. Диеткен (обн. 142), перекрывающие диеткен
скую свиту (Кульков, Севергина, 1984). 

Орловская свита сравнительно широко распространена и обнажает
ся в бассейнах рек Ханхара, Буровлянка, Чинётка, Яровка, Каменная, 

в верховьях р. Громотуха. Ее отложения представлены исключительно 

известняками, располагаются в основном на крыльях крупных анти

клинальных структур, иногда слагают ядра небольших антиклиналей 
высокого порядка. 

В типичном развитии по ключам Орлов и Мариниха орловская 
свита залегает на верхнемаринихинских известняках с Triplesia ainca 
Sev., Rhychotretoides аiпс1.lБ Sev. (обн. 30, 32, 37) и представлена свет
ло-серыми до белых, серыми и темно-серыми известняками обычно 

массивного сложения. Темно-серые, нередко слоистые разности харак

терныдля самых низов разреза. Общая мощность на этом участке 

около 600-700 м. Здесь свита имеет очень слабую палеонтологи
ческую характеристику: в ее нижней части обнаружены кораллы 
Plasmoporella convexotalulata Kiaer, Р. kiaeri Sok., Heliolites sp., Ра
leohalysites sp. и трилобит Illaenus cf. oviformis Warb. (рис. 7, обн. 424). 

Нижние слои свиты прослеживаются 10 км на юго-восток в вер
ховье р. Громотуха (в правом ее борту между двумя безымянными 
ключами). Здесь в темно-серых глинистых известняках (обн. 1684) 
встречаются не только кораллы, но и брахиоподы: единичные Austinella 
lebediensis Sev., 'Salipina uxanaica (Sev.), Hesperorthis lebediensis Sev. 
sp. п., Parastrophinella salairica Sev. и многочисленные Oxoplecia pla
tystrophoides Соор., Anoptombonites grayae sibirica Sev., Eospirigerina 
orloviensis Sev., Salairella inensis Sev. из трилобитов определены Harpes 
sp., Stenopareia sp.; из кораллов - Plasmoporella convexotabulata Кiaer, 
Parabrachielasma lebediensis Tcherepn., Axiphora dietkensis Tcherepn. и др. 
Видимая мощность отложений около 100 м. (рис. 3, разрез 5). 
Выходы нижних слоев орловской свиты наблюдаются также на горе 

Теплой (обн. 3400а) и в верховьях кл. Соколов (рис. 11, обн. 30; рис. 1, 
3, разрез 7). Здесь в светло-серых глинистых известняках обнаружены 
брахиоподы Plectat~ypa orloviensis Sev., Salairella (7) inensis Sev.; кораллы 
Mesofavosites subfallax Dz., Palaeofavosites legibilis Sok., Palaeofavosites 
bugryshiensis Dz., Catenipora bugryshiensis Dz., Plasmoporella bugryshien
sis Dz., Р. vesiculosa Kiaer. Верхние слои орловской свиты вскрывают
ся у горы Черный Камень по кл. Колмогоров (обн. 12). Это темно
серые массивные известняки с прослоем (до 30 см) песчанистого из-
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Рис. 11. Схема расположения обнажени!! маринихинско!! (О, -') и орловско!! (О, or) свит у 
гор Черны!! Камень и Теплая (кл. Колмогоров) 

Рис. 12. Схема расположения обнажени!! диеткенско!! свиты (О, dt) и верхнего 
ордовика (О,) по р. Диеткен 

вестняка, обнажающиеся в 500 м от выходов известняков маринихин
ской свиты (обн. 9). Видимая мощность толщи известняков более 100 м. 
В обнажении 12 определены брахиоподы Phychopleurella mica Sev., 
Austinella sp.'; Plasiomys sp., Giraldibella Ьеllа Вегgstгбm, Giraldibella 
cf. subsilurica (Marek et Havlicek), Cyclocoelia (?) prima Sev., Cliftonia 
oxoplecioides Wright, Streptis incompta Ulrich et Соор., Ptychogluptus 
parvus Sev., Diambonia septata (Соор.), Parastrophinella salairica Sev., 
Parastrophina orloviensis Sev., Eoanastrophia transversa Sev., Thebesia the
besensis Amsd., Altaethyrella megala Sev., Catazyga carteri Соор., Spi
rigerina (Eospirigerina) minima Sev., S. (Е.) gaspeensis (Соор.), трилобиты 
Stenoblepharus warburgae (Pribyl), Amphilichas sp.; кораллы Mesofavosites 
subfallax Dz., Palaeofavosites legibilis Sok., Catenipora bugryschichensis 
Dz., Propora parvotubulata (Kiaer), Stelliporella altaica Dz. 

Верхние слои орловской свиты без наблюдаемой их нижней границы 
обнажаются по кл. Дорожный (правому притоку р . Громотуха), 
где снизу вверх прослеживаются следующие пачки: 

1. Известняки серые, участками голубоватые массивные, плотные, но трещино-

ватые с Plasmoporella sp., Paeacofavosites sp. ... . .... .. .............. ........... 75 у . 

2. Известняки темно-серые до черных, глинистые, трещиноватые с прожилками каль-
цита (1-3 мм) со страматопороидеями .. ...................... .. ............. 25 М. 

3. Известняки светло-серые, массивные, плотные и слабораскристаллизованные 105 м. 

По простиранию у устья кл. Дорожный в третьей пачке собраны 

многочисленные кораллы Plasmoporella zheltonogovae Dz., Palaeofavo
sites legibilis Sok., Mesofavosites subfallax Dz., Catenipora bugryschichen
sis Dz., Propora parvotubulata (Kiaer), Stelliporella altaica Dz. и др.; редкие 
брахиоподы Thebesia thebesensis Amsd. и Catazyga carteri Соор. (обн. 29). 
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Выше обнажаются породы дорожнинской свиты самых верхов ор

довика. 

В 23 км к северу от описанного разреза к верхним слоям орлов
ской свиты относится пачка светло-серых массивных известняков с 

табулятами Catenipora morkmanae Flower, Rhabdotetradium sp. и брахио
подами Spirigerina (Eospirigerina) minima Sev., Pentamerus (?) sp., Parast
rophuna orloviensis Sev., Thebesia sp. и Brevilamnulella aff. thebesensis 
(Sav.). Мощность этой пачки более 40 м. Известняки согласно лежат на 
зеленовато-серых и лилово-красных алевролитах, в которых Н.В. Сен

никовым и др. (1979) найдены граптолиты Dicellograptas ornatus minor 
Toghill, Climacograptus supernus Elles et Wood, Climacograptus hastatas 
hastatus T.S. НаН, Xylonograptus regularis Senn. и др. 

Интересный фрагмент разреза орловской свиты описан Н.П. Кулько
вым на водоразделе р. Яровка и кл. Дорожный (правых притоков 

р. Иня) южнее пос. Талый (Кульков, Севергина, 1984). Здесь прослежи
ваются (снизу вверх): 

1. Известняки светло-серые, массивные с Catazyga anuensis Sev., Protazyga sp. и Paleofa-
vosites alveolaris (Goldf.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300 м. 

2. Известняки черные, плотные, тонкослоистые с обильными табулятами Paleo
favosites alveoloris (Goldf.), PlasmoporelIa convexotabulata Кiaer, Carenipora escharoides 
Lam. и строматопороидеями Stromatocerium aff. dietkensis У. Khalf. ............. 15 м. 

3. Алевролиты табачно-серые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. 10 м. 

В Центральном Алтае к орловскому горизонту относится диеткен

ская свита, выделенная А.Б. Гинцингером (1962) и пользующаяся 
ограниченным распространением. Она известна в бассейне р. Ануй, где 

по правому борту р. Диеткен (рис. 12) находится ее стратотип. 

1. На известняках чакырской свиты согласно залегают мелкогалечные конгло

мераты, переслаивающиеся с кварцевыми песчаниками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 м. 
2. Серые с зеленоватым оттенком аркозовые песчаники; в верхней части пачки преоб-

ладают алевролитистые песчаники. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 м. 
3. Темно-серые глинистые известняки с кораллами и строматопороидеями CyrtophylIum 

symyshiensis Dz., Wormsipora minima Dz., Mezofavosites sp., Catenipora sp., Clatrodictyon 
kirgisicum amzassensis У. Khalf .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,5 м. 

4. Темно-серый мелкозернистый песчаник с Cyrtophyllum samyshiensis Dz., Nycto-
pora sp . ............•................... . ........... . .............. . ........... 5 м. 

5. Черные глинистые известняки с кораллами Cyrtophyllum sапiуshiепsis Dz., Nyctopo
ra sp., Plasmoporella sp., Catenipora dietkensis Dz., Karagemia sp., Axiforia dietkensis ТсЬе
repn., А. kanica Tcherepn.; брахиоподами Austinella sp., Catazyga anuensis Sev. ..... 8 м. 

6. Темно-серые слоистые известняки с Plasmoporella vesiculosa Kiaer., Clatrodictyon 
cystosum Рот. , Rosenella cf. amzassensis У. Khalf ...... . ......................... 14 м. 

7. Чередование черных известковистых алевролитов, мергелей и пелитоморфных 

известняков с Wormsipora karasuensis Dz., Proheliolites gracilis Sok . . . . . . . . . . . . . .. 20 м. 
8. Задерновано ................ . ........................................... 10 м. 
9. Переслаивание черных известковистых алевролитов, мергелей и пелитоморфных 

известняков с Catazyga anuensis Sev. (обн. 9д) " .......••....................... 25 м. 
10. Переслаивание зеленовато-серых и зеленовато-коричневых известково-кварцевых 

песчаников с Catazyga anuensis Sev., Rostricellula buriduinica vicina Sev. subsp. п., Calliops 
dietkensis Petr., Eophacops sp. (обн. Юд) ...................................... 150 м. 

Общая мощность свиты 265 м. 
Стратиграфически выше изолированно обнажаются зеленые алевро

литы с Aphanomena whittingtoni (Bancroft), Dalmanella dietkensis Sev., 
условно относящиеся к дорожнинскому горизонту хирнанта. 
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В Юго-Восточном Алтае орловскому горизонту соответствует верх

няя часть таарлганской свиты (Тихонов, 1956), состоящей в основном из 
терригенных пород, местами включающих маломощные пласты извест

няков с кораллами Lyopora altaica Dz., Baikitolites karasuensis Dz., 
Cyrtophyllum karasuensis Dz., Plasmoporella crassa Dz., Р. convexotabu
lata Кiaer, Wormsipora karasuensis Dz .. Свита широко представлена в 
бассейне р. Чуа, где ее выходы прослеживаются по Чуйскому тракту 
у пос. Белый Бом и по р. Карас. Мощность ее здесь составляет 

более 2000 м. 
В Северо-Восточном Алтае к орловскому горизонту относится 

чеборская свита (мощность более 1000 м). Типичный разрез описан по 
правому берегу р. Лебедь на горе Чебор (Сенников, 1962). Залегает 
она согласно с конгломератами в основании на гурьяновской свите 
(маринихинский горизонт) и перекрывается несогласно осадками де
вонского возраста. Представлена красноцветными и пестрыми алев
ролитами, глинистыми сланцами, средне- и мелкозернистыми песчани

ками, конгломератами. В центральной части Уйменско-Лебедского 
синклинория в долине р. Самыш чеборская свита сложена кварцевыми 

и аркозовыми песчаниками, глинистыми и известково-глинистыми слан

цами, мергелями, алевролитами, пелитоморфными коралловыми из
вестняками и конгломератами (рис. З, разрез 20, обн. 12ч, 280). 

В нижней части свиты на правом берегу р. Лебедь (рис. 10, обн. 101) 
встречены Austinella lebediensis Sev., Rhynchotretoides aincus Sev.; в самых 
верхах р . Самыш в глинистых известняках обнаружены брахиоподы 
Schizophorella fallax (Salter), Rostricellula sparsa asiatica Rosman, Eri
dorthis subinexpecta Sev.; кораллы Nyctopora spinosa Dz., Reuschia so
kolovi Dz., Trochiscolithus micraster (Lindstrбm), Trochiscolithus regidus 
Sok., Cyrtophyllum samyschiensis Dz., Cyrtophyllum sp., Sibiriolites kol
dorakensis Dz., мшанки Hallopora multitabulata Ulr., Diplotrypa tenuis Jar., 
Nicholsonella vaupeli Ulr., Nicholsonella iogatchensis Jar., Stromatotrypa al
taica Jar., Batostoma variaur (James), Trematopora mira Jar., Phaenopora 
orecta Hekh. samyshiensis Jar. Эта свита относится к среднему ашгиллу и 
сопоставляется с нижней частью орловского горизонта. 

В стратотипе орловской свиты ее нижняя часть слабо охарактери
зована фауной. Встречены только малочисленные кораллы. К нижней 

части орловского горизонта авторы относят фрагмент разреза карбо

натных пород в верховьях р. Громотуха (рис. З, разрез 5, обн. 1684). 
Здесь наряду с маринихинскими формами; более древними Austinella 
lebedensis Sev., Anoptambonites grayae.sibirica Sev. присутствует Oxople
cia platystrophoides Соор., распространенная в средней и верхней час
тях яруса ричмонд. 

Верхняя часть орловской свиты полно охарактеризована брахиопо

дами из стратотипического района (см. рис. 11). Здесь присутствуют 
Ptachopleurella mica Sev., Austinella sp., Plaesiomys sp., Giraldibella 
ЬеПа Веrgstrбm, Giraldibella cf. subsilurica (Marek et Havlicek), Cyclocoe
lia (?) prima Sev., Eoplectodonta sp., Cliftonia exoplecioides Wright, Streptis 
incompta Ulr. et Соор., Ptychoglyptus parvus Sev., Diambonia septata 
(Соор.), Parastrophinella salairica Sev., Parastrophina orloviensis Sev., 
Eoanastrophia triшsvеrsа Sev .. Thehesia thebesensis Amsden, Altaethyrella 
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Рис. 13. Схема геологического строеиия и расположения обнажен ий верхнего ордовика (1) 
орловский (2), дорожнинской (3), студёнс"ой (4) и сыроватинской (5) свит в правобережь~ 
р. Громотуха. 6 - границы . 

megala Sev., Catazyga carteri Соор., Spirigerina (Eospirigerina) minima Sev., 
S. (Е.) gaspeensis (Соор.). 

Только для верхней части орловского горизонта свойственны 

Diambonia septata, Eoplectodonta sp., Catazyga carteri. Они распростра
нены в подразделении N 4 формации Уайтхед Квебека (Канада), зале
гающем ниже подразделения N 5 (хирнант) в пределах той же форма
ции. Норвежская Diambonia sp. (Cocks, 1982, табл. 81, фиг. 2) из сланцев 
Хузбергия, залегающих под аналогами хирнанта, очень близка О. septa
ta. Eoplectodonta sp. обнаруживает сходство с формой из свиты Глин 
Северного Уэльса (Hi1ler, 1980), сопоставляемой с раутеем и хирнантом. 
Giraldibella Ьеllа, Cliffonia oxoplecioides и Streptis incompta обычны для 
хирнанта многих областей Европы. На Алтае они появляются в верх
ней части орловского горизонта и переходят в дорожнинский гори

зонт. Представители местного рода Altaethyrella встречаются в чокпар
ском горизонте Казахстана, где они известны как Otarorhyncha. 

На основании вышеизложенного, а также учитывая стратиграфи

ческое положение орловского горизонта под аналогами хирнанта, 

возраст данного горизонта определяется как котли - раутей. 

Дорожнинский горизонт (Оза5.). Этот горизонт отвечает объему 
одноименной свиты, установленной авторами по р. Громотуха между 

ключами Дорожный и Студёный (рис. 13). Свита представлена зеле
новато-серыми и серыми глинистыми сланцами, рассланцованными 

алевролитами с подчиненными прослоями песчаников и известняков. 

В средней и верхней ее частях выделяются две пачки серых слоистых 
известняков мощностью 32 и 20 м. Фауна встречается редко - брахиопо

ды, трилобиты, кораллы. Мощность свиты 230 м. 
Отложения дорожнинской свиты в 1967 г. ·В.В. Федянов рассматри

вал как верхнюю подсвиту орловской свиты, которую он проследил 
со значительным изменением вещественного состава из среднего течения 

р. Громотуха в район с. Чинета (реки Буровлянка, Листвянка), где 
эти породы нередко получили название буровлянской толщи, дальмани-
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тиновой пачки и сланцев с граптолитами зоны persculptus (Сенни
ков и др. , 1984). 

Е.А. Елкин и др. (1974, рис. 9) терригенно-карбонатные породы 
дорожнинской свиты по р. Громотуха ошибочно относили к ханхарин
ской свите и показывали их падение под известняки орловской сви

ты. В действительности же оказалось обратное соотношение этих 
толщ, что позволило восстановить валидность данного разреза, вскры

вающего ордовикско-силурийскую границу (Кульков, Севергина, 1984). 
л.г. Севергина (1978) относила отложения по р. Громотуха к 

тачаловскому горизонту, объединяющему в более северном районе 

р. Усть-Чагырка (кл. Тачалов) внизу сланцы с граптолитами самых 
молодых ордовикских зон supernus и ornatus (Сенников, 1976), а на
верху - известняки с редкими брахиоподами и кораллами. Однако 
позднее было показано, что брахиоподы по кл. Тачалов содержат 
типичные формы орловского горизонта, а по р. Громотуха формируют 

более молодой ордовикский комплекс, аналогичный хирнантиевому 
(Кульков, Севергина, 1984). Это привело к упразднению тачалов

ского горизонта. 

Стратотип дорожнинской свиты начинается на правобережье р. Гро

мотуха от устья кл. Дорожный, являясь продолжением разреза ор
ловской свиты. Здесь эти отложения под L 70-800 падают на северо
запад. Их залегание осложнено мелкими тектоническими срывами, 

приуроченными главным образом к контакту пород различной ком

петенции, например сланцев и массивных известняков. Имеются и незна

чительные поперечные дизъюнктивы, не нарушающие, однако, последо

вательность стратиграфических подразделений. Последние и их границы 
откартированы В.В. Федяновым в правобережье р. Громотуха (рис. 13). 

Верхняя часть орловской свиты сложена голубовато-серыми и мас

сивными известняками (обн. 29), а затем следуют: 

1. Алевролиты серовато-зелеиые, известково-глииистые с Trucizetina subrotundata 
Havl., Dedzetina aff. microstoma Havl., Dalmanella dietkensis Sev., Steger/1ynchus concinnus 
(Savage) (обн. 28) ............................................................ 75 м. 

2. Переслаивание желтовато-зеленых песчаников, серых сланцев и алевролитов 51 м. 

3. Известняки серые, глинистые тонкослоистые с Ravozetina rava (Mar. et Havl.), Gi
raldibella Ьеllа Bergstrom, Giraldibella (?) sp., Leрtаепа cf. aequalis Amsden, Brevilamnulella 
gromotuchiensis (Sev.), Rostricellula buridunica Rozman vicina Sev. subsp. п., Spirigerina 
(Eospirigerina) gaspeensis (Соор.), Epitomionia sp., Zygospirella indistincta Kulk. et Sev. sp. п. 
(обн. 24, 27) .................................................... .. . ... ..... .. 32 м. 

4. Сланцы и алевролиты серые известковистые. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 55 м. 
5. Известняки темно-серые, глинистые с Giraldibella Ьеllа (Вегgstгбm), Brevilamnulella 

gromotuchiensis (Sev.), S. (Eospirigerina) gaspeensis (Соор.), Plectatrypa aff. henningsmoeni 
Boucot et Johnson (обн. 21) ............................. . .............. ....... 20 м. 

По простиранию пачки 5 в веровьях кл. Спокойный в ее аналогах 
(обн. 286) обнаружены Kinnella kieJanae (Temple), Cliftonia oxoplecioides 
Wright, Streptis incompta Ulrich et Соор., Eostropheodonta hirnantensis 
(МсСоу) и др. Выше следует студёнская свита нижнего лландовери. 

Кроме дорожнинской свиты, в Северо-Западном Алтае к дорожнин
скому горизонту относится буровлянская толща, дальманитиновая пач

ка и сланцы с граптолитами зоны persculptus (Сенников и др., 1984), 
обнажающиеся севернее в районе с. Чинета по рекам Буровлянка и Лист-
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Разрез Б. Бассейн среднего течения р. Инн, 
Разрез А . Бассейн верхнего течення р. Инн, р . Громотуха (Кульков, Север",на, 1984) р. Лиетвянка (Сенников и др., 1984) 
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р и с. I 4. Сопоставление разнофациальиых пограннчных ордовИItСI(О-СИЛУРИЙСJ:ИХ разрезов в бассейне р.Ння и распространение в них брахио
под и грanтолитов 

1 -известняки серые, массивные; 11 - известнЯJ:И серые, темно-серые глинистые, слоистые; 111 - известияки конгломератив
но-обломочные, по простиранию переходящие в песчанИJ:И и гравелиты; IV- песчанИJ:И; V- алевролиты и песчанИJ:И; VI-алевролнты, сланцы; 
VII-алевролнты и песчаннки, сильно известковистые (до мергелей); VIII:a - пуикты сбора брахиопод, б - распространение видов 
1 - Thebesia thebesensis (Foerste), 2 - Catazyga carteri Cooper et Кindle, 3 - Trucizetina subrotundata Иаvl., 4 - Dedzetina aff. microstoma Иаvl., S -
Ravozetina rava (Marek et Иаvl.), 6 - Кiппеllа kilanae (Temple), 7 - Giraldibella bella 'Веrgstrбm, 8 - Streptis incompta Ulrich et Cooper, 9 - Leptaena cf. 
aegualis Amsd,. 10 - Eostropheodonta himantensis (м'Соу), 11 - Brevi1amnu1ella hromotuchaensis (Sev.), 12 -Rostricellula buridunica vicina Sev. sp.n,. 
13 - Eospirigerina gaspeensis (Cooper), 14 - Epitomyonia sp .. i, IS - Epitomyonia SP.1, 16 - Cliftonia oxoplecioides Wright, 17 - СШtоniа sp., 18 - Plec
tatrypa aff. henning-smoeni Boucot et Johnson, 19 - Leangel1a scissa (Dav,), 20 - Leangella (1) sp,. 21 - A1ispira praegracilis Sev., 22 - Zygospiraella 
ind!stincta Ku1k. et Sev., зр.п.,23 - Stegerhynchus concinnus (Savage), 24 - Иеsреrоrthis зр "., 25 - Isorthis prima Walmsley et Boucot, 26 - Eoplectodonta 
cf. duplicata (Sow.), 27 - Katasrophomena scotica (Bancroft), 28 - Leptaena cf. valentia Cocks, 29 - L. cf. naverfordensis Bancroft, 30 - Strick!andistrophia 
(7) sp., 31 - Stricklandia lens cf. Typica Williams, 32 - Clorinda undata (Sow,). 33 - Meifodia subundata (М' "Соу), 34 - Cryptothyrella angustifrons (Sa1ter), 
3S - Aegiria gray (Dav.), 36 - G1assia tenella Williams, 37 - Eospirifer fedjanovi Ku1r., sp.n., 38 - Dubioleptina plana Kulk., sp.n., 39 - Sericoidea cf. 
postrestricta Kulk. 
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вянка. Эти отложения имеют совершенно иной, отличный от орлов

ской свиты, вещественный состав - плитчатые глинистые алевролиты, 

аргиллиты, алевропесчаники, слюдистые афонитовые известняки. Цвет 

пород темно-серый. Мощность толщи около 300 м. В известняках 
обнаружены трилобиты Dalmanitina mucranata (Brong.), а в алевролитах 
и аргиллитах граптолиты верхнеашгилльской зоны supernus подзоны 
ornatus, а также зоны persculptus. 

На этих отложениях, отвечающих дорожнинскому горизонту, зале

гают темно-зеленовато, желтовато-серые, рассланцованные алевролиты 

и аргиллиты, содержащие граптолиты последовательно сменяющихся 

силурийских зон от acuminatus до convolutus (рис. 14) и относящихся к 
свите Вторых Утесов. Буровлянскую толщу Н.В. Сенников идр. (1984) 
вслед за В.В. Федяновым рассматривают как верхнюю часть орловской 

свиты. Авторы же, имея в виду вещественный состав этих подразделений 
в стратотипах, видят большее сходство буровлянской толщи со свитой 

Вторых Утесов, нежели с орловской свитой. Буровлянская толща 
прослеживается от с. Чине та (р. Буровлянка) и далее вверх по течению 

р . Ханхара, в левом борту которой (ниже слияния рек Бол. и 

Мал. Ханхара) она перекрывает стратотипические выходы орловских 

известняков (рис. 7, обн. К-844). 

В Центральном Алтае дорожнинскому горизонту, по-видимому, 

отвечает толща зеленых алевролитов (рис. 12, обн. 142), залегающая 
выше диеткенской свиты по р. Диеткен. В этой толще обнаружены 

Оаlmапеllа dietkensis Sev., АрЬапоmепа whittingtoni (Bancroft). Послед
ний вид характерен для хирнантского подъяруса Уэльса и близок видам 

из аналогичных по возрасту отложt:ний Чехословакии и Казахстана. 

Позднеашгилльский (хирнантский) возраст дорожнинского горизонта 
надежно обосновывается присутствием характерных и широко распро

страненных видов брахиопод - Kinnella kilanae (Теmрlе), Giraldibella 
Ьеllа (Вегgstгбm), Ravozetina rava (Mar. et НаУl.), Eostropheodonta 
hirnantensis (МсСоу) и др. Кроме них, в составе дорожнинского 

комплекса имеются Stegerhynchus concinnus (Savage), Plectatrypa aff. 
henningsmoeni Boucot et Johnson, Zygospiraella indistincta Kulk. et Sev. sp. 
п., переходящие в студёнский горизонт нижнего силура. В Северной 

Америке на о-ве Антик ости, так же как и на Алтае, представители 

Zygospiraella распространены как в верхнем ордовике, так и в нижнем 
силуре (Lesperance, 1985). 

СИЛУР 

нижний СИЛУР 

ЛЛАНДОВЕРИЙСКИЙ ЯРУС 

Ранее выделенному в объеме чинетинской свиты чинетинскому го
ризонту (Кульков, 1973) придается ранг надгоризонта, который со

стоит из студёнского, чинёткинского И яровского горизонтов. 

Студёнский горизонт (Sllnl) обособлен как древнейшее силурийское 
подразделение, основанное на одноименной свите. Студёнская свита по 
р. Громотуха залегает на верхнеордовикской дорожнинской свите и, 
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несмотря на значительные различия в составе комплексов брахиопод, 

как по граничных между системами, связана с ней некоторыми переход

ными видами (см. рис. 14). Свита сложена мелкозернистыми песча
никами, алевролитами, сильно известковистыми, до мергелей, а также 

конгломератовидно-обломочными известняками (в основании свиты), 

местами замещающимися по простиранию известковистыми песчани

ками и гравелитами . Цвет пород желтовато-зеленый, зеленый, часто 

при выветривании белесый. Мощность свиты 265 м. 

Стратотип студёнской свиты располагается в правом борту р. Громо

туха (см . рис. 13), где является продолжением типового же разреза 

подстилающей дорожнинской свиты. На пятой пачке, завершающей эту 
свиту (см. выше), залегают: 

6. Известняки конгломератовидно-обломочные, местами замещающиеся по прости
ранию сильноизвестковистыми песчаниками и гравелитами. Встречаются колонии 

кораллов. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 м . 

7. Алевролиты и мелкозернистые песчаники, зеленовато-серые и белесые, извест

ковистые до мергелей (обн. 11, Ila) с Isorthis prima Walmsley е! Boucot, Еорlесtоdопtа 
сС. duplicata (Sow.). Каtаstrорhоmепа scotica (Вапсrоft), Lерtаепа сС. haverfordensis 
Bancroft, L. сС. valentia Cocks, Cliftonia sp., Stegerhynchus concinnus (Savage), Striсklапdiа 
lens (Sow.) сС. typica Williams, Clorinda uпdаtа (Sow.), Meifodia subundata (М'Соу), Crytothy
rella angustifrons (Salter), Zygospiraella indistincta Kulk. е! Sev. sp. п . . .. . . . . . . . . .. 150 м . 

8. Сланцы желтовато-зеленые известковистые (обн. 12) со Stricklandistrophia (?) 
sp ............... .. . .. . .. ................ . ...... . .. . ........ . . ... . .. .... .... . 65 м. 

Выше обнажаются зеленые известковистые сланцы сыроватинской 

свиты, низы которой относятся к чинёткинскому горизонту. 

Е.А . Елкин и др . (1974, с. 26) считали, что в правобережье р. Гро
мотуха наиболее низкие горизонты силура представлены сыроватинской 

свитой. По их мнению, эта свита имеет тектонический контакт с тер
ригенно-карбонатными породами ханхаринской свиты. В действитель

ности же эти породы принадлежат дорожнинской свите (см . выше) и 

имеют нормально геологические, и не тектонические, взаимоотноше

ния с силурийскими образованиями. По данным этих авторов, силур 

начинается зелеными глинисто-карбонатными сланцами, а уже на них 

залегает характерная пачка конгломератовидно-обломочных известня

ков. Прослеживание этой пачки по простиранию показывает, что она 

находится в основании студёнской свиты и везде подстилается поро

дами дорожнинской свиты. Что касается зеленых (белесых при вывет

ривании) глинисто-карбонатных сланцев (обн. Е-70152), то, судя по их 
местонахождению в устье кл. Студёный (Елкин И др., 1974, рис. 9), 
они отвечают средней части нашей ·студёнскоЙ свиты. 

К северу от только что рассмотренного района к студёнскому 

горизонту относится часть исключительно терригенной свиты Вторых 

Утесов, выделенной Н.В. Сенниковым (1976) в левобережном обрыве 
р . Иня между с. Чинета и пос. Талый (см. рис. 3, разрез 3, стратотип). 
По граптолитам возрастной диапазон всей свиты здесь определяется 
в пределах зон acuminatus - triangulatus. Однако надо заметить , 

что породы с граптолитами зоны triangulatus отличаются от чрезвычай
но плотных черных аргиллитов, характерных для свиты Вторых Уте

сов, и приближаются по тонкослоистой, менее плотной структуре и 

более светлой окраске к сланцам вышележащей сыроватинской свиты. 
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Независимо от того, к какой свите целесообразнее относить отложения 

зоны Triangulatus, студёнскому горизонту отвечает только нижнеллан
доверийская часть свиты Вторых Утесов. 

Нижняя граница свиты Вторых Утесов в стратотипе не вскрыта , 

но недавно обнаружена на водоразделе ручьев Буровлянка и Лист

вянка (Сенников и др., 1984), где данная свита залегает на глинистых 
плитчатых известняках с Dalmanitina micronata (дальманитиновая пач
ка) и содержит в основании граптолиты зоны persculptus (ордовик), 
а затем уже и силурийских зон. Поскольку основание свиты Вторых 

Утесов совмещается с основанием позднеордовикской зоны persculptus, 
то ордовикско-силурийская граница проходит по кровле названной 

зоны. 

Брахиоподы, характеризующие студёнскую свиту, происходят В ос

новном из седьмой пачки. Почти все они представлены космополит
ными видами. Раннелландоверийский (радданский) возраст студёнского 
горизонта определяют прежде всего брахиоподы, известные в стратоти
пе нижнего лландовери (пачки А2-А4 ) на юге площади Лландовери 
(Уэльс): Eoplectodonta cf. duplicata (Sow.), Katastrophomena scotica 
(Bancroft), Leptaena cf. valentia Cocks, Leptaena cf. haverfordensis Bancroft, 
Stricklandia lens cf. typica Williams, Clorinda undata (Sow.), Meifodia 
subundata (М'Соу), Cryptothyrella angustifrons (Salter). Из них Clorinda 
undata переходит в более высокие части лландовери, например, в Гор
ном Алтае, где встречается в яровском горизонте верхнего лландо

вери. Характерно присутствие Isorthis prima, который распространен в 
нижнем лландовери Швеции, Шотландии и Квебека. Хирнанто-раддан
ский диапазон распространения имеет Stegerhynchus concinnus (Savage) 
не только в Северной Америке (группа Эджвуд), но и на Алтае (дорож

нинский и студёнский горизонты). В Туве этот вид находится в алаш
ских слоях Rижнего лландовери (раддана). 

Чинёткинский горизонт (S11n2) выделен в левобережье р. Иня между 
с. Чинета и пос. Талый, напротив устья р . Чинётка, вначале как 

чинёткинские слои, относящиеся к средней части широко известной 

чинетинской свиты-серии (Кульков, 1973; Ивановский, Кульков, 1974). 
Среднелландоверийский возраст слоев в те годы обосновывался в основ

ном граптолитами, собранными в верхней половине их разреза. Позд

нее граптолиты были обнаружены в нижней половине разреза, сло
женной характерными черными плитчатыми аргиллитами, отвечающи

ми зонам acuminatus-triangulatus и обособленными в свиту Вторых 
Утесов (Сенников, 1976). 

Нижняя граница свиты Вторых Утесов в стратотипе не вскрыта\ 
а верхней границей служило основание сыроватинской свиты (подош
ва 15-метровой пачки отложений зоны convolutus-cometa) (Сен

ников, 1976). В дальнейшем отмечались трудности в распознавании 
границы между этими свитами, связанные с тем, что "характер по
род зоны convolutus-cometa сближает их со свитой Вторых Утесов, 
а не с перекрывающей ее сыроватинской свитой" (Елкин и др., 1978). 

I Как уже отмечалось, нижняя ее граница обнаружена севернее с. Чинета, где она Н.В. Се н
никовым и др. (1984) совмещается с основанием зоны perscul-ptus. 
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Наконец недавно 15-метровая пачка была при членена к свите Вторых 

Утесов, так что возраст последней стал ранне-среднелландоверийским, 
а сыроватинской - позднелландоверийским (Сенников и др., 1984). 

Стратиграфически выше 15-метровой пачки с граптолитами зоны 
convolutus-cometa залегают зеленые, местами известковистые слан
цы (мощностью 55 м, обн. К-7639, К-7643) без граптолитов, но с еще 
среднелландоверийскими брахиоподами. Поэтому мы понимаем сыро
ватинскую свиту в разрезе между с. Чинета и пос. Талый в прежнем 

смысле (Сенников, 1976). Среднелландоверийская часть этой свиты 

вместе с породами верхней части свиты Вторых Утесов (зоной trian
gulatus) составляют чинёткинский горизонт в новом, утонченном объе
ме, Т.е. без низов свиты Вторых Утесов, соответствующей верхам 
дорожнинского и студёнскому горизонтам (см. выше). 

Отложения чинёткинского горизонта прослеживаются в ряде мест 

района с. Чинета, например в левом борту р. Ханхара близ ее устья, 
а также по правому берегу кл. Студёный, где обнажаются зеленые 
сланцы и алверолиты с брахиоподами, среди которых характерны 

Aegiria grayi (Оау.), Atrypa antiqia Kulk. sp.n., G1assia tenella Williams, 
Eospirifer fedjanovi Kulk. sp.n. и др. К данному горизонту принад

лежит нижняя, среднелландоверийская часть сыроватинской свиты, 
содержащая граптолиты зоны convolutus-cometa и обнажающаяся в 
правобережье р. Иня на западном склоне горы Черной (Сенников, 

1976). На этой же горе фрагментарно вскрываются и более высокие 
части сыроватинской свиты с граптолитами зон sedgwicki, minor, 
turriculatus, возможно, до зоны spiralis (подзона grandis) самых верхов 
верхнего лландовери. Такой значительный хроностратиграфический 
объем сыроватинской свиты вероятен только здесь. В стратотипе на 
горе Россыпной (рис. 3, разрез 6), где к ней отнесено всего около 
60 м сланцев, надежных данных о возрасте свиты нет. По. редким 
граптолитам, определенным до рода, из самой верхней части этой пач
ки Н.В. Сенников (1976) фиксирует границу зон turriculatus и spiralis. 
Однако, у А.Н. Голикова, просмотревшего эти же граптолиты, сложи

лось представление об их среднелландоверийском облике. 
По мнению Н. П. Кулькова, на горе Россыпной вскрывается лишь 

нижняя, среднелландоверийская часть сыроватинской свиты, а зале

гающие выше известняки палатинской свиты, первоначально называе
мые россыпногорскими (Кульков, 1973), являются фациальными анало
гами сланцев верхней, позднелландоверийской части сыроватинской 
свиты, обнажающейся на горе Черной. Взаимоотношения свит в по

граничном интервале ордовика и силур~ схематически показаны на 

рис. 15. В основу этой схемы положен ранее составленный в широт
ном направлении фациальный про филь (Ивановский, Кульков, 1974, 
рис. 1) с некоторыми уточнениями, заключающимися в том, что от
ложения с Тuуаеllа rackovski в верховьях р. Громотуха, прежде отно
симые к чинёткинскому горизонту, теперь правильнее считать при

надлежащими яровскому горизонту. 

В Центральном Алтае (левобережье р. Каракол) к верхней части 
чинёткинского горизонта условно относятся комковатые, глинистые 

известняки (обн. К-6377, К-6378), вверх сменяющиеся толщей зеле-

45 



новато-серых, глинистых и алевро-глинистых сланцев мощностью более 

300 м (Кульков, 1967). В верхней части сланцы становятся темно
серыми до черных и в них появляются редкие граптолиты. В извест

няках встречены остатки брахиопод и кораллов, в сланцах обычно 

фауны нет. Поскольку сланцы перекрываются массивными известня
ками чагырскрго горизонта, то они относятся к яровскому гори

зонту. 

Среднелландоверийский возраст чинёткинского горизонта опреде
ляется по Glassia tenella WiIliams и Eospirifer tuvaensis Tchern., рас
пространенным соответственно в среднем лландовери Уэльса и кызыл
чиринских слоях Тувы, С которыми чинёткинский горизонт связан 

наличием Sericoidea aff. postresticta Kulk. Другие виды брахиопод имеют 
более широкий диапазон распространения: Leangella scissa (Dау. ) -
по всему лландовери, но чаще в нижнем и среднем, Aegiria grayi (Dау.) 
встречается от верхнего лландовери до нижнего лудлова включитель

но, а Clorinda globosa (Sow.), находясь в верхнем лландовери на Бри
танских островах, впервые отмечается в Горном Алтае в среднем ллан

довери. На этом же уровне фиксируются формы, близкие поздне

лландоверийским Eoplectodonta penkillensis (Reed.) и Dolerorthis inter
plicata (Foerste). Интересно отметить присутствие в чинёткинском гори
зонте, возможно, самого древнего представителя рода Atrypa - А. ап

tiqua Kulk. sp.n., сочетающего внутренние признаки Atrypa и внешние, 
присущие некоторым раннелландоверийским Protatrypa. Форма, близ
кая ранне-среднелландоверийской норвежской Plectatrypa henningsmoeni 
Boucot et J6hnson, в Горном Алтае кроме чинёткинского, встре
чается и в верхней части дорожнинского горизонта, отражая преемст

венность ордовикских и силурийских фаун. Встреченные в отложениях 
чинёткинского горизонта граптолиты принадлежат зонам triangulatus и 
convolutus. 

Яровский горизонт (S,lпз) (синоним: палатинский горизонт, Ре

шения ... , 1983). 
Этот горизонт отвечает п~рвоначально выделенным яровским слоям 

(со стратотипом на юго-западном склоне горы Россыпной) в объеме 

россыпногорских известняков' внизу и пачки черных сланцев наверху 
(Кульков, 1973). Выше следуют известняки чагырской свиты венлок
ского возраста. Мощность г.оризонта около 320 м. На горе Россыпной 
позднелландоверийский возраст кровли горизонта контролируется дву

мя группами фауны: чагырским комплексом брахиопод венлока и грап
толитами позднелландоверийской зоны spiralis подзоны grandis. Ниж
няя возрастная граница оценивается по-разному. Н.П. Кульков связы

вает подошву горизонта с началом позднего лландовери, а Е.А. Елкин 

и др. (1974), Н.В. Сенников (1976) ограничивают объем горизонта од
ной граптолитовой зоной spiralis (с подзонами griestoniensis и grandis) 
и вводят остальные зоны верхнего лландовери в 60-метровую пачку слан
цев, которая подстилает россыпногорские известняки и составляет 

стратотип сыроватинской свиты (см . выше). 

I Россыпногорские известняки позднее названы палатинскоil свитоil (Елки н и др .• 1974). 
На Совещании 1979 г. (Решения ...• 1983) был предложен палатинскнiI горизонт. являю
щиilся полным аналогом яровского. 
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Т а б л и ц а 1. Разнообразне пород яровского горизонта 

Породы Местонахождение Характерная фауна 

Известняки светлые . ро- 1. Юго-западный склон горы Россыпной. 
30 вые до красных, мае - близ устья р. Яров ка. Разнообразные брахиоподы 
сивные (РОССЫПIlО- 2. Северный Алтай, 1.3 км западнее с . 

горские) Камышенского 

Известняки серые. сло - Правый борт р . Иня В 5 км выше пос. Pent,meroides ex,ctus Kulk. 
истые Талый и разнообразные кораллы 

Сланцы серые, 1. Юго-западный склон горы Россыпной. 

глинистые 2. Северо-западный склон горы Черной. Граптолиты зоны spir,lis 
3. Центральный Алтай, р. Каракол. 

Сланцы зеленовато- 1. Южный склон горы Россыпной_ 

серые, серые алеврито- 2. Гора Черная . 

глинистые (верхняя 3. Северный Алтай, северная окраина Граптолиты зон sedgwicki-

часть сыроватинской 
с. Соловьихи. griestoniensis 

свиты) 
4. Центральный Алтай, р. Каракол - ле-

вый приток р. Черный Ануй 

Песчаники буровато- Правый борт р. Громотуха, близ устья Tuv,ella rаёkоvсki Tchern. 
желтые кл. ('олонешный 

Известняки темно-серые, Правы!! борт кл . Урмански!! Nalivkinia gr iinewdtiaefor-
тонкослоистые \ mis (Peetz) 

Известняки серые, Северный Алтай, правый борт кл. 
Pentamerlls oblongus (Sow.) 

комковатые Ганин. 

Алевролиты желтовато- Район пос. Михайловка Pentamerus oblongus (Sow.) 
серые 

Отложения ЯРОВСКОГО горизонта чрезвычайно неустойчивы в фациаль
ном отношении и подвержены быстрым замещениям по простиранию. 

Например, на южном склоне горы Россыпной наблюдается лате
ральное (в северо-восточном направлении) расщепление россыпногор

ских известняков на слоистые их разности и полное растворение в 

зеленовато-серых сланцах сыроватинской свиты. Изменчивость вещест
венного состава отложений яровского горизонта в пределах Горного 

Алтая показана на табл. 1. В отличие от яровского горизонта 

вышележащий чагырский горизонт характеризуется выдержанностью 

состава отложений - это везде светлые массивные или толсто

слоистые известняки, которые свидетельствуют о начале обширного 
карбонатного осадконакопления в регионе и о миграции за его пре

делы граптолитовых фаун. Венлокские и более молодые граптолиты 

в Горном Алтае до сих пор не обнаружены. 

В зависимости от условий обитания в яровское время менялся и со

став сообществ фауныI' в частности брахиопод. В бассейне р. Иня была 
установлена возрастная эквивалентность сообществ Tuvaella и Pentame
rus-Pentameroides (Кульков, 1973). Первое из них существовало на 

более мелководных, и вероятно прибрежных, участках палеобассейна 

по отношению ко второму. 

Большинство брахиопод яровского горизонта описывалось ранее 

(Кульков, 1967; Ивановский, Кульков, 1974). В данной работе описа-
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но 11 форм, которые обозначены звездочками в приводимом ниже 
общем списке. 

Dolerorthis Sp.* 
Epitomyonia (7) sp. 
Dictyonella sp. 
Leangella scissa (Dav.) 
Eoplectodonta cf. penkilIensis 
(Reed)* 
Leptaena parvissima Kulk. 
Katastrophomena sp. * 
Pentlandina parva (Bancroft) 
Brachyprion arenacea (Dav.)* 
Coolinia sp.* 
Amphistrophia sp.* 
ParastrophinaIla altaica Kulk. 
Р. aff. altaica Kulk. 
Spondylostrophia lata Kulk. 
S. sibirica Kulk. 
Pentamerus oblongus (Sow.)* 
Р. kamyschenskiensis Kulk. 
Pentameroides exactus Kulk. 
Clorinda undata (Sow.) 
С. substantiva Kulk. 
С. (7) minor Kulk. 

Gypidula sp. 
Streptis sp. 
Stegerhynchus cf. praecursor 
Foerste 
Stegerhynchella (7) angaciensis 
(Tchern.)* 
Tuvaella rackovski Tchern. 
Atrypa ех gr. orbicularis (Sow.) 
Protatrypa olga Kulk. 
Spirigirina groenlandica (Poulsen) 
S. grata Kulk. 
Atrypina dichotoma Kulk. 
Nalivkinia griinewaldtiaeformis 
(Peetz) 
Meifodia sp.* 
Atrypopsis legrinus Kulk.* (са
мые низы стратотипа) 

Atrypopsis (7) sp. 
Cryptatrypa praecordata Kulk. 
Koigia sp.* 
Merista fabulosa Kulk. 
Camarium protadjunctus (Kulk.) 
Nucleospina sp. 
HoweIleIla cf. splendens (Thomas) 
Eospirifer parvus Kulk. 
Е. decorus Kulk. 

Из 11 отмеченных в списке форм брахиопод Pentamerus oblongus, 
Atrypopsis legrinus и Eoplectodonta cf. pekillensis уточнены в отноше
нии их систематического положения и стратиграфического распростра
нения. Впервые на Алтае выявлен характерный позднелландоверий
ский Brachyprion arenacea (Dav.), а также представители родов Koigia, 
Katastrophomena, Amphistrophia, Coolinia, к сожалению определенные 
только до рода. Представители последних трех близки позднелландо

верийским К. woodlandensis geniculata (Williams), А. striata (НаIl), 

С. applanata (Salter). 
Интересно отметить присутствие в яровском горизонте наиболее ран

них (исходных) представителей родов, получивших развитие в более 
поздние геологические века. Это первые Gypidula (а. sp.), Merista 
(М. fabulosa), Camarium (С. protadjuncta), HoweIlella (Н. cf. splendens), 
появившиеся также в аналогичных по возрасту отложениях Гренландии 

[Gypidula "biplicata" (Poulsen), Camarium brevirostris (Poulsen), С. obesa 
(Poulsen), HoweIlella arctica (Poulsen)] и Британских островов [Hovelle
На anglica (Lamont et Gilbert)]. 



Глава 111 

ГРАНИЦА ОРДОВИКА И СИЛУРА 

В Северо-Западном Алтае ордовикско-силурийская граница стала 

реальной после обнаружения здесь конкретных разнофациальных раз
резов, в которых удалось выявить последовательные пограничные 

комплексы (рис. 14): брахиопод в бассейне верхнего течения р. Иня 
(Кульков, Севергина, 1984), граптолитов и трилобитов - В бассейне 
среднего течения этой реки (Сенников и др., 1984). До этого с грани
цей связывался крупный региональный перерыв (Гинцингер, 1962 и др.), 
а в последние годы высказывалось предположение о постепенном пере

ходе от .ордовика к силуру, основанное на отсутствии пробела между 

позднеордовикскими и раннесилурийскими фаунами, происходящими, 

однако, из отдельных изолированных обнажений (Кульков, 1967; Ел
кин и др., 1974, 1978; Сенников, 1978). 

Отмеченные выше два разреза являются в пределах Алтая пока 

единственными для определения ордовикско-силурийской границы. При 

этом особая роль принадлежит разрезу по р. Громотуха, породы ко

торого формировались в условиях шельфа с сохранившимися в них 
остатками так называемой раковинной фауны, в частности космопо
литных брахиопод. Именно они дают возможность проводить непо

средственное сопоставление с пограничными подразделениями хирнан

том (ордовик) и радданом (силур) в стратотипическом районе Уэльса, 

представленными также раковинной магнафациеЙ. 
Другой разрез, по р. Листвянка, сложен совершенно иными отло

жениями, формировавшимися на краю шельфа или за его пределами. 

Это область накопления алевролитов и аргиллитов, именуемая грапто

литов ой магнафациеЙ. Здесь многотраптолитов. Лишь на одном уровне 

разреза встречены моновидовые остатки трилобитов. В данном раз
резе ордовикско-силурийская граница проводится по граптолитам пу
тем отнесения отложений не к подъярусам, а к зонам. Она намечена 
в основании зоны persculptus (Сенников и др., 1984), хотя официалъно 
ее положение в настоящее время определено в основании следующей 
выше зоны acuminatus (Cocks, 1985). 

В разрезе по р. ГРОМОТуха ордовикско-силурийская граница прохо
дит между отложениями дорожнинского и студёнского горизонтов. 

Дорожнинский горизонт, вероятно, является полным аналогом хирнант
ского подъяруса, так как доказано соответствие верхней части подсти
лающего орловского горизонта раутейского подъярусу (см. выше). 
Среди брахиопод дорожнинского горизонта довольно много видов, 

характеризующих верхний ашгилл (хирнант). Это Кiппеllа kielanae, 
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встречающаяся в Уэльсе, Чехословакии, Карнийских Альпах, Польше, 
Швеции и Канаде (Квебек). Giraldibella Ьеllа известна в дальманити
новых слоях Швеции, а близкие формы - в верхних частях чокпар
ского горизонта Казахстана и терехтяхского горизонта Северо-Восто
ка СССР. Присутствуют ранние ренселлерины Ravozetina rava, Truci
zetina subrotundata и Dedzetina aff. microstoma из косовских слоев 
Чехословакии. Характерно обилие руководящих для хирнанта Eostro
pheodonta hirnantensis и Aphanomena whittingtoni, а также Cliftonia 
Oxoplecioides, распространенного в Уэльсе, Ирландии (Килдар), Чехо
словакии, Швеции. Близкие последнему виду формы встречаются в 

терехтяхском горизонте Северо-Востока СССР и дурбенском горизон

те Казахстана. Местный позднеордовикский вид Brevilamnulella gromo
tuchensis близок представителям данного рода, распространенным в хир
нанте (Норвегия, Казахстан, Северо-Восток СССР), хирнанте-раддане 
(Аппалачи) и раддане (Сибирская платформа). Аналогичный диапазон' 
распространения имеет Stegerhynchus concinnus. Представители Zygospi
raella, так же как на о-ве Антикости (Lesperanse, 1985), переходят ор
довикско-силурийскую границу. 

Брахиоподы студёнского горизонта представлены космополитными 

или близкими к ним видами: Leangella scissa, Eoplectodonta cf. duplicata, 
Isorthis prima, Katastrophomena scotica, Leptaena cf. valentia, L. cf. haver
fordensis, Clorinda undata, Stricklandia lens cf. typica, Meifodia subun
data, Cryptothyrella angustifrons. Все они характеризуют стратотип рад
данского подъяруса (нижнего лландовери) на юге Лландовери (пач
ки А2-А4 О. Джонса). Пачка A1, как теперь выяснилось, содержит 

комплекс брахиопод хирнанта (Cocks et al., 1984), что вносит корректи
вы в объем раддана. 

Если проследить распространение родов брахиопод в алтайском раз
резе, то оказывается, что на ордовикско-силурийской границе исче

зают Kinnella, Giraldibella, Ravozetina, Trucizetina, Debzetina, Eostropheo
donta, Brevilamnulella, Thebesia, Catazyga. Переходят границу Epito
myonia, Leangella, Cliftonia, Leptaena, Plectatrypa, Stegerhynchus и Zy
gospiraella, причем последние два рода начинают встречаться с аналогов 
хирнанта. Появляются выше границы Isorthis, Clorinda, Stricklandia, 
Stricklandistrophia (?), Meifodia. Подобное распространение перечислен
ные роды имеют в основании силурийской части других разрезов, в 
которых определяется положение границы между ордовиком и силуром 

(табл.2). 
Выявленные хирнантский и радданский комплексы брахиопод не

посредственно не контактируют друг с другом, а разделены пачкой 

терригенных, обычно грубообломочных пород без фауны (см. рис. 14), 
так что ордовикско-силурийскую границу можно фиксировать на любом 
уровне внутри этой пачки. Авторы же условно про водят границу в 

основании пачки, своеобразие вещественного состава которой придает 

ей значение регионального репера в пределах распространения рако

винной магнафации. Формирование данной пачки происходило в усло
виях сильного обмеления, не приведшего, однако, к перерыву в осад

конакоплении. Это событие, вероятно, связано с гляцио-эвстатическим 
понижением уровня Мирового океана, отмечаемым вблизи ордовик-
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Т а б л и ц а 2. ПоложеlПlе границы ордовика - силура в основных разрезах Мира 
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Т а б л и ц а 2 (продолжение) 
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Т а б л и ц а 2 (окончание) 
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ско-силурийской границы, например в некоторых районах Северной 

Америки (Sheehan, 1973; Lenz, 1976). 
Если на мелководном шельфе алтайского бассейна вблизи границы 

ордовика и силура формировались грубообломочные породы (разрез 

по р. Громотуха), то на углубляющейся части шельфа или за его пре

делами (разрез по р. Листвянка) на этом уровне ничего подобного не 
происходило, даже сколько-нибудь заметного изменения вещественного 
состава отложений. Здесь отсутствуют признаки размыва и граница 

проходит внутри литологически однородной свиты Вторых Утесов. Ана

логичная картина наблюдается в стратотипе Уэльса и Южной Шотлан
дии. Грубообломочная формация Скрач (пачка A1) хирнанта района 
Лландовери, образовавшаяся, вероятно, во время понижения уровня мо

ря, отвечает части мо.нотонных сланцев Биркхилл (зона persculptus) раз
реза Доббс Линн в Южной Шотландии, где признаки размыва отсутст

вуют. В расположенной к востоку от района Лландовери площади Гар
та в пограничном интервале отмечается понижение эвстатического 

уровня палеобассейна, приведшее в одних местах площади к перерыву в 

осадконакоплении, в других - перерыв не фиксируется (Wi11iams, Wright, 
1981). 

На Северо-Востоке СССР наблюдается сходная картина: согласные 
взаимоотношения между терехтехским (ордовик) и чалмакским (силур) 

горизонтами в верховьях р . Ясачная и признаки размыва (пласт кон

гломератов), а возможно, стратиграфического несогласия между назван

ным подразделениями в среднем течении р . Ясачная (Граница .. . , 
1983). В Чу-Илийских горах Казахстана дурбенский горизонт (аналог 
хирнанта) без признаков размыва сменяется аргиллитами с силурий

скими граптолитами зоны acuminatus (Граница ... , 1980), тогда как в 
хребте Чингиз к этому уровню приурочен прослой грубообломочных 

пород (Никитин, 1972). Выше последних в отложениях зоны acuminatus 
впервые обнаружены остатки брахиопод, которые изучаются. 

Различное проявление регрессии в разных участках геосинклиналь

ных палеобассейнов, вероятно, отражало общую закономерность. 

С этих позиций становится понятным возникновение двух точек зре

ния (например, в Сиб.ири), когда одни геологи в региональных схемах 

фиксируют перерывы между стратиграфическими подразделениями 

(ориентируясь на разрезы с грубообломочными прослоями), другие 
усматривают постепенное осадконакопление (имея в виду разрезы без 

пробелов, вскрывающие палеонтологически охарактеризованные отло

жения того же возраста). 

Одновременно ли происходило гляцио-эвстатическое изменение уров

IjЯ в шельфовых морях вблизи рубежа ордовика и силура, остается 
неясным. Необходимы дальнейшие исследования, и прежде всего нужна 
непрерывная фаунистическая охарактеризованность отложений на ордо

викско-силурийской границе в стратотипе, Т.е. надо найти органиче

ские остатки в нижней части пачки А2. Как пишут А. Вильямс И А. Райт 
(Wi11iams and Wright, 1981), ссылаясь на О. Джонса (Jones, 1925), са
мая ранняя лландоверийская (радданская) фауна (А2) появляется около 
120 м выше кровли пачки Al, теперь относимой к хирнанту. Зная не
прерывную последовательность в развитии фаун в пограничном интер
вале, можно определить отсутствие перерывов и продолжительность. 
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Глава IV 

КОРРЕЛЯЦИЯ ОРДОВИКСКИХ 

И НИЖНЕСИЛУРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ГОРНОГО АЛТАЯ 
В АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ 

Горный Алтай является одним из регионов обширной Алтае

Саянской горной области, в котором отложения ордовикской систечы 

представлены всеми ее отделами и ярусами. Разрез на водоразделе 

рек Белая и Иня в Северо-Западном Алтае предлагается рассматри
вать в качестве эталонного, где он охватывает без перерыва отло

жения от конца лланвирна до лландовери включительно. Здесь опи

саны стратотипы шести горизонтов, изучена богатая и разнообраз

ная, в основном раковинная, фауна, служащая надежной основой для 
дальнейшей детализации местной биостратиграфической схемы средне
верхнеордовикских и нижнесилурийских отложений. 

Разрезы, содержащие последовательные зональные комплексы грап

толитов, обычно отдалены от упомянутого выше разреза, в котором 

граптолиты встречены лишь на отдельных стратиграфических уровнях. 

Тем не менее данные А.М. Обута и Н.В. Сенникова об алтайских 
граптолитах широко используются авторами при корреляционных 

построениях, отраженных в табл. з. Сопоставление проводилось 
вначале в пределах Алтае-Саянской области, а затем с соседними 
и более удаленными регионами Северной Азии. Биостратиграфиче
ская корреляция нижне-среднеордовских отложений менее надежна 

по сравнению с верхнеордовикскими и нижнесилурийскими порода

ми. В последних начинают преобладать космополитные таксоны 
брахиопод, стирающие существовавшие ранее биогеографические разли
чия и формирующие однотипные комплексы, позволившие осуществить 

более широкую корреляцию, как, например, по граничных ордовик

ско-силурийских отложений (см . табл. 2). 
Таязинский горизонт содержит Apheorthis vicina, Nanorthis scho

riensis, N otorthis asiatica, Finkelnburgia arbucklensiformis, Punctolira 
kondomiensis, Syntrophina altaica. Все эти виды, кроме последнего, 
встречены также в тайменской свите Кузнецкого Алатау и алгаин
ской свите Горной Шории. Граптолиты, собранные Н.В. Сенниковым 

в Северо-Восточном Алтае, в разрезах по рекам Камлак и Ишпа, 

представлены зоной osloensis, hyperboreus, позволяющей коррелировать 
таянзинский горизонт с верхним тремадоком Латвии, Норвегии, 

Англии, Таймыра и Киргизии. 
Виды Nanorthis gloriosa и Rhyselasma pussila позволяют корре-
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ТаБЛИЦ<l3 

КоррелЯЦИЯ ордовнка н IПtжиего силура в основных реПlOнах Северной Азии 
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лировать нижнюю часть лебедского горизонта с отложениями алзас

ской свиты в Кузнецком Алатау. В лебедском горизонте значительно 
обновляется и расширяется состав трилобитов. В нем встречаются 
Taimyraspis, Pytine, Lapidaria, Bathyurellus, Taidonurus и др., из
вестные из аренигских отложений Кузнецкого Алатау (алзасская 

свита), Таймыра, Шпицбергена и аренига Юты (США). 

Трилобиты рудниковского горизонта представлены видами, являю

щимися общими или близкими таковым из энгельчакского горизонта 
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Т а б л и ц а 3 (продолжение) 

Горная Шория Тува (решения ... , Монгольский Ал- Казахстан 

(решения ... , 1983; Кульков и тай (Розман, (Ш Всесоюз. 

1983) др., 1985) 1981) страт. совещ., 
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Северо-Востока СССР: Bathyurellus nonnulus, Kolymella cf. plana, 
Ceraurinella cf. freguens, Eorobergia cf. bipuncta и др. 
Для нижней части бугрышихинского горизонта из брахиопод наибо

лее характерны Glyptorthis primus и Ujukites tarlykensis, причем 
первый обнаружен в карасинской свите Северо-Восточного Алтая. 

По присутствию Leptellina semilunata и Isophragma нижнюю часть 
горизонта можно также сопоставить со слоями с Christiania sub
quadrata Монгольского Алтая. Ujukites tarlykensis, встреченный в 
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Т а б л и ц а 3 (окончание) 

Тянь-lIIань Сибирская плат- Севера-Восток СССР 
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тарлыкской свите Тувы, многочисленно представлен и на Салаире 
в карастунской свите совместно с граптолитами Glyptograptus te
retiusculus и Glyptograptus aff. euglyphus_ Присутствие этих грапто

литов позволяет отнести нижнюю часть бугрышихинского гори
зонта к нижнему лландейло и сопоставлять ее с зоной Glypto
graptus teretiusculus Англии. 

Верхняя часть бугрышихинского горизонта по наличию в ней 
брахиопод Orthambonites friendsvillensis, Apatomorpha altaica с грап-



толитом Retiograptus gеlшtZIaПUS отвечает зоне C1imacograptus pe1tifer 
(свита Балклачи) Южной Шотландии и зоне C1imacograptus ы
cornis Северной Америки. 

Ханхаринский горизонт по фауне брахиопод подразделяется на 
две части. В нижней выделяются слои с Onniella chancharica а 

в верхней - слои с Boreadorthis togaensis. 
В нижней части горизонта (в стратотипе) появляются Onniella, 

Paurorthis, Mu1ticostella (Chau1istomella), P1ectorthis, Titanombonites, 
Sowerbyella, Bimuria, а в аналогах этой части горизонта - низах 

гурьяновской свиты Северо-Восточного Алтая - Fascifera, Еоапа
strophia, Eridorthis и др. В целом это сообщество брахиопод 
характерно для фауны шотландско-аппалачского типа. По присутствию 

Onniella chancharica низы ханхаринского горизонта сопоставляются 
с обикалонскими слоями Южного Тянь-Шаня. Интересна находка 

в слоях с Onniellachancharica на водоразделе Еланда и Ебо
гон граптолитов Pseudoc1imacograptus ех gr. scharenbergi, Dip1ograp
tus, а у с. Усть-Чагырка в отложениях, относящихся к этим 

слоям, - Pseudoclimacograptus scharenbergi, Amp1exograptus perex
cavatus, Dip1ogr. mu1tidens. Таким образом, слои с Onniella chan
charica можно сопоставлять с зоной C1imacograptus wi1soni или с 
верхами нижнекарадокской зоны Dip10graptus mu1tidens. 

Верхняя часть ханхаринекого горизонта или слои с Boreadorthis 
togaensis по наличию Togaella grandis, имеющего близкое сходство 
сказахстанским Orthorynchu1oides nasuta, коррелируется с андер

кенским горизонт'ом Казахстана, а по Severginella a1taica с верхней 
частью байримского горизонта Монгольского Алтая. Граптолиты 

на уровне верхов ханхаринского горизонта в разрезе с. У сть

Чагырка представлены Cryptograptus tricornis, Rectograptus ех gr. 
truncatus, Leptograptus sp., Orthograptus qadrimucranatus, C1imacograp
tus sp., Am1exograptus aff. perexcavatus (Сенников и др ., 1979). 
Трилобиты в верхах ханхаринского горизонта редки . Из них Cerau
rinus icarus (Вi1I.), описанный из ричмонда Северной Америки, 
встречается на Сибирской платформе в чертовском, баксанском 

и долборском горизонтах. 

Маринихинский горизонт по присутствию В его стратотипе Trip-
1esia ainca, Rhynchotretoides aincus и Du1ancorella magna коррели

руется с отложениями веберовской и бобровской свит Салаира. В ана

логах маринихинского горизонта в Северо-Восточном Алтае (верхах 
гурьяновской свиты) к указанным выше формам добавляются Austi
пеllа 1ebediensis, Parastrophinella sa1airica, Eospirigerina sublevis. Вто
рая из перечисленных форм встречается в Монголии в отложениях 

баянхонгорского горизонта. Из граптолитов в типичном развитии 

маринихинского горизонта (р. Мал. Ханхара) был определен Р1еи

rograptus 1inearis, относящийся к верхней подзоне зоны quadri
mucronatus (Сенников и др., 1979). 

В маринихинское время на Алтае получают широкое распростра

нение кораллы, особенно табуляты и гелиолитоидеи: Nyctopora, 
Ca1apaecia, Cyrtophyllum, Sibirio1ites, Foerstephyllum, Eof1etcheria, Chaete
tes и др. Они формируют верхнеордовикский комплекс, позволяющий 
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сопоставить маринихинский горизонт с дисковой свитой Горной 

Шории, дуланкаринским горизонтом Казахстана, падунским горизон

том Северо-Востока СССР, долборским горизонтом Сибирской плат

формы . 

В орловском горизонте различаются два фаунистических комп

лекса, отвечающие среднему и нижней части верхнего ашгилла . 

В нижней части горизонта встречается Eospirigerina orloviensis, близ
кая форме, описанной Х.с. Розман как Plectatrypa orloviensis lata 
из среднего ашгилла (верхов урэгнурских слоев) Западной Мон

голии . В чеборской свите Северо-Восточного Алтая, относимой к 

нижним слоям орловского горизонта, присутствуют Schizophorella 
[аllах и Rostricel1ula sparsa asiatica, первая из которых распростра
нена в свите Килл-Бридж (Котли), а вторая в среднем ашгилле 

(сайринских слоях) Южной Монголии. 

Верхние слои орловского горизонта содержат обширный комплекс 

брахиопод, позволяющий коррелировать их с подъярусом раутей 
(см. гл. 2). Представители местного рода Altaethyrel1a, характери

зующие верхи орловского горизонта, встречаются в чокпарском гори

зонте Казахстана и арчалыкских слоях Зеравшанского хребта Сред

ней Азии, где они известны как Otarorhyncha. 
На уровне верхних слоев орловского горизонта у с. У сть

Чагырка Н.В. Сенниковым и др. (1979) определены граптолиты 

позднеашгильской зоны - Supernus с подзонами supernus и orna
tus, хотя содержащие граптолиты породы отнесены ими к хан

харинской свите. 

Большинство брахиопод дорожнинского горизонта представлено 

космополитными таксонами, формирующими так называемый хирнан

тиевый комплекс брахиопод, свойственный самому верхнему ордо

викскому подразделению - подъярусу хирнант. Данный комплекс 

при некоторых различиях от района к району все же сохраняет 

характерный набор родов и видов, что позволяет планетарно его 

распознавать. Присутствующие в дорожнинском горизонте Kinnella 
kilanae, Giraldibel1a Ьеl1а, Ravozetina rava, Eostropheodonta hirnan
tensis, Cliftonia oxoplecioides, Brevilamnuel1a и др. позволяет устано
вить возрастные аналоги данного горизонта во многих разрезах 

(табл . 2). Этому также способствуют обнаруженные в дорожнин

ском горизонте граптолиты зоны supernus подзоны ornatus, зоны 
persculptus и трилобиты Dalmanitina mucronata (Brond). 

Выявленный на Алтае раннелландоверийский (радданский) ком

плекс брахиопод в верхней части студенского горизонта почти пол
ностью состоит из космополитных таксонов. Он известен в немногих 

регионах: Уэльсе, Норвегии, Тянь-Шане, Северной Америке. Это, 

вероятно, объясняется тем, что раннелландоверийская трансгрессия 

во многих местах привела к формированию пород граптолитовой 
магнафации, в которых · раковинная фауна отсутствует или очень 
редка. 

Студёнский горизонт коррелируется: 1) с формациями Солвик и 

Селабон Норвегии (может быть, за исключеним их самых верхних 

частей) по присутствию общих Isorthis prima, Leangel1a scissa, 
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Katastrophomena scotica, Leptaena cf. valentia, Meifodia subundata; 
2) с минкучарскими слоями Тянь-Шаня по наличию близких пред
ставителей Isorthis, Stricklandia, Meifodia, Zygospiraella; З) с алаш
скими слоями Тувы по общему Stegerhynchus concinnus и близким 
представителям Isorthis, Eospirigerina; 4) с чалмакским горизонтом 
Северо-Востока СССР по присутствию близких Isorthis, Zygospi
raella; 5) с формацией Брейнт Кноб Миссури по наличию Steger
hynchus concinnus и сходных видов Isorthis. 

Среднелландоверийский комплекс брахиопод, заключенный в чи
нёткинском горизонте, представлен немногими видами. Среди них, 

характерен местный Eospirifer fedjanovi известный также в сред
нем лландовери Тянь-Шаня. Этот вид обнаруживает сходство с дру

гими азиатскими видами Е. tuvaensis из кызылчиринских слоев 
Тувы, Е. cingizicus из верхов альпеисского горизонта Казахстана, 

Е. sinensis из низов формации Ксянгшуан Юго-Западного Китая, 

где они обильно представлены в комплексах, которые контроли

руются граптолитами зоны gregarius. Возможно, перечисленные выше 
подразделения находятся на одном стратиграфическом уровне. 

Яровский горизонт верхнего лландовери объединяет по латерали 
разнообразные по вещественному составу отложения (табл. 1), со

держащие соответственно различные фаунистические комплексы. 
Наиболее характерны два сообщества брахиопод: 1) тувелловое 
с Tuvaella rackovski, Nalivkinia griinewaldtiaeformis и др. (по нему 
яровский горизонт коррелируется с ангачийскими слоями Тувы); 
2) пентомеровое с Pentamerus oblongus, Р. kamyschenskiensis и др., 
позволяющее сопоставить яровский горизонт с нижней частью донен
жальского горизонта Казахстана, хаастырским и агидыйским го

ризонтами Сибирской платформы. 



Глава V 

ОПИСАНИЕ ЗАМКОВЫХ БРАХИОПОД 

Представляемые ниже таксоны характеризуются по-разному. Описа

ния недавно опубликованных видов опускаются. Расширяется опи

сание ордовикских видов; кратко охарактеризованных ранее в ред

ких, труднодоступных изданиях, а также тех ив·вестных форм, по 

которым получен дополнительный материал, требующий их переопи

сания. 

т И П BRACНIOPODA 

КЛАСС ARТICULATA 

о т р я Д ORTHIDA SCHUCHERT ЕТ COOPER, 1932 

НАДСЕМЕЙСТВО ORTHACEA WOODWARD,1852 

С Е М Е А С Т В О ORTHIDIELLIDAE ULRICH ЕТ COOPER, 1936 

Р о Д Orthidium Hall et Clarke, 1892 

Orthidium fimbriatum Соорег, 1956 

Табл. lll, фиг. 1-4 

Orthidium fimbriatum: Соорег, 1956, с. 340, табл. ХХХ1, фиг. 1-6. 

Голотип N 116855а в Национа.пьном музее США (Соорег, 1956), 
табл. XXXI, фиг. 1-3), низы среднего ордовика Ньюфаундленда 

(свита Тейбл Хед). 

М а т е р и а л. Более двадцати разрозненных створок удовлетво-

рительной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, неравнодвояковыпуклая, оваль

ных очертаний. Замочный край прямой, короче наибольшей ширины 
раковины. Замочные углы тупые. Передний край узко закругленный. 

Брюшная створка сильно выпу.клая, наибольшая выпуклость распо

лагается в срединной части заднебоковые · края круто спускаются. 
Спинная створка менее выпуклая, наибольшая выпуклость в прима

кушечной части. Синус довольно четкий, начинается у макушки и 

проходит до переднего края. 

Поверхность створок покрыта радиальными, утолщенными, слабо 

бифуркирующими ребрышками, пересеченными концентрическими пла

стинчатыми морщинами роста, У переднего края на 1 мм распо
лагается до четырех ребрышек. 
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Размеры, мм Д Ш N экз. обн. 

4,0 5,3 А-1045 197 
3,0 3,9 А-1046 

Сравнение. По очертаниям и скульптуре раковины этот вид 

обнаруживает сходство с Orthidium Ьеllulum Ulr. et Соор. из 
верхней части свиты Погонип Невады (U1rich et Cooper, 1938, табл. 
XVI, фиг. 19-26), от которого отличается более узким и глу

боким синусом на спинной створке и более выпуклой брюшной 

створкой. 
Р аспр остра не н ие. Низы . среднего ордовика (свита Тейбл 

Северо-Западе Алтая рудниковский гори-Хед) Ньюфаундленда; на 

зонт. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, Костинский руд
ник, пос. Батун, обн. 197- 199, рудниковская свита. 

СЕМЕЙСТВО RANORTHIDAE HAVLICEK, 1949 

Р о Д Eodalmanella Havlicek,1951 

Eodalmanella aff. socialis (Barrande, 1879) 

Табл. IV, фиг. 9-19 

М а т е р и а л. Около тридцати разрозненных створок и их ядер. 

О п и с а н и е. Небольшие неравнодвояковыпуклые раковины, округ

лые или сильно поперечно вытянутые с полуовальным очертанием. 

Замочный край прямой, длинный. Замочные углы округленные или 
острые, а иногда вытянутые в небольшие ушки. Брюшная створка 
умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью в осевой части, со 

слегка заметной макушкой. Спинная створка менее выпуклая, с ши
роким и мелким синусом. Поверхность створок покрыта многочи
сленными раздваивающимися ребрами, которых на 2 мм у перед

него края насчитывается до шести. Мускульное поле брюшной створ
ки небольшое, овальное. Отпечатки аддукторов широкие треуголь

ные, дидукторы узкие цродолговатые. Главные мантийные сосуды 
короткие, расходящиеся, заметно выражены. В спинной створке про
стой замочный отросток, тонкие расходящиеся брахиофоры, резко 

выраженные фулькральные пластины и крупное овальное мускольное 

поле с неясно разграниченными отпечатками задних и передних 

аддукторов. 

Размеры, мм д 

9,0 
6,9 
4,1 

Ш 

8,3 
6,0(?) 

5,0 

Д/Ш 
1,1 
1,1 
0,8 

N экз. 
А-643 

А-644 

А-645 

оби. 

8" 

и з м е н ч и в о с т ь. Очертания раковины меняются от сильно 

поперечновытянутых до субквадратных. Ребристость у юных экземпля
ров более грубая, чем 'У старчески~. 

С р а в н е н и е. Алтайские экземпляры наиболее близки Eodal-

I Д _ длина раковины, Ш - ширина, Т - толщина; бр - брюшная створка, 
сп - спинная. 



тапе1lа socialis (Barr.) из лланвирна Чехословакии (формация Шарка) 
(Havlicek, 1977, с. 57, табл. Х, фиг. 1-20), но отличаются более по
перечно вытянутой раковиной, менее резко выраженными элементами 
внутреннего строения створок и менее выпуклой брюшной створкой. 

Р а с про с т р а н е н и е. Бугрышихинский горизонт (лландейло) Севе

ро-Западного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Окрестности с. Бугрышиха, обн. 8а (ниж
няя часть бугрышихинской свиты). 

СЕМЕЙСТВО ORTHIDAE WOODWARD, 1852 

ПОДСЕМЕЙСТВО ORTНINAE WOODW ARD, 1852 

Р о Д Trondorthis Neuman et Bruton, 1974 

Trondorthis sibirica Severgina, 1983 

Табл. 111, фиг. 7- 12, 17, табл. Уl, фиг. 1- 8 

Trondorthis sibirica: Розман, Севергина, 1983, с. 18, табл. III, фиг. 5-8 

Г о л о т и п N А-934 (целая раковина), ИГиГ; Розман, Север

гина, 1983, табл . 111, фиг. 5, Северо-Восточный Алтай, р . Лебедь, 

обн. 281, карасинская свита. 
О п и с а н и е см.: Розман, Севергина, 1983, с. 18. 
Р а с про с т р а н е н и е. Рудниковский и низы бугрышихинского 

горизонта Северо-Западного и Северо-Восточного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез Тулой, 
обн. 4096, карасинская свита; разрез Лебедь, обн. 282, 283, 285, 
карасинская свита; Северо-Западный Алтай, разрез в пос. Батун, 

обн. ф-5-0, 197, рудниковская свита. 

Trondorthis (?) talovkiensis Severgina sp.n. 1 

Табл. 111, фиг. 33-15 

Г о л о т и п А-728,ядро спинной створки, табл. 111, фиг. 34; 
Северо-Западный Алтай, р. Таловка, обн. 358, рудниковская свита. 
М а т е р и а л . Более двадцати разрозненных створок удовлетво-

рительной сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина маленькая, неравнодвояковыпуклая, оваль

ного очертания, с прямым замочным краем, длина которого всегда 

меньше ее наибольшей ширины, многоребристая. 

Брюшная створка более выпуклая, наибольшая ее выпуклость 

прослеживается вдоль ее середины; боковые края округлые и за

метно выпуклые. Спинная створка умеренно выпуклая, наиболее вы

пуклой является примакушечная часть. Поверхность створок покрыта 
острыми расщепляющимися ребрами, которых у макушки насчиты

вается до 15, тогда как у переднего края их число увеличивается 

до 30. 
Внутри брюшной створки хорошо развитые зубные пластинки и 

маленькое сердцевидное мускульное поле с длинными узкими дидук-

I Название вида - по р. Таловке. 
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торами и аддукторами. Внутри спинной створки тупые короткие 

брахиофоры и линейный замочный отросток. 

Раз м еры, м м Д ш Д/Ш N ЭК3. обн. 
4,3 4,9 0,9 А-728 358 

С Р а в н е н и е. Описываемый вид по характеру скульптуры, внутрен
нему строению спинной створки близок описанному выше Т. sibi
rica, но отличается очень маленькими размерами раковин и малень
ким мускульным полем внутри брюшной створки. От Т. bifarcatus 
(Соор.), описанного из низов среднего ордовика Норвегии (Neu
тап, Bruton, 1974), отличается очень маленькими размерами и на
личием маленького мускульного поля внутри брюшной створки . 

. Р а с про с т р а н е н и е. Рудниковский горизонт (нижний лланвирн) 
Северо-Западного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, среднее течение 
р. Таловка, обн. 358, рудниковская свита. 

Р о Д Archaeorthis Schuchert et Cooper, 1931 

Archaeorthis altaica Severgina, 1983 

Табл. 111, фиг. 5-6, табл. IV, фиг. 20-24 

Archaeorthis altaica: Розман, Севергина, 1983, с. 17, табл. 111, фиг. 1-4. 

Г о Л о т и п - N А-938 (целая раковина), ИГиГ; Розман, Север
гина, 1983, табл.III, фиг. 1; Северо-Восточный Алтай, р. Лебедь, 

обн. 623, карасинская свита. 
Описание см.: Розман, Севергина, 1983, с. 17. 
Р а с про с т р а н е н и е. Костинский и низы бугрышихинского гори

зонта (лланвирн-нижний лландейло) Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез Тулой, 

обн. 415, 4096; разрез р. Лебедь, обн. 2546, ш. 281, 283; верховье 
р. Салазан, обн. 623: Северо-Западный Алтай, пос. Батун, обн. 

197-199, ф. 5-7, рудниковская свита. 

Р о Д Orthambonites Pander, 1830 

Orthambonites jaboganicum Severgina, 1962 

Табл. УIII, фиг. 15-18 

Orthambonites jaboganicum: Петрунина, Севергина, 1962, с . 88, табл. 111, фиг. 1-4. 

Г О Л О Т И П N А-161 (ядро брюшной створки), ИГиГ; Петру-

нина, Севергина, 1962, табл. 111, фиг. 1; Горный Алтай, р. Блан
да, обн. 1672, ханхаринская свита (низы). 
М а т е р и а л. Один целый экземпляр и более 30 разрозненных 

створок раЗЛИЧНQЙ сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина большая неравнодвояковыпуклая, замочный 

край прямой, уже, чем наибольшая ширина раковины. Замочные 
углы тупые. Брюшная створка умеренно выпуклая с наибольшей вы

пуклостью посередине. Макушка маленькая, арея невысокая. Спинная 

створка слегка выпуклая, от макушки к переднему краю протяги

вается неглубокий синус. Арея низкая прямая. Поверхность рако-
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вины покрыта резкими округлыми ребрами, количество ребер от 

16 до 17. Внутри брюшной створки небольшие зубы и хорошо разви
тые зубные пластины . Мускульное поле с ясными дидукторами и 

адцукторами. От передних концов дидукторов отходят главные ман

тийные сосуды, расходящиеся к боковым краям створки. В спин

ной створке брахиофоры короткие, замочный отросток простой и 

тонкий. 

Раз м еры, м м Д 

12,5 
ш 

20,0 
Д/Ш 

0,6 
N ЭК3. 
А-1бl 

оби. 

1672 

С ра в не н ие и за м е ч а н и я. Описываемый вид по размерам 
раковины и очертаниям, количеству ребер на поверхности створок 

и внутреннему строению очень сходен с О. angu1atus (Cooper, 
1956, табл. 36, фиг. 19, 20) и О. buttsi (Cooper, 1956, табл. 36, 
фиг. 21-31). Указанные американские виды, по заключению изу

чавшего их Купера, очень близки между собой. Основное их отли

чие заключается лишь в размерах раковины и характере возвы

шения на брюшной створке. О . angu1atus установлен' на небольшом 

материале, поэтому весьма возможно, что О. butsi и О. angu-
1atus являются синонимами, если учесть еще и то, что они встре

чены примерно на одном стратиграфическом уровне. Отличия си

бирской формы от вышеуказанных видов заключаются в более по

перечновытянутой раковине, менее длинном замочном крае и боль',. 

шем количестве ребер . 

Р а с про с т р а н е н и е. Ханхаринский горизонт Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по р. Мал . 

Ускучевка, обн . 39, ханхаринская свита (низы); Центральный Ал

тай, разрез по водоразделу рек Еланда и Ебоган, обн. 1672. 

Orthambonites tu10ica Andreeva, 1982 

Табл. У1, фиг. 9- 15 

Orthambonites tuloica; Аидреева, 1982, табл. Ш, фиг. 6-13, с. 54. 

,Г О л о т и п N 9/11865 (целая раковина), ЦНИГР музей, 
г . Ленин град; Северо:Западный Алтай, р. Тулая, средний ордовик. 

О п и с а н и е см.: Андреева, 1982, с . 54. 
Р а с про с т р а н е н и е. Бугрышихинский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез Тулой, 
обн . 40.9~, к<!расинская свита . 

Orthambonites friendsvi11ensis Cooper, 1956 
Табл . Yll, фиг. 6-8 

Orthambonites friendsvillens is: Cooper, 1956, с . 303, табл. 36, фиг. 1-8. 

Г о л о т и п N 109827д (целая раковина) в Национальном 

музее США (Cooper, 1956, табл . 36, фиг. 2,4,5,7) из портерфилд

ских слоев (свита Арлин) штата Техас. 

М а т е р и а л. Более 50 разрозненных створок и их ядер. 
О п и с а н и е. Раковина средних размеров (до 1 О мм в длину и 

11 мм в ширину) двояковыпуклая, с более выпуклой брюшной створ
кой. Замочные углы прямые или слегка округлые. 
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Брюшная створка умеренно выпуклая. Наибольшая выпуклость 

расположена в примакушечной и средней частях створки. Арея 
невысокая, с открытым дельтирием. 

Спинная створка слегка выпуклая, синус узкий, едва заметный. 

Поверхность раковины покрыта узкими округлыми ребрами, проме

жутки между которыми меньше по ширине ребер. Число ребер 

от 32 до 38. На каждые 5 мм приходится по шесть-семь ребер . 
Внутри брюшной створки - небольшие зубы с хорошо выраженными 
зубными пластинами, которе окружают небольшое треугольное мус

кульное поле, состоящее из слабозаметных отпечатков аддукто
ров и продолговатых дидукторов. От передних концов дидукторов 
отходят два параллельных ствола паллиальных синусов, нерезко 

выраженных. В спинной створке - длинные косые брахиофоры, 
короткая срединная септа и простой замочный отросток. Ното
тириальная платформа хорошо выражена. 

С р а в н е н и е. По размерам, очертаниям и внутреннему строению 
описываемый вид имеет очень близкое сходство с Orthambonites 
bellus (Cooper, 1956, табл. 35, фиг. 35-51) из слоев Портерфилд 
(формация Chatham Нill), но отличается лишь тем, что у О . bellas 
насчитывается от 30 до 32 ребер на поверхности створки, тогда 
как у О. friendsvillensis - 32-36. 

Р а с про с т р а н е н и е. Средний ордовик, слои Портерфилд в Север
ной Америке; бугрышихинский горизонт в Горном Алтае. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Хол

могориха, обн. 129, бугрышихинская свита (верхи) . 

с Е М Е R с Т в О DOLERORTHIDAE OPIK, 1934 

ПОДСЕМЕRство DOLERORTHINAE OPIK, 1934 

Р о Д Dolerorthis Schuchert et Cooper, 1931 

Dolerorthis aff. interplicata (Foerste, 1909) 
Табл. XXIX, фиг. 1...:....3 

Dolerorthis sp.: Ивановский, Кульков, 1974, с. 39, табл. ХУ, фиг. 1,2. 

М а т е р и а л. Три раковины с обломанными краями, частично 

слущенной поверхностью и шесть разрозненных створок. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, плоско-выпуклая; с ровной перед

ней комиссурой. Брюшная створка крышеобразно вздутая, сб острой 

торчащей макушкой. Арея плоская или слегка вогнутая, довольно 

высокая, апсаклинная. Дельтириум открытый, дельтириальный угол 
150 . Спинная створка плоская с легким срединным понижением в 

ее задней половине. Макушка широкая. Арея анаклинная. 
Поверхность створок покрыта резкими радиальными ребрами, на

чинающимися от макушек. Они увеличиваются в числе путем ветвле
ния в задней половине раковины или с середины ее длины. Ребра 

окрушлые в сечении, с глубокими межреберными пространствами. 

По краям каждой створки насчитывается около 30 ребер, причем 

здесь все ребра имеют одинаковые размеры. 

Внутри брюшной створки развиты зубные пластины, а в спинной 
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однолопастный замочный отросток. Вентральное мускульное поле не 

большое, с боков чс:тко ограниченное. 

Размеры, мм Дбр. Деп. 
11,0 9,4 
15,5 13,2 

ш 

11,7 
14,5 

Т 

5,5 
7,0 

N ЭК3. 
Б-329(463) 

Б-39 

З а м е ч а н и Я. ПО форме раковины, строению ребер алтайские 
экземпляры наиболее близки D. interplicata (Foestre, 1909, С. 76, 
табл. 3, фиг. 44), с которым они условно отождествляются. Безого

ворочному определению препятствуют более мелкие размеры описы

ваемых раковин. 

Нашей форме очень близки (возможно тождественны) молодые 

раковины D. ?llandoveriensis, установленного Т.В. Лопушинской (1976, 
С. 29, табл. 1, фиг. 1-7) из верхов среднего и основания верх

него лландовери Сибирской платформы, но взрослые раковины оты
личаются крупными размерами, более вздутой спинной створкой 
и большим количеством ребер. Более отдаленным сходством обла
дает D. rigida (Davidson) из венлокского известняка Англии (Bas
sett, 1970, С. 20, табл. 1, фиг. 15, 16; табл. 2, фиг. 1-8), от 

которого алтайская форма отличается плоской, а не выпуклой спин
ной створкой и ребрами, ветвящимися только в задней половине 
раковины, тогда как у D. rigida ребра разделяются и вблизи 
переднего края. 

Распространение. D. interplicata (Foerste) известен в верх-

нем лландовери Северной Америки. Наша форма встречена в верх
ней части чинёткинского горизонта среднего лландовери. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай, левый берег р. Кара
кол (левый приток р. Ануй), обн. К-6377, К-6378; Северо-Западный 

Алтай, левый берег р. Громотуха, обн. К-651. 

Dolerorthis sp. 
Табл. ХХХII, фиг. 1,2 

М а т е р и а Л. Отпечаток части брюшной створки и ядро спинной 

створки. 

О п и с а н и е. Несмотря на весьма скудный материал, можно 

получить представление о том, что раковина была крупной (до 
28 мм в ширину), неравнодвояковьшуклоЙ. Брюшная створка более 
выпуклая, чем спинная. Весьма характерна поверхностная скульптура, 

представленная резкими угловатыми в сечении ребрами. Они начи
наются от макушки и ветвятся на две или три ветви в направле

нии к переднему краю. Радиальные ребра пересекаются концентри
ческими знаками нарастания. Строение ядра спинной створки обычное 

для Dolerorthis. 
Отпечатки васкулярной системы не наблюдаются. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, окрестности С. Ми

хайловка, обн. 333 (кол. Н. М. Кужельного, 1962 г.), желтовато
бурые алевролиты яровского горизонта верхнего лландовери. 
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р о Д Altaeorthis Severgina, 1967 

A1taeorthis: Севергина, 1967, с. 124 

Типовой .вид. 

р . Мал. У скучевка 

Altaeorthis usoutchevi Severgina. Горный Алтай, 
в 5 км вверх от ее устья; средний ордовик, 

ханхаринская свита. 

Д и а г н о з. Раковина округленно-прямоугольная или поперечно

вытянутая, двояковыпуклая с более выпуклой брюшной створкой, 

слабо развитым синусом на спинной створке, с развитыми ареями, 

открытым дельтирием и нототирием. Поверхность раковины обычно 
покрыта многочисленными раздваивающимися ребрами. Внутри брюш

НОЙ створки зубы и короткие зубные пластины, мускульное поле 
большое, состоящее из недифференцированного отпечатка аддукто
ров и ланцетовидных отпечатков дидукторов, паллиальные синусы 

и овариальные отпечатки заметно выражены. Внутри спинной створки 

тонкий замочный отросток, длинные и широкие брахиофоры с закруг
ленными концами, аддукторные отпечатки нерезко выражены. 

С р а в н е н и е. Altaeorthis по очертаниям, скульптуре и внутрен
нему строению близок Dolerorthis, у которого спинная створка обычно 
более выпуклая, чем брюшная; У первого брюшная створка всегда 

более выпуклая. Кроме того, у Altaeorthis внутри брюшной створки 
аддукторный отпечаток меньших размеров, чем у представителей 

Dolerorthis. 
З а м е ч а н и я. А. Вильяме (Williams, 1962 и др.), изучая виды 

из ардвеллских аргиллитов и дерфельского известняка нижнего ка
радока, указывал, что они имеют более выпуклую брюшную створку 
(о . rankini) или почти равнодвояковыпуклую раковину (о. tenui
costastata). Учитывая их очень сходное внутреннее строение, эти 

виды ОН относил к Dolerorthis. Однако мы считаем целесообраз
ным рассматриваемые формы отнести к другому роду из-за наличия 

вышеупомянутых различий в сочетании с более низким стратиграфи
ческим положением. 

Р а с про с т р а н е н и е. Средний ордовик Горного Алтая, Южной 
Шотланддии и Северного Уэльса. 

Altaeorthis uscutchevi Severgina, 1967 

Табл. Х, фиг. 1-4 

A1taeorthis uscutchevi: Севергина, 1967, с. 124, табл. У, фиг. 1-3 . 

. Голотип N. А-279 (ядро брюшной створки и ее отпе-
чаток), ИГиГ; Северо-Западный Алтай, разрез Мал. Ускучевка, обн . 39, 
ханхаринекая свита. 

М а т е р и а л. Две целые раковины и более 40 разрозненных 

створок удовлетворительной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина крупная (до 18,1 мм в длину и 26 мм в 

ширину), двояковыпуклая, овальная. Замочный край менее наибольшей 

ширины раковины. Замочные углы округлые или слегка заостренные. 

Поверхность раковины покрыта очень тонкими ребрами, распадаю

щимися на 2-3 ветви. Ребра и промежутки между ними пересечены 
концентрическими струйками. 
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Брюшная створка по величине не превышает спинную, умеренно 
выпуклая, с наибольшей выпуклостью в примакушечной части, обычно 
более выпуклая, чем спинная. Арея невысокая, слегка вогнутая. 
Дельтирий узкий, открытый . Спинная створка слабо и умеренно 

выпуклая, наибольшая выпуклость расположена вдоль середины. 
Синус почти не развит; на более молодых экземплярах он едва 
намечается. Арея низкая, прямая. Макушка незаметная. 

С р а в н е н и е. По внешнему облику, внутреннему строению, 
а также загнутой брюшной створке вид близок описанному из ардвел
лских аргиллитов Южной Шотландии Altaeorthis rankini (Dav.) (Wil
liams, 1962, с. 114, фиг. 28, 29, 39, 40), но отличается большими 
размерами и более поперечно вытянутой раковиной. 

Р а с про с т р а н е н и е. Средний ордовик, ханхаринский гори-
зонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Сс<веро-Западный Алтай, р. Мал. У ску
чевка в 5 км от ее устья, обн. 39, ханхаринская свита (низы). 

ПОДСЕМЕЙСТВО HESPERORTHINAE SCHUCHERT ЕТ COOPER,1931 

Р О Д Hesperorthis Schuchert et Cooper, 1931 
Hesperorthis sp. 
Табл. ХХУII, фиг. 8 

М а т е р и а л. Одно ядро раковины. 

О п и с а н и е. Раковина ср~дних размеров, сильно развитая по ши

рине, со слегка округленными замочными углами. 

Брюшная створка слабо выпуклая с наибольшей выпуклостью у 
макушки, откуда поверхность полого понижается к переднему краю. 

Арея катаклинная. Дельтириум, судя по наличию гладкого отпе

чатка на ядре, был прикрыт выпуклым псевдодельтидием (табл . 

27, фиг, 8в). 

Спинная створка умеренно и равномерно выпуклая. Нототириум 

прикрыт хилидиумом. 

Поверхность раковины покрыта радиальными ребрами в коли

честве около 22 на каждой створке. 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке развито хорошо 

ограниченное спереди и боков мускульное поле полукруглого очерта

ния. В спинной створке брахиофоры, расходящиеся от широкого 
срединного валика. Замочный отросток линейный, очень слабо выра

женный. 

Размеры, мм Д 

9,4 
ш 

16,2 
Т 

4,4 
N экз . 

Б-36 

3 а м е ч а н и е. Сильно развитая по ширине раковина с катаклин

ной вентральной ареей отличает описываемую форму от известных 
представителей Hesperorthis. Возможно, это новый вид, но для его 
обоснования недостаточно материала. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Верховье р. Громотуха, устье кл. Студёный, 

обн. 11, студёнская свита нижнего лландовери. 
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Hesperorthis concava Cooper, 1956 
Табл. 8, УIII, фиг. 19-22 

Hesperorthis сопсауа: Cooper, 1956, с. 348, табл. 51, фиг. 21 - 26. 

Г о л о т и п N 83842 (целая раковина) в Национальном 
музее США, (Cooper, 1956, табл. 51, фиг. 21-25) из уилдернесских 
слоев (формация Плеттивил) штата Висконсин. 
М а т е р и а л. Пятнадцать створок различной сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая, округленно-прямоугольного 

очертания. Замочные углы прямые или слегка округленные. Скуль

птура гgуборебристая, ребра округленные, резкие. У переднего края 
их насчитывается от 25 до 30, промежутки между ребрами шире 
самих ребер. Наблюдаются тонкие поперечные струйки. 

Брюшная створка значительно выпуклая. Наибольшая выпуклость 

расположена у середины, с круто спускающимися боковыми и задне

боковыми краями. 

Спинная створка обычно уплощенная с сильно вогнутой средин

ной частью. Синус узкий, следующий от макушки до переднего края. 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке зубные пластины 

хорошо выражены. Мускульное поле полукруглое с линейным отпе

чатком аддукторов и треугольными отпечатками дидукторов. В спин

ной створке косые брахиофоры и простой замочный отросток. 

Раз м еры, мм Д ш N экз. оби. 
12,5 13,0 А-794 2647 
13,0 18,0 А-796 

Сравнение. От нижеописанного Н. lebediensis sp.n. Н. concava 
отличается наличием более крупного ребра в средней части брюш
ной створки и очень узкого и довольно глубокого синуса на спин

ной створке. 

Р а с про с т р а н е н и е. Средний ордовик, уилдернесские слои в шта

тах Висконсин, Нью-Иорк И Иллинойс Северной Америки; ханхарин
ский горизонт в центральной части Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Булухта близ устья р. Белая, обн. 

2647, савельевская свита. 

Hesperorthis lebediensis Severgina sp.n. 
Табл. ХIII, фиг. 7,8; табл. XIX, фиг. 6 

Г о л о т и п N А-182 (целая раковина), ИГиГ; табл . XIII, 
фиг. 7; разрез по р. Лебедь, обн. 58, гурьяновская свита (верхи). 
М а т е р и а л. Три целые раковины и более 100 разрозненных 

створок удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина сравнительно большая или средних разме

ров, полукруглого или овального очертания, плоско-выпуклая или 

слегка вогнуто-выпуклая. Замочный край уже наибольшей ширины 
раковины. Замочные углы тупьiе или слегка заостренные. Боковые 

края прямые или округленные. Скульптура состоит из прямых 

округлых ребер, поверхность в промежутке между ними покрыта 

концентрическими линиями. Количество ребер у переднего края колеб

лется от 25 до 32. 
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Брюшная створка умеренно выпуклая. Наибольшая выпуклость 

расположена · вдоль срединной линии. На некоторых экземплярах 
она резко снижается, образуя киль в про филе. Макушка малень
кая, загнутая. Арея высокая (4 мм), слабовогнутая. Дельтириум 
узкий, треугольный. Внутри створки зубы маленькие. Зубные пласти

ные толстые. Мускульное поле округло-сердцевидное. Отпечатки ад

дукторов узкие, ланцетовидные, дидукторы почти треугольные или 

в виде полумесяцев. Васкулярные синусы слабо заметные, на некоторых 
экземплярах видна слабо заметная септа, отходящая от переднего 

конца аддукторов. 

Спинная створка плоская, иногда слабовогнутая у переднего края. 

Синус узкий и довольно четкий. Арея очень низкая (около 1,5 мм). 
Макушка незаметная. Замочный отросток простой, впереди он заметно 
расширяется, на единичных образцах по бокам видны тонкие бо
роздки. Нототириальная платформа небольшая, передняя часть её 

сильно утолщена. Мускульное поле большое. 

Раз м еры, мм: Д Ш Т N экз. оби. 
18,0 16,5 А-182 58 
12,0 13,1 5,0 А-183 58 

С Р а в н е н и е. Описываемый вид по очертаниям, выпуклости ство
рок и внутренним элементам очень близок Н. tricenaria (Соnr.) 

из трентона Северной Америки (Cooper, 1956), но отличается более 
грубой ребристостью, более мелкими размерами и отсутствием дель
тидия в при макушечной части. Несомненное сходство описываемый 

вид имеет и с Н. australis (Cooper, 1956, таБЛ. 49, фиг. 11-15, 
табл. 53, фиг. 1-31), но отличается от него несколько большими 
размерами и хорошо развитым синусом на спинной створке. 

Р а с про с т р а н е н и е. Маринихинский горизонт нижнего ашгилла 

Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле

бедь, обн. 58. 

Р о Д Boreadorthis Opik, 1934 
Boreadorthis togaensis, Severgina, 1960 

Табл. ХIII, фиг. 1-6 

Boreadorthis togaensis: Севергииа, 1960, с. 402, табл. O-XVI, фиг. 16-19. 

Г о л о т и п N А-195 (брюшная створка), ПГО "Запсиб-

геология"; Севергина, 1960, табл. O-XVI, фиг. 16; Горная Шория, 

р. Амзас, обн. 899, тогинская свита. 

М а т е р и а л. Восемь целых раковин и более . 200 створок 

различной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина крупная, неравнодвояковыпулкая, грубо ре бы

ристая, округлого или овального очертания. Замочный край уже, чем 
наибольшая ширина раковины, замочные углы округленные, реже 

слегка заостренные. Поверхность раковины покрыта резкими округлен

ными ребрами в количестве 34-45. На ребрах и в промежутках 
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между ними отмечаются очень тонкие радиальные струйки и кон

центрические линии. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, наибольшая выпуклость 

располагается в примакушечной части, последняя к переднему краю 
постепенно снижается, и створка становится слегка уплощенной у 

переднего края. Макушка маленькая, едва заметная. Арея высокая 
(6 мм), сильно отогнутая назад. Дельтирий треугольный, открытый. 

Спинная створка умеренно выпуклая, но ее выпуклость всегда 

превышает выпуклость брюшной створки. Синус во всех случаях 
хорошо выражен. Он протягивается от макушки до переднего 

края, сравнительно узкий и неглубокий. Макушка незаметная, арея 
длинная и низкая. Нототириум открытый. 

Внутри брюшной створки зубы и зубные пластины очень резкие, 

мускульное поле округлое или треугольное, оно состоит из треуголь

ных дидукторов и ланцетовидных аддукторов. От передних концов 
дидукторов отходит пара толстых паллиальных синусов, окружаю

щих довольно крупные бобовидные отпечатки овариев. В спинной 
створке утолщенная нототириальная платформа, длинные брахио
форы и простой линейный замочный отросток. Мускульное поле 

большое, отпечатки задних аддукторов больше передних. На боковых 
частях створки, также как и на брюшной, прослеживаются следы 
резко выраженных овариев. 

Размеры, мм Д 

18,8 
16,0 
18,0 

ш 

20,0 
18,3 
20,1 

N экз. 
А-188 

А-189 

А-I90 

оби. 

98 

С Р а в н е н и е. ОТ близкого В. asiatica Nikiforova (Никифорова, 
Андреева, 1961, с. 83, табл. У, фиг. 9-11; табл. VI, фиг. 1-8) 
наш вид отличается более мелкими размерами, менее вогнутой брюш
ной створкой, наличием хорошо выраженного синуса на спинной 

створке и отсутствием дельтидия. По общему облику раковины, 
характеру скульптуры и внутреннему строению он очень близок 

английскому Orthis (Plectorthis) duftonensis (Reed, 1917, табл. У, 
фиг. 40, 41; табл. VI, фиг. 1,2), переописанному А. Вильямсом 
как Boreadorthis(?) sp. (Williams, 1962, табл. Х, фиг. 6,7,9), но отли
чается большими размерами, более грубой ребристостью и нали
чием синуса на спинной створке. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний карадок, ханхаринский гори-

зонт Северо-Восточного и Северо-Западного Алтая. 
Местонахождение. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле

бедь, обн. 98; Северо-Западный Алтай, разрезы по рекам Бол. 
и Мал. Ускучевки, обн. 3512, 3008. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО GL YPTORTНINAE SCHUCHERT ЕТ COOPER, 1931 

Р о Д Glyptorthis Foerste, 1914 
Glyptorthis primus Severgina sp.n.

1 

Табл. IV, фиг. 25; табл. V, фиг. 31--37 

Г о л о т и п N А-I05 (ядро брюшной створки), ИГиГ; 
табл. У, фиг. 31; Северо-Западный Алтай, р. Бугрышиха, обн. 178, 
бугрышихинская свита. 

М а т е р и а л. Более тридцати разрозненных створок удовлетво

рительной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина очень маленькая, неравнодвояковыпуклая, 

овальная. Замочный край прямой. Его длина равна или немного 
менее наибольшей ширины раковины. Замочные углы прямые или 
слегка округленные. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью 

по середине. Спинная створка менее выпуклая, с неглубоким синусом, 

прослеживающимися от макушки до переднего края. 

Внутреннее строение. В брюшной створке мускульное поле 

овальных очертаний, состоящее из двух продолговатых отпечатков 

дидукторов и более короткого отпечатка аддукторов. В спинной 

створке слабо развитая нототириальная платформа, короткие бра

хиофоры и приямочные ребра. Замочный отросток не наблюдался. 
Мускульное поле четырехдольное, отпечатки задних аддукторов мень-

ше передних. 

Размеры, мм Д Ш N экз. обн. 

4,0 7,0 А-I051 178 
4,0 5,0 А-I052 

4,2 7,5 A-I053 

С Р а в н е н и е. От всех известных Glyptorthis описанный вид отли
чается очень маленькими размерами, отсутствием замочного отростка 

внутри спинной створки и неразвитой системой мантийных сосудов . 

Р а с про с т р а н е н и е. Средний ордовик, бугрышихинский горизонт 

Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, р. Бугрышиха 

близ дер. Бугрышиха, обн. 178, БугрыIихинскаяя свита; Северо
Восточный Алтай, правый борт р. Бия близ устья Чиченек, обн. 106, кара
синская свита. 

Glyptorthis altaica Severgina sp.n.2 

Табл. VH, фиг. 1-3 

Г о л о т и п - N А-216 (ядро брюшной створки), ИГиГ; табл. УН, 
фиг. 1; Горный Алтай, р. Еланда, обн. 1372, ханхаринская свита 

(низы). 

М а т е р и а л. Семь разрозненных, сильно деформированных ство

рок удовлетворительной сохранности. 

I Название вида от primus (лат.) - первый (самый ранний) 
2 Название вида - по местонахождению на Алтае. 
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Оп и с а н и е. Раковина двояковы~клая, крупная для данного ро

да, обычно вытянутая в длину. Замочный край равен или немного 
длиннее наибольшей ширины раковины. Замочные углы округлые или' 
слегка заостренные. Поверхность раковины покрыта очень тонкими 

дихотомирующими ребрами, пересеченными тонкими концентриче

скими пластинами в количестве 3 на 1 мм (у переднего края). 
Брюшная створка с довольно резкой выпуклостью, плавно спускаю

щейся к краям. Арея сравнительно высокая, прямая. Мускульное 

поле большое треугольное, спереди несколько приподнятое, состоит 

из широкого, хорошо выраженного отпечатка аддукторов и длин

ных узких отпечатков дидукторов. Паллиальные синусы нерезко 

выражены. 

Спинная створка имеет наибольшую выпуклость посередине. Вы
пуклость ее немного больше, чем выпуклость у брюшной створки. 

Внутри створки наблюдается довольно большая и глубокая НОТО
тириальная платформа, брахиофоры массивные, расходящиеся. Мус

кульное поле большое, отпечатки передних аддукторов больше зад

них. Срединная септа очень тонкая, проходит до середины створки. 

Раз м еры, мм Д Ш N ЭК3. оби. 
15,1 25,0 А-215 1372 
30,0 28,0(?) А-216 

С Р а в н е н и е. По величине и строению вентрального мускульного 

поля описываемый вид близок американскому G. equiconvexa (Соо
per, 1956, с. 368, табл. 47, фиг. 18- 30; табл. 108, фиг. 15-18), 
но последний резко отличается 'вздутой, поперечно вытянутой рако

виной и более груборебристой скульптурой. 

Р а с про с т р а н е н и е. Карадок, ханхаринский горизонт Горного 

Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай, р. Еланда, обн. 1372, 
ханхаринская свита. 

Glyptorthis balclatchiensis (Davidson, 1883) 

Табл. ХIII, фиг. 9-14 

Glyptorthis balclatchiensis: Севергииа, 1960, с. 403, табл. O-ХУIl , фиг. 5-8; 
Williams, 1962, с. 109, табл. IX, фиг. 21-26, 31, 32; Розмаи, 1981 , с . 120, табл. XXYII, 
фиг. 15, 17-19. 

Л е к т о т и п N В 5651 выбран Р. Коксом (Cocks, 1978, с. 47); 
Davidson, 1883, табл. 13, фиг. 12; хранится в Британском музее 

естественной истории; происходит из верхнего карадока (известняки 

Крейгхед) Гёрван, Шотландия. 

М а т е р и а л. Шесть целых раковин и более 300 разрозненных 
створок различной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина от мелких до сравнительно крупных разме

ров, округленно-квадратного или округленно-овального очертания, 

почти равнодвояковыпуклая. Замочный край прямой, равен или немного 
короче наибольшей ширины раковины. Замочные углы прямые или 

слегка притупленные. Передний край ровный или слегка изогнутый 

дорзально. Поверхность раковины покрыта многочисленными ребра-
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ми, пересекающимися резкими концентрическими пластинами. Общее 

количество ребер колеблется от 36 до 42. Количество ребер у 

переднего края достигает 7-9 на 5 мм поверхности створки. 
Брюшная створка сильно выпуклая с заметным синусом, хотя послед

ний может отсутствовать. Арея высокая, треугольная. Мускульное 

поле большое, треугольное, с отчетливыми аддукторами и дидук

торами. Пара паллиальных синусов, отходящих от передних концов 

дидукторов, хорошо выражена и прослеживается обычно на 2/3 дли
ны раковины. 

Спинная створка умеренно или сильно выпуклая. Синус часто хо

рошо развит, на других образцах он едва намечается, а иногда 

совсем исчезает, и у переднего края появляется небольшое возвы

шение. Арея прямая, заметно ниже брюшной. Нототирий открытый. 
Макушка маленькая, загнутая. Внутри створки простой замочный 

отросток, мускульное поле почти квадратное, состоящее из двух 

пар аддукторов. Передняя пара аддукторов больше, чем задняя. 

Размеры, мм Д 
4,0 
8,0 
11,0 

ш Т N экз . оби. 

6,1 2,1 А-203 60 
9,5 4,0 А-204 

11,2 6,0 А-205 

С Р а в н е н и е. От близкого по очертаниям, скульптуре и внутренне

му строению Glyptorthis assimilis (Cooper, 1956, с. 361, табл. 45, 
фиг. 15-34) на наш вид отличается менее выпуклой раковиной и 

менее развитым синусом на спинной створке. От а. praepulchra 
Sev. рассматриваемый вид отличается менее грубой скульптурой 

и более мелкими размерами, а также наличием синуса на брюшной 

створке. 

Р а с про с т р а н е н и е. Карадок, Шотландия, Гёрван (подразде-

ления Ардвелл и Крайгхед); Монголия, байримские слои; Горный 
Алтай, ханхаринский и маринихинский горизонты. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай, разрез по водо-

разделу рек Ебогон и Еланда, обн. 1671; Северо-Восточный Алтай, 
разрез по р. Лебедь, обн. 58- 60. 

Glyptorthis praepulchra Sеvегgiпа, 1984 
Табл. XYII, фиг. 2-6 

Glyptorthis praepulchra: Севергииа, 1984а, с. 39, табл. 111, фиг. 1-5. 

Г о л о т и п N А-690 (целая раковина), ИГиГ; Севергина, 

1984, табл. IП, фиг. 4; Северо-Восточный Алтай; разрез по р. Ле

бедь, обн. 59, гурьяновская свита. 
О п и с а н и е см.: Севергина, 1984а, с. 39. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний ашгилл, маринихинский горизонт 

Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле

бедь, обн. 59, гурьяновская свита. 
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р о Д Eridorthis Foerste, 1909 

Eridorthis subinexpecta Severgina, 1967 

Табл. ХН, фиг. 3-8; табл. XIX фиг. 1- 3 

Eridorthis sulinexpecta: Севергина, 1967, с. 123, табл . 2, фиг. 4-9. 

Г о л о т и п N 221 / 1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгео-
логия", Новокузнецк; Севергина, 1967, табл . 2, фи г. 4; Северо

Восточный Алтай, разрез по р . Лебедь , обн . 93, гурьяновская 

свита. 

М атер иал. Три целые раковины и более 100 разрозненных 

створок различной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров (до 12,5 мм длины 
и 15 мм ширины), внешне напоминает представителей Oxoplecia, 
прямоугольного очертания, двояковыпуклая. Замочный край прямой, 

короче наибольшей ширины раковины, с округленными замочными 

углами. 

Брюшная створка неравномерно выпуклая, более выпуклой явля

ется примакушечная часть. Синус хорошо выражен, начинается 

в 3-4 мм от макушки, быстро расширяется и углубляется к перед
нему краю. Арея сравнительно высокая, сильно отогнутая. Дель
тирий широкий, открытый. 

Спинная створка умеренно выпуклая, наибольшая выпуклость 

расположена в примакушечной и средней части створки. Макушка 
незаметная. Арея низкая, с открытым нототирием. Возвышение на

чинается также в 3-4 мм от макушки, в начале оно низкое, затем 

заметно выделяется у переднего края. Боковые склоны створки 
выпуклые и довольно круто спускающиеся. 

Поверхность покрыта узкими округлыми раздваивающимися реб

рами, промежутки между которыми равны или немного уже самих ре

бер . В промежутках наблюдаются тонкие и частые концентриче

ские пластины. 

С р а в н е н и е. Этот вид наиболее сходен с Е. inexpecta (Со-

oper 1956, с. 384, табл. 48, фиг. 1-6) из среднего ордовика штата 
Вирджиния Северной Америки, но последний имеет менее выпуклые 
створки, более резко выраженные синус на брюшной створке и возвы

шение на спинной. От двух других известных видов, Е. necklesi 
Foerste и Е. rogersensis Foerste (Schuchert et Соорег, 1932, с. 91), 
наш вид отличается более крупными размерами и более развитыми 

синусом и возвышением. 

Р а с про с т р а н е н и е. Ханхаринский, маринихинский и орлов-
ский горизонты (низы) Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле
бедь, обн. 93, 57, гурьяновская свита; Северо-Западный Алтай, 
р. Громатуха, обн. 1684, орловская свита (низы). 
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Р о Д Ptychopleurella Schuchert et Cooper, 1931 

Ptychopleurella oklachomensis asiatica Severgina , 1983 

Табл. Уl, фиг. 16- 20 

Ptychopleurella oklachomensis asiatica: Розман, Севергина, 1983, с. 20, табл. 111, 
фиг. 19-21. 

Г о Л о т и п N А-947 (брюшная створка), ИГиГ; Розман, 

Севергина, 1983, табл . 111, фиг . 19; Северо-Западный Алтай, р. Малая 
Ханхара (кл . Холмогориха), обн . 94, низы бугрышихинской свиты. 
О п и с а н и е см.: Розман, Севергина, 1983, с . 20. 
Р а с про с т р а н е н и е. Средний ордовик (лландейло) Горного Алтая, 

низы бугрышихинского горизонта. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е . Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ту

лая, обн. 4096, карасинская свита; Северо-Западный Алтай, р. Малая 
Ханхара (кл . Холмогориха), обн. 94, бугрышихинская свита . 

Ptychopleurella mica Severgina, 1978 

Табл. XXI, фиг. 2-5 

Ptychopleurella mica: Севергина, 1978, с . 14, табл. 1, фиг. 1- 13. 

Г о л о т и п N А-707 (целая раковина) ИГиГ; Севергина, 1978, 
табл . 1, фиг. 11; Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Колмогоров, 
обн . 12, орловская свита. 
О п и с а н и е см . : Севергина, 1978, с . 14 
Р а с про с т р а н е н и е. Ашгилл (раутей), орловский горизонт Се

веро-Западного Алтая . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е . Разрез по кл. Колмогоров, обн. 12, орлов
ская свита. 

СЕМЕЙСТВО PLAESIOMYDAE SCHUCHERT, 1913 

ПОДСЕМЕЙСТВО PLAESIOMYINAE SCHUCHERT, 1913 

Р о Д Multicostella Schuchert et Cooper, 1931 

Подрод Chaulistomella Cooper, 1956 

Multicostella (Chaulistomella) inaequistriata Cooper, 1956 

Табл. Х, фиг. 5- 8 

Chaulistomella inalquistriata : Cooper, 1956, с. 435, табл. 65, фиг. 1- 6; табл. 68, 
фиг. 15-17, 19, 20; табл. 69, фиг . 17- 21 , 22; табл. 72, фиг. 6- 13; Севергина, 

1960, с . 404, табл . О-ХУII, фиг. 1-4. 

Г о Л о т и п N 98212а (целая раковина) в Национальном 
Музее США; Cooper, 1956, табл . 68, фиг . 15-17, 19, 20; средний 
ордовик, уйлдернесские слои (формация Ворделл) в штате Тенесси 

Северной Америки. 

М а т е р и а л . Пять целых экземпляров и более 100 разрозненных 
створок различной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров (от 26,0 мм в длину 

и до 30,2 в ширину), от квадратного до овального очертания, 

замочные углы тупые или остроугольные . Замочный край длиннее, 

равен или немного уже наибольшей ширины раковины . Боковые края 

вогнутые или слегка выпуклые . 
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Брюшная створка слегка выпуклая в задней части и довольно 

значительно вогнутая в передней. Макушка очень маленькая, почти 
незаметная. Арея невысокая, плоская или слегка вогнутая. Дель

тирий открытый. Возвышение на некоторых образцах заметно выра

жено, на других же оно совсем отсутствует. Спинная створка 

умеренно выпуклая, с заметно развитым синусом на некоторых об

разцах, на других он может отсутствовать. 

Поверхность раковины покрыта густо раздваивающимися и часто 

вклинивающимися ребрами неравной величины. На каждые 5 мм у 
переднего края насчитывается 9-12 ребрышек. 

В н у т p~ н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке зубы малень-

кие, массивные. Зубные пластины низкие. Мускульное поле пятиуголь

ного очертания, с хорошо выраженными аддукторами, дидукторами 

и аджусторами. Причем дидукторы как бы замыкают отпечатки 

аддукторов. Паллиальные синусы не выражены. В спинной створке 

мощный замочный отросток, опирающийся на короткую толстую септу. 
Аддукторное поле небольшое, отпечатки задних аддукторов большие 

и резко выражены, передние не заметны. 

С р а в н е н и е. Рассматриваемые формы по размерам, очертаниям, 

степени выраженности синуса и возвышения, а также по скульптуре 

идентичны с Ch. inaquistriata (Cooper, 1956). От Ch. amzassensis 
Sev. отличаются меньшими размерами, наличием хорошо выраженного 
возвышения на брюшной створке и четко диференцированными ребра

ми на поверхности раковины. 

Распространение. Карадокский ярус, Уилдернес Северной 

Америки, ханхаринский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай, разрез по водоразде
лу рек Ебогон и Еланда, обн. 1672, ханхаринская свита. 

Multicostella (Chaulistomella) amzassensis Severgina, 1960 

Табл. ХН, фиг. 1,2,9-12; табл. ХУ, фиг. 1,2 

Chaulistomella amzassensis: Севергина, 1960, с. 404, табл. О-ХУН, фиг. 9-11. 

Г о л о т и п N 244/1323 (брюшная створка), ПГО "Запсиб-

геология", Новокузнецк; Горная Шория, р. Амзас, обн. 899, тогин

ская свита. 

М а т е р и а л. Около 40 целых раковин и более 200 разрозненных 
створок. 

О п и с а н и е. Раковина от мелких до крупных размеров (15-
31 мм в длину и 19-40 мм в ширину), редко неравнодвояковыпуклая, 
чаще выпукло-плоская и реже выпукло-вогнутая, квадратная или по

перечно-вытянутая. Замочный край длинный, равен или короче наиболь
шей ширины раковины. Замочные углы тупые или слегка заострен

ные. Обе ареи хорошо развиты. 

Брюшная створка в основном плоская, реже слабовогнутая. В 

передней ее части у молодых экземпляров она бывает слабовыпук

лой. Возвышение обычно не развито, но встречаются формы, у ко

торых оно заметно обособляется в примакушечной части. Арея не

высокая, короткая. Дельтирий широкий, открытый. 
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Спинная СТВ,орка умеренно или сильно выпуклая, наибольшая вы

пуклость в примакушечной части или близ середины. Синус обычно 

не развит, но встречаются формы, у которых он бывает хорошо 

заметен. Арея низкая, нототириум открытый. 

Поверхность раковины покрыта очень тонкими густыми ребрыш

ками одинаковой толщины, однако на некоторых образцах наблюда

ются среди тонких ребрышек и более крупные. На 5 мм у перед
него края их насчитывается от 10 до 15. 

В н ут р е н нее ст р о е н ие. В брюшной створке зубы малень-
кие, поддерживаются низкими зубными пластинами. Мускульное поле 

большое, пятиугольных или треугольных очертаний. Аддукторы в 

виде одного довольно широкого отпечатка, у некоторых экземпляров 

он становится заметно узким. Дидукторы большие треугольные, 
обычно не замыкают отпечатки аддукторов. Аджусторы хорошо 

развиты. Паллиальные синусы резкие, состоят из двух основных 
стволов, начинающихся от передних концов дидукторов. Стволы 

расщепляются на более мелкие ветви, направленные к боковым 

и переднему краю. В спинной створке мощный замочный отросток 
с зубчатым миофором. Брахиофоры короткие и толстые. Срединная 

септа массивная. Отпечатки задних аддукторов большие, покрыты 

линейными рубцами, передние аддукторы маленькие и часто менее 

ясно выражены . 

С р а в н е н и е. Описанный вид отличается от известных в настоящее 

время представителей Chaulistomella более крупными размерами (до 
40 мм в ширину), плоской брюшной створкой и очень тонкой 
скульптурой. Он наиболее сходен с Ch. magna (Schuchert et Со
oper, 1932, с. 98, табл. 10, фиг. 16-20, 27-29; Cooper, 1956, 
табл. 70, фиг. 11-23), от которого отличается лишь тем, что послед
ний имеет более выраженные возвышение и синус, а также отчет ли

во дифференцированные ребра на поверхности створок. 

р а с про с т р а н е н и е. Карадокский ярус, ханхаринский горизонт 
Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрезы по Бол. и 
Мал. Ускучевке, обн . 3512, 3008; ханхаринская свита (верхи); Север 0-

Вост. Алтай, разрез по р. Лебедь, обн. 96, гурьяновская свита. 

р о Д Austinella Foerste, 1909 

Austinella lebediensis Severgina, 1972 

Табл. ХУН, фиг. 7-9; табл, XIX, фиг. 4,5 

Austinella 1ebediensis: Севергина , 1972а, с. 176, табл. 47, фиг. 4-7. 

Голотип N А-271 (целая раковина), ИГиГ; Северо-Во-

сточный Алтай, разрез по р. Лебедь, обн. 54, гурьяновская свита. 
О п и с а н и е см . : Севергина, 1972а, с . 176. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний ашгилл, маринихинский горизонт 

Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле
бедь, обн. 54, 58-60, гурьяновская свита (верхи); Северо-Запад

ный Алтай, верховье р. Громотуха, обн . 1684, орловская свита. 
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Austine1la SP.l 

Табл. ХХ, фиг. 1 

Материал. Одна целая раковина и пять разрозненных створок 
плохой сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая (до 15 мм в длину), неравно
двояковыпуклая, многоребристая. Брюшная створка более выпуклая. 
Наибольшая выпуклость располагается в примакушечной части. Спин

ная створка слегка выпуклая, почти плоская. Поверхность створок 

покрыта многочисленными расщепляющимися, остроугольными реб

рышками. Внутри брюшной створки имеется небольшое квадратное 
мускульное поле, отпечатки дидукторов и аддукторов не отчетливые . 

В спинной створке видны толстые брахиофоры и тонкий замочный 
отросток, опирающийся на короткий срединный валик. 

З а м е ч а н и я. По внешнему облику раковины, характеру ребри
стости и внутреннему строению эта форма принадлежит Austi
пе1lа, однако плохая сохранность и недостаточность материала не дают 

возможности сравнить с уже известными видами этого рода или 

выделить в новый вид. 

Р а с про с т р а н е н и е. Ашгилл (раутей) Горного Алтая (орловский 
горизонт). 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Кол
могоров, обн. 12, орловская свита. 

Austine1la SP.2 

Табл. XXI, фиг. 10, 11 

М а т е р и а л . Одна брюшная створка. 
О п и с а н и е. Брюшная створка слабо и равномерно выпуклая, 

с динортидным мускульным полем. Последнее довольно крупное, 

с продолговатыми ланцетовидными дидукторами и тонким отпе

чатком аддукторов. 

Размеры, мм Д 

14,0 
Ш 

12,1 
Д/Ш 

1,1 
N экз. 
Л-I042 

оби. 

10 д 

З а м е ч а н и я. По строению мускульного поля данный образец 

отнесен к Austine1la. 
Р а с про с т р а н е н и е. Ашгилл (раутей) Горного Алтая (орловский 

горизонт). 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай, разрез по р. Даеткен, 

обн. 1 О д, диеткенская свита. 

Р о Д Plaesiomys Hall et Clarke, 1892 

Plaesiomys sp. 

Табл. XXI, фиг. 1 

М а т е р и а л. Одна брюшная створка. 

G п и с а н и е. Створка небольшая (11,0 мм в длину и 12 мм 
в ширину), умеренно и равномерно выпуклая, округленно-прямоуголь

ная в очертании с округленными замочными углами. Поверхность 

6. 3ак. 1632 
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покрыта не грубыми, расщепляющимися ребрами, число которых у 

переднего края 30-32. Наблюдается большое мускульное поле, 

на котором видны короткие аджусторы и продолговатые дидукторы . 

З а м е ч а н и я. Главным критерием для отнесения описанного 

выше образца к роду Plaesiomys является характер строения мускуль
ного поля. 

Р а с про с т р а н е н и е. Ашгилл (раутей) Горного Алтая (орлов-

ский горизонт). 

М е с т о н а х о ж Д е н и е . Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Кол

могоров, обн. 12, орловская свита . 

С Е М Е Й С Т В О PLECTORTHIDAE SCHUCHERT ЕТ LE VENE, 1929 

ПОДСЕМЕЙСТВО PLECTORTНINAE SCHUCHERT ЕТ LE VENE, 1929 

Р о Д Plectorthis Hall et Clarke, 1892 
Plectorthis apertus Severgina sp.n. 1 

Табл. IX, фиг. 1-5 

Г о л о т и п N А-68 (ядро брюшной створки), ИГиГ; изобра-
жен на табл. IX, фиг. 2; Центральный Алтай, водораздел рек Елан
да и Ебогон, обн. 1642, ханхаринская свита. 
М а т е р и а л. Более пятидесяти разрозненных створок у довлетво

рительной сохранности . 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, почти равнодвояко-

выпуклая, округлого или округленно-четырехугольного очертания. 

Замочный край короче наибольшей ширины раковины . Замочные углы 

округлые. Ареи развиты. Брюшная створка менее выпуклая, чем 

сшщная. Наибольшая выпуклость располагается в примакушечной 

части и близ середины. К переднему краю раковины рельеф створки 

заметно снижается и она становится слегка уплощенной, а на не

которых экземплярах даже вогнутой. Спинная створка сильновыпук

лая, наиболее вздутая ее часть расположена в примакушечной части 

и близ середины. Поверхность раковины покрыта довольно резкими, 

раздваивающимися ребрами неравной толщины. Вблизи переднего 

края (в 5 мм) насчитывается 8-9 ребрышек . В н у т р е н н е е с т р о е

н и е. В брюшной створке мускульное поле небольшое, сердце

видное, с боков резко ограниченное боковыми валиками. Его длина 

равна примерно 1/ J длины створки . Аддукторы узкие, не выхо

дящие за пределы дидукторов. Последние удлиненные, хорошо 

очерченные. На одном образце наблюдалась очень короткая септа 

(около 2 мм), протягивающаяся от передних концов аддукторов. 

В спинной створке массивные брахиофоры, поддерживающиеся тон

кими пластинами, которые сходятся у основания тонкого замочного 

отростка, лежащего на хорошо выраженной серединной септе. 

Р аз м еры, мм Д Ш N ЭКЗ .' оби. 
12,0 12,6 А-68 1642 
11,9 14,8 А-67-

10,7 11,4 А-69 

1 Н а з в а и ие в ида от apertus (лат.) - открытый. 
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ера в н е н и е. Рассматриваемые формы по общему облику ра
ковины и скульптуре имеют некоторое сходство с Р. tenuis (Со

oper, 1956, табл. 81, фиг. 18-29) из слоев Портерфилд Северной· 
Америки. Однако, наш вид отличается более мелкими размерами, 
менее выпуклой брюшной створкой и большим количеством раздваи
вающихся ребер на поверхности раковины. 

ОТ Р. altaicus Sev. он отличается менее выпуклой брюшной створ
кой, менее грубой скульптурой и наличием более крупного мускуль

ного поля в брюшной створке. 
Р а с про с т р а н е н и е. Карадокский ярус, ханхаринский горизонт 

Горного Алтая. . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай, водораздел рек Еланда 

и Е-богон, обн. 1642, ханхаринская свита. 

Plectorthis a1taicus Severgina, 1967 
Табл. Х, фиг. 14, IS 

Plectonhis altaicus: Севергина, 1967, с. 121, табл. 2, фиг. 1- 3. 

Г о л о т и п N А-61 (целая раковина), ИГиГ; Севергина, 

1967, табл. 11, фиг. 1; Северо-Западный Алтай, разрез по р. Мал. 
Ускучевка, обн. 398, ханхаринская свита. 
О п и с а н и е. Раковина средних размеров (до 15,5 мм в длину и 

19 мм в ШJlРИНУ), почти равнодвояковьшуклая, поперечновытянутая, 
груборебристая. Брюшная створка равномерно и сильно выпуклая, с на
ибольшей выпуклостью в примакушечной части. Макушка маленькая, 
едва заметная. Арея сравнительно низкая, слегка выгнутая. Дель

тирий узкий, открытый. Спинная створка менее выпуклая, с мелким 
синусом. Макушка маленькая, сливающаясяс краями ареи. Послед

няя низкая, плоская. Поверхность створок покрыта 30- 34 углова
тыми ребрами. Внутри брюшной створки зубы маленькие, зубные 
пластины резкие, близко сходящиеся. Мускульное поле небольшое, 

сердцевидное, с линейными аддукторами и продолговатыми, расши

ряющимися кпереди отпечатками дидукторов. В спинной створке 
брахиофоры короткие. Замочный отросток массивный, с гранули
рованной миофорой. Мускульное поле не выражено. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид по размерам, очертаниям и внутрен
нему строению имеет близкое сходство с Р. tenuis (Cooper, 1956, 
табл. 8, фиг. 18- 29) из слоев Портерфилд Северной Америки, 
однако отличается более грубой скульптурой, более выпуклой ра

ковиной и менее высокой ареей. ОТ второго американского вида 
Р. symmetrica (Cooper., 1956, табл. 83, фиг. 16- 21) отличается боль
шими размерами, цесколько иным очертанием, более выпуклой рако

виной. 
Р а с про с т р а н е н и е. Карадокский ярус, ханхаринский горизонт 

Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по р . Мал. 

У скучевка, обн. 398, ханхаринская свита; Центральный Алтай, разрез 
по водоразделу рек Ебогон и Еланда, обн. 1672, ханхаринская 

свита. 
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Plectorthis sp. 

Табл. IX, фиг. 6-8 

М а т е р и а л. Два ядра брюшных и одно ядро спинной створок. 

О п и с а н и е. Раковина большая (до 24 мм в длину), неравно-
двояковыпуклая, с коротким замочным краем и округленными за

мочными углами. Брюшная створка менее выпуклая, чем спинная. 

Наибольшая выпуклость располагается ' в примакушечной части . 

Мускульное поле небольшое с узкими дидукторами и широким отпе

чатком аддукторов. Спинная створка с наибольшей выпуклостью 
в средней ее части. Боковые склоны выпуклые и круто скошены. 

Внутри створки видны мощные брахиофоры и брахиофорные пла
стины. Замочный отросток тонкий и длинный. Срединная септа 
хорошо выражена . . 

З а м е ч а н и я. Описываемая форма близка Plectorthis apertus sp.n. 
и, возможно, при большем количестве материала могла бы быть 

отождествлена с ним. Небольшое различие заключается в размерах 

и в продольной вытянутости раковины рассматриваемой формы. 

Р а с про с т р а н е н и е. Карадокский ярус, ханхаринский горизонт 

Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный ' Алтай, бассейu р. Ебогон, 

обн. 3701, ханхаринская свита. 

Род Mimella Cooper, 1930 

MimeIla sp. 

Табл. IX, фиг. 9-15 

М а т е р и а л. 14 ядер разрозненных створок и их отпечатков. 
О п и с а н и е. Брюшная створка умеренно выпуклая. Замочный край 

короче наибольшей ширины створки. Замочные углы округленные. 
Арея невысокая, вогнутая. Спинная створка также выпуклая с довольно 

заметным синусом. 

Внутри брюшной створки имеется довольно большое мускульное 
поле, на котором видны крупные дидукторные отпечатки и узкие 

аддукторы, разделенные тонким срединным валиком. В спинной -
массивные брахиофоры, резкие замочный отросток и срединная сеп
та. Размеры отпечатков задних аддукторов почти равны передним. 

С р а в н е н и е. П о очертаниям створок наша форма обнаружи-

вает сходство с MimeIla extensa (Cooper, 1956, с. 470, табл. 86, 
фиг. 1-21; табл. 90, фиг. 1-15) из портерфилдских слоев (фор

мация Бромид) штата Оклахома. Но отличается меньшими размерами, 

менее выпуклыми створками и отсутствием синуса на брюшной 

створке. 

р а с про с т р а н е н и е. Карадокский ярус, ханхаринский горизонт 
Горного Алтая. 
Местонахождение. Северо-Восточный Алтай, р. Маргалугат, 

обн. 348 и 526, гурьяновская свита. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО ORTHOSTROPHIINAE SCHUCHERT ЕТ COOPER, 1931 

Р О Д Giraldibella HavliC'ek, 1977 
Giraldibella Ьеllа (Веrgstrбm, 1968) 

Табл. XXI, фиг. 6-8; табл. XXIV, фиг. 12 

Giraldiella vulgaris: Севергииа, 1978, с. 16, табл. 1, фиг. 5-7. 

Голотип - N Br. 10933 в Музее естественной истории, 
Стокгольм; Веrgstrбm, 1968, табл. 1, фиг. 4: дальманитиновые слои 
Швеции, верхний ашгилл. 

М а т е р и а л. Более 50 разрозненных створок различной сохран
ности. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, неравнодвояковыпуклая, полу

круглая, с более выпуклой брюшной створкой. Замочные углы прямые 
или слегка закругленные. Замочный край немного короче наиболь

шей ширины раковины. 

Брюшная створка выпуклая, у некоторых форм наблюдается нерез
кий перегиб, переходящий в уплощенные боковые склоны. Наиболь
шая выпуклость располагается в примакушечной части. Макушка 
маленькая, слабо загнутая. Спинная створка слабовыпуклая или плос

кая с едва намечающимся синусом, который к переднему краю за
метно расширяется. Радиальная скульптура пучковатая, состоит из 

угловатых дихотомирующих ребер, начинающихся от макушек. К 
переднему краю количество их увеличивается путем разветвления 

на два, три и более тонких ребрышка, расположенных в виде пуч
ков, количество их в 4 мм насчитывается до семи. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке видны короткие 
зубные пластины, ограничивающие с боков небольшое округленно

треугольное мускульное поле. Дидукторы и аддукторы плохо очер

чены. В спинной створке просматриваются резкие брахиофоры, под
держивающиеся тонкими пластинами, сходящимися у дна створки. 

Замочный отросток тонкий. 

Раз м еры, мм Д Ш N экз. оби. 
13,1 13,0 А-733 12 
10,5 10,6 А-7З4 

8,7 7,3 А-735 

С Р а в н е н и е. Описываемые формы по очертаниям, размерам, 

скульптуре и внутреннему строению створок идентичны со швед

скими а. Ьеllа (Веrgstrбm, 1968, с. 8). Наши формы также близки 
и казахстанским а. aff. Ьеllа (Граница ... , 1980, с. 37, табл. Х, фиг. 
1-12) из верхов чокпарского горизонта, отличаются лишь более мел
кими размерами. 

Р а с про с т р а н е н и е. ВерхниЙ ашгилл, орловский (раутей) и дорож
нинский (хирнант) горизонты Северо-Западного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Разрез по кл. Колмогоров, об. 12, орлов

ская свита; разрез по р. Громотуха, обн. 21, 24, дорожнинская 

свита. 
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м а-тер иал. 

Giraldibella aff. subsilurica Havli~ek, 1965 

Табл. XXI. фиг. 9 

Одна целая раковина, две брюшные створки и 

одна спинная створка. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая (до 11 мм в длину), неравно
двояковыпуклая, с длинным замочным краем и округлыми замочными 

углами. Брюшная створка менее выпуклая, с наибольшей выпуклостью 

в примакушечной части. Макушка маленькая, слабо загнутая у 

переднего края, отмечается широкий и мелкий синус. Спинная 
створка более выпуклая, с синусом, который начинается в прима
кушечной части и к переднему краю заметно расширяется. Поверх

ность раковины покрыта резкими раздваивающимися ребрами. ... 
Внутри брюшной створки видны зубные пластины и маленькое 

субтреугольное мускульное поле, на котором отпечатки дидукторов 

и аддукторов неразличимы. Внутреннее строение спинной створки 

не наблюдалось. . 
С р а в н е н и е. Эта форма по очертаниям, скульптуре и внутрен

нему строению брюшного мускульного поля очень близка О. sub7 

silurica (Marek et Havlicek, 1967, с. 278, табл. 1, фиг. 4-8) из 
верхнего ашгилла Чехословакии, но отличаются менее выпуклой 

брюшной створкой и более широким синусом на спинной створке. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний ашгилл, орловский горизонт Горно

го Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Кол

могоров, обн. 12, орловская свита. 

Giraldibella (1) sp. 
Табл. ХХУ, фиг. 4,5 

М а т е р и а л. Одна брюшная и ядро спинной створок. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая (до 1 О мм в длину и 14 мм 

в ширину), у которой брюшная створка почти плоская с довольно 

заметным уплощением у переднего края. Ядро спинной створки 

значительно выпуклое, наибольшая выпуклость располагается близ 
макушки. На ядре видны сходящиеся кпереди брахиофоровые под
держки, ограничивающие маленькую нототириальную платформу. 

Замочный отросток простой, заметно утолщенный. 

З а м е ч а н и я. От вышеописанных представителей рода Giral-
dibel1a, рассматриваемая форма отличается почти плоской брюшной 
и значительно выпуклой спинной створками. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по р. Громо
туха, обн. 27, дорожнинская свита. 
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Р о Д Severginella Rosman, 1981 
Severginel1a altaica (Severgina, 1960) 

Табл. ХН, фиг. 13-15 

Pionodema (?) altaica: Севергина, 1960, с. 405, табл. О-ХУН, фиг. 12-14; 
Severginella altaica: Розман, 1981, с. 123, табл. XXVIH, фиг. 1-10. 

Г о л о т и п N А-87 (целая раковина), ИГиГ; табл . ХН, 

фиг. 13; Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Лебедь, обн . 96, 
гурьяновская свита . 

М а т е р и а л. 7 целых раковин и более 200 разрозненных створок 
различной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина большая для данного рода, округленно-

квадратного или овального очертания, неравнодвояковыпуклая, за

мочный край короче наибольшей ширины раковины, замочные края 
округлые. Поверхность покрыта тонкими одинаковой толщины ребрar. 

ми, в 2 мм у переднего края насчитывается до 7-8 ребрышек. 
Брюшная створка умеренно или слабо выпуклая, с наибольшей 

выпуклостью у макушки. Выпуклость на некоторых образцах плавно 

снижается и у переднего края прогибается в едва заметный синус. 

Макушка маленькая, чуть заметная. Арея высокая (около 2,5 мм), 

слегка изогнутая. Дельтирий открытый. 
Спинная створка часто сильновыпуклая, иногда вздутая в при

макушечной части и вдоль срединной линии, боковые поверхности 
довольно круто наклонены, у замочного края они слегка уплощен

ные. Макушка маленькая, арея низкая, прямая. Возвышение на 

отдельных образцах низкое, но ясно выраженное, на других оно 

отсутствует совсем. 

Скульптура раковины сОстоит из многочисленных ветвящихся 

ребрышек, на 5 мм ширины раковины в ее передней части прихо
дится до 10 ребрышек. 
С р а в н е н и е. Этот вид по внешнему облику и внутреннему 

строению спинной створки близок нижнеописанной S. schorica, но 
отличается большими размерами и наличием срединной септы внутри 
брюшной створки. 

р а с про с т р а н е н и е. Верхний карадок - нижний ашгилл; 
Северо-Западная Монголия, байримские слои; Горный Алтай, ханха
ринский и маринихинский горизонты; Горная Шория (тогинская 

свита). 
Местонахождение. Северо-Восточный Алтай, разрез по р . Ле

бсlДЬ, обн. 96, 246, гурьяновская свита; Юго-Восточный Ащ:ай, 
р. Чуя у пос. Белый Бом, обн. 483, низы таарлганской свиты. 

Severginel1a schorica (Severgina, 1978) 

Табл. ХУН, фиг. 10-11 

Schizophorella schorica: Севергина, 1978, с. 17, табл. 1, фиг. 2-4. 

Г о л о т и п N 94/ 1323, ядро брюшной створки, ПГО "Зап-
сибгеология", Новокузнецк; Горная Шория, разрез по правому борту 

р. Тога, обн . 964, нижний ашгилл, дисковая свита. 
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Описание см. : Севергина, 1978, с. 17. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний ашгилл, маринихинский горизонт Се

веро-Восточного Алтая и Горной Шор ии. 
м е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле

бедь, обн. 78, гурьяновская свита (верхи). 

р о Д Schizophorella Reed, 1917 

SchizophoreHa [аНах [аНах (Salter, 1846) 
Табл. ХХ, фиг. 2-4 

SchizophoreHa faHax faHax: MitcheH, 1977, с . 46, табл. 7, фиг. 12-28. 

Лектотип выбран Р. Коксом (in MitcheH, 1977, с. 46) из 
оригиналов Солтера (in МсСоу, 1846, табл. 5, фиг. За-в); хранится в 
Национальном музее Ирландии N 1976, 28/2; происходит из Килли
Бридж формации (котли) Ирландии. 

М а т е р и а л. 15 разрозненных створок. 
О п и с а н и е. Раковина от округлой до слегка поперечно вытя

нутой, неравнодвояковыпуклая, с более выпуклой спинной створкой. 
Замочный край короче, чем наибольшая ширина раковины. Замочные 

углы закругленные. 

Брюшная створка умеренно или слабо выпуклая, наибольшая вы
пуклость расположена в задней половине створки. Синус на всех 
образцах хорошо развит. Начинается он с средины створки, в нап
равлении к переднему краю расширяется и заметно прогибается. 

Спинная створка более выпуклая, с хорошо выраженным возвы
шением. Последнее, как и синус, начинается от средины створки 
и особенно выдается впереди. Боковые поверхности выпуклые, 
круто скошенные. Поверхность раковины покрыта многими ребрышка
ми, на 5 мм в ее передней части приходится до 15 ребрышек. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Большое вентральное мускульное поле 
занимает 1/ З длины створки. Дидукторы охватывают впереди узкие 
отпечатки аддукторов. В спинной створке хорошо развиты брахио
форы, поддерживающиеся сходящимися пластинами. Замочный отро

сток широкий с миофрагмом. Срединная септа тонкая, достигает 

почти половины створки . 

Размеры, мм Д Ш N экз. оби. 

10,0 17,1 А-96 12 ч 
9,5 13,5 А-97 

12,0 15,1 А-98 

С Р а в н е н и е. Рассма триваемый вид по очертаниям раковины, 
скульптуре, внутреннему строению створок идентичен с S. [аНах 

[аНах (MitcheH, 1977, с. 46, табл. 7, фиг. 12-28) из ашгилла Ирлан
дии. От S. [аНах silicis (Wright 1964, с. 198) из портранских известняков 
Северной Ирландии он отличается более поперечно-вытянутой рако
виной и более широким мускульным полем внутри брюшной створки. 

Распространение. Ашгилльский ярус Ирландии и Горного 

Алтая (орловский горизонт) . 
М е с т о н а х о ж де н и е. Северо-Восточный Алтай, бассейн р. Самыш, 

обн. 12 ч , чеборская свита. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО PLATYSTROPHIINAE SCHUCHERT ЕТ LE VENE,1929 

Р О Д Mcewanella Foerste, 1920 

Mcewanella sp. 
Табл. VI, фиг. 2S 

М а т е р и а л. Одно ядро брюшной створки. 

О п и с а н и е. Створка маленькая (длина достигает 4,1 мм, ширина -
5,1 мм), округло-овального очертания, умеренно выпуклая, с наиболь
шей выпуклостью в при макушечной части. На ядре сохранились 
следы от резких радиальных ребер, между которыми просматри

вается признаки более тонких радиальных ребрышек, которых насчи

тывается в одном секторе до шести. Мускульное поле округлое, 

с широким аддукторным отпечатком, окруженным дидукторными отпе

чатками. 

З а м е ч а н и я. Наиболее близким по очертаниям и внутрен-
нему строению является Mcewanella sp., описанная А. Вильямсом 

(Williaws, 1974, с. 78, табл. 13, фиг. 35) из карадокских отложеЩIЙ 
Англии. Алтайская форма отличается более мелкими размерами. 

р а с про с т р а н е н и е. Бугрышихинский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Тулая, 
обн. 4096, карасинская свита . 

ПОДСЕМЕЙСТВО CYCLOCOELIINAE SCHUCHERT ЕТ COOPER, 1931. 

Р о Д Cyclocoelia Foerste, 1909 

Сусlосоеliа(?) prima Severgina, 1978 

Табл. ХХII, фиг. 1 

Cyclocoelia(?) prima: Севергина, 1978, с . 19, табл. 1, фиг. 1 

Голотип - N А-745 (целая раковина), ИГиГ; табл . ХХII, фиг. 1; 
Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Колмогоров, обн. 12, орлов
ская свита. 

М а т е р и а л. Две целые раковины, одно ядро брюшной створки. 

О п и с а н и е. Раковина очень маленькая (до 5 мм в длину), равно
двояковыпуклая, округленная. Замочный край прямой и узкий. Замоч
ные углы тупые, закругленные. Брюшная створка умеренно выпуклая, 
наибольшая выпуклость располагается в задней половине створки . 

Макушка маленькая, едва заметная. Имеются очень короткие зубные 
пластины, мускульное поле очень маленькое, едва намечающееся. 

Отпечатки аддукторов и дидукторов неразличимы. Спинная створка 
умеренно и равномерно выпуклая. Синус не выражен. Скульптура 
поверхности состоит из простых довольно резких ребер, которых у 

переднего края насчитывается до 20. 
р а с про с т р а н е н и е. Верхний ашгилл (раутей) Горного Алтая, 

орловский горизонт. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по кл . Кол

могоров, обн. 12, орловская свита. 
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С Е М Е Й С Т В О SKENIDIIDAE KOZLOWSKI, 1929 

Р о Д Skenidioides Schuchert et Cooper, 1931 
Skenidioides costatus Cooper, 1956 sparsis Severgina, 1983 

Табл. VI, фиг. 21-24 

Skenidioides costatus sparsis: Розман, Севергина, 1983, с.21, табл. 111, фиг. 22-25. 

Голотип - N А-951 (брюшная створка), ИГиГ; табл. VI, фиг. 21; 
Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Тулая, обн. 4096, карасин
ская свита . 

М а т е р и а л. Около 30 разрозненных створок и их ядер. 
О п и с. а н и е. Раковина маленькая, плоско-выпуклая, треугольно

полукруглая в очертаниях, груборебристая с поверхности. Замочный 
край длинный, замочные углы острые или слегка закругленные. 

Брюшная . створка значительно выпуклая, пирамидальная, наи

большая выпуклость проходит вдоль середины, от которой круто 

спускаются боковые поверхности. Арея высокая, слабо вогнутая. 
Дельтирий узкий, открытый. 

Спинная створка плоская с хорошо выраженным синусом. Поверх
ность раковины груборебристая, она отмечена у юных особей 10-
12 ребрами, среднее ребро на брюшной створке более крупное, а у 
взрослых форм количество ребер увеличивается за счет расщепления, 
а также появления новых ребер в промежутках и число ребер у пе

реднего края достигает 18-21. 
С р а в н е н и е. От S. costatus costatus, описанного из портер-

филдских отложений штата Вирджиния (США) (Cooper, 1956, с. 493, 
табл. 97, фиг. 39-48), горноалтайская форма отличается менее вы
пуклой брюшной створкой и менее выдающимся срединным ребром на 
f)рюшной створке. 

Р а с про с т р а н е н и е. Бугрышихинский горизонт (лландейло), 
карасинская свита. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Тулая, 
обн. 4096, карасинская свита. 

Skenidioides sp. 

Табл. XXIX, фиг. 4 

Хотя в коллекции имеется всего одна очень маленькая, субпи

рамидальная брюшная створка (шириной 3,5 мм), принадлежность ее 
Skenidioides наиболее вероятна по наличию крышеобразных боковых 
склонов, довольно высокой, плоской, катаклинной аре и и УЗКQМУ 
треугольному дельтириуму. По характеру скульптуры, наличию ребер, 

раздваивающихся в основном вблизи макушки, наша форма сходна 

с S. lewisi (Оау.) из горизонтов Юуру и Тамсалу Эстонии (Рубель, 

1963, стр. 128, табл. 3, фиг. 1-10), но по многим другим признакам она 
от него отличается. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Левобережье р. Иня, между с. Чине та 
и пос. Талый, обн. К-7640, чинёткинский горизонт среднего ллан

довери. 
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НАДСЕМЕЙСТВО ENTELETACEA WAAGEN, 1884 

СЕМЕЙСТВО ENTELEТIDAE WAAGEN, 1884 

ПОДСЕМЕЙСТВО DRABOVJINAE HAVLICEK, 1950 

Р о Д Fascifera Ulrich et Cooper, 1942 

Fascifera buraensis Severgina, 1967 

Табл. IX, фиг. 16; табл. Х, фиг. 16-18 

Fascifera buraensis: Севергина, 1967, с . 128, табл. 3, фиг. 11-13. 

Г о л о т и п - N 350/1323 (брюшная створка), ПГО "Запсибгео
логия", Новокузнецк; Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Лебедь, 
обн. 84, нижняя часть гурьяновской свиты карадока. 

м; а т е р и а л. Более 50 разрозненных створок и их ядер. 
Описание. Раковина маленькая (до 10,1 мм в длину и 10,5 мм 

в ширину), продольно-овальная, неравнодвояковыпуклая. Замочный 

край уже наибольшей ширины раковины. Замочные углы прямые или 

слегка округленные. Брюшная створка довольно выпуклая, часто 

конической формы с равномерной выпуклостью. Продольный профиль 

ее крутодугообразный, боковые склоны крутые. Арея треугольная . 

Дельтириум открытый. Спинная створка менее выпуклая (примерно 

в два раза). Синус очень мелкий, но широкий, боковые его склоны 
не крутые, слегка выпуклые. Поверхность раковины покрыта тонкими 

расщепляющимися ребрышками, которых насчитывается у переднего 

края в 2 мм от восьми до девяти. 
В н у т р е н н е {! с т р о е н и е. В брюшной створке хорошо развиты 

зубы, поддерживаемые массивными зубными пластинами. Мускульное 

поле узкое, двухлопастное. Дидукторы узкие, продолговатые, аддук
торы линейные. Паллиальные синусы слабо выражены. Срединная 

септа не резкая. В спинной створке тонкие и длинные брахиофоры. 

Они поддерживаются пластинами, соединяющимися у дна створки. 

Замочный отросток длинный и тонкий, переходящий в передней части 
в срединный валик. Аддукторное поле четырехдольное, отпечатки 

передних аддукторов меньше задних . 

С р а в н е н и е. Рассматриваемый вид по размерам, характеру вы
пуклости и очертаниям очень сходен с F. subcarinata Cooper (1956, 
табл. 152, фиг. 1-13), но отличается наличием заметно выраженной 
септы на брюшной створке, четким мускульным полем на спинной 

створке. От F. dalmanelloidea Cooper (1956, табл . 158, фиг. 33-53) он 
отличается менее поперечно вытянутой раковиной, слабовыпуклой 

спинной створкой и более тонкой и однородной радиальной скульпту

рой. 

Р а с про с т р а н е н и е. Бугрышихинский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е'н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле
бедь, обн. 84, гурьяновская свита; Северо-Западный Алтай, верховье 
р. Мал. Ускучевка, обн. 45, бугрышихинская свита. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО SCНIZOPHORIINAE SCHUCHERT AND LE VENE, 1929 

Р о Д Кinnella Bergstrom, 1968 

Kinnella kielanae (Temple, 1965) 

Табл. XXIV, фиг. 8-11; табл. ХХУ, фиг. 17 

Hirnantia (?) kie1anae: Тетр1е, 1965, с. 401, табл . 8, фиг. 1-7; табл. 9, фиг. 1-8; табл. 10, 
фиг. 1-8; табл. 11, фиг. 1_7". 

Kinnella kie1anae: Bergstrom, 1968 , с. 11, табл. 4, фиг. 3-6; Lesperance, Sheehan, 1976, 
с . 724, табл. 109, фиг. 12-19; Rong, 1984, с . 142, табл. 4, фиг. 11, 12; табл. 8, фиг. 1-16; 
табл. 14, фиг. 9б . 

Оа1тапеllа testudinaria: Севергииа, 1978, с. 21, табл. 11, фиг. 7-8. 

Г о л о т и п - N ВВ 29474 (спинная створка) в Британском музее 
естественной истории; J . Temple, 1965, с. 401, табл. 8, фиг. 5; проис
ходит из верхнего ашгилла (хирнант) Польши. 

М а т е р и а л . Четыре целые раковины и более 20 разрозненных 
створок. 

О п и с а н и е. Раковины небольшие (до 9 мм в длину), неравно
двояковыпуклые с более выпуклой, субпирамидальной брюшной створ
кой. Замочный край прямой, короткий, составляющий обычно 2/3 наи
большей ширины раковины. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, пирамидальная, с прямой, 

торчащей макушкой . Арея высокая, достигающая иногда 3 мм, отог
нутая вентрально. Дельтирий открытый. Спинная створка слегка вы
пуклая, в передней части уплощенная. Синус мелкий, к переднему 
краю заметно расширяющиЙся. Макушка очень маленькая, едва за

метная. Арея короткая и достаточно высокая (более 1 мм высоты). 
Нотатириум открытый. Поверхность многоребристая, количество реб

рышек на каждой створке у макушки около 15, а у переднего края 
более 40. Увеличение числа ребер происходит за счет многократного 
расщепления и вставления. Концентрические линии роста тонкие . 

Внутреннее строение (рис. 16). В брюшной створке наблю
даются сильно развитые зубные пластины, ограничивающие нечетко 

выраженное мускульное поле. В спинной створке - массивная септа, 

отходящая от основания замочного отростка и прослеживающаяся 

до переднего края. Аддукторное поле на имеющихся образцах не 

выражено. 

Размеры, мм Д ш Т N ЭК3. оби. 

6,4 7,0 3,0 А-762 286 
10,1 9,6 А-763 

З а м е ч а н и я. От известных представителей данного вида алтай

ские экземпляры отличаются лишь менее выпуклыми спинными створ

ками и нечетко обозначенными элементами вентрального мускуль

ного поля. Эти незначительные отличия не могут препятствовать 

отнесению алтайских форм к типовому подвиду К. kielanae kielanae, 
который отличается от чешского К. kielanae proclinis (Havlicek, 1977, 
с. 269, табл. ХХХ, фиг. 5-18) менее откинутой назад вентральной 
макушкой и ареей (до катаклинной), а также субпараллельными, 
а не расходящимися пластинами, которые поддерживают брахиофоры. 

Этот вид ранее ошибочно принимался за Dalmanella testudinaria. 
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Рис. 16. Kinella killanae (Temple). ® ~ 
Последовательные пришлифовки ра-
ковины; обн . 286, верховье кл . Спо-

койный, верхи дорожнинской свиты а о ~ 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний ашгилл (харнант) Польши, Англии, 

Чехословакии, Канады, Китая; в Горном Алтае дорожинский горизонт. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по р. Громо
туха, обн. 286, дорожнинская свита. 

с Е М Е Й С Т В О PAURORTНIDAE OPIK, 1933 

Р о Д Paurorthis Schuchert et Cooper, 1931 

Paurorthis sibirica Severgina sp.n. 

Табл. 'Х, фиг. 17- 20 

Г о л о т и п - N А-295 (целая раковина), ИГиГ; табл. IX, фиг. 17; 
Северо-Западный Алтай, разрез по р. Мал. Ускучевка, обн. 39", ниж
няя часть ханхаринской свиты. 

М а т е р и а л. Четыре целые раковины и о коло 20 разрозненных 
створок. 

О п и с а н и е. Раковина средних для рода размеров, почти округло

квадратного очертания. Замочный край прямой, короче наибольшей 

ширины раковины. Замочные углы округлые. 

Брюшная створка сильновыпуклая, наибольшая выпуклость ее рас

положена вдоль середины. Боковые склоны круто скошены. Прима

кушечная часть створки вздутая, макушка сильно загнутая. Арея срав

нительно высокая (около 2,5 мм). Дельтирий узкий, открытый. 
Спинная створка менее выпуклая, чем брюшная. Наибольшая вы

пуклость ее приурочена к примакушечной и срединной части, а перед
няя часть слегка уплощенная. Синус мелкий, но отчетливо выражен
ный. Он начинается у самой макушки и продолжается до переднего 

края, где заметно расширяется и изгибается в форме низкого язычка. 

Арея треугольная, высотой около 1,5 мм. Нототириум открытый. 
Поверхность створок покрыта очень тонкими ребрышками, собран

ными в пучки, на 1 мм насчитывается до пяти ребрышек. 
В .н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке мускульное поле 

большое. Отпечатки аддукторов и ДИДУlCторов неразличимы. Палли

альные синусы слабо заметны. В спинной створке тонкий замочный 
отросток, массивные расходящиеся брахиофоры. Зубные ямки глу

бокие и треугольные. Срединная септа резкая. Мускульное поле 

большое. 

Размеры, мм д 

10,0 
ш 

12,1 
Т N ЭКЗ. обн. 

3,3 А-295 398 

С Р а в н е н и е . Устанавливаемый вид по размерам, очертаниям 
и выпуклости створок очень близок американскому Р. macrodeltoides 
(Cooper 1956, с. 969, табл. 151, фиг. 1- 6) из уилдернесских слоев 

93 



(формация Бромид) США, но отличается менее резко выраженной пучко

ватостью ребрышек, которые являются более крупными. 

По наличию резко выраженного мускульного доля, величине сре

динной септы и характеру брахиофор другим близким видом является 

Р. longa (Cooper, 1956, табл. 150, фиг. 1-16) из портерфилдских слоев 
(формация Арлин) штата Теннесси. Сибирский вид отличается более 
поперечно вытянутой формой и менее выпуклой брюшной створкой . 

Р а с про с т р а н е н и е . Верхний карадо к, ханхаринский горизонт 

Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо'-3ападный Алтай, разрез по р . Мал. 

Ускучевка, обн . 39", нижняя часть ханхаринской свиты. 

р о Д Salopina Boucot, 1960 

Salopina uxunaica (Severgina, 1967) 

Табл. ХУН, фиг. 13-16; табл. XIX, фиг. 7. 

DalmaneHa uxunaica: Севергина, 1967, с. 126, табл. 3, фиг. 1-5. 

Г о л о т и п - N 321 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология"; Са

лаир, бассейн р. Уксунай, обн. 2648, нижний ашгилл, бобровская 

свита. 

М а т е р и а л . Более 30 разрозненных раковин различной сохран
ности. 

О п и с а н и е. Раковина сравнительно мелких размеров (до 10 мм в 
длину), полуовальная, двояковыпуклая. Замочный край короче наиболь

шей ширины раковины, замочные углы округленные. Передний край 

слегка изогнут в сторону брюшной створки. 
Брюшная створка значительно выпуклая, по длине она превышает 

спинную, наибольшая выпуклость ее приурочена к срединной линии, 

вдоль последней она заметно согнутая. Боковые поверхности равно

мерно скошены . Макушка малеНБкая, слегка выдающаяся, арея 

треугольная, отогнутая к переднему краю, дельтириум открытый . 

Спинная створка слегка выпуклая, имеет хорошо выраженный си

нус, который начинается в примакушечной части и по мере прибли

жения к переднему краю расширяется. Макушка маленькая, аре я 

низкая, нототириум открытый . Поверхность раковины покрыта много

численными полыми, довольно резкими угловатыми раздваивающими

ся ребрами почти одинаковой толщины. У макушки их насчиты

вается 15-16, у переднего края - 45-50, а в одном мм - 5-6. 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Мускульное поле брюшной створки 

большое, оно занимает 1/3 длины створки, отпечатки аддукторов 
и дидукторов слабо раЗЛИЧИМБI~ В спинной створке брахиофоры длин

ные и тонкие, замочный отросток очень короткий, переходящий в 

слабозаметную, короткую септочку . Приямочные ребра неясно выра

женные. Мускульное поле продольно-овальное, передние аддукторы 

больше задних. 

Изменчивость у данного вида выражается в различной степени 

развития синуса на спинной створке. Большинство форм имеет хорошо 

выраженный синус, который прослежив~ется от макушки до перед

него края. Однако встречаются формы, у которых синус наблю-
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дается только в примакушечной части, а у переднего края он пере
ходит в едва заметное возвышение. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Наибольшее сходство описываемый 

вид обнаруживает с Salopina ordovicica (Mitchell, 1977, с. 52, табл. 10, 
фиг. 1-9), опИСаННОЙ из карадокских отложений (формация Бар
дахессай) Ирландии, но он отличается большими размерами, более 
выпуклой спинной створкой и простым нераздваивающимся замочным 

отростком. Этот вид ранее ошибочно относился к Dalmanella. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний ашгилл, маринихинский и ор-

ловский горизонты Горного Алтая, Салаира и Горной Шории. 
М е с т о на х о ж Д е н и· е. Северо-Восточный Алтай, разрезы по 

рекам Тулая и Лебедь, обн. 404а, 406, 244а , 58, гурьяновская свита; 
Северо-Западный Алтай, верховье р. Громотуха, обн. 1684, орловская 
свита. 

ПОДОТРЯД DALMANELLOIDEA MOORE, 1952 

НАДСЕМЕЙСТВО DALMANELLACEA SCHUCHERT, 1913 

СЕМЕЙСТВО DALMANELLIDAE 'SCHUCHERT, 1913 

ПОДСЕМЕЙСТВО DALMANELLINAE SCHUCHERT, 1913 

Р о Д Onniella Bancroft, 1928 

Onniella chancharica Severgina, 1967 
Табл. IX, фиг. 21 - 24 

Onniella chancharica: Севергина, 1967, с . 127, табл. 3, фиг. 6- 10; Розман, 1978а, с . 80, 
табл. ХН, фиг. 14- 17. 

Г о л о т и п - N 328/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк; Северо-Западный Алтай, разрез по р . Мал. Ускучевка, 

обн. 39а, нижняя часть ханхаринекой свиты. 
М а т е р и а л. Около 20 целых раковин и более 100 разрозненных 

створок. 

Описание. Раковина неравнодвояковьшуклая, прямоугольная 

или поперечно вытянутая с прямым замочным краем, который всегда 

короче наибольшей 'ШИРИНЫ раковины. Замочные углы округленные . 
Брюшная створка слегка выпуклая, наибольшая выпуклость ее рас

положена в задней части и близ середины. Боковые поверхности 
уплощенные. Макушка маленькая, .слегка .заостренная. Арея низкая, 

прямая или немного отогнута к переднему краю. Дельтирий открытый. 

Спинная створка почти плоская с заметно выраженным синусом, 

КОТОРЫЙ отчетливо прослеживается в задней части створки. Макушка 
незаметная, аре я низкая, прямая, нототириум открытый. 

. Поверхность раковины МНОI:Qребристая, состоит из радиальных 

дихотомирующих и интеркелирующих ребрышек. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке массивные зубы 
и резко выраженные зубные пластины. Мускульное поле небольшое, 

оно занимает примерно 1/ 3 длины 'ра>ковины. Отпечатки дидукторов 
узкие, удлиненные, не охватывают впереди отпечатки аддукторов; 

последние не разграничены и представлены одним довольно широким 

отпечатком. От передних концов дидукторов отходит пара коротких 
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расходящихся главных мантийных сосудов. На боковых частях створок 
довольно крупные, четко ограниченные отпечатки овариев бобовидной 

формы. В спинной створке нототириальная платформа хорошо раз
вита, брахиофоры короткие, мощные, они поддерживаются допол

нительным веществом раковины. Замочный отросток массивный, 

раздвоенный. Срединная септа широкая и короткая. Мускульное поле 
четырехдольное, отпечатки задних аддукторов почти равны передним. 

Раз м еры, мм Д Ш Т N экз. обр. 
9,5 10,5 4,1 326/1323 39" 

С Р а в н е н и е. Описанный вид по внешним и внутренним признакам 
очень близок О. (Soudleyel1a) cf. avalinei Bancroft, (Whittington, Williams, 
1955, табл. 36, фиг. 36-42). Главное отличие сибирского вида заклю
чается в его более крупных размерах. О. fertilis (Ulrich) (Cooper, 1956, 
табл. 157, фиг. 1-3, 5-7; табл. 159, фиг. 21-37) из трентона Северной 
Америки имеет несомненное внешнее сходство с сибирским видом; 

последний отличается совсем плоской спинной створкой, несколько 
удлиненным мускульным полем в брюшной створке и относительно 
более крупными размерами раковины. От О . chancharica из обикалон
ских слоев Южного Тянь-Шаня (Розман, 1978а, с. 80) алтайские формы 
отличаются большими размерами раковины и большей выпуклостью 

брюшных створок. 

Р а с про с т р а н е н и е. Горный Алтай, верхний карадок, ханхарин
ский горизонт; Южный Тянь-Шань, обикалонские слои. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по р. Мал. 

Ускучевка, обн. 39а, ханхаринская свита; Центральный Алтай, разрез 
по водоразделу рек Еланда и Ебогон, обн. 1671, ханхаринская свита. 

Оппiеl1а cf. Пауа (HavliCek, 1951) 

Табл. VH, фиг. 4, 5 

М а т е р и а л. Шесть разрозненных створок. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая (до 8 мм в длину), неравнодвоя
ковыпуклая, с более выпуклой брюшной створкой. Замочный край 
короче наибольшей ширины раковины. Замочные углы тупые. 
Брюшная створка умеренно выпуклая, наибольшая выпуклость про

ходит вдоль сереДИН!?I. Спинная створка почти плоская. Поверхность 
раковины покрыта многочисленными раздваивающимися ребрышками. 

К переднему краю число их увеличивается за счет раздвоения или 

возникновения новых. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке зубные пластины 

ограничивают овальное мускульное поле, которое впереди неясно 

очерчено. Отпечатки дидукторов и аддукторов слабо выраженные. 

В спинной створке расходящиеся листообразные брахиофорные 

пластины. Замочный отросток двухлопастный. Мускульное поле не 
выражено. 

С р а в н е н и е. Алтайские экземпляры по размерам, очертаниям, 

скульптуре и внутреннему строению очень близки чехословацкому 

виду О. Пауа (Havlicek, 1977, с. 125, табл. XI, фиг. 19,20-25; табл. ХIII, 
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фиг. 19-25) из отложений формации Letna, но ограниченность ма
териала не позволяет провести точное отождествление. 

Р а с про с т р а н е н и е. Бугрышихинский горизонт Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле

бедь, обн. 82, гурьяновская свита. 

р о Д Dalmanella НаП et Clarke, 1892 
Dalmanel1a dietkensis Severgina, 1978 

Табл. XXIV, фиг. 1-7 

Оа1тапеllа dietkensis: Севергииа, 1978, с. 20, табл. 11, фиг. 2-6. 

Г о л о т и п N А-3бl (ядро брюшной створки), ИГиГ; Севергина, 
1978. табл. 11. фиг. 2; Центральный Алтай. разрез по р. Диеткен. обн. 142. 
дорожнинский горизонт верхнего ашгилла. 

М а т е р и а л. 5 целых раковин и более 50 створок и их ядер. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров. округленная. с коротким 

замочным краем. Наибольшая ширина раковины около середины. 
Брюшная створка умеренно выпуклая. с наибольшей выпуклостью в 

примакушечной части. Вдоль срединной линии обычно намечается 

крышеобразный перегиб. на некоторых образцах он довольно зна
чительный. Боковые склоны слабовыпуклые. Макушка маленькая. 
слегка загнутая. Арея низкая. Дельтирий открытый. Спинная створка 

слабовыпуклая у переднего края. уплощенная. Синус неглубокий. 

начинается у самой макушки. Последняя едва заметная. Арея очень 
низкая. Поверхность раковины покрыта однородными радиальными. 

дихотомирующими ребрами. у переднего края на 5 мм их до 10. 
Внутри брюшной створки короткие зубные пластины. мускульное 

поле сердцевидное. Дидукторы удлиненные. аддукторы слабо раз

личимы. В спинной створке маленький замочный отросток. переходя
щий в довольно заметный срединный валик. Брахиофоры короткие. 

поддерживаются почти параллельными пластинами. Мускульное поле 

слабо ограниченное. Отпечатки передних аддукторов длиннее задних. 

Pa~Me' pы, мм Д ш N экз. оби. 

6,0 7,0 А-361 142 
4,6 4,6 А-362 

4,1 5,0 А-363 

С Р а в н е н и е. Алтайский вид по очертаниям. размерам и ха-
рактеру вентрального мускульного поля сходен с D. pectinoides (Berg
stгбm. 1968. с. 8. табл. 2. фиг. 6-9; Havlicek. 1977. с. 138. табл. 32. 
фиг. 21. 22). но отличается более мелкоребристой и однородной 

скульптурой. От D. cicatrica (граница ...• 1980. с. 42. табл. XI. фиг. 5-19) 
наш вид отличается более крупными размерами и отсутствием рубца. 

делящего примакушечную часть брюшной створки. 
Р а с про с т р а н е н и е. Верхний ашгилл (хирнант). дорожнинский 

горизонт Горного Алтая. 

М е с т () н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай. разрез по р. Диеткен. 

обн. 142. толща зеленых сланцев; Северо-Западный Алтай. разрез 
по р. Громотуха. обн. 27-28. дорожнинская свита. 
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Ро Д Isorthis Kozlowski, 1929 

Isorthis prima Walmsley et Boucot, 1975 

Табл. ХХУII, фиг. 1-5 

Dalmanella aff. testudinaria: Boucot, Johnson , 1964, с. 3, табл. 1, фиг. 1-12; табл . 11, 
фиг. 1-7. 

Isorthis (Protocortezorthis) prima n.sp.: Walmsley, Boucot, 1975, с. 63, табл. 111, фиг. 1-8. 

Г о л о т и п N 204883 в Национальном музее естественной истории, 
Смитсоновский институт, Вашингтон; Walmsley, Boucot, 1975, табл. 111, 
фиг. 8а, б; происходит из песчаников Маллоч Хил (нижнего ллан
Довери) площади Гёрван, Шотландия. 

М а т е р и а л. Две поврежденные раковины и 30 разрозненных 
створок и их ядер . 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, округлая, сильно неравно-

выпуклая с наибольшей шириной по середине. 

Брюшная створка значительно более выпуклая, чем спинная, с упло

щенными боковыми склонами, образующими крышеобразный перегиб. 

Макушка маленькая, низкая, чуть загнутая. Арея резко ограни

ченная, слабовогнутая, апсаклинная. Дельтириум открытый. 

Спинная створка слабовыпуклая со срединной уплощенностью 
или синусообразным uонижением, которое изгибает вентрально пе

реднюю комиссуру. МаК}Пllка широкая, почти прямая. 

Поверхность раКОВИНБI покрыта резкими, округлыми в сечении 

радиальными ребрами, начинающимися от макушек. В направлении 

к переднему краю они раздваиваются, их количество по краю каждой 

створки от 60 до 80. 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Мускульное поле брюшной створки 

треугольного очертания, продолжающееся вперед на 1/3 длины створки, 
по середине оно разделено валиком особенно высоким в своей перед
ней половине. С боков мускульное поле ограничено зубными пласти

нами. В спинной створке развиты короткие расходящиеся брахиофоры, 
нелопастный замочный отросток, ясно выраженный срединный валик, 

продолжающийся до половины длины створки и разделяющий продол

говатое мускульное поле на две части . 

Размеры, мм Дбр. Дсп. Ш Т N ЭКЗ. 

8,3 7,5 9,0 3,7 Б-43 

12,2 10,0 Б-44 

С Р а в н е н и е и з а м е ч а н и Я. ОТ Dalmanella (?) primitiva McLearn 
(Harper, 1973, С. 15, табл. 1, фиг. 8- 17; табл. 2, фиг. 1) из формации 
Бичхил Ков (Beechhill Cove) нижнего лландовери Новой Шотландии 
(Канада) описываемый вид отличается более изометричной рако

виной, удлиненным вентральным мускульным полем и наличием раз

деляющего его срединного валика. 

От 1. neocrassa (Nikif.) из лландовери Сибирской платформы 

(Никифорова, Андреева, 1961, с. 113, табл. 18, фиг. 1- 21) отличается 
менее выпуклой спинной створкой и простым, нераздваивающимся 

замочным отростком. 

В. Волмсли И А. Буко (Walmsley, Boucot, 1975, с. 64) отмечают 
наличие в позднем ордовике и раннем силуре переходной группы 

98 



изортисов (к которой принадлежит и описываемый вид) с измен

чивым характером признаков, отличающих Isorthis от Dalmanella, 
что затрудняет диагностику обоих родов. 

Р а с про с т р а н е н и е. По мнению авторов вида, он появился в 

раннем лландовери, встречается в Швеции, Шотландии и Квебеке. 
В Горном Алтае обнаружен в студёнском горизонте нижieго ллан
довери и в нижней части чинёткинского горизонта среднего ллан-

довери. . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, р. Громотуха, 

близ устья кл. Студёный, обн. llа, 12, студёнская свита; правый берег 
1Ш. Студёный, обн. 13, 15, сыроватинская свита. 

р о Д Paucicrura Cooper, 1956 

Paucicrura tuloinensis Severgina, 1983 

Табл. У, фиг. 1-5 

Paucicrura tu1oinensis: Розмаи, Севергина, 1983, с. 22, табл. 1У, фиг. 1-4. 

Г о л о т и п N 929/1323 (ядро брюшной створки), ПГО "Запсиб

геология", Новокузнецк; Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Тулая, 

обн. 409а , карасинская свита. 
О п и с а н и е см. Розман, Севергина, 1983, с. 22. 
Р а с про с т р а н е н и е. Лландейльский ярус, бугрышихинский гори

зонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай; разрез по р. Тулая, 

обн. 4096 (30 экз.). 

р о Д Trucizetina Havlicek, 1974 

Trucizetina subrotundata Havlic'ek, 1974 

Табл. ХХУ, фиг. 1, 2 

Trucizetina subrotundata: Hav1icek, 1974, с. 169, табл. 1, фиг. 10-15; 1977, с . 139, 
табл. 31, фиг. 1-10. 

Г о л о т и п N УН 1782 (спинная створка) в Национальном Музее 

в Праге; изображен Havlicek, 1974, табл. 1, фиг. 13; происходит из 
косовских слоев верхнего ашгилла. 

М а т е р и а л. Одна целая раковина с поврежденной брюшной 

створкой и 12 разрозненных створок. 
О п и с а н и е. Раковина маленькая, округлая, с умеренно выпуклой 

брюшной створкой и слегка выпуклой или совсем плоской спинной 

створкой. Замочный край короткий. 
Брюшная створка несколько поперечно вытянутая снебольшим 

перегибом вдоль срединной линии. Арея низкая. Дельтирий открытый. 
Спинная створка слегка выпуклая или совсем плоская, с неглу

боким синусом, который К переднему краю заметно расширяется. 

Макушка маленькая, торчащая. Поверхность створок покрыта дихото

мирующими пучковатыми ребрами, почти равными по толщине, у перед

него края на 2 мм их насчитывается семь-восемь. 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е брюшной створки не изучалось, можно 

лишь отметить, что паллиальные синусы на ядре слабо выражены. 

99 



В спинной створке брахиофоры длинные, лепесткообразные, тре

угольные, основания их впереди расходятся под углом до 400, с бо

ков они окружают мускульное поле. Последнее округлое. Аддук

торные отпечатки слабо ограничены. Замочный отросток простой, 
короткий, обычно протягивающийся в заднюю часть створки и за
полняющий нототириальную камеру. 

Размеры, мм Д Ш Т N ЭК3. оби. 
7,1 9,0 2,6 A-1289 28 

З а м е ч а н и я. Алтайские экземпляры чрезвычайно сходны с 

Т. subrotundata (Havlicek, 1977, с. 139, табл. XXXI, фиг. 1-10), опи
санными из косовских слоев верхнего ашгилла Чехословакии. Можно 

·лишь отметить, что наши формы имеют более мелкие размеры и более 
тонкую ребристость. 

р а с про с т р а н е н и е. Верхний ашгилл (хирнант), косовские слои 
Чехословакии; дорожинский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по р. Гром 0-

туха, обн . 28, дорожнинская свита. 

р о Д Ravozetina Havlicek, 1974 

Ravozetina гауа (Marek et Havlicek, 1967) 

Табл. XXIV, фиг. 13, 14 

Onniella rava: Marek and Havlicek, 1967, с. 280, табл. П, фиг. 13-15; 
Ravozetina rava: Havlicek, 1977, с. 147, табл. XXXI, фиг. 19-24. 

Г О Л О Т ин N VH 542 (брюшная створка) в Национальном музее 

в Праге; Marek, Havlicek, 1967, табл. 2, фиг. 13; происходит из косов
ских слоев верхнего ашгилла Чехословакии. 

М а т е р и а л. Пять разрозненных створок, из них одна спинная 

створка и четыре брюшные. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая (4 мм в длину и 5;6 мм в ширину), 
неравнодвояковыпуклая, округленная, с более выпуклой брюшной 

створкой. Замочный край прямой, немного уже наибольшей ширины 
раковины. Замочные углы округленные. Брюшная створка умеренно 

выпуклая, наибольшая ее выпуклость расположена вдоль середины . 

Спинная створка менее выпуклая, чем брюшная; наибольшая выпук
лость располагается близ макушки. Синус отчетливый, но мелкий, 
он протягивается от макушки до . переднего края, где заметно рас

ширяется. Скульптура состоит из многочисленных угловатых ребер, 

к переднему краю их число увеличивается за счет раздвоения и 

вставления новых ребрышек. В 2 мм У переднего края насчиты

вается до пяти ребер. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке короткие зубные 

пластины. Треугольное мускульное поле занимает 1/3 длины створки. 
Отпечатки дидукторов и аддукторов неразличимы. Впереди мускуль

ного поля наибольшое утолщение, характерное для рода Ravozetina. 
В спинной створке линейный простой замочный отросток. Брахиофоры 
расходятся кпереди. Срединный валик довольно uшрокий. 

З а м е ч а н и я. Мускульное поле брюшной створки у алтайских 
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форм более крупных размеров по сравнению с чешскими предста

вителями данного вида. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний ашгилл, косовские слои Чехо-
словакии; дорожнинский горизонт в Горном Алтае. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по р. Громо
туха, обн. 27, дорожнинская свита. 

ПОДСЕМЕЙСТВО RESSERELLINAE LAZAREV, 1970 

Р о Д Resserella Bancroft, 1928 

Resserella sp. 

Табл. XXIX, фиг. 5, 6 

М а т е р и а л. Ядро брюшной створки и отпечаток спинной створки. 
О п и с а н и е. Раковина очень маленькая, плоско-выпуклая, со слегка 

округленными замочными углами. 

Брюшная створка умеренно выпуклая с невысокой макушкой. Спин

ная створка плоская. 

Поверхностная скульптура очень характерна и представлена на 

спинной створке ребрами двух типов: крупными, расположенными 

в срединном секторе створки и мелкими, находящимися по бокам 

вблизи замочных углов. В плоскости симметрии створки расположено 

одно ребро, следующее от макушки и вскоре раздваивающееся. 

Под острым углом к этим двум ребрам с обеих сторон подходят другие 

боковые ребра первого типа. Этот характер ребристости известен 

как "ресселловая система ребер". 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (табл. XXIX, фиг. 5). Вентральное мус
кульное поле субтреугольное, полого округленное в апикальной части. 

Спереди оно ясно ограничено, а от его основания наблюдается слегка 

расходящиеся васкулярные отпечатки (vascu1a media), прослеживаю
щиеся до середины длины створки. Зубные пластины толстые, мас
сивные на всем своем протяжении. 

Размеры, мм Дбр. Деп. Ш N ЭКЗ. 

2,5 3,0 Б-50 

2,0 2,4 Б-51 

З а м е ч а н и Я . Ограниченность материала не позволяет определить 

видовую принадлежность нашей формы. Тем не менее по особен
ностям ребристости ее можно сравнить с R. sefinensis (Wa1ms1ey, Boucot 
1971, С. 515, табл . 92, фиг. 6, 7) - одним из древних представителей 

Resserella. У этого вида в среднем секторе спинной створки, так же 
как у нашей формы, присутствуют только крупные ребра, причем 

последние не образуют характерную для Resserella асимметричность, 
что дает основание рассматривать данный вид как переходный от 
Dedzetina к Resserella или как примитивный представитель Resserella. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Левый берег р. Иня, между С. Чинета 

и ПОС . Талый, обн. К-7639, К-7643, нижняя часть сыроватинской 
свиты, относящейся к чинёткинскому горизонту. 
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р о Д Dedzetina Havlicek, 1951 

Dedzetina aff. microstoma Havlicek, 1977 

Табл. XXIV. фиг. 15. 16 

Материал. Одна целая раковина и 12 разрозненных створок 
различной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, округленная, неравнодвояко-

выпуклая, с более выпуклой брюшной створкой. Замочные углы округ

ленные. Замочный край прямой, немного уже, чем наибольшая ширина 

раковины. 

Брюшная створка довольно выпуклая, особенно вдоль срединной 

линии, боковые ее склоны слегка выпуклые, заметно скошенные 

к боковым краям. Арея сравнительно высокая, апсаклинная. Спинная 

створка менее выпуклая, чем брюшная, с глубоким синусом, протя

гивающимся от самой макушки. Последняя маленькая, едва заметная. 

Поверхность створок покрыта многочисленными угловатыми ребрами, 

которые увеличиваются в количестве к переднему краю путем раздвое

ния и возникновения новых. Промежутки между ребрами шире, чем 

сами ребра; в 2 мм у переднего края их насчитывается до шести. 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной .створке зубные п'ластины 

короткие, расходящиеся. Мускульное поле небольшое, раздвоенное. 

Отпечатки дидукторов и аддукторов плохо различимы. В спинной 

створке брахиофоры короткие, массивные, фулькральные пластины 

заметно выражены. Замочный отросток короткий, разделен на две ло

пасти. Мускульное поле крупное, разделенное массивным срединным 

валиком. Отпечатки передних аддукторов немного больше задних. 

Паллиальные синусы не развиты. 

Размеры, мм Д Ш Т N экз . оби. 

За ме ча н ия. 

5.2 7.2 
7.2 6.7 
6.0 7.0 З.8 

А-З06 

А-З07 

А-З08 

28 

Более высокое утолщение впереди вентрального 

мускульного поля отличает алтайских представителей данного вида 

от чешских. От О. maerostomoides (Havlicek, 1977, табл. XXVIII, 
фиг. 1-6) наша форма отличается более мелкими размерами, на

личием более глубокого синуса на спинной створке и более мас
сивного спинного валика в спинной створке. 

Р а с про с т р а н е н и е. О. microstoma встречается в формации 
Крав Двур ашгилла Чехословакии; дорожнинский горизонт верхнего 

ашгилла Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по р. Гро
мотуха, обн. 27, 28, дорожнинская свита. 
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СЕМЕЙСТВО DICOELOSIIDAE CLOUD, 1948 

Р о Д Epitomyonia Wright, 1968 

Epitomyonia sp. 1 

Табл. ХХУ, фиг. 16 

Одна брюшная створка в нашей коллекции обладает всеми приз
наками Epitomyonia. Алтайская форма по сгущенным тонким ребрам 
в синусе по сравнению с широко расставленными крупными боковыми 

ребрами обнаруживает сходство с Е. sekwiensis (Lenz, 1977, с. 1532, 
табл. 4, фиг. 8, 9, 11-23, 26, 27) из нижнего лландовери Канадской 
Кордильеры. Слабо выраженным синусом она от него отличается. 

Epitomyonia sp. 1 отличается от Е. sp. 2 (см. ниже) более круп
ными размерами брюшной створки субтреугольных очертаний, тогда 
как у маленькой Е. sp. 2 очертания округленные, замочный край 
более длинный, а арея низкая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Правый берег р. Громотуха, ниже устья 
кл. Дорожный, обн. 24 и 12, дорожнинская и орловская свиты, отно
симые к верхнему ашгиллу. 

Epitomyonia sp. 2 

Табл. XXIX, фиг. 14 

Одна слабовыпуклая брюшная створка со слегка выраженным 
синусом, низкой макушкой, длинным замочным краем и тупыми за
мочными углами принадлежит Epitomyonia. Указать близких предста
вителей данного рода затруднительно. Сопоставление с встречающейся 

в более древних отложениях Epitomyonia sp. 1 дано выше. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Правый берег кл. Студёный правого притока 

р. Громотуха, обн. 15, сыроватинская свита, относимая в данном 

разрезе к среднему лландовери. 

С Е М Е Й С Т В О HARKNESSOLLIDAE BANCROFТ, 1928 

Р о Д Reuschella Bancroft, 1928 

Reuschella sp. 
Табл. XIX, фиг. 15 

М а т е р и а л. Три брюшные створки. 

О п и с а н и е. Брюшная створка небольшая (до 7 мм в длину, 
12 мм в ширину), слабовыпуклая, округленно-овального очертания, 
с прямым замочным краем, равным наибольшей ширине раковины. 
Замочные углы округленные. На ядре просматриваются резкие зубные 

пластины, окружающие довольно крупное мускульное поле, на кото

ром различаются дидукторы и узкий отпечаток аддукторов. 
С р а в н е н и е. Главным критерием для отнесения этих образцов 

к роду Reuschella является характер строения мускульного поля, 

которое очень сходно с таковым у R. cf. horderleyensis Bancroft (Wil
liams, 1963, с. 411, табл. 8, фиг. 1-10) из карадокских отложений 
Англии. 
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Р а с про с т р а н е н и е. Средний ашгилл, орловский горизонт Гор

ного Алтая . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по р. Гро

мотуха, обн. 1684, орловская свита . 

ПОДОТРЯД CLIТAMBONIТIDINA OPIK, 1934 

НАДСЕМЕЙСТВО CLIТAMBONIТACEA WINCHELL ЕТ SCHUCHERT, 1893 

С Е М Е Й С Т В О CLIТ AMBONIТIDAE WINCHELL ЕТ SCHUCHERT, 1893 

ПОДСЕМЕЙСТВО ATELELASMAТlNAE COOPER, 1956 

Р о Д Atelelasma Cooper, 1956 

Atelelasma subdorsoconvexum Severgina in Rozman, 1981 

Табл. УН, фиг. 15- 17,23 

Atelelasma suЬdоrsосопvехum: Розман, 1981, с. 125, табл. 27, фиг. 10-11; Розман, 
Севергина,1983, с. 22, табл. 4, фиг. 5- 11 . 

Г о л о т и п N 277/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк; Северо-Западный Алтай, бугрышихинская свита. 
М а т е р и а л. 3 целые раковины и более 50 разрозненных створок 

и их ядер. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, неравнодвояковыпуклая, 

полуовальная и округленно-четырехугольная. Замочный край прямой, 

равен или длиннее наибольшей ширины раковины. Замочные углы 
прямые или слегка округленные. 

Брюшная створка имеет форму наклоненной пирамиды, умеренно 

выпуклая, арея прямая, длинная, иногда наклонена в сторону перед

него края. Дельтирий широкий, дельтидиальные пластины узкие. 
Спинная створка слегка выпуклая, у некоторых экземпляров она 

более выпуклая. Наибольшая выпуклость располагается в задней части 

створки. Синус неглубокий, узкий, простирается почти до переднего 

края. Поверхность створок покрыта многочисленными тонкими 

раздваивающимися ребрами. Промежутки между ребрами широкие, 

значительно шире самих ребрышек, по крытых частыми концентри

ческими линиями роста . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке небольшой спон
дилиум опирается на низкую септу, которая протягивается почти 

до середины створки . Мантийные сосуды короткие, прослеживаются 

по обе стороны срединной септы. В спинной створке срединная септа 

короткая, замочный отросток прямой, линейный, аддукторное поле 

слабо выражено. 
С р а в н е н и е. По очертанию и строению мускульного поля в брюш

ной створке отдельные экземпляры сибирского вида сходны с А . dor
soconvexum (Cooper, 1956, с. 519, табл. 80, фиг. 35-39), однако у нашего 
вида в отличие от американского срединная септа в брюшной створке 
длинная, спинная створка слегка выпуклая, промежутки между реб
рами широкие, покрыты очень частыми концентрическими линиями 

роста. Другим видом, с которым изучаемая форма обнаруживает 
некоторое сходство по характеру ребристости, является А. okla
homense (Cooper, 1956, с. 521, табл . 80, фиг. 12-19), но отличается 
несколько иным очертанием раковины и внутренним строением . 
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Р а с про с т р а н е н и е. Бугрышихинский горизонт Горного Алтая; 
агачулинский горизонт Монгольского Алтая (слои с Christiania sub
guadrata). 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, · правый борт 

р. Белая у дер. Бугрышиха, обн. ф. 10, бугрышихинская свита; Север 0-

Восточный Алтай, р. Тулая, обн.4363, карасинская свита. 

Atelelasma elegantis Severgina, 1962 
Табл. УН, фиг. 9-14 

Atelelasma elegantis: Петрунина, Севергина, 1962, с. 89, табл. 111, · фиг. 8. 

Голотип N 388/1323 (ядро брюшной створки), ПГО "Запсиб
геология"; Новокузнецк; Петрунина, Севергина, 1962, табл. 111, фиг. 8, 9; 
Северо-Западный Алтай, бугрышихинская свита. 

М а т е р и а л. Более 25 разрозненных створок. 
О п и с а н и е. Раковина для данного рода маленькая (до 7 мм в дли

ну и 8 мм в ширину), неравнодвояковыпуклая, округленно-квад

ратного или округленно-треугольного очертания. Замочный край 

прямой, равен наибольшей ширине раковины. Замочные углы прямые. 

Поверхность створки покрыта довольно резкими, широко расставлен

ными ребрами. На 5 мм у переднего края насчитывается до трех
четырех ребрышек. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, иногда значительно. Наи

большая выпуклость располагается на середине. Внутри створки 

узкий спондилиум, который опирается на очень короткую срединную 
септу. Мантийные сосуды не выражены. 

Спинная створка слегка выпуклая, реже почти плоская, с хорошо 

выраженным синусом. Брахиофоры короткие. Срединная септа длинная, 

высокая, проходит до переднего края. Замочный отросток простой, 

линейный . 
С р а в н е н и е. По размерам, груборебристой поверхности и вы

пуклости спинной створки описываемый вид наиболее сходен с А. platys 
(Cooper, 1956, табл. 50, фиг. 29-34), от которого отличается иным 
очертанием раковины, очень короткой вентральной септой и длин
ной дорзальной. Кроме того, у сибирского вида отсутствуют резкие 
концентрические линии роста и шипики на поверхности скульптуры. 

По очертаниям раковины рассматриваемый вид имеет несомненное 

сходство с вышеописанным А. subdorsoconvexum Severgina. Однако по 
внутреннему строению, размерам и скульптуре он резко отличается от 

него: у А. elegantis срединный валик на брюшной створке отсутствует 
или едва намечается, срединная септа на спинной створке очень длин

ная и раковина очень маленькая, поверхность имеет более грубую 
ребристость. ОТ нижеописанного А. batunensis sp. n. отличается более 
мелкими размерами, грубой ребристостью и наличием длинной дор

зальной септы. 
Р а с про с т р а н е н и е. Бугрышихинский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по руч. Хол
могориха, обн. 130-132, бугрышихинская свита. 
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Atelelasma batunensis Severgina, sp. п. 
Табл. Ш, фиг. 18-20 

Г о л о т и п N А-I060 (брюшная створка), ИГиГ; табл. 111, фиг. 19; 
Северо-Западный Алтай, разрез у пос. Батун, обн. 197, рудниковская 
свита. 

М а т е р и а л . Более двадцати разрозненных створок. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, полуовальная в очертании, 

иногда вытянутая в ширину. Замочный край равен или длиннее наи

большей ширины раковины. Замочные углы прямые или округленные. 
Брюшная створка умеренно выпуклая, наибольшая выпуклость 

располагается вдоль середины, арея высокая (до 4 мм), обычно 

отогнутая в сторону переднего края, дельтирий широкий. 

Спинная створка слабовыпуклая, часто почти плоская, с глубоким 

синусом, который к переднему краю значительно расширяется и 

занимает здесь почти четверть створки. 

Поверхность створок покрыта многочисленными раздваивающимися 

ребрышками, у переднего края на 5 мм ширины их насчитывается 
до 16. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке спондилиум, опи
рающийся на короткую и высокую септу. Мантийные сосуды не вы

ражены. В спинной створке мощная нототириальная платформа и 

тонкий линейный замочный отросток. Срединная септа короткая и вы-
сокая. 

Размеры, мм Д Ш N ЭКЗ. обн. 

7,0 9,0 A-1060 197 
9,0 11,0 A-1061 
8,5 10,0 A-1062 
6,0 10,0 A-1063 

С Р а в н е н и е . Этот вид по очертаниям раковины сходен с выше

описанным А. subdorsoconvexum, но отличается от него более мел
кими размерами, более тонкой ребристостью, слабовыпуклой или 
почти плоской спинной створкой, а также неразвитыми паллиаль

ными синусами. От другого алтайского вида - А. elegantis -отли
чается более крупными размерами, плоской или слегка выпуклой 
спинной створкой и более тонкой ребристостью. 

Р а с про с т р а н е н и е. Рудниковский горизонт Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез у бывшего 

пос . Батун, обн. 197, 0-5ф, рудниковская свита. 
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ПОДОТРЯД TRIPLESIIDINA MOORE, 1952 

НАДСЕМЕЙСТВО TRIPLESIACEA SCHUCHERT, 1913 

СЕМЕЙСТВО TRIPLESIIDAE SCHUCHERT, 1913 

Р о Д Triplesia Hall, 1859 

Triplesia mongolica Tchernyshev, 1937 

Табл. XIV, фиг. 1, 2 

Trip1esia mongo1ica: ЧеРНblшев, 1937, с. 26, табл. 111, фиг. 8-10; Розман, 1981, с. 127, 
табл. ХХХ, фиг. 7- 16; Кульков и др . , 1985, с. 71, табл. УН, фиг. 1-3. 

Н е о т и п N 38641119 (ядро полной раковины), ПИН АН СССР; 
выделен Х.с. Розман (1981, табл. ХХХ, фиг. 7) из сборов в топо

типическом районе по р. Бургайстайнгол (Монголия). 
М а т е р и а л. 11 целых раковин и более 30 разрозненных створ о к 

и их ядер. 

О п и с а н и е. Раковина большая, неравнодвояковыпуклая, с длин

ным замочным краем, не достигающим наибольшей ширины раковины, 

округленно-овального очертания, гладкая. 

Брюшная створка слегка выпуклая в примакушечной части, боко

вые склоны плоские . Макушка маленькая, прямостоящая. Арея пря

мая, высокая, высота ее составляет около 6 мм. Дельтириум ши
рокий, треугольный, закрыт у вершины слегка приподнятым дель

тидием. Синус начинается в 11 - 15 мм от макушки, быстро расши
ряется и углубляется в довольно поднятый округленно-угловатый 

язычок. Спинная створка сильно выпуклая с хорошо обособленным 

возвышением . Макушка незаметная, арея очень узкая. 

Поверхность раковины гладкая, на внутренних сторонах наблю

даются тонкие радиальные нитевидные струйки. Концентрических 

следов нарастания на имеющихся экземплярах не видно. 

Внутреннее строение. В брюшной створке мускульное поле 
большое, состоит из широких треугольных дидукторов и удлинен

ного узкого отпечатка аддукторов. В спинной створке широко 

раздвоенный замочный отросток, мускульное поле не выражено. 

Сравнение и замечания. Сравнение с близкими видами 
приведено Х.с. Розман (см . синонимику). 

От нижеописываемой Т. ainca рассматриваемый вид отличается 
большими размерами, менее резко выраженными синусом и воз

вышением, а также менее килеватым двускатным возвышением. 

Р а с про с т р а н е н и e~ Верхний карадок - ашгилл; Горный 'Ал
тай - ханхаринский, маринихинский горизонты; Юго-Западная Тува -
хонделенские слои; Северо-Западная Монголия - урэгнурские слои; 

Южная Монголия - сайринские слои. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е . Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле

бедь, обн. 96- 98, 58, гурьяновская свита; Центральный Алтай, водо

раздел рек Кош и Барагаста, обн. 71, чакырская свита . 
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Tripesia ainca Severgina, 1978 

Табл. XVI, фиг. 16; табл. ХУIII, фиг. 14-17 

Triplesia ainca: Севергина, 1978, с. 22, табл. 11, фиг. 9, 10. 

Голотип N 417/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 

Новокузнецк; Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Лебедь, обн. 58, 
нижний ашгилл, гурьяновская свита. 

М а т е р и а л. Бо;лее 30 целых раковин и около 100 разрозненных 
створок и их ядер. 

О п и с а н и е. Раковины от мелких до средних размеров, от почти 

плоско-выпуклых до неравномерно двояковыпуклых, округлых очер

таний, гладкие. Замочный край короткий, длина его составляет меньше 
половины ширины раковины. Замочные углы тупые, боковые края ство

рок плоские или слегка выпуклые. Брюшная створка плоская или 
слегка выпуклая в примакушечной части. Макушка очень маленькая, 
слабо выдающаяся. Арея низкая и вогнутая. Дельтирий узкий, синус 

глубокий, начинается в 6-7 мм от макушки, быстро расширяется 
и прогибается в довольно высокий язычок. Ширина синуса у перед

него края достигает почти 2/3 ширины раковины. Спинная створка 
сильновыпуклая. Возвышение резко приподнятое, островерхое. По
верхность обеих створок гладкая. Внутри брюшной створки зубы 

поддерживаются тонкими и длинными зубными пластинами. Мускуль

ное поле слабо выражено, имеет округло-треугольное очертание, 

ограничено едва заметным валиком. Дидукторы широкие. Аддук
торный отпечаток узкий, разделенный срединным валиком. В спин
ной створке прослеживается длинный раздвоенный замочный от
росток. Мускульное поле не выражено, на ядрах отмечаются две пары 

бороздочек. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид по очертаниям, плоской брюшной 

створке, маленькой макушке и низкой арее имеет некоторое сход
ство с Т. baxanica (Никифорова, Андреева, 1961, табл. 42, фиг. 1-6) из 
мангезейского горизонта Сибирской платформы, но отличается мень
шими размерами и резко обособленным возвышением. От Т. nucleus 
НаН (НаН, Clarke, 1892, табл. 11, фиг. 8, 9) из трентона Северной Аме
рики отличается плоской или слабовыпуклой брюшной створкой и ма

ленькой макушкой. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний ашгилл, маринихинский горизонт 
Горного Алтая, Салаира и ГорноЙ.Шории. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле

бедь, обн. 58, 59, гурьяновская свита; Северо-Западный Алтай, кл. Ма
риниха, обн. 30, маринихинские известняки. 

р о Д Oxoplecia Wilson, 1913 

Oxoplecia platystrophoides Schuchert et Cooper, 1930 

Табл. XIX. фиг. 8, 9 

Oxoplecia platystrophoides: Schuchert, Cooper, 1930. с. 277, табл. 11, фиг. 5, 6; Север
гина, 1978. с. 23, табл. 11, фиг. 12-14. 

К О т и п N 12883 в Йельском музее (Schuchert, Cooper, 1930, табл. 2, 
фиг. 5, 6); формация Уайтхед верхнего ордовика Северной Америки. 
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М а т е р и а л. Более 50 разрозненных створок и их ядер . 

О п и с а н и е. Раковина крупная (до 34 мм в длину и 40 мм в ширину), 
неравнодвояковыпуклая . Замочный край прямой, короче наибольшей 

ширины раковины. Замочные углы округленные . Брюшная створка 

умеренно выпуклая, наибольшая выпуклость располагается близ ма

кушки. Последняя маленькая, едва заметная . Арея короткая, вогнутая. 

Синус начинается со второй половины створки. У переднего края он 
широкий и глубокий. Спинная створка сильно вьiпуклая, наибольшая 
выпуклость приурочена к срединной части . Макушка маленькая, 
загнутая . Возвышение возникает у самой макушки, но хорошо обо

собляется у переднего края . Поверхность створок покрыта немного
численными угловатыми ребрами (до 15-18 у переднего края), причем 
из них 6 на возвышении и 5 в синусе . Внутри брюшной створки 

зубы и короткие расходящиеся зубные пластины . Мускульное поле 

большое, состоит из узкого и длинного отпечатка аддукторов и 

крупных треугольных отпечатков дидукторов . В спинной створке 

наблюдается массивный двуразделенный замочный отросток. 

С р а в н е н и е . Рассматриваемые формы по своим очертаниям, 

характеру ребристости и по размерам тождественны О . platystrop
hoides (Schuchert, Cooper, 1930, табл. 11, фиг. 5, 6) из верхнего ордовика 
Квебека (Канада). Алтайские формы отличаются лишь тем, что синус 

у них возникает во второй половине створки, тогда как у амери

канских форм ближе к макушке. Близкими являются также опи

санные Розман под названием О . cf. costata Cooper (Розман, 1970, 
с. 88, табл. V, фиг. 14-16) из верхнего ордовика Селенняхского кряжа 
Северо-Востока СССР. Их сходство выражается в очертаниях, ха
рактерной ребристости и в развитии синуса. Однако у наших экзем-

.' пляров большие размеры и более резко обособленные возвышения. 

От O.sp. В flЗ формации КШеу Bridge Померои (Mitchell, 1977, табл. XI, 
фиг. 27- 30) описываемый вид отличается большими размерами, более 
грубой скульптурой и менее резко выраженными синусом и воз

вышением, которые обособляются обычно с середины створки . 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний ордовик (ашгилл), свита Уайтхед 

Квебека (Канада), орловский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, верховье р . Громо
туха, обн. 1684, орловская свита . 

р о Д Streptis Davidson, 1881 

Streptis incompta Ulrich et Cooper, 1936 

Табл. XXI, фиг. 12, 13; табл. ХХУ, фиг. 3, 6 

Streptis incompta: Ulrich, Соорег, 1963, с. 345, табл. L, фиг. 13, 25-27, 29, 30, 33-35. 
Streptis cf. incompta: Севергина, 1978, с . 24, табл. 11, фиг. 15, 16. 

М а т е р и а л . 30 разрозненныIx створок . 
О п и с а н и е. Раковина маленькая, неравнодвояковыпуклая, с бо

лее выпуклой спинной створкой. Замочный край короткий. Замочные 
углы округленные. Брюшная створка с едва заметной макушкой. 

Синус возникает с середины створки или близ макушки. Он мелкий 

и широкий, хорошо выражен у переднего края . Спинная створка более 
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выпуклая. Она несет широкое и обычно уплощенное возвышение, 

хорошо заметное лишь с середины створки. Скульптура состоит из 

пяти-шести широких, резких концентрических пластин, пересеченных 

тонкими радиальными ребрами. На двух образцах был отмечен шлейф 

в виде бахромы. 

Размеры, мм Д Ш N экз. оби. 

8,1 11,2 А-904 286 
6,0 9,1 А-906 

9,0 12(?) А-903 12 

С Р а в н е н и е. Описываемый вид по очертаниям и размерам ра

ковины обнаруживает некоторое сходство с S. altosinuata (Wright, 
1960, с. 259, табл. 1, фиг. 1-6,8-15, 19,22,23) из известняков Килдэр 
Ирландии (верхний ашгилл), но отличается неравновыпуклой ра

ковиной, менее резко выраженными синусом и возвышением, а также 

меньшим количеством концентрических пластин на поверхности ра

ковины. От S. montilifera (Wright, 1960, с. 259, 276, табл. 1, фиг. 7, 16, 17, 
18, 20, 21) из тех же отложений отличается менее резко выраженным 
возвышением на спинной створке и менее коротким замочным краем. 

р а с про с т р а н е н и е. Верхний ашгилл, поркуниский горизонт 
Эстонии; орлов кий И дорожнинский горизонты В Горном Алтае. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Кол

могоров, обн . 12, орловская свита; разрез по р. Громотуха, обн. 21, 
286, дорожнинская свита. 

р о Д Cliftonia Foerste, 1909 

Cliftonia sp. 

Табл. XXVII, фиг. 6, 7 

Имеющийся в коллекции один обломок раковины с отсутствующей 

примакушt;:чной частью, несомненно, принадлежит Cliftonia, поскольку 
можно наблюдать зубные пластины в брюшной створке, раздваиваю

щийся на дистальном конце высокий замочный отросток (рис. 17) и 
пластинчатые концентрические знаки, пересекающие радиальные ребра 

(табл. ХХУII, фиг. 7). 

Рис. 17. Cliftonia sp. Пришлифовка раковины, 

видеи замочный отросток; оби . 11. устье кл. СТУ
дёиый, студёиская свита 

ОТ всех известных представителей данного рода алтайская форма 
отличается неограниченным возвышением, склоны которого сливаются 

с боками спинной створки, от чего последняя приобретает крыше

образный характер. Каких-либо вдавленностей, ограничивающих воз-
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вышение, нет. Возможно, в дальнейшем на большем материале ал

тайская форма будет выделена в самостоятельный вид. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, верховье р. Гро

мотуха, устье кл. Студёный, обн. 11, студёнская свита. 

Cliftonia oxop1ecioides Wright, 1963 

Табл. ХХII, фиг. 7; табл. XXIV, фиг. 17 

Cliftonia oxoplecioides: Wright, 1963, с. 761, табл. 109, фиг. 3, 4, 6-8, 10, 11; Marek, 
Havlicek, 1967, с . 281, табл. 11, фиг. 18,21; Севергииа, 1978, с. 23, табл. 11, фиг. 11 . 

Г о л о т и.п N В.В. 28210 (целая раковина) в Британском музее 

естественной истории; происходит из известняков Килдэр верхнего 

ашгилла Ирландии (Wright, 1963, табл. 109, фиг. 3,4, 8, 10). 
М а т е р и а л. Пять целых раковин и более 20 разрозненных створок. 
О п и с а н и е. Раковина сравнительно крупная, неравнодвояковыпук

лая, округленная в очертании, с более выпуклой спинной створкой. 

Замочный край прямой, его длина занимает около половины наи

большей ширины раковины. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, часто асимметричная. Ма

кушка маленькая, слабо загнутая. Арея небольшая, треугольная. 

Синус обособляется от самой макушки и резко ограничен на всем 

своем протяжении, у переднего края образует дугообразный язычок. 

Спинная створка более вздутая, с высоким возвышением, обо

собляющимся у самой макушки. Макушка маленькая, загнутая и при

жатая к замочному краю. 

Поверхность раковины покрыта невысокими радиальными дихото

мирующими ребрами, пересекающимися концентрическими пластина

ми. В месте их пересечения образуются бугорки. На возвышении 

и в синусе насчитывается 5-6 ребер, а на боковых склонах по 

9-12 ребрышек. 
Размеры, мм д 

14,5 
ш 

17, 1 
Т N ЭК3. оби. 

9,0 А-816 12 

З а м е ч а н и е. Близкими алтайским являются также формы, при

веденные Л. Мареком и В. Гавличеком из верхнего ашгилла Чехо

словакии под тем же названием (Marek, Hav1icek, 1967, табл. 11, фиг. 8---':" 
21). Наши экземпляры отличаются лишь тем, что на брюшной створке 
у них синус менее глубокий, чем у чехословацких форм. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний ашгилл: верхи известняков Килдэр 

Ирландии, косовские слои Чехословакии, дорожнинский и орловский 

горизонты Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай , разрез по кл. Кол

могоров, обн. 12, орловская свита; разрез по р. Громотуха, обн. 21, 
286, дорожнинская свита. 

111 



от Р я Д STROPHOMENIDA 

ПОДОТРЯД STROPHOMENIDINA OPIK, 1934 

НАДСЕМЕЙСТВО PLECTAMBONITACEA JONES, 1928 

С Е М Е Й С т В О PLECT AMBONIТIDAE JONES, 1928 

Plectambonitidae (?) gen. et sp. indet. 

Табл. ХХII, фиг. 6 

В коллекции имеется всего одно ядро маленькой брюшной створки 

(шириной 6,7 мм), на которой наблюдается странно длинная по

перечная септа, следующая от одного бока створки к другому. Мус
кульное поле субтреугольных очертаний, сильно приподнятое. Ма
кушка, по-видимому, была слегка загнутой. Арея треугольная, вогну
тая. Воображаемое восстановление раковинного вещества створки 

позволяет предполагать утолщение у основания поперечной септы. 

Ее высота и назначение неизвестны, также нет данных о поверх

ностной скульптуре. Очень условно ядро брюшной створки отнесено 

к плектомбонитидам. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, гора Черный Ка
мень, обн. 12, верхняя часть орловской свиты, относимой к верхнему 
ашгиллу. 

СЕМЕЙСТВО LEPТESТIIDAE OPIK, 1933 

ПОДСЕМЕЙСТВО LEPTESTIINAE OPIK, 1933 

Р о Д Ujukites Andreeva, 1985 

Ujukites tarlykensis Andreeva, 1985 
Табл. V, фиг. 21-25, 30 

Ujukites tar1ykensis: Андреева, 1985, с. 41, табл. IV, фиг. 13, 14, 16-19. 

Г о л о т и п N 78/11865 (брюшная створка) в ЦНИГР музее, Ленинград; 
Андреева, 1985, табл. IV, фиг. 13; Западная Тува, р. Уюк, руч. Тарлык, 
тарлыкская свита. 

М а т е р и а л. Более 50 разрозненных створок и их ядер. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая, округленно-квадратная или ок

ругленно-овального очертания, слегка вогнуто-выпуклая. Замочный 

край обычно равен или длиннее наибольшей ширины раковины. За

мочные углы заостренные. 

Брюшная створка слегка выпуклая, причем наибольшая выпук

лость приурочена к середине. Макушка острая. Арея слегка изогну

тая, высота ее около 2 мм. Дельтирий узкий, треугольный. Спинная 
створка слегка вогнутая, макушка неясно выраженная. Арея низкая 

с выпуклым узким хилидием. 

Скульптура состоит из очень тонких радиальных ребрышек не

равной толщины. Между парой более крупных ребер размещается 

по два или три нитевидных ребрышка. Ребра и промежутки между 

ними у переднего края покрыты редкими тонкими концентричес

кими линиями. 

Вентральное мускульное поле очень маленькое, треугольное . Ди

дукторные отпечатки узкие и короткие. Аддукторный отпечаток 

112 



широкий и длинный. Внутри спинной створки брахиофоры очень 

короткие и тонкие. Замочный отросток отсутствует. 

Раз м еры, мм Д ш N экз. обр. 

8,0 9,1 А-823 803 
8,5 8,5 А-824 

9,5 10,0 А-825 

И з м е н ч и в о с т ь. Наряду с экземплярами, у которых длина и 
ширина почти одинаковы, встречаются формы с сильно вытянутыми 

раковинами в ширину. 

З а м е ч а н и я. Алтайские экземпляры отличаются от тувинских 
представителей (см. синонимику) несколько более крупными раз
мерами раковины. 

Р а с про с т р а н е н и е. Бугрышихинский горизонт Горного Алтая; 

в Западной Туве - тарлыкская свита. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, гора Алтай близ 
дер. Бугрышиха, обн. 803, бугрышихинская свита. 

Р о Д Apatomorpha Cooper, 1956 

Apatomorpha altaica Severgina, 1960 

Табл. УН, фиг. 18-22 

Apatomorpha a1taica: Севергина, 1960, с. 406, табл. О-ХУН, фиг. 19-21. 

Г о л о т и п N 442/1323 (брюшная створка), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк; Центральный Алтай, разрез по водоразделу рек Ебогон 

и Еланда, обн. 1666, бугрышихинская свита. 
М а т е р и а л. Две плохо сохранившиеся раковины и более 100 раз

розненных створок и их ядер. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, плоско-выпуклая, квад

ратная или округленно-овального очертания с прямым замочным 

краем, который равен или немного уже наибольшей ширины ра

ковины. Замочные углы прямые или округленные. 

Брюшная створка слабо или умеренно выпуклая, на некоторых 

образцах наблюдается узкое возвышение вдоль середины. Боковые 

поверхности слегка выпуклые. Макушка почти незаметная. Арея пря

мая, невысокая. Псевдодельтидий узкий, выпуклый. 
Спинная створка плоская и вогнутая там, где проходит широкая 

и длинная септа. Макушка неясно выраженная. Арея короткая, слегка 

вогнутая. Хилидий выпуклый. Поверхность створок покрыта очень 

тонкими, радиальными, неравной величины ребрами, которые пере

се каются тонкими концентрическими линиями. На 5 мм у переднего 
края насчитывается до 20 ребрышек. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Вентральное мускульное поле большое, 

двухлопастное. Дидукторы крупные, аддукторы маленькие, рас

положены в задней части дельтириальной полости. В спинной створке 
простой массивный замочный отросток и резко выраженная сре

динная септа, проходящая до переднего края. Аддукторы слабо 
выражены. Брахиофоры короткие и толстые. 
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Размеры, мм Д Ш д/Ш N ЭК3. оби. 

11,5 17,6 0,6 А-442 I 1666 
13,9 17,3 0,7 А-440 

12,1 17,0 0,7 А-441 

и з м е н ч и в о с т ь. Очертания. раковины у большинства взрослых 

форм округленно-овальные, но у молодых форм могут быть и округ

ленно-квадратными. Спинная створка обычно плоская, но часто она 
слегка вогнутая, и в этом случае на брюшной створке наблю

дается низкое возвышение. 

С р а в н е н и е. Рассматриваемый вид по очертаниям раковины, 

характеру скульптуры и наличию резкой срединной септы в спинной 

створке очень напоминает А. pulchella (Cooper, 1956, табл. 166, фиг. 1-
20) из среднего ордовика Северной Америки, но отличается отсут
ствием паллиальных синусов, более длинными вентральными дидук

торами и менее массивным замочным отростко·м. 

Р а с про с т р а н е н и е. Бугрышихинский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай, разрез по водораз
делу рек Ебогон и Еланда, обн. 1666, бугрышихинская свита; Северо
Восточный Алтай, разрез по р. Лебедь, обн. 82, гурьяновская свита. 

Р о Д Palaeostrophomena Holtedahl, 1916 

Palaeostrophomena cf. resupinata Cooper, 1956 

Табл. УIII , фиг. 1-3 

М а т е р и а л. 10 разрозненных створок и иж ядер. 

О п и с а н и е. Раковина большая, полуэллиптическая, с длинным 

замочным краем. Брюшная створка слегка вогнутая спереди, спинная

плоская или немного выпуклая. Ребра очень тонкие, двух порядков : 

между более крупными ребрышками заключаются нитевидные струйки 

в количестве двух-трех. 

Вентральное мускульное поле большое, занимающее более 1/2длины 
створки. Дидукторы узкие и длинные. Аддукторы маленькие, едва 
заметные. В спинной створке массивный замочный отросток и тонкие 

брахиофоры. Срединная септа резкая .. Аддукторное поле хорошо 

выражено. Мантийные сосуды типичные для рода. 

Раз м еры, мм Д Ш N ЭК3. оби. 

14,9 
16,5 

17,0 
18,0 

А-43 1 
А-432 

94 

З а м е ч а н и я. Описывае .. мые экземпляры обнаруживают большое 
сходство с Р. resupinata (Cboper, 1956, табл. 167, фиг. 1-28), описанной 
из среднего ордовика (свита Бенбольт) штата Теннесси, но сделать 

полное отождествление затруднительно. 

Р а с про с т р а н е н и е . Бугрышихинский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е . Севера-Западный Алтай, р. Мал. Ханхара, 

обн . 94, бугрышихинская свита. 
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Материал. 

Описание. 

Palaeostro.phomena sp . 

Табл. XI, фиг. 1, 2 

Одна целая раковина и четыре брюшные створки . 
Брюшная створка небольшая (до 10 мм в длину), 

слегка выпуклая, с длинным замочным ~paeM, к которому приуро

чена ее наибольшая ширина. Замочные углы прямые, слегка заострен
ные. Арея длинная, с узким дельтидием. Мускульное поле небольшое, 

с длинными дидукторами;, неясно выраженными аддукторами. Ман

тийные сосуды отчетливые. Ребрышки неравной толщины: между более 
крупными ребрышками располагается по две-три очень тонких струйки. 

Замечания. Наша форма напоминает английский вид Р. kilbucho
ensis (Williams, 1962, с. 157, rrабл. XIV, фиг. 22-25, 27, 28) из свиты 
Балклачи. К сожалению, точного .определения сделать невозможно из-за 

недостаточности материала. 

Р а с про с т р а н е н и е. Ханхаринский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай, разрез по водораз
делу рек Ебогон и Еланда, обн. 1671, ханхаринская свита. 

р о Д Sowerbyites Teichert, 1937 

Sowerbyites cf. lamellosus Cooper, 1956 

Табл. XI, фиг. 4, 5 

М а т е р и а л. Четыре СТВО,рки, из них две брюшные и две спинные. 
О п и с а н и е. Судя по ст:воркам, раковина ,очень крупных для дан

ного рода размеров (до 28 мм ширины) с наибольшей шириной у за
мочного края. Замочные углы прямые . 

Брюшная створка значительно выпуклая, с наибольшей выпук
лостью вдоль середины. Мускульное поле большое, с длинными ши
рокими лопастными дидукторами. Аддукторы, имеющие округлую 

форму, расположены у самой макушки. Мантийные сосуды резкие. 
Спинная створка сильновогнутая, особенно вдоль срединной линии. 

Внутреннее строение ее неизвестно. 

С р а в н е н и е. Описываемые выше формы по размерам, очер-

таниям и по характеру вентрального поля очень близки S. 'аmеllо
sus(Cooper, 1956, табл . 180, фиг. 17-25; табл. 181 , фиг. 10-18; табл. 184, 
фиг. 23-27). Однако недостаточность материала позволяет лишь ус
ловное отождествление. 

р а с про с т р а н е н и е. Ханхаринский горизонт Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай, р. Булухта, обн. 3443, 

савельевская свита. 
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р о Д Titanambonites Cooper, 1956 

Titanambonites elandicus Severgina, sp .n. 1 

Табл. XI, фиг, 3, 6-9 

Г о л о т и п N А-443 (целая раковина), ИГиГ; табл. XI, фиг. 6; Цент
ральный Алтай, разрез по водоразделу рек Ебогон и Еланда, обн. 1672, 
ханхаринская свита. 

М а т е р и а л. Две целые раковины с обломленными краями и более 
15 разрозненных створок и их ядер. 
О п и с а н и е. Раковина крупная, вогнуто-выпуклая, субэллипти-

ческой формы. Замочный край прямой, к нему приурочена наиболее 
широкая часть раковины. ЗаМОЧНрIе углы прямые или слегка округ

ленные. Поверхность створок покрыта очень тонкими, широко рас

ставленными ребрами, пересеченными тонкими волнистыми, ните

видными, густыми концентрическими линиями роста. 

Брюшная створка наиболее выпуклая в срединном секторе, боко

вые поверхности заметно скошены. Арея длинная, сравнительно вы
сокая (около 3,5 мм). Дельтирий узкий, хорошо обособленный. 
Макушка незаметная. 

Спинная створка сильно вогнутая посредине, с узкой прямой 

ареей, на которой расположен очень узкий и выпуклый хилидиЙ. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Вентральное мускульное поле очень 
крупное, состоящее из длинных дидукторов, коротких И узких отпе

чатков аджусторов . Аддукторы неясно обозначены, однако спереди 

ни~ имеется сильно утолщенная площадка, с боков ограниченная 

дидукторами. От передних концов последних отходят две пары ман

тийных сосудов; одна пара направляется вперед к средине, а другая 
резко поворачивает вбок и у переднего края разветвляется на много

численные веточки. 

В спинной створке наблюдается массивный, округлой формы за
мочный отросток, заметно выступающий над поверхностью ното

тириальной платформы. Последняя маленькая, с боков ограничена 

короткими брахиофорами. Срединная септа хорошо развита, особенно 
высоко приподнята она в передней половине створки. Аддукторное 
поле неясно выражено. Паллиальные синусы состоят из двух пар: 

одна пара протягивается от передних концов аддукторов и идет 

почти п'араллельно срединной септе, другая пара отходит вбок от 
места соединения задних и передних аддукторов. Висцеральная 

краевая кайма утолщенная. 

Размеры, мм Д Ш Т N экз, оби . 

26,0 39,0 А-443 39а 

27,1 44,0 10,0 А-444 1672 
21,0 270 А-445 

с р а в н е н и е. По размерам раковины, ее очертаниям и внутрен
нему строению брюшной створки устанавливаемый вид наиболее 

близок американскому Т. amplus (Cooper, 1956, табл. 177, фиг. 1-10; 

I Назваиие вида - по р . Елаида. 
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табл . 179, фиг. 1-6; табл. 180, фиг. 14-16; табл . 194, фиг. 11-18; 
табл. 206, фиг. 13) из слоев Портерфилд (формации Арлины Литл Оок), 

но отличается меньшим расстоянием между ребрышками, а также 

несколько иным расположением мантийных сосудов внутри спинной 
створки. От другого американского вида - Т. medius (Cooper, 1956, 
табл. 178, фиг. 9-21; табл. 185, фиг. 11-l3), сходного по очертанию 
раковины и одинаковой скульптуре, наш вид отличается более круп
ными размерами вытянутой по ширине раковины и иным очертанием 
вентрального мускульного поля. 

Р а с про с т р а н е н и е. Ханхаринский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай, водораздел рек Ебогон 
и Еланда, обн. 1672, ханхаринская свита; Северо-Западный Алтай , 
разрез по р. Мал. Ускучевка, обн . 398, ханхаринская свита . 

ПОДСЕМЕЙСТВО ISOPHRAGMINAE COOPER, 1956 

Р о Д Isophragma Cooper, 1956 

Isophragma extensum Cooper, 1956 
Табл. IX, фиг. 4-8 

Isophragmaextensum: Соорег, 1956, с . 735 , табл. 170, табл. 171, табл. 184; Розман, 
1981, с. 131, табл. 32, фиг. 1-7. 

Г о Л о т и п N 117376а (целая раковина) в Национальном музее , 
Вашингтон; Cooper, 1956, табл. 170, фиг. 19-22; происходит из пор
терфилдских слоев (формация Арлин) штата Теннесси. 
Материал. Более 100 разрозненных створок и их ядер . 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, поперечно вытянутая, с длинным 

замочным краем, обычно превышающим наибольшую ширину ракови
ны. Замочные углы острые, часто вытянутые в хорошо выраженные 

ушки. Передний край усеченно-округлый. Поверхность створок покрыта 
тонкими ребрами неравной величины, между двумя более крупными 

ребрами наблюдается от 2 до 4 более мелких ребрышек. У переднего 
края обычно в 5 мм их насчитывается более 14. 
Брюшная створка плоская или вогнутая у переднего края, при

макушечная область слегка выпуклая, от нее к переднему краю про

ходит узкое заметное возвышение. Боковые поверхности плоские 
или вогнутые. Арея прямая и длинная, дельтирий узкий. 

Спинная створка слегка выпуклая, с выпуклыми боковыми краями, 

синус едва намечается. Арея узкая и длинная, но короче, чем у 

брюшной створки. 
Внутреннее строение. В брюшной створке мускульное поле 

небольшое, с отчетливо выраженными аддукторами и дидукторами, 

от концов последних отходит пара паллиальных синусов . В спинной 

створке простой замочный ' отросток, от которого отходит пара па

раллельных септ, простирающихся почти до переднего края. Аддук

торное поле маленькое, ограниченное с боков заметными валиками. 
З а м е ч а н и я. Алтайские формы по очертаниям раковины, размерам 

и внутреннему строению близки английским 1. extensum tricostatus 
(Williams, 1962, с . 162, табл . XV, фиг. 5-7-18), описанным из среднего 
ордовика (стинчерские известняки) Англии. Можно лишь отметить, 
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что у наших форм срединное ребро и два боковых на брюшной 

створке менее выражены, чем у английских форм . 

Р а с про с т р а н е н и е. Лландейльский ярус: Северная Америка -
Южные Аппалачи, формации Арлин (в основном) И Литл Оук; Европа, 

Шотландия, известняки Стинчер; СССР, Алтай, низы бугрышихин

ского горизонта; Монголия, южная часть Монгольского Алтая, слои 

с Christiania subquadrata. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е . Северо-Западный Алтай, разрез по кл . Хол

могориха, обн. 132, 133; бугрышихинская свита; Северо-Восточный 

Алтай, разрез по р. Тулая, обн. 415, 4096, верхи тулойской свиты и 
карасинская свита. 

Isophragma ricevillense Cooper, 1956 

Табл. XI, фиг. 10- 13 

Isophragma ricevillense: Cooper, 1956, с. 737, табл. 170, фиг. 1-15; Севергина, 1960, 
с. 407, табл. О-ХУН, фиг. 22-24. 

Голотип N 1l0918a (спинная створка) в Национальном музее, 

Вашингтон (Cooper, 1956, табл . 170, фиг. 2); происходит из портер
филдских слоев (формация Атенс) штата Теннесси . 
М а т е р и а л . Более 15 отпечатков и их ядер различной сохран

ности. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая (до 7 мм в длину и 10 мм в ширину), 
почти равнодвояковыпуклая, с более выпуклой спинной створкой . 

Брюшная створка плоская, обычно слегка выпуклая в примакушечной 

части. Боковые склоны слегка выпуклые, дельтирий узкий. Спинная 

створка более выпуклая, синус очень узкий и прослеживается только 
до средины створки. Арея низкая, слегка отогнутая . Внутри брюшной 

створки - резкие паллиальные синусы, в спинной - две хорошо раз

витые септы, аддукторное поле отчетливое. 

С р а в н е н и е . От близкого 1. extensum отличается менее поперечно 
вытянутой раковиной, более резко выраженными мантийными сосудами 

и более тонкой радиальной скульптурой. 

Р а с про с т р а н е н и е. Средний ордовик, Северная Америка -
Южные Аппалачи (формация Атенс, портерфилдские слои); Горный 

Алтай, ханхаринский горизонт. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай, разрез по водоразделу 
рек Ебогон и Еланда, обн. 1671, ханхаринская свита. 

Isophragma orientale Andreeva, 1985 

Табл. Ш, фиг. 13-16, табл. У, фиг. 26-29 

Isophragma orientale: Андреева, 1985, с . 40, табл. IV, фиг. 1-6. 

Г о л о т и п N 63/11865 (целая раковина), ЦНИГР музей, Ленинград; 
Западная Тува, р. Уюк, тарлыкская свита . 

М а т е р и а л . Более 50 створок и их ядер различной сохранности. 
О п и с а н и е . Раковина очень маленькая, почти равнодвояковыпук

лая, поперечновытянутая, с длинным замочным краем, который всегда 

превышает наибольшую ширину раковины. Замочные углы прямые или 

слегка округленные. Поверхность створок покрыта тонкими реб-
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рышками неравной величины, между двумя более крупными ребрыш
ками располагаются от двух до пяти более мелких ребрышек. 

Брюшная створка слегка выпуклая или плоская, на некоторых 

образцах намечается едва уловимое возвышение, которое начина

ется в примакушечной части. Арея прямая и длинная. Дельтирий 
узкий. 

Спинная створка более выпуклая, выпуклость равномерная. Синус 

неглубокий. Арея низкая. 

Внутри брюшной створки - короткие и тонкие зубные пластины, 
ограничивающие небольшое мускульное поле, на котором дидукторы 

и аддукторы не разграничены. Паллиальные синусы не выражены. 

В спинной створке простой замочный отросток и две параллельные 
септы, простирающиеся до переднего края. Аддукторное поле не 

выражено . 

Раз м еры, мм Д ш N экз . оби. 

4,0 6,8 А-1067 196 
3,7 6,0 А- 1068 197 
3,0 4,1 А- 1069 198 

С Р а в н е н и е. От 1. ricevillense отличается очень маленькими 
размерами, наличием продольного возвышения на брюшной створке 

и менее резко выраженными элементами внутреннего строения створок . 

Р а с про с т р а н е н и е. Лланвирн, рудниковский горизонт Горного 

Алтая; Западная Тува, тарлыкская свита. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез у бывшего 
пос. Батун, обн. 196-198, Ф 5-0, 210, рудниковская свита. 

С Е М Е Й С Т В О LEPTELLINIDAE ULRICH ЕТ COOPER, 1936 

ПОДСЕМЕЙСТВО LEPTELLININAE ULRICH ЕТ COOPER, 1936 

Р О Д Leptellina Ulrich et Cooper, 1936 

Leptellina semilunata Williams, 1962 

Табл. УIII , фиг. 9-12 

Leptellina semilunata: Williams, 1962, с. 164, табл. 15, фиг. 23- 26; Розмаи, 1983, с . 132, 
табл. 24, фиг. 16-23. 

Г о л о т и п N ВВ 26034 (брюшная створка) в Британском музее 

естественной истории (Wil1iams, 1962, табл. 15, фиг. 26); из стинчарских 
известняков Южной Шотландии. 

М а т е р и а л .• Более 50 отпечатков и их ядер различной сохран
ности . 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, округленно-овальная или 

поперечно-вытянутая, вогнуто-выпуклая . Замочные углы прямые или 
слегка округлые. Поверхность створок покрыта очень тонкими, близко 

расположенными радиальными ребрышками двух порядков. Между ос

новными ребрышками насчитывается до 3- 4 более тонких. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью 
посредине и в примакушечной части . Спинная створка вогнутая, 
задняя ее часть почти плоская. Внутри брюшной створки маленькие 

зубы поддерживаются массивными, сильно расходящимися зубными 
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пластинами, ограничивающими с боков небольшое мускульное поле . 

Последнее резко выражено, на нем видны короткие аджусторы и 

слегка удлиненные дидукторы. Аддукторы не заметны. От концов 

дидукторов отходит пара главных паллиальных синусов, которые близ 

середины разветвляются на более мелкие веточки. В спинной створке 

хорошо выраженный висцеральный диск, занимающий 1/2 длины ра
ковины, диафрагма четкая. Замочный отросток и брахиофоры харак

терны для рода. Средняя септа резкая. 

С р а в н е н и е. Описываемые формы по очертаниям, степени вы
пуклости, размерам, скульптуре и внутреннему строению близки 

L. tennessensis (Ulrich et Cooper, 1936, с. 756, табл. 187, фиг. 9, 10), опи
санным из портерфилдских отложений Алабамы и Теннесси (США), 
но 'отличаются меньшими размерами мускульного поля в брюшной 
створке и менее резко выраженными паллиальными синусами. 

Р а с про с т р а н е н и е. Средний ордовик; Шотландия, известняки 
Стинчар; Горный Алтай, бугрышихинский горизонт; Монголия, Мон
гольский Алтай, слои с Chrisiania subquadrata. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Хол

могориха, обн. 130- 133, бугрышихинская свита. 

р о Д Anoptambonites Williams, 1962 

Anoptambonites grayae sibirica Severgina, 1984 

Табл. ХУIII, фиг. 1, 2; табл. XIX, фиг. 10, 11 

Anoptambonites grayae sibirica: Севергина, 1984а, с. 40, табл. III, фиг. 6-11. 

Голотип N 503/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк; Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Лебедь, обн. 59, 
нижний ашгилл, гурьяновская свита. 

О п и с а н и е см.: Севергина, 1984а, с. 40. 
Р а с про с т р а н е н и е. Ашгилл, маринихинский и орловский го

ризонты Горного Алтая и Салаира. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле

бедь, обн. 59, гурьяновская свита; Северо-Западный Алтай, верховье 
р. Громотуха, обн. 1684, орловская свита. 

р о Д Dulankarella Rukavischnikova, 1956 

Dulankarella magna Rukavischnikova, 1956 

Табл. XVI, фиг. 7-10 

Dulankarella magna: Рукавишникова, 1956, с. 139, табл. 111, фиг. 4-9. 

Голотип. См. : Рукавишникова, 1956, с.139, табл. III, фиг. 4; Ка
захстан, Чу-Илийские горы, андеркенский горизонт. 

М а т е р и а л. 12 целых ра ковин и более 100 разрозненных створо к 
и их ядер. 

О п и с а н и е. Раковина от средних до крупных размеров, вогнуто

выпуклая, округленно-овального очертания. Замочный край короче 

наибольшей ширины раковины. Замочные углы прямые или слегка 

округленные. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью 
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вдоль середины. Макушка маленькая, слабо заметная. Арея прямая, 
невысокая, более 2,5 мм. Дельтириум у макушки прикрыт выпуклым 
дельтидиумом. 

Спинная створка вогнутая, наиболее значительная вогнутость от
мечается у некоторых форм вдоль середины, начинается она примерно 

с 1/3 длины створки. Макушка незаметная, арея прямая, высота ее 
составляет менее 1 мм. 

Скульптура состоит из сильно выраженных радиальных ребрышек 

и радиальных нитевидных струек. Количество первых колеблется от 

13 до 27, в широких промежутках между основными ребрышками 

насчитывается по 10 и более нитевидных струек. 
Внутри брюшной створки зубы поддерживаются хорошо выражен-

ными зубными пластинами, ограничивающими небольшое мускульное 

поле, имеющее четко разграниченные отпечатки аддукторов и ди

дукторов. От концов дидукторов проходит пара сильно выраженных 

мантийных синусов, которые в средней части створки разветвляются 

на более мелкие ветви, доходящие почти до переднего края. В спинной 
створке массивный замочный отросток рассечен двумя слабо замет

ными бороздками, брахиальная диафрагма хорошо очерчена и просле

живается более чем наполовину длины створки, разделена резкой 

срединной септой, которая наиболее выражена на своем переднем 

конце. Мускульное поле резко очерчено, оно занимает значительную 

часть диафрагмы. 

З а м е ч а н и я. Сибирские формы отличаются от казахстанских лишь 

более мелкими размерами. 

Р а с про с т р а н е н и е . Нижний ашгилл, маринихинский горизонт 

Горного Алтая и Салаира. Андеркенский горизонт Казахстана. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Ма

риниха, обн. 37, маринихинские известняки; Салаир, р. Уксунай, 

обн. 2647, 2648, бобровская свита. 

ПОДСЕМЕЙСТВО LEPTESТIINAE HALVICEK, 1961 

Р о Д Leangella Opik, 1933 

Leangella scissa (Davidson, 1871) 

Табл. XXIX, фиг. 8, 9 

Leptaena scissa: Davidson, 1871, с. 325, табл. 47, фиг. 21 - 23: Cocks, 1970, с. '158, табл. I, 
фиг. 11-14, табл. Н, фиг. 1- 14; табл. Ш, фиг. 2-11; табл. IV, фиг. 1-4 (синонимика); 
Temple, 1970, с . 36, табл. IX, фиг. 1-22; Ивановский, Кульков, 1974, с. 42, табл. ХУ, фиг. 10, 
11; Tomsen, Baarli, 1982, табл. I, фиг. 17; Cocks et al., 1984, фиг. 23. 

Л е к т о т и п N 11364 (ядро створки) в Седжвикском музее (Кемб
ридж); выбран Р. Коксом (Cocks, 1970, с . 160) из экземпляров, изобра
женных Т. Давидсоном (Davidson, 1871, табл. 47, фиг. 23); повторно 
иллюстрирован Джонсом (Jones, 1928, табл. ХХУ, фиг. 8); происходит 
из нижнего лландовери (радцана) у Хавафордвеста, Пемброкшир, Уэльс. 

М а т е р и а л. Семь брюшных створок и их ядер. 

З а м е ч а н и я. Описание вида дано в 1974 г. Н. п. Кульковым 

(см. синонимику) по раковинам из яровского горизонта верхнего 

лландовери Горного Алтая. Рассматриваемые здесь брюшные створки 
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происходят из более древних горизонтов (чинёткинского и студён

ского), относимых соответственно к среднему и нижнему лландовери. 

Этот дополнительный материал расширяет характеристику вида и 

подтверждает выявленную ранее внутривидовую изменчивость (Cocks, 
1970, с. 159). В частности, значительно варьирует очертание вен т

рального мускульного поля от субпрямоугольного (табл. XXIX, 
фиг. 8), как у шотландского экземпляра (Cocks, 1970, табл. 111, фиг. 3), 
до сердцевидного (табл. XXIX, фиг. 9), как у английского образца 

(Cocks, 1970, табл. 11, фиг. 8, 9). 
р а с про с т р а н е н и е. В Англии и Шотландии данный вид встре

чается по всему лландовери, являясь характерным для нижнего 

лландовери (раддана) (Cocks et а1., 1984). В Горном Алтае - тот же 
диапазон распространения. В Норвегии данный вид отмечен в среднем 
лландовери (формация Солвик, 6с). 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, левый берег р. Иня 

между с. Чинета и пос. Талый, обн. К-764О, сыроватинская свита; 

правый берег кл. Студёный, правого притока р. Громотуха, обн. 15, 
студёнская свита. 

Leangella (?) sp. 

Табл. ХХУ, фиг. 18 

Судя по единственной значительно выпуклой брюшной створке, она, 

по-видимому, принадлежит Leangella и близка позднеордовикскому 

его представителю, определенному Н. Хиллером (Hiller, 1980, с. 178, 
фиг. 264-271, 273) как L. cf. scissa (Davidson). 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Спо

койный, обн. 286, дорожнинская свита. 

р о Д Diambonia Cooper et Кindle, 1936 

Diambonia septata (Cooper, 1930) 

Табл. ХХIII, фиг. 12, 13 

Leptelloidea septata: Schuchert, Соорег, 1930, с. 272, табл. 1, фиг. 2-13. 
Diambonia septata: Соорег, Kindle, 1936, с. 356, табл. 51, фиг. 6; Севергина, 1978, с. 26, 

табл. 3, фиг. 1-5. 

Г о л о т и п N 12895 (целая раковина) в Йельском музее (Schucheгt, 
Cooper, 1930, табл. 1, фиг. 12, 13); слои Грэнд Коуп (F2) позднеордо
викского возраста, Квебек, Канада. 

О п и с а н и е см.: Севергина, 1978, с. 26. 
З а м е ч а н и я. Этот вид очень близок Diambonia sp., изображенной 

Р. Коксом (Cocks, 1982, с. 768, табл. 81, фиг. 2) из верхнего ашгилла 
(формация сланцев Хузбергия) Норвегии, но отличается более круп

ными размерами и менее резко выраженной септой в брюшной створке. 

р а с про с т р а н е н и е. Ашгилл, орловский горизонт Горного Алтая; 
поздний ордовик (свита Уайтхед) Канады. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Кол
могоров, обн. 12, орловская свита. 
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С Е М ЕЙ СТ В О DUBIOLEPТINIDAE HAVLICEK, 1967 

Р о Д Dubioleptina Havlicek, 1967 
Dubioleptina plana Kulkov, sp. п. 

Табл. ХХХ, фиг. 8-10 

Г О Л О Т И П (брюшная створка) N Б-52, ИГиГ; табл. ХХХ, фиг. 8; 
Северо-Западный Алтай, правый берег ·кл. Студёный, правого при

тока р. Громотуха; нижняя часть сыроватинской свиты. 

М а т е р и а л. Разрозненные створки, местами образующие ракуш

няки. 

О п И с а н и е. Раковина маленькая, слабо вогнуто-выпуклая, раз

витая по ширине, крылатая, с длинным замочным краем, соответст

вующим наибольшей ее ширине. Замочный край без зубчиков. 

Брюшная створка очень слабовыпуклая, уплощенная. М?кушка 

не выражена в рельефе створки. Арея узкая, плоская, линейная, 

апсаклинная. Спинная створка слабо вогнутая. Вдоль аре и она зна

чительно утолщена. 

Поверхность раковины покрыта тонкими ребрышками, следующими 

от макушек до переднего края, в количестве пяти, реже -более, 

причем одно из них всегда занимает центральное положение. Между 

этими первичными ребрышками расположены тончайшие нитевидные 

струйки, часто сильно сглаженные. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. На ядре брюшной створки наблюдаются 

очень маленьк~е отпечатки аддукторов в задней части дельтириаль

ной полости. Более крупных ра:}меров дидукторы разделены низким 

миофрагмом, впереди раздваивающимися. От передних краев дидук

торов следует сильно расходящиеся васкулярные отпечатки (табл. ХХХ, 

фиг. 9). В спинной створке мускульное поле плохо выражено. Сре
динная септа очень низкая и короткая, так же как субпараллель

ные ей боковые пластины. Септы, ограничивающие с боков висцераль

ную полость, очень слабые. Брахиофоры не выражены. 

Размеры, мм Д 

8,5 
8,0 

ш 

4,3 
4,1 

N экз. 

А-52 

А-53 

бн. 

15а 

С Р а в н е н и е. По очертанию раковины и характеру скульптуры 

наш вид близок D. expulsa (Barr.) из веНЛQка Баррандиена (Havlicek, 
1%7, с. 71, табл. 11, фиг. 11, 12; табл. IX, фиг. 11, 14-19), от кото
рого отличается менее вздутой брюшной створкой, в целом уплощен

ной раковиной меньших размеров и наличием узких расходящихся 

васкулярных отпечатков. 

Р а с про с т р а Н .е н и е. Чинёткинский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, правый берег 
кл. Студёный, правого притока р. Громотуха, обн. 15а; нижняя часть 

сыроватинской свиты среднего лландовери совместно с Aegiria grayi 
(Dav.). 
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С Е М Е Й С Т В О SOWERBYELLIDAE OPIK, 1930 

ПОДСЕМЕЙСТВО SOWERBYELLINAE OPIK, 1930 

Р о Д Sowerbyella Jones, 1928 

Подрод Sowerbyella (Sowerbyella) Jones, 1928 

Sowerbyella (Sowerbyella) sibirica Severgina, sp. n. 1 

Табл. XI, фиг. 14-17 

Г о л о т и п - N А-485 (ядро брюшной створки), ИГиГ; табл. XI, 
фиг. 17; Северо-Западный Алтай, разрез по р. Мал. Ускучевка, обн. 
39а, ханхаринская свита. 

М а т е р и а л. Более тридцати створок и их ядер. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, вогнуто-выпуклая, округло-
овальная или сильно вытянутая по ширине. Наибольшая ее ширина 
приурочена к замочному краю. Замочные углы прямые или слегка 

заостренные. 

Брюшная створка слабо или умеренно выпуклая, наиболее выпук

лая часть проходит посредине в виде киля. Боковые склоны створки 

пониженные, а у замочных углов уплощены. 

Спинная створка уплощенно-вогнутая, с вдавленностью посредине. 

Макушка едва заметная. Скульптура состоит из радиальных, ните

видных, слабо дифференцированных струек. У переднего края на 5 мм 
приходится до 20 струек. Струйки пересечены тонкими концентри

ческими линиями нарастания. Вблизи замочного края, по обе стороны 

от макушки развита поперечная морщинистость (табл. XI, фиг. 15). 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке зубные пластины 

тонкие и короткие. Мускульное поле небольшое, примерно составля

ющее 1/3 длины створки. ОТ передних концов дидукторов простира
ется два нерезко выраженных ствола мантийных сосудов. В спинной 
створке имеются массивный трехлопастный замочный отросток, корот
кие круральные пластины. Срединная и субмедиальньiе септы низкие. 

Аддукторы нерезко выражены. 

Раз м еры, мм Д Ш N экз. обн . 

9,0 13,5 А-485 39а 

С Р а в н е н и е. Устанавливаемый вид по очертаниям, степени выпук

лости створок и скульптуре наиболее близок Sowerbyella (S.) socialis 
(Cooper, 1956, с. 794, табл. 198, фиг. 24-42; табл. 205, фиг. 1-6) из 
формации Вардел штата Теннесси (США), но отличается наличием 
косых морщин у замочных углов, менее резко выраженными ман

тийными сосудами в обеих створках, а также более поперечно 

вытянутыми раковинами. Наш вид также близок S. (S.) sericea (Sow.) 
(Jones, 1928, с. 414, табл. XXI, фиг. 1-4; Williams, 1963, с. 430, табл. 11, 
фиг. 1-9), но отличается недифференцированной скульптурой, более 
поперечно вытянутыми раковинами и нерезко выраженными мантий

ными сосудами. 

Р а с про с т р а н е н и е. Ханхаринский горизонт Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по р. Мал. 

Ускучевка, обн. 39а, ханхаринская свита. 

I Название вида - по находкам в Сибири. 
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Р о Д AnisopleureIla Cooper, 1956 

Anisopleurella (?) sp. 

Табл. XXI, фиг. 17 

О п и с а н и е. Единственная в коллекции спинная створка довольно 
крупная (до 10 мм в длину и 17 мм в ширину), полукруглого очер
тания, сильно вогнутая в средней части, поперечно вытянутая, с пря
мыми замочными углами и уплощенными боковыми краями . Скульпту

ра состоит из ребрышек трех порядков: три главные ребра про
слеживаются от макушки до переднего края. Между ними с середины 

возникают ребрышки второго порядка и нитевидные ребрышки третьего 
порядка. 

З а м е ч а н и я. Можно лишь сказать, что наша створка напоминает 
А. novemcostata (Граница ... , 1980, с. 50, табл. ХIII, фиг. 13-15) из 
дурбенского горизонта Казахстана. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, гора Черный Ка
мень, обн. 12, верхняя часть орловской свиты. 

Р о Д Eoplectodonta Kozlowski, 1929 

Eoplectodonta sp. 

Табл. ХХIII, фиг. 7-10 

Eoplectodonta sp.: Севергииа, 1984а, с . 41 , табл. 'Н, фиг. 12-14. 

З а м е ч а н и я. Эта форма была описана автором ранее (см. синони

мику) . Она примечательна тем, что обнаруживает очень близкое сход

ство с верхнеашгилльскими формами, определенными также до рода, 
из Канады (Sheehan, Lesperance, 1979, с. 959, табл. 11, фиг . 21-28) 
и Северного Уэльса (HilIer, 1980, с . 183, фиг. 290, 291, 293, 295-297). 
К сожалению, из-за недостатка материала невозможно сказать со

ставляют ли все они один вид. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е . Северо-Западный Алтай, гора Черный Ка

мень, обн. 12, верхняя часть орловской свиты, относимой к верх
нему ашгиллу. 

Eoplectodonta cf. duplicata (Sowerby, 1839) 

Табл. ХХУН, фиг. 14, 15 

Leptaena duplicata: Sowerby in Murchison, 1839, с. 636, табл. 22, фиг. 2. 
Sowerbyella undulata: Гаilлите и др., 1967, с. 187, табл. ХУIII, фиг. 11-13. 
Eoplectodonta duplicata: Cocks, 1970, с. 169, табл. У, фиг. 1, 2; табл. VI; фиг. 1-13; 

табл. УН, фиг. 1-11; табл. УIII, фиг. 1-11 (синонимика). 
Ygerodiscus undulatus: Cocks, 1970, с . 185, табл. XIV, фиг. 3-12; табл. ХУ, фиг. 1-12. 
Eoplectodonta duplicata undulata: Temple, 1970, с . 40, табл. Х, фиг . 1-13; табл. XI, 

фиг. 1-16. 

Г о л о т и п (ядро брюшной створки) N 6874 в Музее геологической 
службы (Лондон); единственный оригинал Соверби (Murchison, 1839, 
табл. 22, фиг. 2), повторно изображен Р. Коксом (Cocks, 1970, табл. У, 
фиг. 2); происходит из нижнего лландовери (радцана, А4) вблизи 

Лландовери, Кармартеншир, Уэльс. 
М а т е р и а л. Две поврежденные брюшные створки в породе. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров (шириной 19 мм), вогну-
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то-выпуклая, поперечно-овального очертания. Наибольшая ширина 

соответствует длине замочного края. 

Брюшная створка сильно вздутая, в продольном сечении резко 

дугообразно изогнутая. Макушка широкая;, низкая. Спинная створка 

вогнутая, вероятно, повторяющая релье'ф- противоположной створки. 

На каждой створке находится 18 тонких ребрышек, следующих от 
макушек, в промежутках между которыми расположены тончайшие ни

тевидные струйки в количестве 14. Вблизи переднего края средняя 

из этих струек иногда становится более крупной, приближаясь по 

размерам к первичным ребрышкам. Кроме описанной радиальной реб
ристости, в различной степени развита радиальная волнистость 

поверхности створок (ундуляция), обычно со'стоящая из пяти складок. 

При этом средняя из них располагается в п:лоскости симметрии брюш

ной створки. К замочным углам складки затухают. На одном из имею
щихся двух образцов складчатость развита сильнее, чем на другом. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Данная фОр'ма·, . почти тождественная 
Е. duplicata (Sow.), отличается от ранее описанной Е. cf. penkillensis 
(Reed) из чинёткинского горизонта Алтая (Ивановский, Кульков, 

1974, с. 42, табл . XVI, фиг. 7, 8) и изображенной ниже из аналогов 
яровского горизонта - сильно вздутой и резко изогнутой в продольном 

направлении брюшной створкой. 

Чрезвычайно близкие между собой Е. duplicata (Sow.) и Е. ип

dulata (Salter), рассматриваемые Р . Коксом (Cocks, 1970) в качестве 

самостоятельных и относимые им даже к разным р'одам, объеди
нены Дж. Темплом (см. синонимику) как Е. duplicata undulata. Этот 
автор, вероятно , прав, что не придает особого систематического зна

чения временами появляющейся ун!Ц~ляции" поверхности створок -
основному признаку не только undulata, но и Ygerodiscus Havlicek. 
Наблюдение над сибирскими Eoplectodonta показало, что ундуляция 
про является в разных ветвях, например у Е. duv.ali (Оау.) из раннего 
венлока Тувы (Кульков и др . , 1985; с. 73), что', связывается с эко

логическими условиями. 

Р а с про с т р а н е н и е . Е. duplicata встречается в нижнем и среднем 
лландовери Британских островов. Средний лландовери Латвии. Студён

ский горизонт нижнего лландовери Горноr.o Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и e~ Северо-Западный Алтай, верховье р. Гро
мотуха, устье кл. Студёный, обн . 11а, студёнска'Я> свита . 

Eoplectodonta cf. penkillensis (.Reed, 1917), 

Табл. ХХХII, фиг. 5 

Eoplectodonta cf. penkillensis: Ивановский, Кульков, 1974, с . 42, табл. ХУ1, фиг . 7-8; 
Кульков и др., 1985, с. 73, табл. Уl, фиг. 7-9.. 

Изображенное здесь ядро брюшной СТВОРКИ-ПРОИСХОДИТ из отложе
ний (обн. 333), относимых к яровскому горизонту верхнего лландо
вери. Его можно условно сопоставить с Е. penkillensis (см . сино

нимику). По характеру мускульных отпе,чаmков алтайский экземпляр 

чрезвычайно близок представителю ' данного' вида, . изображенному 

Р, Коксом и др . (Cocks et al., 198~ фиг. 4'3а, , Ь ; 45), из верх

него лландовери стратотипического района Уэльса .. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО PTYCHOGLYPТINAE COOPER, 1956 

Р о Д Ptychoglyptus Willard, 1928 

Pry:choglyptus ,parvus Severgina, 1978 

'Габл. XXI, · фиг. 19- 23 

Ptychoglyptus parvus: Севергина, 1978, с. 25, табл . 111, фиг. 6- 8. 

Г о л о т и п N 776/.1323 (брюшная створка), ПГО "Запсибгеология", 
Ново кузнец к, Северо':Западны"й Алт.аЙ, разрез по кл. Колмогоров, 

обн. 12, орловская свита. 
О п и с а н и е см.: Севергина, 1978, с. 25. 
Р а с п р.о с т р ане н и е. Ве,рхнийашгилл, орловский горизонт (верхи) 

Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н.и е. Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Кол
могоров, обн. 12, орловс*ая .свита. 

ПОДСЕМЕЙСТВО AEGIROMENINAE HAVLlCEK, 1961 

Р О Д Aegiria Opik, 1933 

Aegiria grayi (Davidson) 

Табл. ХХХ, фиг. 1-3 

Aegiria grayi (Оау.); Cocks, 1970, с. 197, табл. ХУН, фиг. 8- 14 (синонимика); Ива-
новский, Кульков, 1974, С. 43, табл. XVI, фиг. 1-4; Yang, Rong, 1982, С. 423, табл. 1, фиг. 17-
23. 

Лектотип N В-780выбран 'Р. Коксом (Cocks, 1970, табл. ХУН, 
фиг. 9) из коллекции Джона Грея, доставленной в Британский музей 
естественной истории в 1869 Г.; происходит из венлокского извест

няка Дадли, Ворцестершир, Англия. 

М а т е р и ал. Много разрозненных, в основном брюшных, створок, 

иногда образующих :рак.ушняк. 

Описание см.: Ивановский, Кульков, 1974. 
З а м е ч а н и я. Данный вид был описан ранее по раковинам, собран

ным в основном из обн . К-7044 У с. Чинета (Ивановский, Кульков, 
1974). Дополнительные с.боры в последующие годы показали его более 

. широкое распространение: он встречен как в стратотипическом раз-
резе чинёт.кинскоr.о горизонта (обн . К-7643), так и в аналогичных 

.по ·возрас:I'У , 0т,л.ожения'К по кл. Студёный, правому притоку р. Громо
туха .(о'бн. '15а).Здесь масса целых тонкостенных раковин в зелено

вато-сером алевролите ".(iтабл. ХХХ:, фиг. 1) свидетельствует об их 
захоронении вблизи от места обитания в составе глубоководного 

сообщества Clorinda-Aegiria (Кульков, 1980). Этот вид, скорее всего, 
вел беJtтосный .о.б,р.аз ,жизни, а не эпипланктонный, приписываемЬJЙ 

Р.Т. Грацианово'й (119-84) .все.М мелким плектамбонитидам. 
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Р о Д Sericoidea Lindstrom, 1953 

Sericoidea cf. postrestricta Kulkov, 1985 

Табл. XXIX, фиг. 7 

Sericoidea postrestricta: Кульков и др . , 1985, с . 75, табл. УIII, фиг. 1,2. 

Голотип N 13 (брюшная створка), ИГиГ; Кульков и др., 1985, 
табл. VIII, фиг. 1; Тува, разрез Чадан, кызылчиринские слои сред
него лландовери. 

М а т е р и а л. Брюшная створка и отпечаток ее наружной поверхно

сти . 

О п и с а н и е. Раковина маленькая (шириной 6,8 мм), полукруглого 
очертания. На брюшной створке наблюдается понижение, ясно огра
ниченное от боковых частей створок. Поверхностная скульптура со
стоит из 20 радиальных ребрышек, следующих от макушки; проме
жутки между ними заполнены 5-6 более тонкими нитевидными реб
рышками. 

З а м е ч а н и я. Скудный материал и несколько большее число ребры

шек первого порядка (20 против 17) не позволяют безусловно опре
делить данный вид. 

Р а с про с т р а н е н и е. S. postrestricta установлена в кызылчирин
ских слоях среднего лландовери Тувы. Чинёткинский горизонт Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Правый берег кл. Студёный, правого прито

ка р. Громотуха, обн. 15, 15а, нижняя часть сыроватинской свиты . 

С Е М Е Й С Т В О BIMURIDAE COOPER, 1956 

Р о Д Bimuria Ulrich et Cooper, 1942 

Bimuria bugrychiensis Severgina, 1962 

Табл. XI, фиг. 18- 21 

Bimuria bugrychiensis: Петрунина, Севергина, 1962, с . 91 , табл. IV, фиг. 1, 2. 

Г о л о т и п N 501/I323 (ядро брюшной створки), ПГО "Запсиб
геология", Новокузнецк; Северо-Западный Алтай, разрез по р. Мал. 
Ускучевка, обн. 703, ханхаринская свита . 

М а т е р и а л. Одна целая раковина и более 100 разрозненных 

створок различной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров вогнуто-выпуклая, обычно 

продолговатая или поперечно вытянутая. Замочные углы прямые или 
слегка округленные. Пов~рхность раковины гладкая, у некоторых форм 

у переднего края наблюдаются пластинчатые морщины . Брюшная 

створка сильновыпуклая. Макушка вздутая, заметно нависающаяся 

над замочным краем. Боковые склоны выпуклые и довольно круто 

скошены. Спинная створка сильновогнутая посредине. Макушка 

незаметная . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке небольшое мускуль

ное поле состоит из широких дидукторов И одного отпечатка аддукто

ров. Система мантийных сосудов резко выражена . 

Раз м еры, мм Д Ш N экз . обн. 

15,5 19,0 501 / 1323 703 

И з м е н ч и в о с т ь . Наряду с продольно вытянутыми ра ковинами 
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встречаются сильно поперечно-вытянутые, у которых выпуклость 

брюшных створок всегда меньше. 

С р а в н е н и е. Данный вид по очертаниям раковины, характеру 

внутренних признаков очень близок В. superba (Cooper, 1956, табл . 210, 
фиг. 15, 16, 33-34; табл. 211, фиг. 14-25) из портерфилдских 
отложений штата Теннесси (США), но отличается совсем гладкой 
поверхностью створок и меньшими размерами. От другого, также 

американского, В. battsi (Cooper, 1956, табл. 212, фиг. 11-31) 
отличается отсутствием резко выраженных концентрических пластин 

на поверхности створок и менее развитым возвышением на брюшной 

створке. 

Р а с про с т р а н е н и е. Ханхаринский горизонт Горного Алтая 
и Салаира . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по р . Мал. 
Ускучевка, обн. 703, 39а ; Центральный Алтай, разрез по водоразделу 
рек Ебогон и Еланда, обн. 1672, ханхаринская свита. 

НАДСЕМЕЙСТВО STROPHOMENACEA КING, 1846 

СЕМЕЙСТВО STROPHOMENIDAE КING, 1846 

ПОДСЕМЕЙСТВО STROPHOMENINAE КING, 1846 

Р о Д Strophomena Rafinesque in Blainville, 1825 
Strophomena sp. 

Табл. ХХ, фиг. 5, 6 

?Strophomena sp.: Кульков и др . , 1985, с. 76, табл. VIII, фиг. 4, 5. 

В коллекции имеется всего одно ядро выпуклой спинной створки, 

на котором наблюдается срединный валик, следующий от основания 

двухлопастного замочного отростка, а по сторонам от него еще по 

валику. Края ядра несут следы от поверхностных радиальных ребер. 

З а м е ч а н и я. По указанным выше признакам створка несомненно 

принадлежит Strophomena и очень близка, а возможно тождественна, 
форме, описанной из хонделенских слоев ашгилла Тувы (см. сино

нимику). Алтайский экземпляр отличается лишь меньшими размерами. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай, верховья р. Ануй, кл. 
Диеткен, обн. 10а, диеткенская свита, отвечающая орловскому го

ризонту. 

Strophomena lebediensis Severgina in Rozman, 1981 

Табл. XIV, фиг. 3-7; табл. XVH, фиг. 1 

Strophomena lebediensis: Розман, 1981, с. 138, табл. XXXIV, фиг. 13- 19. 

Г о л о т и п N 540/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк; Горная Шория, р. Амзас, обн. 975, дисковая свита. 

М а т е р и а л. Две целые раковины и более 200 разрозненных створок 
и их ядер. 

О п и с а н и е. Раковина среднего размера, выпукло-вогнутая, округ

ленно-треугольной или овальной формы.' Замочные углы прямые, округ
ленные или слегка заострен~ые. 

Брюшная створка вогнутая, макушка маленькая, едва заметная. 
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Арея прямая, длинная, дельтидий узкий, хорошо обособленный. Спин

ная створка умеренно или сильно выпуклая с очень узкой ареей, хи

лидий маленький. Поверхность покрыта частыми тонкими ребрышками 

неравной толщины, пересеченными концентрическими линиями роста, 

мелкие псевдопоры расположены радиальными рядами. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке мускульное поле 

большое, удлиненное, дидукторы веерообразные, разделенные тонким 
валиком. Этот валик отходит от маленького овального углубления, 

которое является местом при крепления аддукторов. Висцеральное 

поле покрыто частыми, радиально расходящимися рубцами. Внутри 

спинной ство'рки - двухлопастный замочный отросток и брахиофоры 

в виде небольших трубчато-завернутых пластин, почти параллельныx 

замочному краю. От короткого срединного валика отходит вперед 

тонкая срединная септа, четко развиты две субмедиальные корот

кие септы, ограничивающие с боков удлиненные отпечатки перед

них аддукторов. Отпечатки задних аддукторов более широкие, полу~ 
круглые. 

Сравнение. От близкого S. lebediensis septata (Розман, 1981, 
с. 139, табл. ХХХУ, фиг. 1- 10) из карадокских отложений (оби

калонские и байримские слои) Южного Тянь-Шаня и Монгольского 
Алтая наш вид отличается более резко обособленным мускульным 

полем в брюшной створ«е и менее резко выраженными боковыми 

септами внутри спинной створки. От второго, также монгольского, 

подвида S. lebediensis trigonalis (Там же, с. 141, табл. XXXVI, фиг. 1-6) 
наши формы отличаются меньшими размерами и менее резко выражен

ными элементами внутреннего строения обеих створок. 

Р а с про с т р а не н и е. Ханхаринский и маринихинский горизонты 
Горного Алтая и Горной Шории. 

М е с т о н а х о жде н и е. Северо-Восток Горного Алтая, разрез по 

р. Лебедь, обн. 98, 58, гурьяновская свита; Горная Шор ия, р. Амзас, 
обн. 906-908, 971-975, тогинская и дисковая свиты. . 

Strophomena sp. 2 

Табл. УIIJ. фиг. 13. 14 

М а т е р и а л. 17 разрозненных створок и их ядер. 
О п и с а н и е. Раковина слегка вогнуто-выпуклая или выпукло-плос

кая, о кругло-полу квадратная, тонкоребристая, сравнительно крупных 

размеров (до 20 мм в длину и 25 мм в ширину). Замочный край коро
че наибольшей ширины раковины, замочные углы округленные. 

Брюшная створка слабовогнутая или почти плоская. Мускульное 
поле большое, обычно неясно очерчено, но на одном экземпляре вид

ны широкие дидукторы и узкие отпечатки аджусторов. Спинная створ

ка слабовыпуклая, имеет двухлопастный замочный отросток и короткие 

довольно толстые брахиофоры. Срединный валик короткий и толстый. 

С р а в н е н и е. Наша форма наиболее сходна с S. simpex (Никифо
рова, Андреева, 1961, табл. 35, фиг. 1-6) из волгинского горизонта 
среднего ордовика Сибирской платформы, но отличается несколько 
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другим очертанием брюшного мускульного поля и менее вогнутой 

брюшной створкой. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ЦентраЛЬНbIЙ Алтай, разрез по водоразделу 

рек Ебогон и Еланда, обн. 1668, БУГРbIшихинская свита . 

ПОДСЕМЕЙСТВО EURCITELLINAE WILLIAMS, 1965 

Р о Д Katastrophomena Cocks, 1968 

Katastrophomena scotica (Bancroft, 1949) 

Табл. XXYII, фиг. 9, 10 

Strорhоmепа sp.: Holtedahl , 1916, с. 63, табл. XHI, фиг. 8. 
Strорhоmепа scotica: Вапсrоft, 1949, с. 12, табл. " фиг. 3, 4, 5; Williams, 1951, с. 116, 

табл. УН, фиг. 1-3. 
Strорhрmепа scotica var . alveolata: Bancroft, 1949, с. 13, табл. 1, фиг. 6, 7. 
Katastrophomena scotica: Cocks, 1968, с . 296, табл. 'Н, фиг. 3-9; Tomsen, Baarli, 

1982, табл. 1, фиг. 19. 
Katastrophomena aff. scotica: Cocks, Price, 1975, табл. 84, фиг. 11, 12. 

Л е к т о т и п. N 32194 (ядро брюшной створки) ВbIбран Р. Коксом 
(Cocks, 1968, с. 297, табл. 111, фиг. 8) из экземпляров Б. Банкрофта 

(Bancroft, 1949, табл. 1, фиг. 4); хранится в Седжвикском музее (Кемб
ридж); происходит из аргиллитов Газворкс (нижний лландовери), 
Хавафордвест, Пемброкшир, Уэльс. 

М а т е р и а л. Одна раковина в породе и одно ядро спинной створки . 

О п и с а н и е. Раковина крупная, резупинатная, субтреугольного очер

тания, с ДЛИННbIМ заМОЧНbIМ краем, соответствующим наибольшей 

ширине раКОВИНbI. 

Брюшная створка вогнутая в передней половине . Спинная створка 

в целом ВbIпуклая с не которой уплощенностью вблизи макушки. 
Последняя не ВbIражена в рельефе створки. От примакушечной упло

щенности БОКОВbIе поверхности створки полого и ровно опускаются 

вентрально, и в середине у переднего края образуется перегиб. 

Поверхность створок ПОКРbIта нереГУЛЯРНbIМИ (то более ТОЛСТbIМИ, 

то более тонкими) радиаЛЬНbIМИ ребрами, увеличивающимися в числе 

к краям путем разветвления и вклинивания. Концентрические линии 

нарастания отчетливо ВbIражеНbI. На расстоянии 2 мм у переднего края 
находится 5-6 раЗНbIХ ребер при подсчете. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В спинной створ ке раЗВИТbI МОЩНbIе, 

сильно расходящиеся прямоугольные плаСТИНbI (socket plates). От осно
вания замочного отростка отходит среДИННbIЙ валик, раздваивающийся 
кпереди. По сторонам от валика расположена пара внутренних суб

параллеЛЬНbIХ и пара наРУЖНbIХ слегка расходящихся ребер . 

Раз м е р ы, мм Д 

25,0 

ш 

35,0 

Т 

11,0 

N экз. Оби. 

Б-66 11 

С Р а в н е н и е. От близкого К. woodlandensis из среднего лландо
вери района Гёрван, Айршир (Cocks, 1968, с. 295, табл. 11, фиг. 1-10) 
отличается в целом более многочислеННbIМИ ребрами, лучше разви

тым среДИННbIМ валиком и субпараллеЛЬНbIМИ внутренними ребрами 

спинной створки. 
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р а с про с т р а н е н и е. Нижний лландовери (раддан) Уэльса, Нор

вегии (формация Селабон района Рингерике), Горного Алтая (сту
дёнский горизонт). 

М е с т о н а х о ж Д е н и е . Северо-Западный Алтай, район устья кл. Сту
дёный, правого притока р. Громотуха, обн. 11, Ila, студёнская свита . 

Katastrophomena sp. 
Табл. ХХХII. фиг. 3 

Имеющееся в коллекции ядро спинной створки (шириной 10 мм), 
встреченное совместно с Pentamerus oblongus (Sow.) в обн. 333, об
наруживает внутреннее строение, идентичное Katastrophomena. Резко 
подогнутые края створки сближают алтайский экземпляр с К. wood
landensis geniculata (Williams) из верхнего лландовери (C l ) с р. Се

фин, Лландовери, Кармартеншир (Cocks, 1968, табл. 111, фиг. 1, 2). 
Однако у нашей формы меньше размеры и более длинный срединный 

валик. 

ПОДСЕМЕЙСТВО GL YPTOMENINAE WILLIAMS. 1965 

Р о Д Glyptomena Cooper, 1956 
Glyptomena subgirvanensis Severgina sp. п. ! 

Табл. ХУIII. фиг. 6-10 

Г о л о т и п N А-512 (целая раковина), ИГиГ; табл . ХУIII, фиг. 6; Се
веро-Восточный Алтай, разрез по р. Лебедь, обн. 58, нижний ашгилл, 
верхи гурьяновской свиты. 

М а т е р и а л. Три целые раковины и более 100 разрозненных ство
рок и их ядер. 

О п и с а н и е. Раковина обычно полу квадратная, развитая по ширине, 

сильно вогнуто-выпуклая, коленчато-изогнутая. Замочный край короче 

наибольшей ширины раковины. Замочные углы округлые. 

Брюшная створка варьирует от умеренно выпуклой до сильно взду

той у старческих экземпляров, коленчато-изогнутая. Место изгиба 

может быть резким или слегка округлым и плавным. Макушка очень 

маленькая, едва заметная. Форамен не наблюдался. Арея невысокая, 

около 2 мм. Дельтирий в задней части при крыт маленьким выпуклым 
дельтидием. Мускульное поле полукруглое, занимающее примерно 

1/3 длины створки. Оно состоит из отчетливо выраженных 
отпечатков аджусторов, дидукторов И . аддукторов. От переднего конца 

аддукторов отходит два главных ствола мантийных сосудов, раз
ветвляющихся на мелкие веточки у переднего края створки. 

Спинная створка слегка или значительно вогнутая, с узкой ареей. 

Хилидий сравнительно большой, выпуклый. Брахиофоры длинные и 
тонкие, косопосаженные, поддерживаются утолщенным дополнитель

ным веществом нототиРиальноЙ. платформы. Боковые септы короткие 
и низкие, срединная септа почти не выражена. 

J Название вида - по сходству с О. girvanensis (Salmon). 
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Поверхность раковины покрыта радиальными ребрышками двух 
порядков: более утолщенные ребрышки разделены широкими проме
жутками, в которых заключены более тонкие нитевидные струйки в 

количестве 4-11. Концентрические линии очень тонкие и частые . 

Размеры, мм Д Ш Т N экз. Обн. 

17,0 19,1 7,1 А-512 58 
10,0 14,9 А-514 

13,9 16,0 А-515 

С Р а в н е н и е. Алтайский вид сходен с G. girvanensis (Salmon), 
изображенным А. Вильямсом (Williams, 1962, с. 211, табл . XXI, 
фиг. 5-9, 16), из ардвельских алевролитов Южной Шотландии, но 

отличается более крупными размерами, более выпуклой брюшной 

створкой и резко коленчато-изогнутой раковиной. От норвежского 
G. osloensis (Spjeldnaes, 1957, с. 161, табл. ХН, фиг. 12, 13, 15, 16) из 
позднекарадокских отложений Норвегии отличается более коленчато
изогнутой раковиной и наличием более резко ВbIраженных мантий

ных сосудов в обеих створках. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний ашгилл, маринихинский горизонт 

Горного Алтая, Салаира и Горной Шории. 
м е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле

бедь, обн. 58, верхняя часть гурьяновской свиты. 

Glyptomena karasuensis Severgina, 1983 

Табл . Уl , фиг . 26-30 

Glyptomena karasuensis: Розман, Севергина. 1983, с. 23, табл. У, фиг. 7-10. 
Ujukites altaicus: Андреева, 1985, с. 4, табл. IV, фиг. 7-12, 15. 

Г о л о т и п N 956/1323 (брюшная створка), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк; Северо-Восточный Алтай, разрез по р . Тулая, обн . 
4096, карасинская свита, лландеЙло. 
М а т е р и а л. Более 60 разрозненных створок и их ядер. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая, плоско-выпуклая, поперечно 

вытянутая, полукруглого очертания. Замочные уг;;ы прямые или ост

рые, иногда оттянуты в небольшие ушки. 

Брюшная створка слабовыпуклая, у взрослых форм она у перед

него края слегка уплощенная. Арея плоская, низкая, слабо наклонен

ная назад. Псевдодельтидий маленький, выпуклый. 
Спинная створка плоская, со слабо намечающимся синусом. Скульп

тура представлена тонкими радиальными ребрышками первого поряд
ка, между которыми располагается три-четыре более тонких реб

рышка второго порядка. У замочного края насчитывается до шести 

косых коротких морщин. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Вентральное мускульное поле слабо 

очерченное, сердцевидное. Дидукторы и аддукторы слабо разграни

чены. Мантийные сосуды прямые и тонкие. В спинной створке тонкие 

и косые брахиофоры. Срединная септа низкая и толстая, боковые 
септы короткие и массивные. 
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Раз мер ы, мм д 

7.9 
6.5 
5.1 

ш 

9.9 
10.0 
8.0 

N экз. 

956/ 1323 
958 / 1323 
959/ 1323 

Оби . 

4096 

С Р а в н е н и е. Алтайский вид по очертаниям и скульптуре сходен 

с G. sculpturata (Соорег, 1956, с. 885, табл. 246, фиг. 16-28) из 

Портерфилда Северной Америки, но отличается меньшими размерами, 

менее выпуклой брюшной створкой и более резко выраженными дета

лями внутреннего строения спинной створки. 

З а м е ч а н и я. Из тех же отложений по р. Тулая О. Н. Андреева 

(1985, с. 41) описала идентичные нашим экземпляры, но отнесла их 
к установленному ею роду Ujukites. Однако они сильно отлича

ются от типового вида наличием более дифференцированной скульп

туры, концентрических морщин у замочных углов, более крупным 

вентральным мускульным полем и наличием трех септ внутри спинной 

створки. Все эти признаки характерны для рода Glyptomena. 
Р а с про с т р а н е н и е. Низы бугрышихинского горизонта Горного 

Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ту

лая, обн. 4096, карасинская свита. 

р о Д Mjoesina Spjeldnaes, 1957 

Mjoesina cf. rugata Williams, 1962 

Табл. ХУlll. фиг . 3-5 

М а т е р и а л. Пять разрозненных створок. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая (до 5,9 мм в длину и 6,6 мм в ши
рину), слегка вогнуто-выпуклая, полу квадратная. Замочные углы пря

мые. Брюшная створка слегка и равномерно выпуклая. Внутри ее 

обнаружены зубы и резкие зубные пластины. Мускульное поле ма

ленькое, ромбоидального очертания. Спинная створка плоская или 
очень незначительно вогнутая. Брахиофоры тонкие, расходящиеся. 
С р а в н е н и е. По размерам, очертаниям и скульптуре описанная 

выше форма сходна с М. rugata (Williams, 1962, с. 208, табл. ХХ, 
фиг. 19-22, 25-29) из крекхедских известняков Южной Шотландии, 
однако она отличается несколько другим очертанием вентрального 

мускульного поля и менее вогнутой спинной створкой. По очертаниям 

брюшного мускульного поля рассматриваемая форма близка М. gre
gari (Spjeldnaes, 1957, табл. УIII, фиг. 12-13) из среднего ордовика 
Норвегии, но отличается б6льшими размерами и более выпуклой 

брюшной створкой. 

Р а с про с т р а н е н и е. Маринихинский горизонт нижнего ашгилла 

Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле

бедь, обн. 58, верхи гурьяновской свиты. 
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С Е М Е Й С Т В О CHRISТIANIDAE WILLIAMS, 1953 

Р о Д Christiania Hall and Clarke, 1892 

Christiania aff. subquadrata (НаН) 

Табл. VI, фиг. 31-35 

М а т е р и а л. Около 100 разрозненных створок и их ядер. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая, вогнуто-выпуклая, поперечно 

вытянутая, округленно-прямоугольного очертания. Замочный край 

прямой, равен или уже наибольшей ширины раковины. Замочные углы 
острые или слегка округленные. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, с хорошо выраженным сину

сом, прослеживающимся от самой макушки. К переднему краю он за
метно расширяется и составляет примерно 1/5 ширины раковины. 
Макушка маленькая, не выдающаяся от остальной поверхности створки. 

Арея низкая. Дельтирий очень узкий. 

Спинная створка вогнутая. Макушка не заметна. Поверхность ра

ковины почти гладкая, обычно покрытая тонкими нитевидными струй

ками, пересеченными тонкими многочисленными концентрическими 

линиями нарастания. 

Внутри брюшной створки наблюдается два расходящихся дидуктор

ных отпечатка, в спинной - двухлопастный замочный отросток и 
мускульное поле, состоящее из двух хорошо выраженных петель, между 

которыми проходит тонкая септа. 

Размеры,мм д ш N экз. Оби. 

3,1 5,9 А-961 4096 
3,9 5,5 А-962 

4,1 5,1 А-963 

С Р а в н е н и е. Мелкие размеры раковины, поперечно вытянутое 

очертание, внутреннее строение брюшной и спинной створок - все это 
указывает на большую близость алтайских форм Ch. subquadrata, 
из свиты Праб Фери в Алабаме (Cooper, 1956, табл. 221, фиг. 7-15). 
Представители же из свиты Арлин, Атенс и Литл-Оак (Соорег, 1956, 
табл. 214, фиг. 6- 8,9- 39; табл . 215, фиг. ll, 12, 14-19) отличаются 
более крупными размерами и в основном продольно вытянутыми очер

таниями. Возможно, алтайские экземпляры представляют собой само
стоятельный географический подвид, но, учитывая сильную измен

чивость вида и недостаточную полноту имеющегося у нас материала, 

ограничиваемся yc:rlOBHbIM определением. 

р а с про с т р а н е н и е. Лландейло (зона teretiusculus); Северная 

.,Америка, Южные Аппалачи; Азия: Казахстан, верхи целиноградского 

горизонта; Западная Монголия, агачулинский гориз~нт; Горный Алтай , 

низы бугрышихинского горизонта. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р . Тул 

обн. 409б , карасинская свита. 
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С Е М Е Й С Т В О LEPTAENIDAE HALL ЕТ CLARKE, 1894 

Р О Д Leptaena Dalman, 1828 

Leptaena cf. aequalis Amsden , 1974 

Табл. ХХШ, фиг. 4-6; табл . ХХУ, фиг. 10 

Leptaena sp.: Севергииа, 1984", с. 42, табл . Ш, фиг. 20, 21. 

М а т е р и а л. 13 разрозненных створок. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров, плоско-выпуклая с резким 

перегибом. Замочный край равен наибольшей ширине раковины. За

мочные углы прямые или слегка закругленные. 

Брюшная створка имеет слегка выпуклый в примакушечной части 
диск. Шлейф обычно невысокий (от 4 до 6 мм), почти перпендикуляр
ный диску. Спинная створка с плоским диском, в примакушечной 

части отмечается небольшая вдавленность. Поверхность покрыта 

тонкими, одинаковой величины ребрышками. В 5 мм у переднего края 
их насчитывается до 25. Концентрические морщины расположены нерав
номерно. Они обычно наблюдаются на диске, а на шлейфе отсутствуют. 

Общее число морщин на диске достигает пяти-шести. 

Раз м еры, мм Д Ш N ЭКЗ. Оби. 

7,5 10,2 А-1075 12 
11 ,3 21,0 А-1076 

18,1 20,5 А-I077 27 

З а м е ч а н и я. Имеющиеся экземпляры вполне сопоставимы с L. aequa
lis Amsden из верхнеашгилльской части группы Эджвуд штата Мис
сури Северной Америки, а также из верхнего ашгилла Северо-Восто

ка СССР (Граница ... , 1983, с. 46, табл. 8, фиг. 1-12). Ограниченность ма
териала и отсутствие данных о внутреннем строении не позволяют 

провести полное сравнение с типичными представителями вида. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний ашгилл, орловс.кий и дорожнин
ский горизонты Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е . Северо-Западный Алтай, разрез по кл . Кол
магоров, обн. 12, орловская свита; разрез по р. Громотуха, обн . 27, 
дорожнинская свита. 

Leptaena cf. valentia Cocks, 1968 

Табл. XXVII, фиг. 11 

Leptaena rhomboidalis var. Е: Reed, 1917, с. 872, табл. ХIII, фиг. 5, 6. 
Leptaena valentia: Cocks, 1968, с. 307, табл. VШ, фиг. 1-8; Теmр1е, 1970, с . 44, табл. ХII, 

фиг. 1-10; Tomsen, Baarli, 1982, табл. 11, фиг. 1. 
Leptaena valentia mullochensis: Cocks, 1968, с. 309, табл. УIII, фиг. 9-15. 

Г о л о т и п N В-73340 в Британском музее естественной истории 

(Лондон); изображен Ф. Ридом (Reed, 1917, табл. ХIII, фиг. 5) и 

Р. Коксом (Cocks, 1968, табл. VIII, фиг. 1-3); происходит из сред
него лландовери, Вудланд, Гёрван, Айршир, Шотландия. 

М а т е р и а л. Одно ядро брюшной створки. 

О п и с а н и е. Раковина полукруглого очертания со слегка оттяну

тыми замочными углами. Коленообразный изгиб образует угол около 
900 . 
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Брюшная створка плоская до перегиба. На этой уплощенной по
верхности располагается не менее десяти концентрических морщин. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Вентральное мускульное поле удлинен

ное, доходящее до середины длины створки, ограниченное с боков 

субпараллельными валиками, неровными за счет локальных утолщений. 

В центральной части мускульного поля видны ланцетовидные аддукто

ры, окруженные удлиненными отпечатками дидукторов, которые впере

ди не сливаются друг с другом и каждый заканчивается отчетливой, 
хорошо ограниченной лопастью. 

Раз м еры, мм Д Ш т N ЭК3. Оби. 

17,0 29,0 11,5 А-69 11а 

С Р а в н е н и е. На то, что L. valentia Cocks очень близок L. ha
verfordensis Bancroft (см. ниже), указал еще Дж. Темпл (см. сино
нимику). Отличием служит несколько большее число концентрических 

морщин у L. haverfordensis, а также округленные, овальные, а не су б
параллельные валики, ограничивающие вентральное мускульное поле. 

Тем не менее у некоторых экземпляров L. haverfordensis наблюдает
ся мускульное поле, как у L. valentia (Cocks, 1968, табл. У, фиг. 11). 

Р а с про с т р а н е н и е. L. valentia встречается в нижнем и среднем 
лландовери района Гёрван, Айршир, Шотландии, среднем лландовери 
Норвегии (формация Солвик, 6с), а также в нижнем лландовери 

вблизи Мейфода, Монтгомеришир, Уэльса. Близкая форма в студён
ском горизонте Северо-Западного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р. Иня, верховья р. Громотуха, 
близ устья кл. Студёный, обн. Ila, студёнская свита. 

Leptaena cf. haverfordensis Bancroft, 1949 

Табл. ХХУIII, фиг. 1 

Leptaena haverfordensis: Bancroft, 1949, с. 6, табл. 1, фиг. 18-20, 23, 24. 
Leptaena haverfordensis: Cocks, 1968, с .304, табл. У, фиг. 4-15; Tomsen and Baarli, 

1982, табл. 11, фиг. 2, 5. 

Л е к т о т и п N 32163 (брюшная створка) выбран Р. Коксом (Cocks, 
1968, табл. У, фиг. 4) из оригиналов Банкрофта (Bancroft, 1949, табл. 1, 
фиг. 20); хранится в Седжвикском музее (Кембридж); происходит 

из аргиллитов Газворкс (нижний лландовери), Хавафордвест, 
Пемброкшир, Уэльс. 

М а т е р и а л. Одна обломанная раковина в породе. 

З а м е ч а н и я. По имеющемуся обломку трудно дать полное пред

ставление о виде, но хорошо сохранившееся вентральное мускульное 

поле позволяет наблюдать основной видовой диагностический признак 
(по Р. Коксу) - овальные бока этого поля. Сравнение L. haver
fordensis с L. valentia дано выше. Взаимоотношения между этими ви
дами по признаку очертания вентрального мускульного поля остаются 

не совсем ясными. 

Р а с про с т р а н е н и е. Вид встречается в нижнем лландовери 

Уэльса и среднем лландовери Норвегии (формация Солвик, 6с). Близкая 
форма обнаружена в студёнском горизонте Северо-Западного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р. Ина, верховье р. Громотуха, 

близ устья кл . Студёный, обн . 12, студёнская свита . 
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Р о Д Bellimurina Cooper, 1956 

Bellimurina aff. concentrica Cooper, 1956 

Табл. У, фиг. 18, 19 

М а т е р и а л. Две брюшные и две спинные створки. 

О п и с а н и е. Брюшная створка маленькая, до 3,0 мм в длину и 
4,2 мм в ширину, слегка коленчато-изогнутая, поперечно вытянутая, 

с длинным замочным краем, к которому приурочена ее наибольшая 

ширина. Спинная створка плоская, с небольшим уплощением впереди. 

Скульптура в виде немногочисленных радиальных ребрышек, пере

секающихся концентрическими морщинами. Радиальные ребра отмеча

ются только в срединном секторе, где их насчитывается до восьми. 

З а м е ч а н и я. Алтайские формы близки В. concentrica (Cooper, 
1956, с. 856, табл. 222, фиг. 1, 2) из среднего ордовика Северной Амери

ки, но отличаются более мелкими размерами и более резко выражен

ными радиальными ребрами. 

Р а с про с т р а н е н и е. Бугрышихинский горизонт Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Тулая, 

обн. 4096, карасинская свита . 

Р о Д Bracteoleptaena Havlicek, 1967 

Bracteoleptaena aff. polonica (Temple, 1965) 

Табл. ХХIII, фиг. 1-3 

Bracteo1eptaena (?) sp.: Севергииа, 1984", с. 42, табл. 111, фиг. 17-19. 

З а м е ч а н и я. Описание этой формы по I1 разрозненным створкам 
из обн. 12 (орловская свита верхнего ашгилла) дано л . г. Севергиной 
ранее (см . синонимику). Она очень близка В. polonica (Temple), опи
санной В. Гавличеком (Havlicek, 1967, с . 113, табл. ХХ, фиг. 18-22) 
из КQСОВСКОЙ формации верхнего ашгилла Чехословакии. 

Р а с про с т р а н е н и е. Орловский горизонт (верхи) Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Кол

могоров, обн. 12, орловская свита. 

Р о Д Dactylogonia U1rich et Cooper, 1942 

Dactylogonia subgeniculata Severgina, sp. n. 1 

Табл. XlV, фиг. 8-14 

Dacty1ogonia genicu1ata: Севергииа, 1960, с. 408, табл. 0-18, фиг. 1- 8. 

Г о л о т и п N А-527 (целая раковина), ИГиГ; табл. XIV, фиг. 13; 
Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Лебедь, обн. 98, нижняя часть 
гурьяновской свиты. 

М а т е р и а л . Шесть целых раковин и более 100 разрозненных 
ядер и их отпечатков. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, вогнуто-выпуклая, с длин

ным замочным краем, который равен или немного уже цаибольшей 

ширины раковины. Замочные углы прямые или слегка заостренные . Обе 

'Название вида - по сходству с о. genicu1ata Ulr. et Соор. 
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ареи развиты с хорошо выраженными дельтидием и хилидием. Скульп

тура состоит из очень тонких неравных ребрышек, между которыми 

видны тончайшие струйки в количестве двух-трех. Ложные поры круп

ные, редкие. 

Брюшная створка слабо или умеренно выпуклая, иногда заметно 
изогнутая вдоль середины. Задняя часть створки обычно почти плос
кая, не значительная изогнутость ее начинается в 9-10 мм от макуш
ки. Последняя маленькая, почти незаметная. Арея длинная, с боль

шим и выпуклым дельтидием. Мускульное поле резко ограничено 
с боков. Дидукторы широкие, удлиненно-треугольные, почти целиком 

охватывающие отпечатки аддукторов, которые обычно менее различи

мы. От передних концов дидукторов отходит пара плохо заметных 

мантийных сосудов. 

Спинная створка у замочных углов почти плоская, к середине 

от них она становится более вогнутой, а иногда сильно вогнутой 

соответственно выпуклости брюшной створки. Арея низкая, плоская, 
с широко выпуклым хилидиумом. От переднего конца двухлопастного 

замочного отростка отходит короткая срединная септа. По обеим ее 

сторонам имеются два параллельных ей, несколько более высоких 

валика, передние конца которых изгибаются, окружая овариальные 
отпечатки. Сзади от этих двух септ вбок отходит вторая пара септ 
очень коротких, слабо выраженных. Аддукторы неясно разграничены. 
Висцеральные валики на обеих створках хорошо выражены. 

Раз м еры, мм д 

18,9 
17,1 
17,1 

ш 

21,3 
22,6 
18,0 

т 

5,5 

N экз. 

А-529 

А-524 

А-527 

Оби. 

98 

С Р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Наиболее близким устанавлива
емому виду является D. geniculata U1r. et Соор. (Cooper, 1956, табл. 216, 
фиг. 15-30; табл. 217, фиг. 33, 39; табл. 218, фиг. 4-7; табл. 219, фиг. 11) 
из слоев Портерфилд Северной Америки, к которому ранее алтайские 
формы относились. Однако дополнительные материалы позволили 

убедиться в том, что мы имеем дело с новым видом, который 
отличается менее вытянутой формой в ширину, сравнительно узким 
замочным краем и отсутствием ясно выраженных оттянутых в ушки 

замочных углов. 

Р а с про с т р а н е н и е . Ханхаринский горизонт Горного Алтая. 

М е' с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле
бедь, обн. 98, нижняя часть гурьяновской свиты. 
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НАДСЕМЕЙСТВО STROPHEODONTACEA CASTER, 1939 

СЕМЕЙСТВО EOSTROPHEODONТIDAE HAVLICEK, 1967 

Р О Д Eostropheodonta Bancroft, 1949 
Eostropheodonta hirnantensis (МсСоу, 1851) 

Табл. XXVI, фиг. 1-4 

Orthis hirnantensis: Davidson, 1869, с. 261, табл. 32, фиг. 5-9. 
Eostropheodonta hirnantensis: Тетрlе, 1965, с. 410. табл. ХУН. фиг. 1-6; табл. ХУIII. 

фиг. 1-7; табл. XIX. фиг. 1-5; Веrgstrбm. 1968. с. 17. табл. VI, фиг. 7-9; Cocks. Price. 
1975. с. 712. табл. 83. фиг. 6. 8; табл. 84. фиг. 4-7; Harper. Boucot, 1978. табл. ХIII. фиг. 1-15, 
17-19; Hiller. 1980. с. 197. фиг. 346.348-353; Williams. Wright, 1981. фиг. 6 (В. F); Cocks. 
1982, с. 772. табл. 82, фиг. 1-6. 

Eostropheodonta sp.: граНица .... 1980, с. 62. табл. ХУН. фиг. 13. 
Eostropheodonta himantensis 1ucavica: граНица .. .. 1983. с. 48, табл. У, фиг. 1-9. 
Anoptambonites sp.: Севергина, 1984а, с. 41, табл. 111. фиг. 15. 16. 

Л е к т о т и п. SMA 28831 (брюшная створка) в Седжвикском музее 
(оригинал Ф. Мак-Коя), выделен и изображен Дж. Темплом (Temple, 
1965, табл. XIX, фиг. 1); происходит из хирнантских слоев Абер 

Хирнанта, Северный Уэльс. 

М а т е р и а Л. Несколько десятков разрозненных, в 9СНОВНОМ брюш

ных, створок. 

О п и с а н и е. Раковина небольших размеров (длиной 8 мм, шириной 
13 мм) полуокруглых очертаний. Брюшная створка плоская со слегка 
приподнятой примакушечной частью. Сама макушка не обособлена в 

рельефе створки. Спинная створка очень слабо и равномерно выпук

лая. 

Поверхность створок покрыта радиальными ребрами, увеличиваю

щимися в числе путем ветвления; ребра различные по ширине, обычно 

образуют пучки. Общее число ребер при подсчете у переднего края 

от 70 до 80 на каждой створке. Наблюдаются концентрические линии 
нарастания, иногда приобретающие характер уступов. 

Сравнение и замечания. От близкого Е. siluriana (Davidson, 
1871, с. 303, табл. 47, фиг. 1-4) отличается менее пучковатыми 

ребрами. Однако Р. Кокс (Cocks, 1978, с. 126), рассматривавший 

"siluriana" всего лишь как подвид "hirnantensis", в настоящее время 

(Cocks, 1982, с. 772) пришел к выводу о том, что hirnantensis, siluriana 
и whittingtoni составляют один вид, характеризующийся выдержан
ным стилем ребристости. Н.П. Кульков присоединяется к мнению 

Ч. Харпера и А. Буко (Harper, Boucot, 1978, с. 67) о том, что послед
ний вид является не только самостоятельным, но и принадлежащим 

другому роду - АрЬапоmепа whittingtoni (см. ниже). 
Р а с про с т р а н е н и е. Вид характерен для хирнанта (верхнего 

ашгилла) Уэльса, Швеции, Норвегии, Польши, Чехословакии, Казах

стана, Северо-Востока СССР. В Горном Алтае встречается в дорож

нинском горизонте. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн верхнего течения р. Громотуха, 

верховья кл. Спокойный, обн. 286, дорожнинская свита. 
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СЕМЕЙСТВО STROPHEODONTIDAE CASTER, 1939 

ПОДСЕМЕЙСТВО BRACHYPRIONINAE HARPER ЕТ BOUCOT, 1978 

Р о Д Brachyprion Shaler, 1865 

Brachyprion arenacea (Davidson, 1871) 
Табл. XXXII, фиг. 10, 11 

Strophomena arenacea: Davidson, 1871, с. 296, табл. 42, фиг. 6 (поп фиг. 7, 8). 
Brachyprion arenaceus forma typica: Lamont, Gi1bert, 1945, с. 664, (pars) табл. У, фиг. 1-4, 

8-9; табл. VII, фиг. 1,4. 
Brachyprion arenacea: Cocks, 1967, с. 256, табл. 38, фиг. 12-15; Табл. 39; фиг. 1; Cocks, 

Baarli, 1982, табл. Ш, фиг. 10, 13, 14. 
Brachyprion (7) sp.: Иваиовский, Кулыов, 1974, с. 44, табл. XVI, фиг. 10, 11. 

Л е к т о т и п N 11692 (брюшная створка) в Музее геологической 
службы Великобритании (GSM); выбран А. Лэмонтом и Д. Джильбер
том (Lamont, Gilbert, 1945, табл. УН, фиг. 1) как типичная форма из 
оригиналов Т. Давидсона (1871, табл. 42, фиг. 6); происходит из верхнего 
лландовери Норбари, ШропшИр. 
М а т е р и а л. Брюшная створка и ее ядро. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, полукруглого очертания 

с небольшими ушками, умеренно вогнуто-выпуклая. Брюшная створка 

умеренно и равномерно выпуклая, у более зрелых раковин выпук
лость увеличивается вблизи переднего края. Макушка широкая, очень 

слабо обособленная в рельефе створки. Арея узкая, линейная, апсаклин
ная. Спинная створка вогнутая, по-видимому, в общих чертах повто
ряющая рельеф брюшной створки. 

Поверхностная скульптура представлена 10-12 радиальными тон
кими ребрами, следующими от макушки. Промежутки между ними 
заполнены тончайшими радиальными струйками, число которых в на
правлении к переднему краю возрастает, причем происходит после

довательное появление из числа этих струек ребер, приближающихся 
по размерам к ребрам первого порядка. Иногда вблизи замочной 
линии на брюшной створке появляются короткие морщинки, распо
лагающиеся под углом к этой линии. 

Рис. 18. Brachyprion arenacea (Оау.). Зазубренные 

пластины на брюшной створке; обн. Т Л-3, гора Рассып

ная у пос. Талый, ярове кий горизонт 

в н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке зубные пластины 

отсутствуют. Мускульное поле слабо выраженное, не ограниченное 
спереди. НеБО.!lьшие удлиненные адцукторы окружены крупными ди

дукторами неясных очертаний. Тонкое срединное ребро прослежи
вается до половины длины створки. По сторонам от дильтириума 

располагаются зазубренные пластины (denticular plates), составляющие 
о коло одной трети или несколь ко более длины замочной линии (рис. 18). 
На каждой пластине находится по 17 зубчиков, сколько и у экземпля
ра, изображенного А. Лэмонтом И Д. Джильбертом (табл. У, фиг.4). 
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Раз м еры, мм Д 

11,7 
19,0 

ш 

18,0 
23,0 

Т 

3,5(?) 
6,3 

N ЭК3. Оби. 

Б-71 тл-з 

Б-72 

С Р а в н е н и е. От наиболее близкого В. leda (Billings) из фор-

мации Юпитер (верхний лландовери) острова Антикости (Harper, Вои

cot, 1978, табл. 36, фиг. 4-7) описываемый вид отличается более 
крупными размерами раковины и менее резко ограниченным с боков 

вентральным мускульным полем. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний лландовери (Сз , С4) Шропшира, 
Норвегии (формация Ритте.ракер), Горного Алтая (яровский горизонт). 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северный Алтай, окрестности с. Камышен

ское, 1,3 км западнее села, обн. К-618; Северо-Западный Алтай, 
гора Россыпная у пос. Талый, обн. Т Л-3, россыпногорская свита. 

С Е М Е Й С Т В О LEPTOSTROPHIIDAE CASTER, 1939 

ПОДСЕМЕЙСТВО MESOLEPTOSTROPHIINAE HARPER ЕТ BOUCOT, 1978 

Р о Д АрЬапотепа Bergstrom, 1968 

АрЬапотепа whittingtoni (Bancroft, 1949) 

Табл. ХХУ1, фиг. 6- 9 

Eostropheodonta whittingtoni: Bancroft, 1949, с. 9, табл. 11, фиг. 6; Cocks, Price, 1975, 
табл. 83, фиг. 6, 8; табл. 84, фиг. 4-7. 

Eostropheodonta hirnantensis mut. поу. delicatula: Bancroft, 1949, с. 9, табл. 11, фиг. 7. 
?Eostropheodonta multiradiata: Bancroft, 1949, с. 10, табл. 11, фиг. 8. 
Stropheodonta (Eostropheodonta) cf. mullochiensis: Williams, 1951, с. 123, табл. VIII , 

фиг. 1-4. 

Л е к т о т и п - N А-30043 (спинная створка) выбран Р. Коксом 

(Cocks, 1978, с. 125) и представлен оригиналом Б. Банкрофта (Вапс

roft, 1949, табл . 11, фиг. 6); хранится в Седжвикском музее, Кемб

ридж; происходит из хирнантских слоев (нижняя часть формации ар
гилли то в Хавафорд) у Хавафордвеста (Пемброкшир, Уэльс) . 
М а те р и а л. Много брюшных створок и редкие их ядра, некоторые 

слегка деформированы. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая (длиной 7,5 мм, шириной 1 О мм), 
с длинным, прямым замочным краем, соответствующим наибольшей 

ее ширине. Брюшная створка плоская или слегка выпуклая с широкой 

прямой макушкой. Арея низкая, плоская, апсаклинная. 

Скульптура очень характерная: от макушки следуют ребра первого 

порядка - прямые, недихотомирующие, высокие. Между ними распо

лагаются тончайшие, нитевидные ребрышки второго порядка в коли

честве от трех до пяти при подсчете у переднего края. Общее число 
ребрышек на 5 'ММ У переднего !фая равно 20-22. Наблюдаются тон
кие, довольно частые концентрические знаки нарастания. 

Внутри брюшной створки развиты короткие зубные пластины, рас

полагающиеся под прямым углом друг к другу. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. От близкого А. beechhillensis (Har
per, 1973, с. 35, табл. Х, фиг. 1-6) из нижнего лландовери Новой 
Шотландии (Канада) описываемый вид отличается меньшим числом 

ребер второго порядка и наличием продольного валика в примакушеч-
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ной части брюшной створки. В числе очень близких видов можно 
указать А. ultrix (Marek, Havlicek, 1967, с. 282, табл. Ш, фиг. 1-3,6,8) 
из косовской формации верхнего ашгилла Чехословакии. Отличия 
состоят в б6льших размерах раковины и меньшем числе ребер у чеш

ского вида. Если же пренебречь разницей в размерах, то этот вид, 

известный также в дурбенском горизонте Казахстана, становится 
тождественным А. whittingtoni. 

р а с про с т р а н е н и е. Хирнантский ярус Уэльса (основание аргилли

тов Хавафорд). В Центральном Алтае встречен в дорожнинском гори

зонте (хирнант). Близкий вид А. ultrix - в аналогичных по возрасту 
отложениях Чехословакии и Казахстана. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай, кл. Диеткен, обн. 142, 
толща зеленых алевролитов. 

ПОДСЕМЕЙСТВО DOUVILLININAE CASTER, 1939 

Р О Д Amphistrophia НаВ et Clarke, 1892 
Amphistrophia sp. 
Табл. ХХХII, фиг. 4 

В коллекции имеется всего лишь отпечаток наружной поверх

ности брюшной створки, принадлежащей резупинатной раковине. Имея 

в виду изогнутость створки и неодинаково радиально-ребристую 

скульптуру, можно говорить о принадлежности данного образца Аm

phistrophia и близости его позднелландоверийскому А. striata из 

верхнего лландовери (ангачийских слоев) Тувы (Кульков и др., 1985, 
с. 104, табл. ХШ, фиг. 1-3). 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Окрестности пос. Талого, западный склон 

горы Россыпной, нижняя часть россыпногорской свиты верхнего ллан
довери (обн. К-648), относимой к самым низам яровского горизонта. 

НАДСЕМЕЙСТВО DAVIDSONIACEA KING, 1850 

СЕМЕЙСТВО MEEKELLIDAE STEHLI, 1954 

ПОДСЕМЕЙСТВО FARDENIINAE WILLIAMS, 1965 

Р О Д Fl:trdenia Lamont, 1935 
Fardenia cf. scalena Williams, 1962 

Табл. ХУIII, фиг. 11-13 

Fardcnia of. scalena: Ссвсргииа, 1948а, с. 43, табл. IV, фиг. 1-3. 

Эта форма условно определена всего лишь по пяти разрознен

ным створкам как близкая F. saclena (Williams, 1962, табл. XXIII, 
фиг. 2-6) из крекхедских известняков Южной Шотландии. Краткое 
описание дано Л.Г. Севергиной (см. синонимику). 
Местонахождение. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле

бедь, обн. 58, 59, верхняя часть гурьяновской свиты, относимой 

К маринихинскому горизонту нижнего ашгилла. 
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С Е М Е Й С Т В О CНILIDIOPSIDAE воисот, 1959 

Р о Д Coolinia Bancroft, 1949 
Coolinia sp. 

Табл. ХХХII, фиг. 13 

Имеющийся в коллекции отпечаток брюшной створки (обн. ГК-2, 
Северный Алтай, кл. Ганин, яровский горизонт верхнего лландовери) 

по строению ребристости, возможно, принадлежит характерному позд
нелландоверийскому виду С. applanata (Salter, 1846). 

о т РЯ Д PENTAMERIDA SCHUCHERT ЕТ COOPER, 1931 

ПОДОТРЯД SYNTROPHIIDINA ULRICH ЕТ COOPER, 19Зti 

НАДСЕМЕЙСТВО РОRАМВОNПАСЕА DAVIDSON, 1853 

С Е М Е Й С Т В О SYNTROPHOPSIDAE ULRICH ЕТ COOPER, 1936 

Р о Д Punctolira Ulrich et Cooper, 1936 
Punctolira cardilata (Ross, 1971) 

Табл. У, фиг. 10-12, 17 

Cuparis cardilatus: Ross, 1971, с. 126, табл. 1, фиг. 1-7. 
Punctolira cardilatus: Андреева, 1982, с . 61, табл. IV, фнг. 9-13. 

Голотип N - 162819-20 (целая раковина) в Национальном музее 
США; Ross, 1971, табл. 1, фиг. 4-7; средний ордовик, зона Orthidiella 
Северной Америки. 
М а т е р и а л. Десять разрозненных створо к. 

О п И с а н и е. Раковина средних размеров, по.перечно-овальная. 

двояковыпуклая, с более выпуклой брюшной створкой. 
Брюшная створка довольно выпуклая, с наибольшей выпуклостью 

в примакушечной части. Синус начинается с середины, к переднему 

краю сильно прогибается, образуя выдающийся язычок. Ширина синуса 
у переднего края достигает около 1/3 ширины раковины. 

Спинная створка менее выпуклая, с заметным возвышением, про

тягивающимся почти от самой макушки. На молодых экземплярах воз
вышение обычно отсутствует. 

Поверхность створок покрыта тонкими и плоскими ребрышками, 

промежутки между которыми заполнены концентрическими перегород

ками, образующими сетчатую скульптуру, как у рода Porambonites. 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створ ке сильные зубы поддер

живаются длинными зубными пластинами, которые сближаются кпереди, 

образуя спондилиум. Септа отсутствует. Внутри спинной створки расхо

дящиеся брахиальные пластины. 

Раз м еры, мм Д 

10,0 

ш N экз.Обн. 

12,8 А-966 4096 

10,1 15,0 А-967 

3,3 4,8 А-968 

С Р а в н е н и е. По очертаниям, характеру развития синуса и внут
реннему строению обеих створок данный вид сходен с Poramboni
tes (?) ovalis, установленным М.М. Орадовской (1973, с. 185, табл . XXXI,. 
фиг. 1- 13) из низов среднего ордовика Северо-Востока СССР, но 
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отличается более мелкими размерами и менее выпуклой брюшной 

створкой. 

Р а с про с т р а н е н и е. Низы среднего ордовика, зона Ortidiella 
в США, низы бугрышихинского горизонта в Горном Алтае; тарлык
ская свита в Западной Туве. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Тулая, 
обн. 409б, карасинская свита. 

р о Д Talovia Severgina, 1975 

Talovia: Севергина, 1975, с. 62. 

Т и п о в о й в ид. Talovia reticulata Severgina, 1975; средний ор
довик, Горный Алтай, р. Таловка. 
Д и а г н о з. Раковины с широко расходящимися брахиофорными 

пластинами. Спондилий очень узкий, поддерживаемый срединной и 
двумя боковыми септами. 

С р а в н е н и е.По внешним признакам род наиболее близок Puncto
lira, у которой также наблюдается сетчатая скульптура, но отли
чается тем, что брахиофорные пластины широко расходящиеся, тогда 

как у Punctolira они почти параллельные. Спондилий у Talovia очень 
узкий и поддерживается срединной и двумя боковыми септами, тогда 
как у Punctolira он более крупный и срединная септа обычно менее длин
ная. По внутреннему строению алтайский род сходен с Diaphelasma 
Ulrich et Cooper, но отличается от нее порамбонитесовой скульптурой. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижняя часть среднего ордовика Северо

Западного Алтая. 

Talovia reticulata Severgina, 1975 

Табл. IV, фиг. 1-8 

Talovia rcticulata: Ссвергина, 1975, с. 62, табл. 11, фиг. 7-14. 

Г о л о т и п N 807/1323, ядро брюшной створки; ПГО "Запсибгеоло
гия", Новокузнецк; Северо-Западный Алтай, 3 км К востоку от д. Аки
мовка; обн. 358, средний ордовик, рудниковская свита. 
Материал. 25 створок и их ядер. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая, неравнодвояковыпуклая, у взрос

лых форм округленно-пятиугольного или овального очертания, у мо

лодых форм субтреугольного. Замочный край прямой; его длина короче, 
чем наибольшая ширина раковины. Замочные углы прямые, слегка за
кругленные. Передний край плавно изогнут в сторону спинной створки. 
Брюшная створка обычно более выпуклая в примакушечной части и 

близ середины. Синус развит только у зрелых особей. Он широкий и 
мелкий, заметен лишь у переднего края. Внутри створки развиты мас
сивные зубы и небольшой спондилиум. Срединная септа, поддержи
вающая спондилиум, хорошо развита у старческих форм, у молодых 

она часто не заметна. Боковые септы тонкие и обычно очень короткие. 
Спинная створка выпуклая больше, чем брюшная, с наибольшей 

выпуклостью посредине. Боковые склоны выпуклые, слабо скошены. 

Возвышение у взрослых хорошо обособлено у переднего края. Брахио-
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форные пластины длинные и заметно расходящиеся. Замочный отрос
ток и срединная септа отсутствуют. 

Поверхность раковины покрыта тонкими, тесно прижатыми, почти 
одинаковыми по размерам ребрышками, в промежутках между которы
ми наблюдаются правильные ряды ложных пор, наиболее хорошо за
метны у зрелых форм. 

Раз м еры, мм Д 
8,3 

ш 

10,1 
N ЭК3. 

803/1323 
Оби. 

358 

З а м е ч а н и я. Единственный вид в составе рода. 
Р а с про с т р а н е н и е. Средний ордовик (лланвирн), рудниковский 

горизонт Северо-Западного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, р. Таловка в 3 км 
К востоку от д. Акимовка, обн. 358, рудниковская свита. 

СЕМЕЙСТВО CAMERELLIDAE HALL ЕТ CLARKE, 1894 

Р О Д Tuloja Severgina, 1983 

Tuloja karasuensis Severgina, 1983 

Табл. У, фиг. 6- 9 

Tuloja karasuensis: Розмаи, Севергииа, 1983, с. 24, табл. У, фиг. 17- 20. 

Г о л о т и п N 974/1323 (брюшная створка), ПГО "Запсибгеология"; 
Розман, Севергина, 1983, табл. У, фиг. 18; Северо-Восточный Алтай, 
разрез по· р. Тулая, обн. 409б, лландейльский ярус, карасинская свита. 
М а т е р и а л. Около 30 разрозненных створок и их ядер. 
О п и с а н и е. Раковина очень маленькая, округленно-треугольного 

очертания, почти равнодвояковыпуклая, без синуса и возвышения. 

Замочный край короткий, слегка изогнутый. Замочные углы округлен

ные. Брюшная створка умеренно выпуклая. Макушка маленькая, слег

ка загнутая. Арея низкая, четко ограниченная по бокам. Делътирий 

узкий, синус отсутствует. Спинная створка менее выпуклая, чем брюш

ная. Макушка низкая, загнутая. Возвышение отсутствует. Поверхность 
раковины гладкая, впереди заметны концентрические линии рода. 

Внутри брюшной створки спондилий, поддерживаемый длинной септой, 
а в спинной створке брахиофорий, как у Parastrophina. 

Раз м еры, мм Д Ш N ЭК3. Оби. 
2,9 3,0 А-974 4096 
2,8 3,0 А-975 

Р а с про с т р а н е н и е. Низы бугрышихинского горизонта (ллан

дейл о) Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Тупая, 

обн. 409б, карасинская свита . 
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Р о Д Idiostrophia U1rich et Cooper, 1936 

Idiostrophia tuloviensis Severgina, sp.n. 

Табл. Ш, фиг. 29- 32 

Г о л о т и п N А-982 (брюшная створка), ИГиГ; табл. 111, фиг. 31; 
Северо-Восточный Алтай, разрез по р . Тулая, обн. 415, верхняя часть 
тулойской свиты. 

Материал. 10 разрозненных ст-ворок и их ядер и один целый 
экземпляр. 

О п и с а.Н и е. Раковины очень маленькие, округленно-треугольные 

в очертании, почти равновыпуклые. Замочный край короткий, сильно
изогнутый. Брюшная створка умеренно выпуклая, со слегка вогнутыми 

бокоЬыми краями в примакушечной части. Синус отсутствует. Спин
ная створка менее выпуклая, чем брюшная, с продольным длинным 

желобком посередине. Поверхность створок покрыта угловатыми реб

рами, начинающимися у самой макушки. Здесь .они раздваиваются и к 
переднему краю заметно утолщаются. Количество ребер у переднего 

края до 14. Внутри брюшной створки наблюдается хорошо выражен
ный спондилий, в спинной - очень узкий короткий брахиофорий, 

длинная и высокая срединная септа. 

Р ·а з м еры, мм Д Ш Т 
5,0 4,5 
6,1 5,0 
5,0 4,1 

N экз. 
А-982 

А-979 

А-980 

Оби. 

415 

С Р а в н е н и е . У станавливаемый вид по общему облику раковины 
и по скульптуре наиболее близок 1. costata, но отличается меньшими 
размерами, менее выпуклыми створками и более резко выраженными 

ребрами, начинающимися с макушки. От Idiostrophia perfecta (U1rich , 
Cooper, 1938, табл. 56, фиг. 15-17, 19-21) отличается более мелкими 
размерами и менее выпуклыми створками. 

Р а с про с т р а н е н и е. Рудниковский горизонт (лланвирн) Горного 

Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е . Северо-Восточный Алтай, разрез по р . Тулая, 

обн. 415, тулойская свита. 

Idiostrophia costata U1rich et Cooper, 1938 

Табл. Ш, фиг. 24- 28 

Idiostrophia costata: Ulrich, Cooper, 1938, с. 250, табл. 56, фиг. 4-11. 

Г о л о т и п - N 92886 (целая раковина) в Национальном музее 

США (U1rich et Cooper, 1938, табл. 56, фиг. 4-11); низы среднего ор
довика Квебека (Канада). 
М а т е р и а л. Две целые раковины с потертыми краями и более 50 

разрозненных створок и их ядер. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, округленно-треугольных очер

таний, почти равнодвояковыпуклая. Заднебоковые части створок слабо
вогнуты, образуют мелкие лунки. У переднего края створки соприка

саются под тупым углом. 
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Брюшная створка умеренно выпуклая, наибольшая выпуклость рас

полагается в задней трети створки. Макушка маленькая, плотно при
гнута к дорзальной макушке. Синус отсутствует. Спинная створка 

также умеренно выпуклая. Возвышение необособленно. Поверхность 
створок покрыта резкими широко расставленными угловатыми ребра

ми, которые начинаются в задней трети створки. У переднего края 
их насчитывается до 10-14. 

Внутри брюшной створки наблюдается узкий спондилий и короткая 

срединная септа, в спинной - узкий брахиофорий и относительно 
длинная срединная септа . 

Ра з ме р ы, мм Д Ш N ЭКЗ. Обн. 
4,9 4,0 А-1079 358 
4,3 3,3 А-1080 " 
10,0 11,0 А-1082 " 

С Р а в н е н и е с 1. tuloviensis дано выше. Описываемый вид очень 
сходен с 1. ех gr. costata Ulr. et Соор. из низов среднего ордовика Се
веро-Востока СССР (Розман, 1970, табл. 11, фиг. 12-17). 

Р а с про с т р а н е н и е. Низы среднего ордовика, конгломераты 
Мистик Квебека Северной Америки. В Северо-Западном Алтае рудни
ковский горизонт. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез у бывшего 

пос. Батун, обн. 195-199; р . Таловка, в 3 км от дер. Акимовка, 
обн. 358, рудниковская свита. 

Р о Д Plectocamara Cooper, 1956 
Plectocamara uscuchiensis Severgina, 1962 

Табл. Х, фиг. 9-13 

Plectocamara uscuchiensis: Петрунина, Севергина, 1962, с. 89, табл. 111, фиг. 11-15. 

Г о л о т и п - N 285/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк; Петрунина, Севергина, 1962, табл. 111, фиг. 14; Север 0-

Западный Алтай, разрез по р. Мал. Ускучевка, обн. 39а, ханхаринская 
свита (низы). 
Описание см.: Петрунина, Севергина, 1962. с. 89. 
Р а с про с т р а н е н и е. Ханхаринский горизонт Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по р. Мал. 

Ускучевка, обн. 39а, нижняя часть ханхаринской свиты; Центральный 
Алтай, разрез по р. Булухта, обн. 3443, савельевская свита. 

Plectocamara parvula Severgina, sp.n.1 

Табл. Ш, фиг. 36-40 

Г о л о т и п - N А-352 (брюшная створка), ИГиГ; табл. 111, фиг. 37; 
Северо-Западный Алтай; р. Таловка, обн. 358, рудниковская свита. 
М а т е р и а л. Более 40 разрозненных створок и их ядер. 
О п и с а н и е. Раковина очень маленькая, поперечно вытянутая, рав

нодвояковыпуклая. Замочные углы прямые или тупоокругленные, на 

некоторых экземплярах обособляются в слабо заметные ушки. 

I Название вида от parvula (лат. ) - крошечная. 
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Брюшная створка умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью 
в примакушечной части. Синус обычно слабо выражен, начинается в 
1,5 мм от макушки, к переднему краю заметно расширяется. 

Спинная створка несколько более выпуклая, чем брюшная. Возвы
шение слабо развито, на некоторых экземплярах оно заметно обособ-

ляется и разделяется срединной бороздкой. ' 
Скульптура представлена 14-15 ребрами, которые начинаются от 

макушки, раздваиваются и по направлению к переднему краю утол

щаются. В синусе три ребра, на возвышении - четыре. 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке хорошо выраженный 

псевдоспондилий, поддерживающийся короткой и толстой септоЙ. 
В спинной створке - короткие брахиофоры, которые, соединяясь, 

образуют очень узкую нототириальную полость. 

Раз м еры, мм Д 
4.0 
5.0 
3.3 

ш 

5.8 
5.5 
4,2 

N ЭХ3. 
A-5S4 
А-556 

А-555 

Оби. 

358 

С Р а в н е н и е . Вытянутой по ширине раковиной новый вид несколько 

напоминает вышеописанный Р. uscuchiensis Sev., от которого отли
чается очень маленькими размерами, нерезко выраженными синусом и 

возвышением, а также более мелкой ребристостью. 
Р а с про с т р а н е н и е. Средний ордовик, рудниковский горизонт 

Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, р. Таловка, 3 км на 
восток от дер. Акимов ка, обн. 358, рудниковская свита. 

Plectocamara cf. costata Cooper, 1956 
Табл. 111. фиг. 21-23 

~ а т е р и а л. Семь брюшных и пять спинных створок. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая,почти равнодвояковыпуклая. 

Брюшная створка умеренно выпуклая. Синус резкий, начинается в 2 мм 
от макушки и простирается до переднего края, где его ширина состав

ляет более 3 мм. Спинная створка также умеренно выпуклая, с хоро
шо обособленным возвышением. Поверхность створок покрыта 10-12 
резкими ребрами, из них на боках по четыре ребра, в синусе два и на 
возвышении три. Внутри брюшной створки отмечается спондилий, а в 

спинной - очень узкая нототириальная полость. 

Раз м еры, мм Д ш N ЭК3. Оби. 
4.5 6,0 А-1089 7914 
5.1 6,1 А-I090 

6.0 · 7,0(7) А-I091 

3 а м е ч а н и я. Алтайская форма по размерам, выпуклости створок 

и скульптуре очень близка Р. costata (Cooper, 1956, с. 598, табл. 122, 
фиг. 9-21; табл. 123, фиг. 22-26, фиг. 27-31; табл. 138, фиг. 40-42) из 
нижних слоев среднего ордовика (формация Линкольншир) штата Тен
несси (США). Однако отнесение наших форм к этому виду затруднено 

из-за недостаточности материала. 
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Р а с про с т р а н е н и е. Рудниковский горизонт лланвирна Горного 

Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, с. У сть-Чагыр ка, 

водораздел ручьев Тачалов и Воскресенка, обн . С-7914, воскресенская 

свита (Сенников и др., 1982). 

СЕМЕЙСТВО PARASTROPНINIDAE ULRICH ЕТ COOPER, 1938 

Р о Д Parastrophina Schuchert et Le Vene, 1929 
Parastrophina bilobata Соорег, 1956 

Табл. У, фиг. 13-16, 20 

Parastrophina bi1obata: Cooper, 1956, с. 605, табл. 119, фиг. 1-5. 

Голотип - N 117166d (целая раковина) в Национальном музее 
США; Соорег, 1956, табл . 119, фиг. 1-5; Портерфилд, штат Алабама. 
М а те р и а л. Более 20 разрозненных створок и их ядер. 
О п и с а н и е. Раковина маленькая, полукруглая в очертании, почти 

равновыпуклая. Брюшная створка умеренно выпуклая, с наибольшей 

выпуклостью в примакушечной части. Синус относительно широкий и 

неглубокий, начинается с середины створки. В нем обычно развито 

три ребра. Спинная створка чуть более выпуклая. Возвышение не
высокое, начинается с середины длины створки и несет четыре ребра. 

Задние части створок гладкие. Внутри брюшной створки имеется спон
ДИЛИЙ, а в спинной - узкий брахиофорий с длинной срединной септоЙ . 

Аддукторы крупные, удлиненные, задняя их пара меньше передней. 

Раз м еры, мм д ш 

6,8 7,8 
5,0 5,6(?) 
5,8 6,8 

N экз. 

А-970 

А-971 

А-972 

Оби. 
4096 

С Р а в н е н и е. Рассматриваемый вид от нижеописываемого Р. ог
loviensis отличается меньшими размерами, менее выпуклыми створ
ками, наличием хорошо выраженных ребер в синусе и на возвышении, 

а также совсем другим очертанием раковины. 

Р а с про с т р а н е н и е. Портерфилдские слои в Северной Америке; 
бугрышихинский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ту
ЛОЯ, обн. 409б, карасинская свита. 

Parastrophina orloviensis Severgina, 1978 

Табл. ХХII, фиг. 3 

Parastrophina or1oviensis: Севергииа, 1978, с . 29, табл. 111, фиг. 13. 

Г о л о т и п - N 410/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк; Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Колмогоров, 
обн. 12, верхний ашгилл, верхняя часть орловской свиты. 
О п и с а н и е см.: Севергина, 1978, с. 29. 
Р а с про с т р а н е н и е. Орловский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Кол
могоров, обн. 12, орловская свита . 
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р о Д Parastrophinella Schuchert et Cooper, 1931 
Parastrophinella salairica Severgina, 1978 

Табл. ХХ, фиг. 20- 22; табл. ХХII, фиг. 9 

Parastrophinella salairica: Севергина, 1978, с. 27, табл. 111, фиг. 9, 10; Розман, 1981 , 
с. 154, табл. XL, фиг. 1- 10; табл. XL1, фиг. 1-4. 

Г о Л о т и п N 407/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", Но
вокузнецк; Салаир, р. Уксунай, близ устья р . Голодай, обн . 1647, боб
ровская свита . 

О п и с а н и е СМ.: Севергина, 1978, с. 27. 
Р а с про с т р а н е н и е . Бобровская свита Салаира. Маринихинский и 

орловский горизонты Горного Алтая. В Монголии верхнецагандэль
ские, сайринские и урэгнурские слои. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Кол

могоров, обн. 12, верховье р. Громотуха, обн. 1684, орловская свита; 
Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Лебедь, обн. 58, верхи гурьянов
ской свиты . 

ПОДСЕМЕЙСТВО ANASTROPHIINAE NIКIFOROVA, 1973 

Р о Д Eoanastrophia Nikiforova et Sapelnikov, 1973 
Eoanostrophia lebediensis (Severgina, 1967) 

Табл. Х, фиг. 19 

Camerella lebediensis: Север. ина, 1967, с. 131, табл. IV, фиг. 4, 5. 

Г о л о т и п N 403/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк; Северо-Восточный Алтай, разрез по р . Лебедь, обн. 84, 
нижняя часть гурьяновской свиты. 
Описание СМ.: Севергина, 1967, с. 131. 
З а м е ч а н и я. Эти формы отличаются от типичных представителей 

Camerella наличием угловатых ребер на поверхности створок, возни
кающих у макушки. Последний признак является характерным для рода 

Eoanastrophia. По скульптуре, внутреннему строению вид близок 

Е. primordiolis (Розман, 1978а, с. 100) из шахриомонской свиты Южного 
Тянь-Шаня, но отличается меньшими размерами, более грубыми реб

рами, которых у алтайского вида насчитывается 10-12, тогда как у 
шахриомонского - 20- 24. От нижеописанного Е. transversa он отли
чается иным очертанием раковины, более грубой скульптурой и мень

шими размерами. 

р а с про с т р а н е 9 и е. Ханхаринский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле
б<;дь, оби. 84, нижняя часть гурьяновской свиты. 

Eoanastrophia aff. kurdaica Sapelnikov 
et Rukavischnikova, 1975 

Табл. УIII, фиг. 23 

М а т е р и а л . Один целый экземпляр и 10 разрозненных створок . 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, округло-овального очертания, 

двояковыпуклая, резко ребристая. Брюшная створка умеренно выпук
лая. Макушка маленькая, загнутая. Синус начинается почти с середины 
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створки, к переднему краю заметно расширяется и прогибается в 

невысокий язычок. Ширина его здесь достигает более половины створ
ки. Спинная створка более выпуклая, чем брюшная. Возвышение на
чинается близ макушки, полого и довольно резко повышается у пе

реднего края. Макушка незаметная, плотно прижатая к противополож

ной створке. Поверхность раковины покрыта четырнадцатью округ

лыми резкими ребрами, которые начинаются от самой макушки. В си

нусе три ребра, на возвышении - четыре . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке развит продол
говатый спондилиум, поддерживающийся короткой септоЙ. В спинной 
створке имеются тонкие септальные пластины, образующие узкий длин

ный брахиофорий, передний край которого поддерживается короткой 

низкой срединной септоЙ. По обе стороны от брахиофория прослежи
вается хорошо выраженное аддукторное мускульное поле. 

Раз м еры, мм Д Ш Т N ЭК3 . Оби. 

7,1 8,0 4,9 А-851 1642 

С Р а в н е н и е. Описываемая форма очень близка Е. kurdaica (Са
пельников, Рукавишникова, 1975, с. 34, табл. XIX, фиг . . 10-12) из 
андеркенского горизонта карадока Казахстана, но отличается от нее 
более мелкими размерами, отсутствием крылатых отростков и нали

чием хорошо выраженного аддукторного мускульного поля на спинной 

створке. От Е. lebediensis описываемая форма отличается округло-оваль
ным очертанием и хорошо обособленными синусом и возвышением. 

Р а с про с т р а н е н и е. Ханхаринский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай, водораздел рек Ебогон 
и Еланда, обн. 1642, ханхаринская свита. 

Eoanastrophia transversa Severgina, 1978 

Табл. ХХII, фиг. 4, 5 

Eoanastrophia transversa: Севергииа, 1978, с. 30, табл. IV, фиг. 1, 2. 

Г о л о т и ri - N 412/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк; Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Колмогоров, обн. 

12, орловская свита. 
Описание см.: Севергина, 1978, с. 31. 
Р а с про с т р а н е н и е. Орловский горизонт верхнего ашгилла Гор

ного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Кол

могоров, обн. 12, орловская свита. 
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ПОДОТРЯД PENTAMERIDINA SCHUCHERT ЕТ COOPER,1931 

НАДСЕМЕЙСТВО PENTAMERACEA М'СОУ , 1844 

СЕМЕЙСТВО VIRGIANIDAE BOUCOT ЕТ AMSDEN, 1963 

Р о Д Brevilamnulella Amsden, 1974 

Brevilamnulella gromotuchaensis (Severgina, 1978) 

Табл. XXV, фиг. 14, 15 

Parastrophinella gromotuchaensis: Севергииа, 1978, с. XXVIII, табл. III, фиг. 11, 12. 
Brevilamnulella curta: Меиакова, 1984, с. 77, табл. ХХ, фиг. 1, 2. 

Г о л о т и п N 888/1323 (брюшная створка), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк; Севергина, 1978, табл. IП, фиг. 11; Северо-Западный Ал
тай, разрез по р. Громотуха, обн. 24, дорожнинская свита. 
М а т е р и а л . Около 50 разрозненных створок. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая, гладкая, поперечно-овального 

треугольно-округленного очертания, умеренно двояковыпуклая. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, с острой очень низкой, 

слегка загнутой макушкой. Синус обычно четкий и широкий, начи

нается в примакушечной части или с середины створки, у переднего 
края занимает 1/3 ширины створки. Дно синуса иногда осложнено 
низкой продольной складочкой, у более крупных экземпляров она 
довольно резко обособляется. 

Рис. 19. Brevilamnulella gro01otuchaensis (Sev.) . 
Поперечные срезы брюшной (а) и спинной (б) 

створок; обн. 24, правый борт р . Громотуха, 

дорожнинская свита 

Спинная створка также умеренно выпуклая, наибольшая выпуклость 

расположена в примакушечной части. Макушка маленькая, слегка заг

нутая. Возвышение начинается в примакушечной части, оно округлен
ное, угловатое, низкое и нечетко ограниченное. 

Поверхность раковины гладкая, и только на одном образце у перед

него края наблюдались концентрические знаки нарастания. 

Внутреннее строение. (рис . 19). В брюшной створке имеется 
низкая септа, поддерживающая спондилий, стенки которого сходятся 
под прямым углом. В спинной створке низкие и короткие массивные 

брахиальные пластины. 

Раз м еры, мм Д Ш N экз. Оби. 
6,1 9,2 А-888 24 
8,1? 12,6? А-889 

7,0 11,8 А-891 

С Р а в н е н и е. Наиболее близок описываемый вид типовому В. the-
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besensis (Savage), изученному Т. Амсденом (Amsden, 1974, с. 64, табл. 1, 
фиг. 1-9; табл. 11, фиг. 1, 2) из ордовикско-силурийской формации 

Эджвуд штатов Миссури, Иллиноис и Оклахомы, от которого отличает

ся более развитым синусом и возвышением. Также очень близким видом 

является В. laevis (Сапельников, Рукавишникова, 1975, с. 74, табл . ХУН, 

фиг. 8- 16) из слоев с Holorhynchus giganteus Восточного Казахста
на. Описываемый вид пожалуй отличается только раковиной более 

развитой по ширине. 

Близкий вид В. undatifermis, установленный Розман (1978б, с. 48, 
табл. УН, фиг. 4-11) в нижнем лландовери Сибирской платформы, 
сильно индивидуально изменчив и характеризуется двумя ее рядами. 

Если второй ряд форм по наличию боковых складок мало отличим от 

известного вида В. kjerulfi (Кiaer), то первый ряд форм (Розман, 

1978б, табл. УН, фиг. 4, 5) очень сходен с представителями описывае
мого вида, которые отличаются лишь более широким спондилиумом. 

Р а с про с т р а н .е р.: и е. Верхний ашгилл (хирнант) Зеравшано-
Гиссарской обл. (арчалыкские слои) и Горного Алтая (дорожнинский 

горизонт). 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн верхнего течения р. Иня, правый 

берег р. Громотуха, обн. 24, дорожнинская свита. 

Brevilamnulella aff. thebesensis (Sa vage, 1913) 

Табл. ХХIII, фиг. 14 

Brevilamnulella aff. thebesensis: Севергина, 1984", с . 43, табл. 111, фиг. 22. 

О п и с а н и е см.: Севергина, 1984а, с. 43. 
Р а с про с т р а н е н и е. Орловский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, левый борт р. Ча

rbIpKa близ пос. Усть-Чагырка, обн . Е-7039, орловская свита. 

С Е М Е Й С Т В О STRICKLANDIDAE SCHUCHERT ЕТ COOPER, 1931 

Р о Д Stricklandia Billings, 1859 

Stricklandia lens cf. prima Williams, 1951 

Табл. ХХУIII, фиг. 2, 3 

Stricklandia ·lens .prima: Williams 1951, с. 99, табл . IV, фиг. 19,20; Amsden, 1966, табл. 116, 
фиг. 1-7; Рубель, 1977, с . 204, табл. 1, фиг. 8-16; табл. 11, табл. У, фиг. 16, 17; Baarli, 
Johnson, 1982, табл. 1, фиг. 1-3. 

Stricklandia lens forma а: Рубель, 1970, с. 13, табл. 11, фиг. 1-12. 
?Stricklandia sp.: Temple, 1970,с. 53, табл. ХУ, фиг. 1,2,7,11-14. 
Stricklandia lens: Cocks е! al .; 1984, фиг. 29, 30. 

Г о л о т и п - N А-30057 (ядро спинной створки) в Седжвикском 

музее (Кембридж); изображен А. Вильямсом (Williams, 1951, табл. IV, 
фиг. 20); происходит из пачек А2 , Аз (раддан) стратотипа лландовери. 
М а т е р и а л . Две брюшные и одна спинная створки, 

О п и с а н и е. Раковина, воссозданная по разрозненным створкам, 

средних размеров (длиной 18 мм, шириной 28 мм), сильно развитая по 
ширине, с <прямым замочным краем и отчетливыми синусом и возвы

шением. Брюшная створка умеренно выпуклая, с невысокой макуш~ 

кой, от которой следует расширяющийся кпереди синус. Арея узкая. 
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Спинная створка также умеренно выпуклая, с круто загнутой прима

кушечной частью и ясным низким округлым возвышением. Арея узкая, 

довольно длинная. Поверхность раковины гладкая, иногда видны 

концентрические знаки нарастания. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке спондилиум об
разован стенками, расходящимися под углом 450 . 

З а м е ч а н и я. Развитая по ширине раковина умеренных размеров, 

гладкая ее поверхность, отчетливо выраженные синус и возвышение, 

узкие ареи и малый угол схождения стенок спондилиума - это призна
ки, характеризующие древних представителей Stricklandia, что отме
чали А. Вильямс. и М. Рубель (см. синонимику). Именно все эти осо
бенности наблюдаются у алтайских, к сожалению немногочисленных, 
экземПЛЯров. Они условно отнесены к S. lens prima, являющимся исход
ным И в последовательности стратиграфически сменяющих друг друга 

подвидов. 

Р а с про с т р а н е н и е. S. lens prima распространена в пачках А, Аз 
(раддан) округа Лландовери Уэльса, формации Солвик (слои 6в) Нор
вегии, низах юурусского горизонта Эстонии, студёнском горизонте 

Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по р. Громо
туха, близ устья кл. Студёный, обн. llа, студёнская свита. 

INC. FAMILIA 

Р о Д Stricklandistrophia Sapelnikov et Rukavischnikova, 1975 

Striсklапdistюрhiа (?) sp. 

Табл. ХХУII, фиг. 16, 17 

В коллекции имеется часть внутренней стороны брюшной створки, 

заключенной в породе, а также обломок брюшной створки и часть ее 
отпечатка. Этот весьма скудный материал позволяет лишь предпола
гать, что, возможно, мы имеем дело с остатками представителя рода 

Stricklandistrophia, установленного В.П. Сапельниковым и Т.Б. Рука
вишниковой (1975, с. 96) в верхнеордовикских и нижнесилурийских 

отложениях Казахстана. Из диагностических признаков совпадают: 

развитая по ширине раковина средних размеров, наличие на брюшной 

створке синуса, многочисленные округленно-угловатые ребра (по 12-
15 с каждой стороны синуса). Не свойств~нными для Stricklandi
strophia являются резкие равномерно расположенные концентрические 
линии нарастания (4 на 1 мм). 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, верховье р. Гро

мотуха, устье кл. Студёный, обн. 11, llа, студёнская свита. 
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СЕМЕЙСТВО PENTAMERIDAE М'СОУ, 1844 

ПОДСЕМЕЙСТВО PENTAMERINAE М'СОУ, 1844 

Р о Д Pentamerus Sowerby, 1813 

Pentamerus oblongus (Sowerby, 1839) 

Табл. ХХХII, фиг. 7, 8 

Pentamerus 1aevis: Murchison, 1839, с. 641, табл. XIX, фиг. 9; Joseph, 1938, с. 274, табл. 1, 
фиг. 1-3, 7-9; табл. 11, фиг. 1-18; табл. Ш, фиг. 4-6, 10, 11; табл. V, фиг. 5,6, 10. 

Pentamerus oblongus: Murchison, 1839, с . 641, табл. XIX, фиг. 10; Davidson, 1867, с . 151, 
табл. XVIII, фиг. 1-9, 11, 12; табл. XIX, фиг. 1,2; A1exander, 1948, с. 146, фиг. 1,2; Гаilлите, 
Рыбникова, 1967, с. 181, табл. XVII, фиг. 1; Gauri, Boucot, 1968, с. 109, табл. XVIII, фиг. 12; 
Рубель, 1970, с. 19, табл. VIII, фиг. 1-6; табл. IX, фиг. 1-6; Cocks, Toghill, 1973, табл. Ш, 
фиг. 5; Mork, 1981, с. 544, табл. 83, фиг. 2-8; табл. 84, фиг. 12-15; BaarJi, Johnson, 1982, 
табл. 11, фиг. 7, 10- 14 (поп фиг. 5, 6); Cocks et а1 . , 1984, фиг. 38. 

Pentamerus ех gr. oblongus: Зинченко, Кульков, 1960, с. 100, табл. S-28, фиг. 2; 
Кульков, 1967, с. 44, табл. IV, фиг. 2-6. 

Лектотип N 6908 выбран Ф. Александер (Alexander, 1948, с. 146) 
из оригиналов Дж. Соверби (Murchison, 1839, табл. XIX, фиг. 10, верхняя 
справа); хранится в Музее геологических наук, Лондон; происходит из 

пентамеровых слоев (фрон), Салоп. 

М а те р и а л. Десятки разрозненных, в основном брюшных, створок; 

целые раковины редки. 

О п и с а н и е. Раковина крупных и средних размеров, продольно 

вытянутая, овальная, трехлопастная за счет развития возвышения на 

обеих створках. 

Брюшная створка несколько более выпуклая, чем спинная. Макуш
ка невысокая, загнутая. Дельтириум закрыт вогнутым дельтидиальным 

покровом; Возвышение начинается от макушки, умеренно высокое, 

округлое, ясно ограниченное. 

Спинная створка умеренно выпуклая, с возвышением, аналогичным 

таковому на брюшной створке, но несколько уплощенным сверху у 

переднего края. 

Поверхность раковины гладкая. На возвышениях и боках створок 

иногда появляются едва заметные продольные складочки. Заметны 

концентрические знаки нарастания, причем изредка некоторые из них 

приобретают характер резких уступов. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке развит спондилиум, 
поддерживающийся срединной септой, доходящей до середины створки. 

На ядре спинной створки наблюдаются следы от субпараллельных сеп
тальных пластин, а между ними - ' от очень низкого валика, следующе
го далее к переднему краю (табл. ХХХII, фиг. 8). 

Раз м еры, мм Д ш Т N ЭКЗ. Обн. 
33,0 28,S Б-37 332 
26,3 22,7 Б-38 

9,5 9,2 5,7 Б-39 ГК-2 

И з м е н ч и в о с т ь. Данный вид подвержен значительной изменчи
вости, что показано на эстонском и норвежском материалах (Рубель, 

1970; Mork, 1981). Изменяются размеры и очертания раковины, степень 
выраженности возвышений (иногда они развиты очень слабо). Те же 

признаки варьируют и у алтайских представителей Р. oblongus, при-
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чем среди экземпляров, встреченных в обн. ГК-2, имеются формы 
чрезвычайно сходные с норвежскими, обозначенными А. Мор ком как 
"гладкий морфотип", (занимающий самое низкое стратиграфическое 

положение по отношению к другим Р. obIongus в пределах форма

ции Риттера кер). 
Возрастная изменчивость проявляется в том, что молодые рако

вины имеют субтреугольное очертание с высокой торчащей вентраль
ной макушкой, без каких-либо признаков возвышений на створках. 
С возрастом раковина обычно удлиняется, макушка становится более 

широкой, низкой и загнутой, появляются различно развитые возвы

шения. 

С р а в н е н и е. От встречающегося в аналогичных по возрасту от

ложениях Алтая Р. kamyschenskiensis (Кульков, 1967, с. 43, табл. 11, 
фиг. 6-12; табл . 111, фиг. 1, 2; табл . IV, фиг . 1) описываемый вид от
личается отсутствием срединных бороздок на возвышениях, лишь эпи
зодическим появлением слабых боковых складочек и наличием дельти
диального покрова. От P. longiseptatus из верхнего лландовери Казахста
на и среднего лландовери Зеравшано-Гиссарской области (Борисяк, 
1955, с. 42, табл . 111, фиг. 7- 13; Сапельников, Рукавишникова, 1975, 
с. 100, табл. XIX, фиг. 2, 3; табл. ХХ, фиг. 1-4; табл. XXI, фиг. 1-7; 
табл. ХХII, фиг. 1-10; табл. ХХIII, фиг. 1-5; Менакова, 1964, с. 11, 
табл. 11, фиг. 5, 6; табл. 111, фиг. 1-5) отличается возвышениями на 
обеих створках (у Р. longiseptatus на спинной створке возвышение 
отсутствует или, наоборот, имеется легкая синусовидная депрессия) 
и более короткой срединной септоЙ. Р . longiseptatus cf. tuberosa, 
выделенная В.П. Сапельниковым и Т.П. Рукавишниковой (1975, с. 103, 
табл. XVIII, фиг. 1-6; табл. ХУ, фиг. 1, 4-9) в нижней части зоны 
Р. longiseptatus альпеисского горизонта Казахстана, настолько сходна с 
Р. oblongus, что единственным отличием, вероятно, может служить на
личие у нее более длинной срединной септы. 

Р а с про с т р а н е н и е. Данный вид обычен в верхнем лландовери 

многих областей и стран: Англии, Норвегии, Прибалтики, Урала, Си
бирской платформы, Северо-Востока СССР, Северной Америки. На 
Алтае встречается главным образом в яровском горизонте верхнего 

лландовери и редко в верхней части чинёткинского горизонта среднего 

лландовери. 

Местонахождение. Северный Алт~й, кл. Ганин, -Обн. ГК-2; Се
веро-Западный Алтай, район пос. Михайловка, обн. 332, яровский го
ризонт верхнего лландовери; Центральный Алтай, левобережье р. Ка
ракол (левого притока р. Ануй), обн . К-6377, верхняя часть отложе
ний, относимых к чинёткинскому горизонту среднего лландовери. 

Pentamerus (?) sp . 
. Табл. ХХII, фиг. 17 

Единственная в коллекции брюшная створка неполной сохран

ности имеет средние размеры (ширину 23 мм), каплевидное или треуголь
ное очертание, суживающуюся (под углом 700) примакушечную часть и 
торчащую макушку (с макушечным углом 1000). За счет разности 
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приведенных показателей выражены плечики, вероятно, характерные 

для данной формы. Поверхность створки гладкая. Спондилиум очень 
широкий, срединная септа длинная, по-видимому, доходящая до перед
него края. 

По всем признакам брюшная створка принадлежит Pentamerus и 
по наличию длинной септы близка древнейшим силурийским Pentamerus 
sp. из раддана площади Гарт Уэльса (WilIiams, Wright 1981, фиг. 7 н) 
и Pentamerus sp. из верхов алашских слоев раддана Тувы (Кульков и 
др . , 1985, с. 117, табл. ХУ, фиг. 5-7). 

Не исключено, что наша форма является неизвестным до сих пор 
позднеордовикским представителем Pentamerus, однако отсутствие 

данных о внутреннем строении спинной створки заставляет сопрово

дить родовое название знаков вопроса. 

Местонахождение. Район с. Усть-Чагырка, обн. 172, известня
ки орловского горизонта. См. также: Сенников и др . (1979, рис. 1). 

ПОДСЕМЕЙСТВО CLORINDINAE RZONSNIТSKA У А, 1956 

Р о Д Clorinda Barrande, 1879 

Clorinda undata (Sowerby, 1829) 

Табл. ХХУН, фиг. 13 

Atrypa undata: Murchison, 1839, с. 637, табл. XXI, фиг. 2. 
Pentamerus undatus: Davidson, 1867, с. 155, табл. XIX, фиг. 4-9. 
Clorinda undata: Joseph, 1938, с . 312, табл . VI, фиг. 1- 9; табл. УН, фиг. 13- 15; Ники

форова, Андреева, 1961, с . 147, табл. XXVI, фиг. 3-5; Рубель, 1970, с. 23, табл. Х, 
фиг. 1-15; Теmрlе, 1970, с. 55, табл. ХУ, фиг. 16- 18; Ивановский, Кульков, 1974, с . 50, 
табл. ХУIII, фиг. 9-11; Лопушинская, 1976, с. 55, табл. УIII, фиг. 1; Williams, Wright, 
1981, фиг. 7 (Ц; Tomsen, Baarli, 1982, табл. Н, фиг. 16. 

Clorinda sp.: Гайлите и др . , 1967, с. 185, табл. ХУН, фиг. 33. 

Л е к т о т и п N 6680 выбран Дж. Темплом (Temple, 1970, табл. ХУ, 
фиг. 16- 18) из оригиналов Соверби (Murchison, 1839, табл. XXI, фиг. 2, 
нижняя правая фигура); хранится в Музее геологических наук, Лон

дон; происходит из нижнего лландовери (А4 , раддан) округа Лландовери. 

М а т е р и а л. Три брюшные створки и одно ядро той же створки . 

О п и с а н и е. Брюшная створка гладкая, средних размеров (длиной 

11,7 мм, шириной 20 мм), попер.ечно вытянутая, с массивной, силь

но загнутой примакушечной частью, оканчивающейся низкой макуш

кой . Боковой профиль створки - правильный полукруг. Синус начи
нается в 5 мм от макушки. Он ясно ОГР'аничен, постепенно расши

ряется и слабо углубляется к переднему краю, где его ширина состав

ляет половину ширины створки. Дно синуса слегка выпук.riое. 
С р а в н е н и е. От описанного ниже С. globosa отличается нали

чием синуса и возвышения. От €. undata vassilevski (Сапельников, 
Рукавишникова, 1975, с. 127, табл . XXXIII, фиг. 1-8; табл. XXXIV, 
фиг. 1-4) из альпеисского горизонта Восточного Казахстана отли
чается развитой по ширине раковиной. 

3 а м е ч а н и я. Несмотря на ограниченность материала, данный вид 

определяется довольно уверенно по форме раковины, наличию ясно 

ограниченного синуса со слегка выпуклым дном. 

Распространение. В Англии и Норвегии от нижнего (Аз, А4 ) 
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до верхнего лландовери (С4) . В Горном Алтае - нижний лландовери 

(студёнский горизонт), верхний лландовери (яровский горизонт). В Эс

тонии - нижний и средний лландовери (горизонты Юуру и РаЙккюла). 

В Латвии - нижний лландовери. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Верховья р. Громотуха, близ устья кл . Сту

дёный, обн. 11, 14, студёнская свита. 

Clorinda globosa (Sowerby, 1839) 

Табл. XXIX, фиг. 10- 13 

Atrypa globosa: Murchison, 1839, с. 637, табл. ХХII, фиг. 2б. 
Pentamerus globosus: Davidson, 1867, с. 156, табл. XIX, фиг. 10- 12. 
Clorinda globosa: Cocks, Baarli, 1982, табл. 11, фиг. 1O- 12; 'Cocks et al., 19!!4, фиг. 44а-с. 

Лектотип - N 6910 (оригинал Соверби) выбран Р. Коксом 
(Cocks, 1978, с. 144), изображен Мурчисоном(Мurсhisоп, 1839, табл . ХХII, 
фиг. 25 (слева); происходит из слоев С4 (верхний лландовери, телич) 
окрестностей ЛландоВери; · Уэльс. 

М а т е р и а л. Несколько десятков брюшных створок и их ядер; 

спинных нет. 

О п и с а н и е. Брюшная створка гладкая, толстостенная, поперечно

овальная, вздутая. Макушка невысокая, широкая, слегка загнутая. 

Дельтирий открытый, треугольный. Синус и возвышение отсутствуют. 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке имеется спонди

лиум, который поддерживается срединной септой, протягивающейся до 
половины длины створки. На ядрах створок хорошо выражены мантий

ные сосуды. По сторонам от следа срединной септы расположены два 

ствола главных мантийных сосудов, каждый из которых раздваивает
ся на не котором расстоянии от макушки. Они имеют вид грубых 

продольных морщин. От переднего конца септы следует менее за

метный отпечаток сосуда, раздваивающийся к переднему краю створки. 

Раз м еры, мм Дбр. Ш N ЭК3. Оби. 
12,4 18,0 Б-27 К-7640 
16,0 24,0 Б-28 

14,0 22,3 Б-29 

С Р а в не н ие и заме ч а н ия. Сильно вздутая раковина, от-
сутствие синуса и возвышения отличают описываемый вид от всех 
других видов Clorinda. Ядро брюшной створки из Уэльса (Davidson, 
1867, табл . XIX, фиг. 11) демонстрирует ту же самую схему располо
жения мантийных сосудов, что и у алтайских экземпляров. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний лландовери Уэльса и Норвегии . 
В Горном Алтае встречается в верхней части чинёткинского горизон

та, относимого к среднему лландовери. 

Местонахождение. Левый берег р. Иня, - между с. Чинета и 

пос. Талый, обн. К-7640, сыроватинская свита. 
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ОТ Р Я Д RHYNCHONELLIDA K()HN, 1949 

НАДСЕМЕЙСТВО RHYNCHONELLACEA GRAG, 1849 

С Е М Е Й С т в О ANCISTORHYNCHIDAE COOPER, 1956 

Р о Д AItaethyrella Severgina, 1978 

A1taethyrel1a: Севергииа, 1978, с. 38; Otarorhyncha: Никифорова, Попов, 1981, с. 62. 

Т и п о в о й в и д. AItaethyrelIa megala Severgina, 1978. Верхний ордо
вик (ашгилл) Северо-Западного Алтая. 

Д и а г н о з. Раковина средних размеров, неравнодвояковьшуклая, 

груборебристая, округленно-пятиугольного очертания, с синусом на 

брюшной створке и возвышением на спинной. Внутри брюшной створки 

зубы и короткие зубные пластины. Мускульное поле большое, но 
плохо очерчено, отпечатки дидукторов разобщенные, не охватывают 

спереди отпечатки аддукторов. Внутри спинной створки разобщенная 

зубная пластина и тонкий замочный отросток. Септа и септалий от

сутствуют. 

З а м е ч а н и я. Казахстанские формы, отнесенные О.И. Никифо-
ровой и Л.Е. Поповым к новому роду Otarorhyncha (см. синонимику), 
характеризуются идентичным очертанием раковины, скульптурой и 

внутренним строением AltaethyreJIa. 
Р а с про с т р а н е н и е. Верхний ордовик, ашгиллский ярус Казахста

на, Средней Азии и Горного Алтая. 

AltaethyrelIa megala Severgina, 1978 
Табл. ХХIII, фиг. 11 

A1taethyrel1a mega1a: Севергииа, 1978, с. 39, табл. VI, фиг. 6, 7. 

Г О л о т и п N 561/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 

Новокузнецк; Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Колмогоров, 
обн. 12, орловская свита. 
М а т е р и а л. 7 целых раковин и около 10 разрозненных створок. 
О п и с а н и е. Раковина довольно крупная, поперечно вытянутая, 

округленно-квадратного очертания, с более выпуклой спинной створ

кой. Замочный край короткий, слегка изогнутый.' Замочные углы ши

роко округленные . Синус и возвышение резко выражены. 

Брюшная створка умеренно выпуклая. Макушка маленькая, загнутая. 
Синус начинается в 5 мм от макушки, к переднему краю расширяет
ся и прогибается в высоко приподнятый округлый язычок, ширина 

которого у переднего края составляет более 1/2 ширины створки. 
Спинная створка значительно выпуклая. Возвышение резко обо

соблено. Боковые части створки слегка выпуклые. Поверхность створок 

по крыта 14-16 о круглыми грубыми ребрами, из которых 3 ребра в сину
се и 4 - на возвышении. Концентрические знаки нарастания слабо

заметны. 

Раз м еры, мм д тш Т N экз. Оби. 

17,3 19,1(7) 13,1 562/1323 12 
13,3 18,0 9,2 561/1323 
12,2 16,0(7) 7,0(7) 563/1323 

и з м е н ч и в о с т ь. У молодых форм створки слегка выпуклые, 
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синус и возвышение нерезко обособлены, макушка менее загнута, 

почти прямостоящая. Количество ребер постоянное, в синусе - 3, на воз
вышении - 4, на боковых частях створки по 5-6 ребер. 
С р а в н е н и е. Близким видом является А. otarica (Рукавишникова, 

1956, с. 156, табл. V, фиг. 6-10) из дуланкаринского горизонта Казах
стана; от него наш вид отличается более выпуклой спинной створ

кой; у которой возвышение начинается близ середины (у казахстан

ского вида в примакушечной части) и более поперечно вытянутым 
очертанием. От второго казахстанского вида - А. aff. otarica Rukav. 
из чокпарского горизонта Казахстана (Граница ... , 1980, с. 66, табл. ХХ, 
фиг. 18-20) - алтайские формы отличаются более выпуклой спинной 
створкой и более высоким возвышением на переднем крае. 

Р а с про с т р а н е н и е. Орловский горизонт Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Кол

могоров, обн. 12, орловская свита. 

СЕМЕЙСТВО RHYNCHOTREMAТIDAE SCHUCHERT, 1913 

ПОДСЕМЕЙСТВО RHYNCHOTREMA ТINAE SCHUCHERT,1913 

Р о Д Rhynchotrema Hall, 1860 

Rhynchotrema dietkensis Severgina, 1984 

Табл. ХУ1, фиг. 11-15 

Rhynchotrema dietkensis: Севергина, 1984а, с. 44, табл. IУ. фиг. 4-6. 

Голотип N 1093/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк; Центральный Алтай, р. Диеткен, обн. 1003, диеткенская 
свита. 

Описание (см.: Севергина, 1984а, с. 44). 
Р а с про с т р а н е н и е. Верхний ордовик (орловский горизонт) Гор

ного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай, бассейн р. Диеткен, 

обн. 1003, и-зо, диеткенская свита. 

р о Д Stegerhynchus Foerste, 1909 
Stegerhynchus concinnus (Savage, 1913) 

Табл. ХХУ1, фиг. 5; табл. ХХУIII. фиг. 4-6 

Camarotoechia? concinna sp.n.: Savage, 1913, с. 81. табл. У, фиг. 4, 5. 
Stegerhynchus concinna (Savage): Amsden, 1974, с. 66, табл. XIV. фиг. 3. 4; табл. ХУ. 

фиг. 1-3; Jones. 1981. с. 103. табл. ХУIII. фиг. 1-15; граНица ...• 1983. с. 60. табл. ХН. 
фиг. 5-9; Кульков и др .• 1985. с. 118. табл. ХУ. фиг. 8-10. 

Лектотип - N NIX-855 выбран Т. Амсденом (Amsden, 1974, 
табл. XIV, фиг. 3а, б); хранится в университете штата Иллинойс; проис
ходит из группы Эджвуд (? Брайнт Кноб формация нижнего лландовери) 
округа Пейк, Миссури. 

М а т е р и а л . 22 раковины и семь разрозненных створок частично 
удовлетворительной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, округленных или субтреугольных 

очертаний, с более выпуклой спинной створкой. Брюшная створка 

уме.ренно выпуклая. Макушка выступающая, слегка загнутая. Треуголь-
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1,5 
Рис. 20. Stegerhynchus concinnus (Savage). Последовательные пришлифовки ракови

ны; обн. Ila, устье кл. Студёный, студёнская свита 

ный дельтириум открытый. Отчетливый синус развит в передней по

ловине створки, его дно плоское. Язычок различной высоты, прямо
угольных или трапециевидных очертаний. Спинная створка часто зна
чительно вздутая, с наибольшей выпуклостью у переднего края. Макуш

ка широкая, не выраженная в рельефе створки. Возвышение невы

сокое, но ясно ограниченное. 

Начинающиеся от макушек ребра угловатые в сечении. На каждой 

створке насчитывается по 1116-18, реже по 20 ребер, из них обычно 
три - в синусе, четыре - на возвышении. Реже в синусе находится 

два ребра, а на возвышении - три. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 20). В брюшной створке развиты 
зубные пластины. Мускульное поле удлиненное, слабо ограниченное 

спереди (табл. XXVIII, фиг. 4а). В спинной створке короткий линейный 
замочный отросток расположен в септалиуме, поддерживаемом толстой 

септоЙ . 

. Раз м еры, мм Дбр. Дсп. Ш т N ЭКЗ. Обн. 

10,0 9,0 9,6 8,6 Б-86 Ila 
8,3 7,6 11,5 7,3 Б-87 

11,0 9,9 10,2 9,0 Б-88 

и з м е н ч и в о с т ь данного вида на Алтае проявляется по тем же 

параметрам, что и в США, на Северо-Востоке СССР и в Туве. Это 
неустойчивость очертаний раковины, различная степень соотношения вы

пуклости створок, варьирование общего числа ребер и количества их 

в синусе и на возвышении. 

Р а с про с т р а н е н и е. Группа Эджвуд Северной Америки, штаты 
Оклахома, Иллинойс и Миссури: формация Брайнт Кноб нижнего ллан

до вер и, известняки Нойкс и формация Лимон верхнего ашгилла. Верх
няя часть терехтяхской свиты (хирнант) Северо-Востока СССР. В Ту
ве - алашские слои нижнего лландовери. В Северо-Западном Алтае 
переходит ордовикско-силурийскую границу: дорожнинский горизонт 
хирнанта и студёнский горизонт рамана. 
Местонахождение. Правый берег р. Громотуха, ниже устья 

кл. Дорожный, обн. 28, дорожнинская свита; близ устья кл. Студё

ный, обн. 11, llа, студёнская свита. 
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р о Д StegerhyncheUa Rzonsnickaya, 1959 

Stegerhynchella (1) cf. angaciensis (Tchernychev, 1937) 

Табл. ХХХII, фиг. 6 

Stegerhynchella (7) angaciensis (Tchern.): Кульков и др., 1985, с . 120, табл. ХУ, фиг. 11-
13 (сииоиимика). 

Имеющаяся в коллекции одна неполной сохранности раковина (ши
риной 10 мм), по-видимому, принадлежит ранней возрастной стадии 
St. (1) angaciensis (ТсЬет.), поскольку наибольшая выпуклость ракови
ны приурочена к ее середине. Именно такое расположение наиболь

шей выпуклости наблюдается у молодых раковин в представительной 
выборке (100 и более экз.) из топотипической местности (Тува, р. Эле
гест).. С возрастом наибольшая вздутость смещается к переднему 

краю. 

р а сп р о с т р а н е н и е. По всему силурийскому разрезу Тувы; наибо
лее часто в даштыгойских слоях венлока. Лудлов Западной и Аркти
ческой KaHaдЪJ. Отложения с Pentamerus oblongus Северного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северный Алтай, правый берег кл. Ганин, 

у бывшего пос. Киреевского, обн. ГК-2, отложения, относимые к яров

скому горизонту верхнего лландовери. 

р о Д Togaella Severgina, 1960 

Togaella grandis Severgina, 1960 

Табл. ХУ, фиг. 3-9 

Togaella grandis: Севергииа, 1960, с. 409, 1абл. О-ХУIII, фиг. 5-7. 

Голотип - N 610/1323 (ядро брюшной створки), ПГО "Запсиб
геология", Новокузнецк; Севергина, 1960, табл. O-XVIII, фиг. 6; Гор
ная Шор ия, р. Амзас против устья р. Тога, обн. 906, верхний кара
док, тогинская свита. 

М а т е р и а л. Четыре целых экземпляра и более 100 разрозненных 
створок. 

О п и с а н и е. Раковина от средних до крупных размеров, продольно

вытянутая или овально-пятиугольного очертания, неравнодвояковыпук

лая, ребристая. 

Брюшная створка слабовыпуклая, с хорошо развитой ареей, которая 
обычно скрыта под макушкой. Арея сравнительно высокая (около 5 мм), 
с широким дельтирием. Синус развит только в передней половине 

створки, у взрослых раковин он обычно глубокий и значительно 
прогибается в сторону спинной створки. Макушка сильно загнутая, 
часто плотно примыкает к противоположной створке. Спинная створка 

более выпуклая, чем брюшная, часто вздутая, с ясно ограниченным 
возвышением; макушка закрыта макушкой брюшной створки. Боковые 

края резко округлые . Поверхность створок покрыта равными, срав
нительно тонкими, плотно прижатыми ребрышками, которых у перед
него края насчитывается до 45, из них в синусе - около 12. 

Внутри брюшной створки - зубы и короткие зубные пластины, 
мускульное поле большое, с широкими овальными дидукторами и уз-
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ким и короткими аддукторами. Внутри спинной створки разобщенная за

мочная пластина и псевдосенталий, круры длинные. 

Раз м еры, мм Д Ш Т N экз. Оби. 

27,1 32,1 609/1323 906 
31,0 25,0 25,0 610/1323 
26,0 19,0 1l,8 6Щ 1323 
21,0 23,1 612/1323 6О3б 

3 а м е ч а н и я. Представители описанного вида по размерам ракови
ны, ее очертаниям, характеру ребристости имеют очень мало сходства 
с описанными ордовикскими ринхонеллидами. Наиболее сходным ви

дом является Orthorynchulloides nasuta (Мс Соу), приведенный Вильям
сом (WШiаms, 1962, с. 241, табл. ХХУ, фиг. 1-7) из крекхедских из
вестняков Шотландии, от которого сибирский вид отличается б6льши

ми размерами, более мелкой ребристостью на поверхности створок 
и менее продольно вытянутой раковиной. 

Сибирские формы также имеют некоторое сходство с казахстан

скими Protorhyncha nasuta (Рукавишникова, 1956, табл. У, фиг. 4, 5), от 
которых они отличаются б6льшими размерами, менее выпуклой брюш
НОЙ створкой и более тонкой скульптурой. 

Р а с про с т р а н е н и е. Ханхаринский горизонт верхнего карадока 
Горного Алтая; тогинская свита Горной Шории. 

м е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, р. Карасу (бас
сейн р. Тулая), обн. 60з6, гурьяновская свита. 

С Е М Е Й С Т В О TRIGONIRHYNCHIIDAE MCLAREN, 1965 

р о Д Rhynchotretoides Severgina, 1967 

Rhynchotretoides aincus Severgina, 1967 

Табл. XVI; фиг. 4-6 

Rhynchotretoides aincus: Севергииа, 1967, с . 136, табл. IV, фиг. 6. 

Г о л о т и п N 592/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк; Севергина, 1967, табл. IV, фиг. 6; Северо-Восточный Ал
тай, разрез по р . Лебедь, обн. 98, верхняя часть гурьяновской сви
ты (карадок). 

М а т е р и а л. 20 целых раковин и более 20 разрозненных створок. 
О п и с а н и е. Раковина средних размеров, почти равнодвояковыпук

лая, треугольного очертания, с вытянутой вентральной макушкой, 

груборебристая. 

Брюшная створка умеренно выпуклая. Синус начинается в 4 ММ 
от макушки, сначала он мелкий, затем постепенно понижается к пе

реднему краю, где образует невысокий язычок. Ширина синуса здесь 
достигает более 1/3 ширины раковины. Макушка прямая, с округлым 
фораменом на вершине. Вдоль замочного края по обеим сторонам от 

макушки развиты удлиненно-овальные луночки, подобные таковым у 
рода Rhynchotreta. Дельтирий очень узкий и открытый. 

Спинная створка также умеренно выпуклая, но у нее выпуклость 

немного меньше, чем у брюшной створки. Макушка скрыта под макуш
кой брюшной створки. Возвышение четко обознаяено, оно ограничено 
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двумя менее резкими ребрами по сравнению с теми, которые распо

ложены на боках створки. Ребра угловатые, сильно утолщающиеся 
у переднего края. Общее количество ребер на одной створке около 
восьми, из них одно, обычно тонкое ребро, наблюдается в синусе и два -
на возвышении. Последние значительно крупнее, чем ограничивающие 

их ребра. 

Внутреннее строение. В брюшной створке - зубы и короткие 
'широко расходящиеся зубные пластины, внутри спинной - массивная 
разобщенная замочная пластина, которая вместе с септой образуют 

широкий и короткий сенталиЙ. Круры тонкие и длинные. Мускулату

ра неизвестна. 

Размеры, мм д 

14,0 
ш 

12,0 
Т 

6,0 
N ЭК3. 

592/1323 
Обн. 

98 

С Р а в н е н и е. Алтайский вид по очертаниям и заднебоковым лун

кам обнаруживает близкое сходство с монгольским Rh. bairinicus 
(Розман, 1981, с. 158, табл. XLII, фиг. 1-10) из байримских слоев Се
веро-Западной Монголии, но отличается более мелкими размерами, 
менее выпуклой спинной створкой, менее резко выраженными синусом 

и возвышением и более грубой скульптурой. 
Р а с про с т р а н е н и е. Ханхаринский горизонт верхнего карадока и 

маринихинский горизонт нижнего ашгилла Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле

бедь, обн. 98, 101, гурьяновская и чеборская свиты; Северо-Западный 
Алтай, р. Ханхара, руч. Мариниха, обн. 30-32, маринихинские из
вестняки. 

р о Д Lepidocycloides Nikiforova, 1961 

Lepidocycloides insignis (Severgina, 1962) 
Табл. ХХ, фиг. 9-12 

Togaella insignis: Петрунина, Севергнна, 1962, с. 90, табл. IV, фиг. 13-18. 

Г О Л О Т И П - N 603/1323 (ядро брюшной створки), ПГО "Запсибгео
логия", Новокузнецк; Петрунина, Севергина, 1962, табл. IV, фиг. 15; 
Юго-Восточный Алтай, р. Чуя, у пос. Белый Бом, обн. 483, нижняя 
часть таарлганской свиты. 
М а т е р и а л. Две целые раковины и более 100 разрозненных ство

рок и их ядер. 

О п и с а н и е. Раковина большая, неравнодвояковыпуклая, с сильно 

выпуклой спинной створкой, округлого или удлиненно-овального очер

тания. Замочный край короткий. 
Брюшная створка умеренно или слабовыпуклая. Макушка загнутая. 

Арея невысокая, с 'узким открытым дельтирием. Синус неглубокий, 
развитый в передней трети раковины, широкий, с невысоким язычком. 

Спинная створка сильно вздутая в примакушечной части. Макушка 
незаметная, плотно прижатая к противоположной створке. Возвышение 
соответственно синусу, хорошо ограничено лишь у переднего края. 

Оно занимает примерно 1/3 ширины раковины. Ребра многочисленные, 
довольно грубые, общее их количество у переднего края около 20. 
В синусе расположено до пяти ребер. У макушки ребра более тонкие, 
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а по направлению к переднему краю постепенно утолщаются и ста

новятся угловатыми у взрослых особей. 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке зубы поддержи

ваются зубными пластинами. Мускульное поле большое, веерообразное, 

состоящее из очень маленьких аддукторов и очень крупных, окружаю

щих их дидукторов. В спинной створке мощная разобщенная пластина, 

массивная длинная септа и септалиЙ. Круральные отростки длинные и 
изогнутые. 

Раз м еры, мм Д 

18,7 
ш 

21,6 
N экз. 

503/1323 
Оби. 

483 

и з м е н ч и в о с т ь. Раковины у молодых особей обычно почти рав
нодвояковыпуклые, в то время как у взрослых брюшная створка 

остается умеренно выпуклой, зато спинная становится сильно выпук

лой или даже шарообразной. Мускульное поле ца всех стадиях роста 
очень большое, занимающее более 2/ 3 длины створки. Количество 
ребер на створках колеблется от 13 до 22. 
С р а в н е н и е. Алтайский вид сходен с L. baikiticus Nikiforova (Ни

кифорова, Андреева, 1961, табл. LIV, фиг. 1-15) из верхнего ордо
вика Сибирской платформы, но отличается б6льшими размерами, бо

лее грубой ребристостью и очень слабо развитыми синус;ом и воз
вышением. 

Р а с про с т р а н е н и е. Маринихинский горизонт Горного Алтая. 
Местонахождение. Юго-Восточный Алтай, р. Чуя, у пос. Белый 

Бом, обн. 483, таарлганская свита. 

ПОДСЕМЕЙСТВО VIRGINIATIINAE AMSDEN, 1974 

Р О Д Thebesia Amsden, 1974 

Thebesia thebesensis Amsden, 1974 

Табл. XXI, фиг. 14, 15 

Тhebesia thebesensis: Amsden, 1974, с. 69, табл. XIII, фиг. 5, 6; Севергииа, 1978, с. 32, 
табл. IV, фиг. 3, 4; Меиакова, 1984, с . 79, табл. ХХ, фиг. 3- 8, табл. XXI, фиг. 1, 2. 

Лектотип - N Х-905 выбран Т. Амсденом (Amsden; 1974, 
табл. XIII, фиг. 5g, 5Ь); хранится в Иллинойском университете (США), 
происходит из формации Лимон (верхний ашгилл) группы Эджвуд шта
тов Миссури и ИллиноЙс. 
О п И с а н и е см.: Севергина, 1978, с. 32. 
Р а с про с т р а н е н и е. Верхний ашгилл: группа Эджвуд в штатах 

Миссури и Иллинойс (США), арчалыкские слои Зеравшано-Гиссар
ской обл.; орловский горизонт Горного Алтая. Близкий вид ТЬ. admiran
da встречается в верхнем ашгилле (терехтяхском горизонте) Се
веро-Востока СССР (Граница ... , 1983). 
М е с т о н а х о ж Д е н и е . Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Кол

могоров, обн. 12; разрез по р. Громотуха, обн. 29, орловская свита. 
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СЕМЕЙСТВО CAMAROTOECHIIDAE SCHUCHERT ЕТ LE VENE, 1929 

ПОДСЕМЕЙСТВО ROSTRICELLULINAE ROZMAN, 1969 

Р о Д RostriceUula Ulrich et Cooper, 1942 

Rostricellula lapworthi (Davidson, 1883) 

Табл. ХУ, фиг. 11-13, 15; табл. XVI, фиг. 17, 18 

Rostricellula lapworthi: Williams, 1962, с. 236, табл. XXIV, фиг. 21 -24, 26. 

Л е к т о т и п - N В 54362 в Институте геологических наук (Лондон); 
выбран Р. Коксом (1978, с. 151; Davidson, 1883, с. 154, фиг. 7); Южная 
Шотландия, !,рекхедские известняки верхнего карадока. 

М а т е р и а л. Шесть целых экземпляров и о коло 100 разрозненных 
створок. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, неравнодвояковыпуклая 

с более выпуклой спинной створкой, обычно овально-треугольного 

очертания. Макушка брюшной створки загнутая, часто прижата к 
противоположной створке. Синус начинается примерно с 1/2 длины 
створки, к переднему краю он заметно углубляется. Спинная створка 

всегда более выпуклая, чем брюшная, с хорошо обособленным возвы
шением у переднего края. 

Поверхность створок покрыта резкими угловатыми ребрами, значи

тельно расширяющимися по направлению к переднему краю. Межребер

ные промежутки широкие и глубокие. Общее количество ребер на по

верхности створки обычно составляет 13-15; в синусе всегда три, на 
возвышении - четыре ребра: Кроме того, на поверхности выветрелых 
образцов хорошо видны пластинчатые концентрические знаки нарас

тания . 

Внутри брюшной створки резко выраженные зубные пластины, на 

спинной - разобщенная замочная пластина, массивная септа и узкий 

септалиЙ. 

Ра з мер ы, мм Д 

10,5 
12,5 

ш 

10,0 
13,4 

N ЭКЗ. 

А-584 

А-583 

Оби. 

2636 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в очертании и выпуклости раковины. 

Большая часть раковин ' имеет продольно-удлиненное очертание и длину, 
превышающую ширину или равную ей. Однако встречаются формы, 
у которых очертание треугольно-округлое, а ширина немного превы

шает длину. 

С р а в н е н и е. Раt:сматриваемая форма по размерам и очертаниям 
имее:r некоторое сходство с R. truncata (Cooper, 1956, с. 652, табл. 134, 
фиг. 19-26) из уилдернесских слоев (формация Лебанон) штата Тен
несси (США), но отличается более выпуклыми створками и менее 
грубой скульптурой. От описанного ниже R. ainsliei amzassica дан
ный вид отличается овально-треугольным очертанием, менее четко 

обособленным синусом и возвышением, более грубой скульптурой. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний карадок, крекхедские известняки 

в Южной Шотландии; ханхаринский и маринихинский горизонты Гор
ного Алтая, Салаира и Горной Шории. 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, р. Мал. Ханхара, 
кл. Мариниха, обн. 30-32, маринихинские известняки; Центральный 
Алтай, бассейн . р. Ябоган, обн. 2240; р . Карлык у одноименного пос. , 
обн. 2636, чакырская свита. 

Rostricellula ainsliei amzassica Severgina, 1972 
Табл. ХУ, фиг. 10, 14 

Rostricellula ainsliei amzassica: Севергина, 1972в, с. 184, табл. XLVII, фиг. 13~15. 

Г о л о т и п N 576/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк; Севергина, 1972в, табл. XLVII, фиг. 13; Горная Шория, 
р. Амзас, обн. 899; верхний карадок, тогинская свита. 
М а те р и а л. Более 50 раковин и 100 разрозненных створок и их ядер . 
О п и с а н и е. Раковина крупная, субтреугольная или округленно

пятиугольного очертания, реже поперечно вытянутая. Брюшная створ

ка наиболее выпуклая в примакушечной части, с загнутой макушкой. 

Арея узкая, изогнутая. Дельтирий с боков при крыт дельтидиальными 
пластинами. Синус широкий, сравнительно мелкий, хорошо развит 
только у взрослых форм, начинается обычно близ переднего края и 

занимает более 1/3 ширины створки. Спинная створка у взрослых 
форм более выпуклая, чем брюшная. Макушка незаметная, плотно 
прижатая к противоположной створке. Возвышение соответственно си
нусу также начинается у одних форм с половины длины раковины, 

у других - ближе к переднему краю, язычок низкий, широкий. У мо

лодых особей синус и возвышение не развиты совсем. 

Поверхность раковины покрыта частыми и сравнительно тонкими 

ребрами. У макушки они обычно тонкие, к переднему краю постепен
но утолщаются. Ребра покрыты тонкими концентрическими линиями 

и бугорками. Количество ребер на поверхности створок колеблется 

от 26 до 34. В синусе насчитывается пять-семь ребер, на возвыше
нии - шесть-восемь. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид очень сходен с R. ainsliei (Winchell , 
Schuchert, 1895, с. 459, табл. XXXIV, фиг. 1-8), изображенным также 
Г. Купером (Cooper, 1956, табл. 135, фиг. 1-7), из уилдернесских слоев 
(формация Декора) штата Миннесота (США), но отличается менее 

поперечно вытянутыми раковинами, менее четко обособленными си

нусом и возвышением, которые обычно развиты только у переднего 

края, в то время как синус и возвышение у американского вида 

прослеживаются от примакушечной части. 
Р а с про с т р а н е н и е. Ханхаринский горизонт (верхний карадок) 

Горного Алтая, Салаира и Горной Шории. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай, р. Кырлык, обн. 2554, 

чакырская свита. 
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Rostricellula exilis Severgina, 1972 
Табл. XVI, фиг. 1-3 

RostricelIula exilis: Севергииа, 19728, с. 185, табл. XLVII, фиг. 11, 12. 

Г о л о т и п N 567/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 
Иовокузнецк; Севергина, 1972в, табл. XLVII, фиг. 11; Северо-Восточ
ный Алтай, разрез по р. Лебедь, обн. 98, верхняя часть гурьяновской 
свиты (карадок). 
М а т е р и а л. 12 целых раковин и около 20 разрозненных створок 

и их ядер. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, округленно-пятиугольного или 

поперечно вытянутого очертания. Брюшная створка умеренно выпуклая 
в примакушечной части. Макушка маленькая, слегка загнутая. Синус 
начинается с середины створки, к переднему краю быстро расширяет

ся и прогибается в довольно ясно выраженный язычок, занимающий 
примерно 1/3 ширины створки. Спинная створка более выпуклая, чем 
брюшная; макушка незаметная, скрытая под макушкой противополож
ной створки. В примакушечной части обычно наблюдается мелкий синус, 

который у середины переходит в ясно выраженное возвышение. Скульп

тура представлена грубыми остроугольными ребрами в количестве 
от 12 до 13 на каждой створке. В синусе развито три ребра, а на 
возвышении четыре, обычно они резко отделяются от боковых. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид по очертаниям раковины и коли
честву ребер в синусе и на возвышении напоминает некоторых пред

ставителей американского вида R. acutiplicata (Cooper, 1956, табл. 138, 
фиг. 25-38) из трентона (формация Prosser) штата Миннесота, отли
чаясь более мелкими размерами и отсутствием концентрических пластин 
на поверхности створок. От R. cf. lapworthi (Williams, 1962, табл. XXIV, 
фиг. 6, 31, 34, 36) из креххедских слоев Южной Шотландии отли
чается округленно-пятиугольным очертанием раковины с более резко 

выраженными синусом и возвышением и б6льшим количеством ребер на 
каждой створке. 

Р а с про с т р а н е н и е. Ханхаринский и маринихинский горизонты 
(верхний карадок - нижний ашгилл) Горного Алтая. 

Местонахождение. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле
бедь, обн. 98, 101; верхняя часть гурьяновскойи чеборской свит. 

Rostricellula sparsa asiatica Rozman, 1981 
Табл. ХХ, фиг. 13-15 

RostricelIula sparsa asiatica: Розмаи, 1981, с. 163, табл. XLII, фиг. 12- 19. 

Голотип - N 3866/205, ПИИ АИ СССР; Розман, 1981, табл. XLII, 
фиг. 13; средний ашгилл, сайринские слои Южной Монголии, разрез 
Улан-Шанды, слой 3. 
М а т е р и а л. Четыре целые раковины и пять разрозненных створок. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, округленно-пятиугольного очер

тания, неравнодвояковыпуклая, с более выпуклой спинной створкой. 
Брюшная створка умеренно выпуклая со слабо загнутой макушкой. 
Синус начинается близ макушки, к переднему краю расширяется и 

резко обособляется. Язычок сравнительно высокий, трапециевидныЙ.-
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Спинная створка наиболее выпуклая в примакушечной части. Ма

кушка незаметная. Возвышение начинается в. примакушечной части, 
хорошо выражено. Поверхность покрыта резкими угловатыми ребрами, 

в синусе одно ребро, на возвышении - два, на боках - четыре-пять. 

Внутри брюшной створки имеются короткие и резкие зубные плас

тины. В спинной створке короткая срединная септа и мелкий псевдо

септалиЙ. 

Размеры, мм д ш Т 

5,0 5,0 2,9 
5,9 6,1 4,0 
6,1 6,9 3,9 

N экз. 
А-650 

А-649 

А-597 

Оби. 

280 

4005 

Сравнение. Описываемые формы близки R. sparsa sparsa (Wil
liams, 1963, с. 467, табл. XVI, фиг. 9, 15-17) из карадока (горизонт 
соудлий) Мерионетшира Англии, но отличаются б6льшими размерами, 
меньшим количеством ребер на боковых склонах и более четко обо
собленными синусом и возвышением. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний и средний ашгилл Монголии; орлов

ский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Са
мыш, обн. 12ч и 280, чеборская свита; Центральный Алтай, р. Кырлык 
близ одноименного поселка, обн. 4005, диеткенская свита. , 

Rostricellula buriduoica vicioa Severgioa, subsp.o.1 

Табл. ХХ, фиг. 17, 18: табл. ХХУ, фиг. 12, IЗ 

Голотип N А-1317 (целая раковина), ИГиГ; табл. ХХУ, фиг. 12; 
Северо-Западный Алтай, разрез по р. Громотуха, Обн. 27, верхний 
ашгилл, дорожнинская свита. 

М а те р и а л. Восемь целых раковин и около 30 разрозненных ство
рок и их ядер. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая от округленно-треугольного до 

округленно-пятиугольного очертания, неравнодвояковыпуклая, с хо

рошо развитыми синусом и возвышением, груборебристая. 
Брюшная створка менее выпуклая, чем спинная, с маленькой, 

слегка загнутой макушкой. Синус глубокий, проходит от примакушеч
ной части или со второй трети длины створки, язычок дугообраз

ный. Спинная створка выпуклая. Возвышение обычно начинается от 
примакушечной части и хорошо выражено. Поверхность створок по
крыта ре;JКИМИ угловатыми ребрами, в синусе - три, на возвыше
нии - четыре, на боках по пять-десять. 

Внутреннее строение (рис. 21). В брюшной створке -зубы и 
резкие зубные пластины, в спинной - разобщенная замочная пластина 
и открытый септалиЙ. 

Размеры, мм д 

8,0 
7,4 
8,0 

ш 

8,8 
8,0 

10,0 

Т 

4,2 
5,1 

N экз. 
А-1ЗI8 

А-1ЗI7 

А-1З20 

1 Назваиие вида - от vicina (лат.) - соседи"". 
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Рис. 21. Rostricellula buridunica vicina Sev. sp. п. Последовательные пришлифовки 

раковины; обн. 27, правый борт р. Громотуха, дорожнинская свита 

и з м е н ч и в о с т ь. Раковины молодых особей обычно более упло

щенные, без синуса и возвышения или они слабо развиты. С возрастом 
раковина становится более крупной с хорошо выраженными синусом 
и возвышением. 

С р а в н е н и е . Алтайский подвид отличается от основного R. buri
dunica buridunica (Розман, 1981, с. 160, табл. XLIII, фиг. 1- 13) из 
ашгилла Центральной Монголии лишь более резко выраженными сину

сом и возвышением. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний ашгилл, дорожнинский горизонт 

Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по р . Гро

мотуха, обн. 27, д,орожнинская свита. 

О Т Р Я Д SPIRIFERIDA 

ПОДОТРЯД ATRYPIDINA 

НАДСЕМЕЙСТВО ATRYPACEA GILL, 1871 

СЕМЕЙСТВО ZYGOSPIRIDAE WAAGEN, 1883 

ПОДСЕМЕЙСТВО CATAZYGINAE COOPER, 1977 

Р о Д Salairella Severgina, 1984 

Salairella: Севергина, 1984а, с. 45. 

Т и п о в о й в и д. Catazyga salairica Severgina, 1984; Салаир, нижний 
ашгилл, бобровская свита. 

З а м е ч а н и я. Данный род от очень близкого Catazyga НаН et Clarke 
отличается наличием хорошо выраженных зуБJ:lЫХ пластин, развитием 
низкой срединной септы в спинной створке и иным очертанием вент

рального мускульного поля (рис. 22). 
Р а с про с т р а н е н и е. Верхний ордовик, ашгилл Горного Алтая, Са

лаира, Горной Шории и Северо-Востока СССР. 

SalaireHa salairica (Severgina, 1984) 

Табл. ХУН, фиг. 17 

Catazyga salairica: Севергина, 1960, с. 403, табл. O- XYHI, фиг. 3. 
Salairella salairica: Севергина, 1984а, с. 46, табл. IY, фиг. 15, 16. 

Г о л о т и п N 630/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк; Салаир, р . Уксунай, близ устья р . Голодай, обн. 2647, 
нижний ашгилл, бобровская свита. 
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Рис. 22. Salairella salairica (Sev.). ПоследоватеЛЬНblе пришлифовки раКОВИНbI (о - и); 
обн. 2647, р. Уксунай, Салаир, бобровская свита 

Описание см.: Севергина, 1984а, с. 46. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний ашгилл Салаира и Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле-

бедь, обн. 59, верхняя часть гурьяновской свиты. 

Salairel1a inensis Severgina, 1984 
Табл. XIX, фиг. 13, 14, 16, 17 

Salairella iпепsis: Севергина, 1984а, с. 47, табл. 1У, фиг. 9-14. 

Голотип N 1100/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк; Северо-Западный Алтай, верховье р. Громотуха, 
обн. 1684, толща комковатых известняков, относимых к низам орлов
ской свиты. 
Материал. 10 целых раковин и около 50 разрозненных створок 

и их ядер. 

О п и с а н и е. Раковина сравнительно большая, почти равнодвояко
выпуклая с более выпуклой брюшной створкой. Замочный край ко
роткий и изогнутый. Брюшная створка значительно выпуклая, наиболь

шая выпуклость располагается в задней и срединной частях створки, 
к переднему краю выпуклость снижается и прогибается в заметный 
синус у взрослых форм. Боковые склоны крутые, макушка небольшая, 

клювовидная, слегка загнутая с фораменом на вершине. Арея малень

кая с открытым дельтирием, ограниченным дельтидиальными пласти

нами. Спинная створка менее выпуклая или равна выпуклости брюш
ной створки. В задней части наблюдается узкая и короткая синусо
видная вдавленность, которая к переднему краю переходит в едва 
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Рис. 23. Salairella inensis (Sev.). ПоследоватеЛЬНblе пришлифовки раКОВИНbI; обн. 1684, 
верховье р. Громотуха , НИЗbl орловской СВИТbI 

заметное возвышение. Боковые склоны пологие, макушка незаметная. 

Поверхность покрыта многочисленными тонкими ребрами, в 5 мм у пе
реднего края насчитывается до 18 ребрышек. Внутреннее строение на 
рис. 23. 

р а с про с т р а н е н и е. Орловский горизонт (низы) Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, верховье р. Громо

туха, обн . 1684; кл. Соколов, обн. 30; гора Теплая, обн. 3400а, орлов
ская свита. 

р о Д Catazyga Hall et Clarke, 1893 

Catazyga anuensis Severgina, 1978 
Табл. ХХ, фиг. 7, 8 

Catazyga anuensis: Севергииа, 1978, с. 33, табл. У, фиг. 3-4. 

Г о л о т и п - N 724/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк; Центральный Алтай, разрез по р. Диеткен, обн. 10д, диет

кенская свита. 

М а т е р и а л. Восемь целых раковин и более 60 разрозненных створок 
и их ядер. 

Оп иса н ие внешних признаков дано Л.Г. Севергиной (1984а, с. 33). 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Пришлифовки экземпляров из Централь

ного и Северо-Западного Алтая показывают идентичность их строения 

(рис. 24, 25). Наблюдаются слабо развитые зубные пластины и одно
типно устроенные круры. 

З а м е ч а н и я. Вид чрезвычайно близок (возможно тождественен) 

Eonalivkinia hondelensis из хонделенских слоев ашгилла Тувы, кото
рый установлен недавно Е.В. Владимирской (Кульков и др., 1985, 
с. 155, табл. ХУIII, фиг. 1-4, 7, 10). 
Р а с про с т р а н е н и е. Орловский горизонт ашгилла (рауте я) Гор

ного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай, разрез по р. Диеткен, 
обн. 10д, диеткенская свита. Северо-Западный Алтай, водораздел 
р. Яровка и кл. Дорожный, обн. К-8014, орловская свита. 
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Рис . 24. Catazyga anuensis Sev. Последовательиые пришлифовки раковины: обн. 10, р. Ди
еткен, Центральный Алтай, диеткенская свита 

~(tЪCd;J~, 
, ~ 2,2~ 2,8~ ~o' 

oo~p 
35' 37 39~'10~ , , , , 

Рис . 25. Catazyga anuensis Sev. Последовательные пришлифовки раковины; обн. K-80I4, 
водораздел р . Яровка и кл . Дорожный Северо-Западный Алтай, орловская свита 

Catazyga carteri Cooper et Kindle, 1936 

Табл. ХХII, фиг . 2, 8 

Catazyga carteri: Cooper, Kindle, 1936, с . 359, табл. LII, фиг. 8-13, 18; Sheehan, Lesperance, 
1981, с . 249, табл. 1, фиг. 10-14. . 

Catazyga subcartieri: Петрунина, Севергина, 1962, с . 92, табл. IV, фиг. 8-12. 

Г о л о т и п - N 91786 (целая раковина) в Национальном музее, 
Вашингтон (Cooper, Кindle, 1936, табл. LII, фиг. 9-12, 18), происходит 
из ашгилльских отложений (формации Уайтхед) Канады (Квебек). 
М а т е р и а л. 10 целых раковин и более 40 разрозненных створок 

и их ядер. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, почти равнодвояковыпук

лая, полукруглого очертания, тонкоребристая. Брюшная створка имеет 

наибольшую выпуклость в примакушечной части, к переднему краю 

выпуклость снижается и прогибается в широкий и мелкий синус. Ма-
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кушка сильно загнутая. Спинная створка несколько менее выпуклая, 
чем брюшная, с плотно прижатой макушкой к противоположной 
створке. В примакушечной части намечается узкий мелкий синус, 
простирающийся на 1/3 длины створки и на середине переходящий в 
довольно заметное возвышение. 

Поверхность раковины состоит из многочисленных тонких ребер, 

число которых колеблется от 40 до 60 на каждой створке. В 5 мм у перед
него края насчитывается до 10 ребрышек. 

Внутри брюшной створки видны короткие и тонкие зубные пласти

ны. Мускульное поле слабо выражено. В спинной створке разобщенная 

пластина, спирали не сохранились. 

Раз м е р tI, ММ Д Ш Т 
9,5 9,9 4,5 

N ЭКЗ. 
629/1323 

Оби. 

12 

С Р а в н е н и е и з а. М е ч а н и я. Наши экземпляры по своим очер
таниям, степени выраженности синуса и возвышения и характеру 

ребристости соответствуют американскому виду С. carteri (Cooper, 
Kindle, 1936, с. 359, табл. LII, фиг. 8- 13, 18) из ашгилла Квебека 
(Канада), отличаясь лишь более мелкими размерами и более тонкой 

скульптурой. На этом основании Л.С. Севергиной (Петрунина, Се
вергина, 1962, с. 92) эти формы были описаны как новый вид 
(см. синонимику). 

От вышеописанной С. anuensis рассматриваемый вид отличается 
меньшими размерами, более грубой скульптурой, наличием синуса и 

возвышения на створках, а также иным очертанием раковины. 

Р а с про с т р а н е н и е. Ашгилл, формация Уайтхед Канады; орлов

ский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Кол
могоров, обн. 12; разрез по р. Громотуха, обн. 29, орловская свита. 

Р о Д Zygospira Наll, 1862 
Zygospira sp. 

Табл. ХХ, фиг. 19 

М а т е р и а л. Четыре целые раковины, три спинные и две брюш

ные створки. 

О п и с а н и е. Брюшная створка почти умеренно и равномерно вы

ПУК,ТIая, слегка килеватая. Макушка маленькая, острая, слабо загнутая. 
Арея низкая, слегка изогнутая. От макушки начинается едва заметное 
возвышение, которое к переднему краю понижается. Боковые части 

створки округленно-выпуклые. Спинная створка менее выпуклая, чем 

брюшная. Макушка плотно прижата к противоположной створке. Синус 

мелкий и узкий. Начинается он от макушки, к переднему краю за

метно расширяется и составляет здесь примерно 1/3 ширины створки. 

Поверхность створок покрыта частыми и низкими ребрами, которые 

раздваиваются и интеркалируют у переднего края. 

Внутри брюшной створки - зубы и зачаточные очень короткие 

зубные пластины. В спинной створке - разобщенная замочная 

пластина . 
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С Р а в н е н и е . Описанная форма по размерам, скульптуре и очерта

ниям раковины напоминает Z. oblis (Reed, 1917, табл. XXIV, фиг. 24-
27; Williams, 1962, табл. XXIV, фиг. 41,47,48; табл . ХХУ, фиг. 12-14), 
но отличается несколько иным направлением зубных пластин (более 

косым) и отсутствием дор зальной срединной септы. От казахстанского 

вида Z. parva Rukav. (Рукавишникова, 1956, табл. У, фиг. 14-16) отли
чается очень маленькими размерами и менее выпуклой спинной 

створкой. 

Р а с про с т р а н е н и е. Ашгилл, орловский горизонт Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральный Алтай, р. Карлык, близ 

пос . Карлык, обн. 4005, диеткенская свита. 

р о Д Alispira Nikiforova, 1961 

? Alispira praegracilis Severgina, 1978 

Табл. ХХУ. фиг. 11 

Alispira praegracilis: Севергина. 1978. с. 34. табл. Уl. фиг. 2. 

Г о л о т и п N 879 fl323 (целая раковина), ПГО ("Запсибгеология", 
Новокузнецк; Севергина, 1978, табл. VI, фиг. 2; Северо-Западный 

Алтай, разрез по р. Громотуха, обн. 27, верхний ашгилл, дорож

нинская свита. 

З а м е ч а н и я . После ревизии всех экземпляров, относимых ранее 

к этому виду (обн . 27 дорожнинской свиты), условно валидным является 
лишь голотип, отклоняющийся от других экземпляров своими малыми 

размерами раковины и редкими ребрами, напоминающими типовой 

вид Alispira - А. gracilis Nikif. Однако, имеется ли внутри спин
ной створки этого экземпляра характерная для Alispira цельная за
мочная пластина, осталось неизвестным. У остальных ревизованных ра
ковин такой пластины нет, и все они отнесены к Zygospiraella 
indistincta Kulkov et Severgina sp.n. (см. ниже). 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний ашгилл, дорожнинский горизонт 

Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по р. Громо
туха, обн. 27, дорожнинская свита. 

р о Д Zygospiraella Nikiforova, 1961 

Zygospira (Zygospiraell~): Никифорова. Андреева. 1961. с . 237. 
Zygospiraella: Treatise .. .. 1965. с . Н 634; Copper. 1982. с . 694. 
Alispira: Cooper. 1977. с. 329 . . 

Т и п о в о й в ид Terebratula duboisi Verneuil, 1845; горизонт Юуру 
нижнего лландовери Эстонии. 
Д и а г н о з . Раковина ребристая, небольшая, плоско-вогнуто-выпук

лая или неравнодвояковыпуклая с крышеобразной брюшной створкой, 

макушка которой ортоклинная. Форамен апикальный, дельтидиальные 

пластины маленькие. На спинной створке - синус. Внутри брюшной 
створки - зубные пластины и удлиненные зубы. В спинной створке 

развита разобщенная замочная пластина, глубокие зубные ямки. Кону

сы спиралей обращены к центру спинной створки . Югум разобщенный. 
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С о с т а в р о Д а: Z. duboisi (Vem.), Z. planoconvexa (НаН); Z. aprinis 
(Vern.), Z. anticostiana (Twenth.), Z. rotundata (Nikif. et Modz.), Z. domi
nanta Ruk., ZygospiraeHa sp.n. (=AJispira graciJis Nikif. in Cooper), 
Z. indistincta Kulk. et Sev., sp.n. 
С р а в н е н и е. От сходного по внешним признакам Alispira отли

чается менее выраженным дорзальным синусом, а главное - наличием 

разобщенной, а не цельной замочной пластины. 
З а м е ч а н и я. У данного рода очертание раковины варьирует от 

округлого до удлиненно-овального, а выпуклость - от плоско-выпук

лой до неравнодвояковыпуклой. Взрослых представителей ZygospiraeHa, 
обладающих удлиненно-овальной, неравнодвояковыпуклой раковиной, 
можно спутать с молодыми раковинами Eospirigerina, имеющими 
сходный план ребристости дорзального синуса, который с возрастом 

превращается в седло за счет повышения срединных ребер, при этом 

происходит углубление вентрального синуса и образование четкого 

языка. Чтобы избежать ошибку, необходимо иметь полную выборку, 

представляющую возрастной ряд раковин. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний ордовик (ашгилл) Казахстана. Ниж

ний силур (раддан) Сибирской платформы, Эстонии, Англии, Север

ной Америки. В Горном Алтае распространен в верхнем ордовике (хир

нанте) и нижнем силуре (раддане). 

ZygospiraeHa indistincta Kulkov et Severgina, sp.n. 

Табл. XXVI, фиг. 10-13; табл. XXVII, фиг. 12; табл. XXXI. фиг. 18 

Alispira praegracilis: Севергина. 1978, с. 34 (pars). табл. VII. фиг. 3-5. 
? Zygospiraella sp. : граница ...• 1983. с . 64, табл. XV. фиг. 1-6. 

Г о л о т и п - N 882(1 01), и ГиГ; ранее был описан Севергиной 
(1978, табл. VI, фиг. 5) как .AJispira praegraciJis; происходит из до
рожнинской свиты хирнанта Северо-Западного Алтая, правый берег 
р. Громотуха, вблизи устья кл. Дорожный, обн. 27. 
М а т е р и а л. Пять раковин неполной сохранности и 22 разрознен

ные, преимущественно брюшные, створки. 

Д и а г Ц о з. Удлиненная ребристая небольшая раковина овального 
очертания с крышеобразной брюшной створкой и менее выпуклой 
спинной, на которой находится расширяющийся от макушки синус. 
По его середине проходит следующее от макушки ребро, а с боков 

более короткие ребра, преимущественно дихотомирующие. Передняя 

комиссура обычно ровная. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, удлиненно-овального очертания, 
неравнодвояковыпуклая. Передняя комиссура ровная, реже слабо изог

нутая дорзально. 

Брюшная створка более выпуклая, чем спинная, крышеобразная. 

Иногда развит синус в виде узкой ложбинки. Макушка высокая, торча
щая, слегка загнутая. Спинная створка слегка выпуклая. От малень

кой низкой макушки следует мелкий синус, расширяющийся кпереди, 
со срединным длинным ребром и короткими боковыми, он ограничен 

двумя дихотомирующими ребрами. Схема ребристости показана на 
рис. 26. Радиальные ребра следуют от макушек створок и обычно 
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Рис. 26. Схема ребристости центральной части брюшной створки Zygospiraella indistincta 
Kulk. е! Sev., Sp. n.; обн. 27, р. Громотуха, дорожнинская свита 
Рис. 27. Zygospiraella indistincta Kulk. е! Sev. sp. n. Последовательные пришлифовки 
раковины; обн. 27, р. Громотуха, дорожнинская свита 

дихотомируют, начиная с передней их половины, причем постоянно 
разветвляются срединные ребра, тогда как боковые бывают и просты

ми. Количество ребер на каждой створке при подсчете по ее краю 

колеблется от 20 до 28. 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 27). В брюшной створке развиты 

зубные пластины, поддерживающие удлиненные зубы, ориентированные 

в плоскости симметрии раковины . В спинной створке замочная пластина 
разобщенная. Зубные ямки глубокие, ограниченные стенкой створки и 

приямочными пластинами. 

Размеры,мм Дбр. Дсп. Ш Т N экз. Обн. 

8,З? 7,7 6,5 З, I Б-101 27 
7,2 6,4 Б-IОЗ 

6,З 5,2 Б-I04 

и з м е н ч и в о с т ь у данного вида выражается в различной степени 

дихотомирования ребер: наряду с экземплярами, у которых почти все 

ребра разветвляются, имеются формы с простыми боковыми ребрами. 

С р а в н е н и е. Наибольшее сходство наш вид обнаруживает с новым, 

но неописанным видом из лландовери Сибирской платформы (Zygospi
rael1a sp.n.), представленным П. Купером (Cooper, 1977, табл. XL, 
фиг. 14-18) как Alispira gracilis (Nikif.). Он, так же как алтайский 
вид, обладает разобщенной замочной пластиной, подобной формой ра

ковины и дихотомирующими ребрами. Небольшие отличия заклю

чаются в том, что ребра у нашего вида дихотомируют, как правило, 

с половины длины створок, тогда как у формы с Сибирской плат

формы они ветвятся в задней половине створок или вблизи макушек. 

З а м е ч а н и я. Пришлифовки алтайских форм, описанных ранее 
(см. синонимику) как А. praegracilis (за исключением голотипа), по
казали наличие несвойственной для Alispira разобщенной замочной 
пластины, что послужило основанием для их переизучения. Относясь 

к Zygospiraella, они обнаруживают гомеоморфное сходство с некото
рыми представителями Eospirigerina и ошибочно помещались в сино
нимику Е . gaspeensis (Cooper) (Кульков и др., 1985, с. 146). 

Непосредственное сопоставление форм из нижней части чалмакского 

горизонта (зоны acuminatus) Северо-Востока СССР, обозначенных как 
Zygospiraella sp. (см . синонимику), с алтайскими формами' показывает 

очень большое сходство между ними. Однако безусловному их отож-
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дествлению препятствует плохая сохранность северо-восточного мате

риала. 

Р а с про с т р а н е н и е. Дорожнинский горизонт хирнанта, студён

ский горизонт нижнего лландовери, чинёткин.с·киЙ горизонт среднего 
лландовери Г:орного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн верхнего течения р. Иня, пра-

вый берег р. Громотуха, ниже устья кл. Дорожный, дорожнинская 
свита, обн. 27 (25 экз.); правый берег кл. Студёный, студёнская свита, 
обн. 11 (1 экз .); сыроватинская свита", обн. 15 (2 экз.). 

ПОДСЕМЕЙСТВО SPIRIGERININAE RZONSNIТSKAJA, 1975 

Р о Д Pleotatrypa Schuchert et Cooper, 1930 

'Plectatrypa aff. henningsmoeni Boucot et Johnson, 1967 

Табл. XXXI, фиг. 8- 10 

М а т е р и а л. Два ядра раковины, одна брюшная створка и отпе

чаток поверхностной скульптуры брюшной створки. 
О п и с а н и е. Раковина крупных размеров, субпятиугольного очер

тания, неравнодвояковыпуклая, с длинным, слабо изогнутым замочным 

краем. 

Брюшная створка слабовыпуклая в примакушечной части, уплощен

ная в других её частях. Макушка невысокая, загнутая. Синус, начи

нающийся вблизи макушки, отчетливый, но мелкий в передней по
ловине створки и резко углубляющийся у самого переднего края. Дно 
синуса в сечении вогнутое. Язычок высокий, дугообразный. 

Спинная створка сильновыпуклая, с наибольшей выпуклостью по 

середине или ближе к переднему краю. Макушка широкая, не выражен

ная в рельефе створки. Округлое возвышение начинается от макушки, 

но отчетливо выражено и ограничено в передней половине створки. 

Поверхность створки покрыта многочисленными радиальными реб

рами, увеличивающимися в числе к переднему и боковым краям путем 

разветвления и вставления. На протяжении 5 мм, отстоящих на 8 мм 
от макушки брюшной створки, насчитывается около 20 ребер. В перед
ней половине раковины они прерываются неравномерными концентри

ческими линиями, сгущающимися к краям створок. По этим линиям, 

имеющим характер уступов, вероятно, произошел облом шлейфов в 

виде оборок. 

R н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке зубы не поддержи

ваются зубными пластинами. Мускульное поле продолговатое, ограни

ченное с боков легкими вдавленностями, протягивающимися до поло

вины длины створки. Отсюда по дну синуса прослеживаются нерегу

лярные отпечатки васкулярной системы. В спинной створке хорошо 

развиты круральные пластины и срединный валик, по сторонам которо
го отчетливо видны расходящиеся отпечатки аддукторов (табл. XXXI, 
фиг.8б). 

Размеры, мм Дбр. 

20,61 
20,0 

Деп. 

19,3 
18,2 

ш 

21,2 
19,3 

Т 

11,3 
9,8 

N ЭКЗ . Оби. 

107 15 
108 
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З а м е ч а н и я. Наши экземпляры ближе всего Р. hennigsmoeni, уста
новленному из нижнего лландовери района Осло в Норвегии (Boucot, 
Johnson, 1967, с.96, табл. IV, фиг. 1-12). Основной диагностический 
признак (длинная замочная линия) у них выдерживается. Однако по срав

нению с голотипом алтайские формы обладают б6льшим количеством 

радиальных ребер, причем пересекающие их концентрические линии раз

виты в передней половине створок, тогда как у норвежских экземпля
ров эти линии равномерно густые по всей раковине. Это отличие, а 
также более уплощенная брюшная створка не позволяют провести 
безусловную идентификацию. В то же время ограниченность материала 
затрудняет обосновать новый вид. 

Не исключено, что экземпляр, представленный А. Буко и др. 
(Boucot et аl., 1964, табл. 126, фиг . 6- 10) как Protatrypa malmoegensis, 
относится к Plectatrypa henningsmoeni. 

р а с про с т р а н е н и е. Р. henningsmoeni, по данным А. Буко и др. 
(см. выше), установлена в нижнем лландовери (6а) Норвегии, а по Е. Том
сену и Б. Барли (Tomsen, Baarli, 1982, с . 69), - в среднем лландовери 

(верх. часть формации Солвик - 6 сВ). В Северо-Зап . Алтае близкая 

форма встречена в чинёткинском горизонте среднего лландовери. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е . Правый берег кл . Студёный, правого при
тока р. Громотуха, обн. 15, нижняя часть сыроватинской свиты. 

р о Д Spirigerina d'Orbigny, 1847 

Подрод Spirigerina (Eospirigerina) Buocot et Johnson, 1967 

Spirigerina (Eospirigerina) orloviensis (Severgina), 1967 

Табл. XIX, фиг. 12, 18, 19 

Plectatrypa orloviensis: Севергина, 1967, с. 137, " табл. IУ, фиг. 7. 
Spirigerina (Eospirigerina) orloviensis: Севергина, 1978, с. 36, табл. У, фиг. 7; табл. Уl, 

фиг. 11 . 

Г о Л о т и п - N 622fl323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк; Севергина, 1967, табл. IV, фиг. 7; Северо-Западный Алтай, 
гора Теплая, обн. 3400а, орловская свита. 
О п и с а н и е см.: Севергина, 1978, с. 36. 
З а м е ч а н и я . Описываемые формы Л. Г. Севергиной (1967) были 

отнесены к роду Plectatrypa. Позже, при обнаружении коротких зуб
ных пластин у данного вида, родовая принадлежность была изменена и 

вид был отнесен к Spirigerina (Eospigerina) Boucot et Johnson, 1967. 
р а с про с т р а н е н и е. Орловский горизонт ашгилла Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, гора Теплая, 

обн. 3400а ; верховье кл. Соколов, обн. 30; верховье р . Громотуха, 
обн. 1684, орловская свита. 

Spirigerina (Eospirigerina) gaspeensis (Cooper, 1930) 

Табл. XXI, фиг. 18; табл. ХХУ, фиг. 7-9 

Plectatrypa gaspeensis: Schuchert, Cooper, 1930, с. 279, табл. 11, фиг. 13-15. 
Plectatrypa mediocris: Петрунина, Севергина, 1962, с . 91, табл. IV, фиг. 3-7. 
Spirigerina (Eospirigerina) gaspeensis: Boucot, Johnson, 1967, с . 92, табл. 1, фиг. 17, 20, 

табл . 11, фиг. 1-15. Scheehan, Lesperance, 1979, с. 965, табл. ИI, фиг. 30-32. 
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Рис. 28. Spirigerina (Eospirigerina) gaspeensis (Cooper). ПоследоватеЛЬНblе пришлифовки 
ра КОВИНbI; обн. 12, кл. Колмогоров, орловская свита 

Alispira praegracilis: Севергина, 1978, с. 34 (pars), табл. YI, фиг. 4. 
Eospirigerina gaspeensis: Кульков, Рblбкина, 1982, с. 68, табл. УIII, фиг. 3, 4; Граница ... , 

1983, с. 66, табл. ХУН, фиг. 5,6; Кульков идр., 1985, с. 146, табл. XIX, фиг. 11-13; табл. ХХ, 
фиг. 4. 

Голотип - N 12897 .В Йельском музее (Schuchert, Cooper, 1930, 
табл. 11, фиг. 13, 14), слои Грэнд Коуп (Grande Соире, F2) позднеордо

викского (Boucot, Johnson, 1967) или раннесилурийского (Cocks, 1978) 
возраста, Квебек, Канада. 

Материал. Около 20 целых раковин и более 100 разрозненных 
створок различной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, неравнодвояковьшуклая, 

округленно-продольного очертания, замочный край короткий, слегка 

изогнутый. Брюшная створка обычно более выпуклая, килеватая, ма

кушка прямая или слегка загнутая, синус узкий и неглубокий: у мо

лодых форм он начинается от самой макушки, а у взрослых чаще -
ниже примакушечной части. Спинная створка у молодых форм обычно 

слабовыпуклая с мелким синусом, последний хорошо прослеживается 
только в задней трети, и возвышение в этих случаях возникает лишь 
в передней трети створки. У взрослых экземпляров выпуклость спин

ной створки значительно увеличена и возвышение прослеживается от 

самой макушки. Макушка маленькая, обычно под макушкой брюшной 
створки едва заметная. Скульптура состоит из многочисленных 
(12-20) раздваивающих ребер, количество которых у взрослых рако
вин у переднего края значительно увеличивается за счет бифуркации и 

интеркаляции. В синусе брюшной створки обычно отмечается одно 

ребро, но у взрослых экземпляров их насчитывается до трех, среди 

которых срединное ребро более грубое, чем соседние боковые. На 
возвышении спинной створки наблюдается одно утолщенное ребро 

или три коротких ребра. Концентрические линии роста нерезко вы

ражены. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 28). В брюшной створке имеются 
зубы и хорошо выраженные зубные пластины, мускульное поле неясно 

очерчено. В спинной створке отмечается разобщенная замочная пласт и-

на и короткие круральные пластины. 

Размеры, мм Д Ш т N ЭКЗ. Обн. 

12,0 11,9 4,0 А-619 12 
13,5 16,2 5,8 А-621 

14,5 16,9 6,0 А-620 

и з м е н ч и в о с т ь. Раковины молодых особей обычно менее выпук
лые и имеют продолговатую форму. Раковины взрослых экземпляров 
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наряду с раковинами, вытянутыми в длину, имеют одинаковую дли

ну и ширину, и реже они скорее широкие, чем длинные. Ребра у мо

лодых форм более крупные и их насчитывается 12- 16, тогда как у взрос
лых - более 20. 

З а м е ч а н и я . Алтайские формы не отличаются от Spirigerina 
(Eospirigerina) gaspeensis (Cooper), описанной из ашгилла (хонделенские 

слои) в Западной Туве (Кульков, Рыбкина, 1982, с. 68- 72, табл. VIII, 
фиг. 3,4; Кульков и др . , 1985, с . 146, табл. XIX, фиг. 11-13; табл. ХХ, 
фиг. 4). 
По размерам и очертаниям наши формы также очень близки 

S. (Е) gaspeensis (Schuchert, Cooper, 1930, с. 279, табл. II, фиг. 13- 15) из 
ашгилла Северной Америки. Описываемые экземпляры отличаются 

лишь более мелкой ребристостью (у американских форм на боковых 

поверхностях насчитывается 5- 7 основных ребер, а у алтайских -
8- 11). 

Р а с про с т р а н е н и е. Отложения Грэнд Коуп позднеордовикского 

или нижнесилурийского возраста Канады; тирехтяхский горизонт (вер

хи) Северо-Востока СССР; верхняя часть хонделенских слоев ашгилла 

Тувы; орловский и дорожнинский горизонты Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Кол
могоров, обн. 12, орловская свита; разрез по р . Громотуха, обн . 24, 
27, дорожнинская свита. 

Spirigerina (Eospirigerina) tatchalovensis Severgina, 1978 

Табл. XXI, фиг. 16 

Spirigerina (Eospirigerina) tatchalovensis; Севергина, 1978, с. 37, табл . У , фиг. 8. 

Голотип - N 893/1323 (целая раковина) , ПГО "Запсибгеология", 

Новокузнецк; Северо-Западный Алтай, р . Чагырка, близ пос . Усть
Чагырка, обн. К-6315, ашгилл, орловская свита. 

О п и с а н и е см.: Севергина, 1978, с. 37. 
Р а с про с т р а н е н и е . Ашгилл, орловский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, левый берег р. Ча-

гырка, близ пос. Усть-Чагырка, обн. К-6315, орловская свита . 

Spirigerina (Eospirigerina) sublevis Rozman, 1964 

Табл. XVII, фиг. 12 

Spirigerina subIevis: Розман, 1964, с . 191 , табл. XXIII, фиг. 6-8. 

Голотип - N 3566/ 320 (целая раковина), ГИН АН СССР; Се
веро-Восток СССР, Селенняхский кряж, руч . Калычан, налчанская 

свита . 

Материал. 18 целых раковин и более 20 разрозненных створок . 

О п и с а н и е. Раковина сравнительно крупная (до 15 мм в длину и 
16 мм в ширину), почти равнодвояковыпуклая, от продолговато
овального до овально-пятиугольного очертания, груборебристая, с 

резко выраженным синусом и возвышением. 

Брюшная створка обычно довольно выпуклая. Макушка маленькая, 

загнутая . Дельтирий треугольный с круглым фораменом. Синус резко 

ограниченный, начинается у самой макушки, постепенно расширяется 
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и углубляется к переднему краю; поперечное сечение его дугооб

разное. Язычок высокий и сильно изогнутый. Боковые склоны умерен
но скошены и выпуклые. 

Спинная створка имеет выпуклость равную или немного б6льшую, 

чем у брюшной створки. Макушка плотно прижата к противоположной 

створке. Возвышение ясно выражено от самой макушки, у переднего 

края оно соответственно синусу заметно расширяется и составляет 

примерно 1/3 ширины раковины. 
Поверхность раковины покрыта округлыми и довольно резкими, 

раздваивающимися ребрами, которых насчитывается на боковых частях 

до семи-девяти. Общее же количество ребер на каждой створке ко
леблется в пределах 16- 20. Они пересечены слабо заметными тон
кими концентрическими линиями. Межреберные промежутки равны или 

немного шире самих ребер. Почти все раковины лишены поверхност
ного слоя, и остаются только следы радиальной скульптуры . 
Внутреннее строение. В брюшной створке зубы и короткие 

зубные пластины . Мускульное поле маленькое, неясно ограниченное. 

В спинной створке - разобщенная замочная пластина. 

С р а в н е н и е. Рассматриваемые формы по внешнему облику, очерта

ниям, степени выраженности синуса и возвышения близки нижеописан

ной S. (Eospirigerina) minima, но отличается более крупными размера
ми и б6льшим числом ребер на каждой створке (у Е. minima 8 ребер, а 
у Е. sublevis - до 20). 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний ашгилл, падунский горизонт Север 0-

Востока СССР; маринихинский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Восточный Алтай, разрез по р. Ле
бедь, обн. 7а, верхняя часть гурьяновской свиты. 

Spirigerina (Eospirigerina) minima Severgina, 1972 

Табл. ХХIII, фиг. 15, 16 

Spirigerina minima: Севергина, 19726, с. 190, табл. XLIX, фиг. 8. 

Г о л о т и п - N 626/1323 (целая раковина), ПГО "Запсибгеология", 
Новокузнецк, Севергина, 19726, табл . XLIX, фиг. 8; Северо-Западный 
Алтай, разрез по кл. Колмогоров, обн. 12, орловская свита. 
О п и с а н и е см . : Севергина, 19726, с. 190. 
Р а с про с т р а н е н и е. Орловский горизонт Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, разрез по кл. Кол

могоров, обн. 12, орловская свита. 
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СЕ М ЕЙСТВО ATRYPIDAE GILL, 1871 

ПОДСЕМЕЙСТВО ATRYPINAE GILL, 1871 

Р о Д Atrypa Dalman, 1828 

Atrypa antiqua Kulkov, sp.n. 1 

Табл. XXXI, фиг. 11-17 

Protatrypa thorslundi: Ивановский, Кульков, 1974, с. 60, табл. ХХ, фиг. 8-10. 
Atrypa (?) sp.: Ивановский, Кульков, 1974, табл. XXI, фиг. 2. 

Г о л о т и п - N Б-92 (брюшная створка), ИГиГ; табл. XXXI, 
фиг. 12; нижняя часть сыроватинской свиты чинёткинского горизонта 
среднего лландовери Северо-Западного Алтая; левый берег р. Иня, 

между с. Чинета и пос. Талый, обн. К-7643. 
М а т е р и а л. Многочисленные, в основном разрозненные створки, 

иногда образующие ракушняк. 

Д и а г н о з. Раковина средних размеров, округлая, почти равновы

пуклая с длинным замочным краем и многочисленными ровными низ

кими дихотомирующими ребрами. 
О п и с а н и е. Раковина округлая, почти равновыпуклая, с длинным 

замочны�M краем и ровной передней комиссурой. Брюшная створка 

умеренно выпуклая, с полого спускающимися от плоскости симметрии 

боками, от чего створка становится слегка крышеобразной. Макушка 

слабо выступающая, широкая, загнутая. Спинная створка в целом равно
мерно выпуклая, в той же степени, что и брюшная, или несколько 
более. В примакушечной части створки развита легкая синусовидная 

вдавленность, исчезающая к переднему краю. Макушка широкая, 

низкая. 

Скульптура в виде низких, уплощенных сверху радиальных ребер, 

увеличивающихся в числе путем разветвления. На каждой створке 50-
60 ребер при подсчете у переднего края. Радиальные ребра пере
се каются четко выраженными концентрическими линиями нарастания, 

при этом в местах пересечения толщина ребер не меняется. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 29, 30). У юных раковин развиты 
тонкие зубные пластины (табл. XXXI, фиг. 13). В брюшной створке 
зрелых особей настоящие зубные пластины отсутствуют - между мас

сивными зубами и краями створки имеются лишь узкие боковые по

лости (рис. 31). Вентральное мускульное поле у взрослых форм от

четливо выраженное, треугольных очертаний, флабеллятное, спереди 

ясно ограниченное. В спинной створке развиты наклоненные к бокам 
массивные круральные пластины, ограничивающие с внутренней сторо
ны продолговатые зубные ямки. Строение кардиналия примитивно, 

круральные пластины напоминают брахиофоры ортид . По сторонам от 

широкого срединного валика (миофрагма), прослеживающегося на 
расстоянии 1/3- 1/4 длины спинной створки, видны приподнятые на 
ядре овальные мускульные отпечатки (табл. XXXI, фиг. 16), от перед
них краев которых расходятся узкие мантийные каналы (vascula media). 

I Название вида от - antiqua (лат.) - древняя . 
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Рис. 29. Atrypa antiqua Kulk., sp. п . Последовательиые пришлифовки юной раковины; 

обн. К-7643, левый берег р. Иня, низы сыроватинской свиты . . 
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Рис. 30. Atrypa antiqua Kulk. sp. п . Последовательные пришлифовки зрелой раковины; 
оби. К-7642, левый берег р. Иня, иизы сыроватинской свиты 

Размеры, мм Дбр. Дсп. Ш т N Э КЗ. Обн . 

15,0 16,0 92 К-7643 

12,4 13,0 98 
12,8 11,7 96 

17,3 7,8 99 К-7642 

4,3 3,5 100 К-7643 

и з м е н ч и в о с т ь. У данного вида варьирует форма раковин от 

изометричных до развитых по ширине и степень выраженности мус

кульных отпечатков (особенно на спинных створках). Возрастная 

изменчивость про является сильно. У юных особей раковина удли
ненная, замочный край короткий, брюшная створка крышеобразная 

(каринатная), вентральная макушка узкая, торчащая, зубные пласти

ны хорошо развиты, мускульные отпечатки не просматриваются 

(табл. XXXI, фиг. 13). У взрослых форм раковина становится изо

метричной или развитой по ширине, замочный край - длинным, почти 
прямым, перегиб крышеобразности брюшной створки - пологим, вен
тральная макушка - широкой, слегка загнутой, зубные пластины -
плохо просматривающимися (атрофированными), мускульные отпе

чатки - отчетливыми (табл . XXXI, фиг. 14). 
3 а м е ч а н и я. Среди Atrypa видов близких устанавливаемому нет . 

От многочисленных известных представителей данного рода наш вид 
отличается почти равновыпуклой, в целом уплощенной раковиной 
без вентрального синуса и дорзального возвышения, длинным, слабо 

изогнутым замочным краем и ровным низкими радиальными реб

рами. По этим признакам он обнаруживает сходство с представи
телями Protatrypa. Однако флабеллятное вентральное мускульное поле 
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и ясно выраженное дорсальное поле с расходящимися мантийными 

сосудами типичны для Atrypa. Характер мускульных отпечатков у на
шего вида тот же самый, который показан для Atrypa А. Вильямсом и 
А. Роуэллом (Treatise ... , 1965, фиг. 137). 

Вид Protatrypa thorslundi Boucot et Johnson был установлен на 
Алтае по трем разрозненным створкам: одной брюшной (ядро) и 

двум спинным (одно из них - ядро), собранным в обнажении К-7044 

чинёткинских слоев (Ивановский, Кульков, 1974, с. 60). При этом 

особое внимание обращалось на брюшную створку с ясными зубными 

пластинами, обнаруживающую чрезвычайное сходство с некоторыми 

изображениями Pr. thorslundi, приведенными авторами этого вида. 

Рис . 31 . Ядро брюшной 
створки зрелой раковины 

Atrypa antiqua Kulk., sp. п.; 
3 - зубы 

Изучение богатого материала из другого обнажения чинёткинских 

слоев П0казало, что отмеченная выше брюшная створка представ

ляет раннюю возрастную стадию другого вида - Atrypa antiqua sp. n. 
Данный вид с возрастом претерпевает значительные внешние и внут

ренние изменения (см. раздел "изменчивость"). Подобное явление, 

когда молодые и взрослые раковины одного и того же вида сильно 

отличаются друг от друга, отмечалось для атрипид рядом исследо

вателей: В. Митчеллом (Mitchell, 1977) для Plectatrypa hibernica Reed, 
который Р. Кокс (Cocks, 1978), видимо ориентировавшийся на строе
ние юных раковин, считал принадлежащим Protatrypa, и Д. Штрусом 
(Strusz, 1985) для Atrypa cf. perflabellata (Talent.). 

Р а с про с т р а н" е н и е . Чинёткинский горизонт среднего лландовери 

Северо-Западного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, левый берег р. Ин я, 

близ устья р. Ханхара, обн. К-7044; левый берег р. Иня, между 

с. Чинета и пос. Талый, обн . К-7639, К-7642, К-7643, сыроватинская свита. 

СЕМЕЙСТВО LISSATRYPIDAE TWENHOFEL, 1914 

ПОДСЕМЕЙСТВО LISSATRYPINAE TWENHOFEL.1914 

Р о Д Glassia Davidson, 1881 
Glassia tenella Williams, 1951 

Табл. ХХХ, фиг. 4-7 

Glassia (епеllа: Williams, 1951, с. 114, табл. У, фиг. 16-18. 
Glassia aff. (епеllа: Cocks е! аl . , 1984, фиг. 34. 

Г О Л О Т И П N 30210 (ядро брюшной створки) в Седжвикском му.зее, 
Кембридж; Williams, 1951, табл. У, фиг. 16; средний лландовери (Вз ) 
района Лландовери. 

М а т е р и а л. 38 раковин хорошей сохранности и .много разрознен
ных створок. 

О п и с а н и е. Раковина тонкостенная, небольшая, слабо-равновыпук-
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Рис. 32. Glassia tenella Williams. Последовательные пришлифовки раковины; обн. 15а, 
правы!! берег кл. Студёный, сыроватинская свита 

лая, округлого очертания, с дорзально изогнутой комиссурой. Брюш

ная створка слабовыпуклая с легкой уплощенностью вблизи перед
него края. Макушка очень маленькая, невысокая. На ее вершине -
круглый фора мен. Язычок широкий, дугообразный. Спинная створка 

также слабовыпуклая. У самого переднего края - легкое возвыше
ние, сливающееся с боками створки. 

Поверхность раковины гладкая, видны лишь редкие концентри

ческиезнаки нарастания, особенно отчетливые у переднего и боковых 

краев. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 32). Вентральное мускульное поле 
небольшое, занимает 1/3 длины створ ки. Дидукторы состоят из двух 
коротких отпечатков, расходящихся кпереди под очень острым углом. 

В спинной створке развиты слившиеся массивные круральные поддерж

ки и высокий, но короткий срединный валик, простирающийся на 1/4 
длины створки. 

Раз м еры, мм Дбр. Дсп. Ш т N экз. Обн. 

10,2 9,8 9,5 4,2 13 15а 

9,5 9,0 11,0 4,0 14 
7,0 7,5 3,0 16 
6,2 6,6 2,0 17 

И з м е н ч и в о с т ь. Наряду с изометричными и удлиненными рако

винами (табл. ХХХ, фиг. 4) встречаются несколько развитые по ширине 
(табл. ХХХ, фиг. 5). В незначительных пределах варьирует степень 
изогнутости передней комиссуры. 

Сравнение. Наиболее близким видом является G. minuta Rybn. из 
лландовери Латвии (Гайлите и др., 1967, с. 203, табл. XXIII, фиг. 3) 
и Тувы (Кульков и др., 1985, с. 166, табл. XXI, фиг. 10, 11), от кото
рого описываемый вид отличается постоянно присутствующей изог
нутой передней комиссурой. Сопоставление с G. obovata (его сибир
ским подвидом) дано ниже. 

Р а с про с т р а н е н и е. Средний лландовери (В2) района Лландовери. 
Чинёткинский горизонт среднего лландовери Горного Алтая. 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн верхнего течения р. Иня, верховье 
р. Громотуха, правый берег кл. Студёный, обн. 15а; левый берег 
р. Иня между с. Чине та и пос. Талый, обн. К-7643, сыроватинская 
свита. 

Glassia obovata sibirica Kulkov, subsp. п. 

Табл. XXXI, фиг. 5-7 

Г о л о т и п N 5-7, ИГиГ; табл. XXXI, фиг. 5; Северо-Западный 
Алтай, бассейн р. Иня, водораздел р. Яровка и кл. Дорожный, обн. 

K-8012, яровские слои верхнего лландовери. 
М а т е р и а л. 16 раковин удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина толстостенная, средних размеров, поперечно

овальная, равновыпуклая, с обычно дорзально изогнутой комиссурой. 

Брюшная створка умеренно и равномерно выпуклая. Макушка невы

сокая, слегка загнутая. Макушечный угол тупой. Вблизи переднего 
края иногда наблюдается уплощенность поверхности створки. Очень 

редко формируется мелкий синус. Спинная створка также умеренно 
выпуклая. Макушка широкая, прижатая к замочному краю. Поверх

ность раковины гладкая. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 33). В брюшной створке зубные 
пластины отсутствуют. Зубы массивные, удлиненные, отходят от сред

ней части толстостенной створки. На ядре спинной створки хорошо 
наблюдается след от широкого срединного валика. На потертых частях 

ядра с брюшной стороны видны под острым углом расходящиеся 

отпечатки дидукторов и плоские первичные обороты спиралей руч

ных поддержек, вершины которых ориентированы к середине спинной 

створки. В последней развиты массивные слившиеся круральные под

держки с прикрепляющимися к ним под прямым углом крурами. 

Раз м еры, мм Дбр. Деп. Ш Т N ЭКЗ. Оби. 

12,6 11,3 14,7 7,2 Б-7 K-8012 
13,5 12,7* 16,4 7,4 Б-8 

13,0 15,2 5,8 Б-9 

И з м е н ч и в о с т Ь. У данного подвида варьирует степень изогну

тости передней комиссуры: наряду с экземплярами, обладающими 

различной изогнутостью, встречаются раковины с совершенно ровной 

комиссурой. У юных раковин брюшная створка более выпуклая, чем 
спинная. С возрастом развивается равновыпуклость створок. 

З а м е ч а н и Я. Только более крупные размеры алтайских раковин не 

позволяют отнести их к G. obovata (Sow.), встречающемуся в Англии 
(Davidson, 1867, С. 121, табл. ХIII, фиг. 5, 5а) и Эстонии (Рубель, 
1970, С. 38, табл. XVI, фиг. 7-25). Они обособлены в новый подвид, кото
рый обнаруживает особенно большое сходство по внутренним призна
кам с экземпляром G. obovata (Sow.) из венлокского известняка 

(Дадли, Англия), при шлифованным А. Зилем (Siehl, 1962, табл. XXVI, 
фиг. 1, 2). От описанного выше G. teneIla из чинёткинского горизон
та наш подвид из яровского горизонта легко отличается крупными 

размерами толстостенной раковины, постоянно развитой по ширине, 

и вентральным мускульным полем более крупных размеров. 
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Рис. 33. G1assia obovata sibirica Ku1k., subsp. п. Последовательные пришлифовки 

раковины; обн. К-80 12, водораздел р. Яровка и кл. Дорожный, яровский горизонт 

Р а с про с т р а н е н и е. G. obovata (Sow.) встречается в венлоке 

и нижнем лудлове Англии, верхнем лландовери - лудлове острова 

Готланд, верхнем лландовери и венлоке Эстонии. В Северо-Запад
ном Алтае его новый подвид обнаружен в яровском горизонте 
верхнего лландовери. 

Местонахождение. Бассейн р. Иня, водораздел р. Яровка и 
кл. Дорожный, обн. K-8012, зеленовато-серые сланцы, возможно при
надлежащие сыроватинской свите. 

р о Д Meifodia Williams, 1951 

Meifodia subundata (Мс Соу, 1851) 

Табл. ХХУIII, фиг. 8-11 

Meristella? subundata: Davidson, 1867, с. 120, табл. XIII, фиг. 4а, в, с. 
Meifodia subundata forma typica: Williams, 1951, с. 108, табл. VI, фиг. 4-7. 
Meifodia subundata: Temple, 1970 (pars), с. 61, табл, ХУII, фиг. 1-3,5,6,8-12 

(поп фиг. 4, 7); Williams, Wright, 1981, фиг. 7 (1, К); Tomsen, Baarli, 1982. табл. 111, фиг. 7,8,13; 
Cocks et al., 1984, фиг. 26-28. 

Л е к т о т и п N А-28851 указан и изображен А. Вильямсом (Wil1iams, 
1951, табл. VI, фиг. 4, 7) как "глоотип"; хранится в Седжвикском 
музее, Кембридж; происходит из нижнего лландовери, вблизи Мейфода, 

Монтгомеришир. 

М а т е р и а л. Десять раковин удовлетворительной сохранности и 

20 разрозненных створок. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая, гладкая, овального или субпен

тагонального очертания, развитая по ширине, изометричная или удли

ненная, с более выпуклой спинной створкой, отчетливыми синусом 

и возвышением. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, с невысокой загнутой, иног

да торчащей макушкой. Синус выражен в передней половине створки. 

Его дно слегка уплощенное. Язычок округленно-трапециевидный. Спин

ная створка обычно наиболее выпуклая в средней части. Макушка 
широкая, не выражена в рельефе створки. Возвышение развито лишь 

у переднего края, где оно иногда несет легкую продольную вдав

ленность. 

Поверхность раковины гладкая, с концентрическими знаками на-
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Рис. 34. Meifodia subundata (МсСоу) . Последовательные пришлифовки раковины; 

обн. Ila, устье кл. Студёный, студёнская свита 

растания, особенно отчетливыми у переднего края, а у самой . линии 

сочленения створок эти знаки приобретаlOТ характер глубоких усту
пов. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 34). В брlOШНОЙ створке зубные 
пластины OTCYTCTBYIOT. Массивные зубы отходят от утолщенной 
стенки створки. Вентральное мускульное поле слегка приподнятое, 

треугольных очертаний, с боков ограниченное парой валиков. От 

переднебоковых краев поля отходят главные стволы слегка расходя

щихся паллиальных синусов, которые прослеживаlOТСЯ до середины 

створки, а иногда почти до переднего края. В спинной· створке 

разобщенная замочная пластина, обычная для многих атрипид. Сеп

тальный валик миофрагм невысокий, суживаlOЩИЙСЯ кпереди. Конусы 

спиралей направлены к центру спинной створки. 

Размеры, мм Дбр. Дсп: Ш Т N экз. Обн. 

18,0 16,6 18,8 9,7 Б-I Ila 
16,5 15,5 13,0 8,4 Б-2 

15,6 14,5 16,8 6,8· Б-3 

13,7. 12.8 16,3 6,7 Б-4 

и з м е н ч и в о с т ь. Среди алтайских раковин, собраННБIХ в обнажении 

11 а, встречаются как развитые по ширине, так и удлиненные. Ме

няется высота язычка. Общий план строения мускульной системы у 

тех и других один и тот же. 

С р а в н е н и е. Близким видом является М. recta из среднего лландо
вери Сибирской платформы (Никифорова, Андреева, 1961, с. 228, 
табл. XLVIII, фиг. 1- 11), от которого описываемый вид отлича

ется более выпуклой спинной ' створкой по сравнению с брюшной 
(у М. recta, наоборот, преобладает выпуклость брюшной створки), 

несколько более высокой вентральной макушкой и наличием средин

ного валика в спинной створке. 

3 а м е ч а н и я . А. Вильямс (Williams, 1951, с. 106), характеризуя этот 
род по ядрам, отмечал, что У' него зубные пластины очень корот-
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кие или атрофированы. В подстрочном примечании он высказал пред

положение о том, что у Meifodia зубные пластины или постоянно 
присутствовали, но оказались замаскированными вторичным рако

винным веществом, или были утрачены в процессе онтогенетиче

ского развития. Последнее предположение обосновано демонстрацией 
единственного молодого экземпляра с зубными пластинами, тогда как 
у других взрослых они не обнаружены. Такой диагноз Meifodia при
нимает Дж. Темпл, который среди исследованных им раковин М. subun
data из района Мейфода приводит молодой экземпляр, обладающий 
зубными пластинами (Temple, 1970, табл. ХУН, фиг. 4, 7). 
Р а с п р о .с т р а н е н и е. Нижний лландовери (раддан) Уэльса, Норве

гии (основание формации Солвик), Горного Алтая (студёнский гори

зонт). 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, верховье р. Гро

мотуха, устье кл. Студёный, обн . llа, студёнская свита. 

Meifodia SP.l 

Табл. XXXI, фиг. 1---4 

Meifodia sp.: Иваиовскиll, Кульков, 1974, табл. ХХII, фиг. 8. 

М а т е Р'И а л . 22 разрозненные створки, обычно слегка деформи

рованные. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, толстостенная, овального очер

тания, без синуса и возвышенная. Брюшная створка умеренно выпук
лая, с загнутой узкой макушкой. Спинная створка также умеренно и 
равномерно выпуклая. Макушка более широкая, чем вентральная. 

Поверхность раковины гладкая, с редкими отчетливыми концентриче

скими знаками нарастания. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке умбональная камера 

очень маленькая, впереди нее располагается небольшая треугольная 
аддукторная платформа с узкой продольной бороздкой. Зубы массив
ные. От углов платформы в направлении к переднему краю расхо

дятся два ствола паллиальных синусов, которые следуют на расстоя

ние 2/3 длины брюшной створки. По сторонам от вентрального 
мускульного поля на ядре наблюдаются бугорки, создающие шагре
невую поверхность. В спинной створке развит широкий, но корот

кий срединный валик. 

Размеры, мм Дбр. Ш N экз. Оби. 

11,5 8,8 Б-18 К-7640 

9,0 12,1 Б-19 

9,0 8,5 Б-20 

З'а м е ч а н и я. Недостаточная сохранность материала не позволяет 

CJпределить видовую принадлежность представляемых раковин. По 
очертанию и строению мускульного поля они приближаются к Meifodia 
ovalis (WiШаms, 1951, с. 109, табл. VI, фиг. . 8- 10). Отличаются алтай
ские формы отсутствием синуса и возвышения. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Левый берег р. Иня, между с. Чинета и пос. 

Талый, обн . К-7639, К-7640, К-7643; нижняя часть сыроватинской 
свиты, относимой к чинёткинскому горизонту среднего лландовери. 
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Рис. 35. Meifodia sp. N 2. Последовательные пришлифовки раковины; обн . ГК-2, 
правы!! борт кл. Ганин, яровски!! горизонт 

Meifodia SP.2 

Табл. ХХХII. фиг. 9 

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

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, толстостенная, равно

выпуклая, удлиненно-овального очертания. Наибольшая толщина -
посередине. Брюшная створка выпуклая, с пологими боками, образую

щими в задней части створки легкую двускатность. Синус не выражен. 
у переднего края имеется слабая уплощенность, создающая пологий, 

дугообразный язычок. Строение макушки неизвестно. Спинная створ

ка равномерно выпуклая. Макушка широкая, вероятно, заходящая под 

макушку противоположной створки. Возвышение не обособлено в 

рельефе. 

Внутреннее строение (рис. 35). В брюшной створке зубные 

пластины отсутствуют. В спинной створке разобщенные круральные 

пластины слиты со вторичным раковинным веществом. 

Размеры, мм Дбр. Ш Т N экз . Обн . 

19,0(7) 17,3 11,5 Б-35 ГК-2 

С Р а в н е н и е. ОТ Meifodia SP.I отличается крупными размерами 
раковины и наличием легкой уплощенности брюшной створки у перед
него края. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северный Алтай, кл. Ганин, обн. ГК-2, слои 
с Pentamerus oblongus, возможно, принадлежащие яровскому горизон
ту верхнего лландовери. 

ПОДСЕМЕЙСТВО ATRYPOPSINAE POULSEN, 1943 

Р о Д Atrypopsis Poulsen, 1943 
Atrypopsis legrinus Kulkov, 1974 

Табл. XXXII, фиг. 14 

Atrypopsis lеgriпus: Ивановс'ки!!, Кульков, 1974, с. 68, табл. ХХIII, фиг. 4, 5. 

Данный вид описан ранее из стратиграфически более высоких 

слоев яровского горизонта верхнего лландовери (Ивановский, Куль

ков, 1974, с. 68, табл. XXIII, фиг . 4, 5). Приведенный здесь единственный 
экземпляр происходит из основания данного горизонта (обн. 648, 
подножие юго-западного склона горы Россыпной). От остальных видов 

он отличается несколько более массивной и суженной примакушечной 

частью брюшной Сl ворки. 
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от р я Д ATHYRIDIDA BOUCOT, JOHNSON ЕТ STATON, 1964 

НАДСЕМЕЙСТВО MERISTELLACEA WAAGEN, 1883 

CEMERCTBOMERISTELLIDAE WAAGEN, 1883 

ПОДСЕМЕRство НУ ATТIDININAE SHEEHAN, 1977 

Р О Д Koigia Т. Modzalevskaya, 1985 
Koigia sp. 

Табл. ХХХII, фиг. 12 

М а т е р и а л. Одна раковина удовлетворительной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, равновьшvклая, округленно-пяти
угольного очертания с ровной передней комиссурой. Брюшная створка 

умеренно и равномерно выпуклая, с низкой массивной макушкой . Такая 
же выпуклость у спинной створки. Ее макушка чуть ниже вен

тральной. Она не заходит за замочный край, Т.е. не прижата к проти
воположной макушке. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 36). Внутри брюшной створки 
хорошо развиты зубные пластины, поддерживающие массивные зубы. 

Замочная пластина разобщена углублением (септалиvмом), которое в 
умбональной части опирается на широкую и низкую срединную септу. 

Раз м еры, мм Дбр. Деп. Ш Т N экз. Оби. 
8,2 7,9 9,8 4S Б-34 ГК-2 

З а м е ч а н и я. Ограниченность материала затрудняет сравнение с 
К. extenuata (Rubel), являющимся типовым и пока единственным видом 
Koigia. Он сильно изменчив по внешним и внутренним признакам 
(Рубель, 1970, с. 48, табл. ХХУ; XXVI, фиг. 12-16; Модзалевская, 
1985, с. 37, табл. ХН, фиг. 1-10). Нашей раковине ближе эстонский эк
земпляр N Br 3840 из горизонта Юуру, характеризующийся глубоким 
септалиумом (Модзалевская, 1985, рис. 5, 1). 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Севс;рный Алтай, кл. Ганин, обн. ГК-2, слои 

с Pentamerus obIongus, относимые к яровскому горизонту верхнего 

лландовери. 

ПОДСЕМЕRство MERISTELLINAE WAAGEN, 1883 

Р о Д Cryptothyrella Cooper, 1942 
Cryptothyrella cf. angustifrons (Salter,_1851) 

Табл. ХХУIII, фиг. 7 

Meristella апgustifrопs: Dаvidsоп, 1866, табл. Х, фиг. 21-27; 1867, е . 111 . 
Cryptothyrella angustifrons: Williams, Wright, 1981, фиг. 7 (А, N). 

Л е к т о т и п N ВВ 74085 (брюшная створка) выбран Р. Коксом 
(Cocks, 1978, с. 164) из оригиналов Солтера; хранится в Британском 
музее естественной истории; происходит из формации Малоч Хилл 

(раддан), Гёрван, ЭЙршир. 

М а т е р и а л. Одно слегка деформированное ядро раковины. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, удлиненно-овальная, равновыпук
лая. Передняя комиссура, вероятно, изогнута дорзально. 

Мускульное поле брюшной створки небольшое, удлиненно-треуголь
ное, на ядре сильно приподнятое. Зубные пластины очень слабые, с 
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Рис. 36. olgla sp. Последовательные пришлифовки раковины; обн . ГК-2, правы!! борт 
кл. Ганин, яровски!! горизонт 

трудом различимые. Умбональная полость узкая. Слабое понижение 

на ядре у переднего края, по-видимому, соответствует мелкому сину

су. Бока створки примакушечной части несут бороздки, образую

щие шагреневую поверхность ядра. 

На ядре . спинной створки видны следы от круральных пластин, 

опирающихся на широкий срединный валик (миофрагм) с образо
ванием короткого септалиума (?). Миофрагм продолжается до 1/4 длины 
створки. По сторонам от его переднего конца видны четкие мускуль

ные отпечатки с субпараллельными боковыми краями. 

Раз м еры я Д р а, мм. Дбр. Дсп. Ш Т N ЭКЗ. 
13,2 12,5 8,6 8,4 2,5 

З а м е ч а н и я. По размg.рам раковины, ее форме, общему плану 

строения мускульных полей наш экземпляр можно условно отнести к 

С. angustifrons. Препятствует полному отождествлению, кроме огра
ниченности материала, слабое развитие зубных пластин, наличие 

узкой, а не широкой умбональной полости. 

Р а с про с т р а н е н и е. С. angustifrons - нижний лландовери (раддан) 

Уэльса. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-Западный Алтай, верховье р . Громо

туха, устье кл. Студёный, обн. llа, студёнская свита. 

ПОДОТРЯД SPIRIFERIDINA WAAGEN, 1883 

НАДСЕМЕЙСТВО CYRТIACEA FREDERIKS, 1919 

СЕМЕЙСТВО CYRTIIDAE FREDERlKS, 1919 

ПОДСЕМЕЙСТВО EOSPIRIFERlNAE SCHUCHERT ЕТ LE VENE, 1929 

Р о Д Eospirifer Schuchert, 1913 

Eospirifer fedjanovi Kulkov, sp. п. ' 
Табл. ХХХ, фиг. 12, 13 

? Spirifer radiatus, var.: Sowerby in Murchison, 1839, С . 638, табл. XXI, фиг. 5. 
Eospirifer cf. radiatus: Менакова , 1964, С. 28, табл. У, фиг. 11. 

Г о л о т и п N Б-110, ИГиГ; табл. ХХХ, фиг. 12; Северо-Западный 
Алтай, правый берег кл. Студёный, обн. 15а, низы сыроватинской 
свиты, относимой к чинёткинскому горизонту среднего лландовери . 

М а т е р и а л. Пять раковин и две брюшные створки. 
Д и а г н о з. Небольшая, развитая по ширине раковина с высокой, 

резко ограниченной вентральной ареей и прямой высокой макушкой. 

I Название вида - в честь геолога В.В . Федянова. 
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Рис. 37. Eospirifer fedjanovi Ku1k., sp. п. Последовательные пришлифовки раковины; 
обн. 15а, правый берег кл . Студёный, еыроватинекая свита 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, поперечно-овального очертания, 

равновыпуклая, с длинным замочным краем и округленными замочны

ми углами. Брюшная створка наиболее выпуклая в примакушечной 
части. Макушка прямая или чуть загнутая. Арея высокая, апсаклин

ная, почти плоская, резко ограниченная. Ее BbICOTI;i относится к длине как 

3:10. Дельтириум в виде равнобедренного треугольника с дельтиди
альными килями по его краям. От макушки следует синус, который 

расширяется и углубляется к переднему краю. Язычок невысокий, 

округленно-трапециевидный. Спинная створка имеет наибольшую вы
пуклость по середине . Макушка низкая, широкая. Арея очень низкая, 

но четко ограниченная. От макушки к переднему краю проходит ясно 

ограниченное возвышение, слегка уплощенное сверху. Поверхность 

раковина гладкая. Микроскульптура в виде тонких радиальных, иногда 

дихотомирующих струек. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 37). В брюшной створке развиты 
короткие зубные пластины, а в спинной - опирающиеся на дно 
створки круральные пластины. 

Раз м еры, мм Дбр. Деп. Ш Т N экз. Обн. 

10,0 7,7 13,2 5,6 Б-1I0 15а 

11 ,21 9,2 13,2 6,3 Б-III 

И З м е н ч и в о с т ь. Несколько меняется загнутость вентральной 

макушки и вогнутость ареи от почти плоской до слегка вогнутой . 
С р а в н е н и е. Наибольшее сходство данный вид обнаруживает с 

Е. parvus (Кульков, 1967, с. 113, табл. XIX, фиг. 7) из более 
молодых (позднелландоверийских) отложений яровского горизонта Се
верного Алтая. Описываемый вид отличается менее вздутой ракови

ной, менее вогнутой и более длинной вентральной ареей, а также 

высокой почти прямой макушкой. От Е. minutus (Rong, Yang, 1978, 
с. 372, табл. 1, фиг. 17-20) из среднего лландовери Юго-Запад

ного Китая отличается развитой по ширине раковиной, хорошо вы

раженными синусом и возвышением, высокой почти плоской вентраль

ной ареей и круральными пластинами, опирающимися на дно створ

ки. От Е. radiatus (Sow.), широко распространенного в венлоке, 

в частности в чагырском горизонте Алтая (Кульков, 1967), отлича
ется меньшими размерами развитой по ширине раковины, резко раз
витой ареей и почти прямой вентральной макушкой. 

3 а м е ч а н и я. Возможно, брюшная створка, представленная Дж. Со
верби (см. синонимику) из местонахождения Кастл Крейг-Гвиддон 

(Caste! Craig-Gwyddon) района Лландовери как Spirifer radiatus, var., при
надлежит устанавливаемому виду. 
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Р а с про с т р а н е н и е. Чинёткинский горизонт среднего лландовери 
Горного Алтая; возможно, нижний лландовери Уэльса и средний ллан
довери Зеравшано-Гиссарской области. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн верхнего течения р. Иня, правый 

берег кл. Студёный, обн. 15а (6 экз.), левый берег р . Иня между 
пос. Талый и с. Чинета, обн. К-7640 (1 экз.), нижняя часть сыро

ватинской свиты. 

Eospirifer tuvaensis altaicus Kulkov, subsp. n. 
Табл. ХХХ, фиг. 11 

Голотип - N 115, ИГиГ; табл. ХХХ, фиг. 11; Центральный 
Алтай, левый берег р. Каракол, обн. К-6377, толща комковатых из
вестняков, относимых к чинёткинскому горизонту среднего лландо

вери. 

М а т е р и а л. Одна раковина. 

Д и а г н о з. Небольшая раковина Eospirifer tuvaensis со слабо выра
женными синусом и возвышением. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, пятиугольного очертания, не

равновыпуклая. Брюшная створка сильно вздутая, круто изогнутая в 

продольном направлении. Примакушечная часть высокая, массивная. 

Макушка загнутая, нависающая над замочным краем. Арея низкая, 

вогнутая, резко ограниченная. Под макушкой прослеживаются контуры 

круглого форамена. Прилегающая к нему часть дельтириума, возмож

но, прикрыта дельтидиальным покровом. Насколько распространяется 
последний 1Iа остальную часть дельтириума, неясно. От самой макуш
ки следует очень мелкий синус, слегка дугообразно изгибающий 

линию сочленения створок. Спинная створка слабовыпуклая. Макушка 
низкая, широкая. Арея узкая, слабозаметная. Возвышение очень низкое, 

неясно ограниченное. Поверхность раковины гладкая. Радиальные 

струйки микроскульптуры ровные, довольно крупные,. на 1 мм их на
считывается пять-шесть. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. На поверхности брюшной створки про

слеживаются зубные пластины на расстоянии "1/4 длины створки от 
макушки. 

Размеры, мм Дбр. Деп. Ш 
9,1 7,0 10,01 

Т N экз. 
6,8 Б-IIS 

С Р а в н е н и е. От основного подвида Е. tuvaensis tuvaensis Tchemychev, 
описанного недавно Е.В. Владимирской (Кульков, Владимирская и др., 

1985, с. 176, табл. XXIII, фиг. 1-5) из кызылчиринских слоев 
среднего лландовери Тувы, алтайский подвид отличается малыми раз
мерами раковины и слабо развитыми синусом и возвышением. 

Р а с про с т р а н е н и е. Чинёткинский горизонт среднего лландовери 
Центрального Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Левый берег р. Каракол, левого притока 
р . Черный Ануй, обн. К-6377, толща комковатых известняков. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ФОТОТАБЛИЦАМ 

Таблица 1 

Таянзинский горизонт (0,12) 

Фиг. 1, 2. Nanorthls schorlensis Severgina 
1 - экз. 1038, брюшная створка, Х 3; 2 - экз. 1039, спинная створка, Х 3; Северо

Восточный Алтай, обн. 163а, 2116б, ишпинская свита 

Фиг. 3-7. Apheorthls vicina (Walcott) 
3 - экз. 24, Х 3, а - брюшная створка, б - вид сбоку; 4 -экз. 27, ядро спинной створки, 

Х 2; 5 - экз. 29, отпечаток брюшной створки, Х 2; Горная Шория, р. Кондома, обн. 420б, 
алгаинская свита; 6, 7 - экз. 1042, Х 3,5: 6 - брюшная створка, 7 - спинная створка; 
Северо-Восточный Алтай, обн. 972а, камлакская свита 

Фиг. 8-15. Fillke1nburgia arbuck1ensiformis Severgina 
8 - экз. 1121, ядро брюшной створки; 9 - э·кз. 1124, ядро спинной створки; 10 - экз. 

1123, ядро спиниой створки, 11 - экз. 1120, спинная створка, все Х 3; Северо-Восточный 
Алтай, обн. 2116, ишпинская свита; 12 - голотип, экз. 44, ядро брюшной створки; 13 - экз. 

42, ядро спинной створки; 14 - экз. 43, спинная створка; 15 - экз. 40, ядро брюшной 
створки, все Х 2; Кузнецкий Алатау, обн. 10211, тайменская свита. 

Фиг. 16-18. Finke1ntJurgia aff. de1lcatu1a Cooper 
16 - экз. 1127, ядро брюuпlOЙСТВОРКИ, Х 3; 17 - экз. 1126, ядро спинной створки, Х 3; 18-

экз. 1125, отпечаток спинной створки, Х 4; Северо-Восточный Алтай, обн. 160а, ишпинская 
свита 

Фиг. 19-21. Syntrophlna aitaica Severgina 
19 - голотип, экз. 1017, брюшная створка, 20 - экз. 1019, ядро СПИННОЙ створки, 21- экз. 

1018, ядро брюшной створки, все Х 3; Северо-Восточный Алтай, обн . 18777/4, камлакская 
свита 

Таблица 11 

Лебедской горизонт (О,а) 

Фиг. 1-4. Hesperonomia paraty1yensis Severgina 
1 - экз. 925, ядро брюшной створки, 2 - ЭКЗ. 926, отпечаток спинной створки, 3 - ЭКЗ. 

927, ядро брюшной створки, 4 - голотип, ЭКЗ. 924, ядро спинной створки, все Х 3; Се
веро-Восточный Алтай, обн. 746, тулойекая свита 

Фиг. 5-10. Nanorthls glorlosa Severgina 
5 - ЭКЗ. 984, ядро брюшной створки, Х 2; 6 - экз. 985, отпечаток брюшной створки, 

Х 2; 7 - экз. 995, ядро брюшной створки, Х 3; 8 - экз. 987, ядро спинной створки, 
Х 3; 9 - ЭКЗ. 994, отпечаток спинной створки, Х 4; 10 - ЭКЗ. 986, ядро брюшной створки, Х 3; 
Северо-Восточный Алтай, обн. 746, тулойекая свита 

Фиг. 11, 12. Lebediorthls rarus Severgina 
11 - голотип, экз. 751, ядро брюшной створки, Х 4; 12 - экз. 753, ядро спинной створки, 

Х 4; Северо-Восточный Алтай, обн. 746, тулойекая свита 

Фиг. 13-19. Nanorthls сС. mu1ticostata Ulrlch et Cooper. 
13 - экз. 1358, брюшная створка, Х 5; 14 - экз. 1358, отпечаток той же створки, 

Х5; 15 - экз. 1357, отпечаток спинной створки, Х 3; 16 - экз. 1359, ядро спинной створ
ки, Х 5; 17 - экз. 1394, отпечаток брюшной створки, Х 3; 18 - экз. 1395, ядро брюшной 
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створки, Х 3; 19 - экз. 1396, брюшная створка, Х 2,5; Северо-Восточный Алтай, обн. 
4058б, тулойекая свита (низы) 

Фиг. 20-23. Akelina akelina Severgina 
20 - экз. 1028, ядро брюшной створки, Х 3; Северо-Восточный Алтай, обн. 4058б, 

тулойекая свита (низы); 21 - экз. 1027, ядро спинной створки, Х 2; 22 - экз. 1023, отпечаток 
брюшной створки, Х 2; 23 - экз . 1025, ядро брюшной створки, Х 2; Кузнецкий Алатау; 
обн. 10206, алзасская свита 

Фиг. 24, 25. Finkelnburgia aff. de1icatula Cooper 
24 - экз. 1397, отпечаток спинной створки , Х 3; 25 - экз. 1398, ядро спинной створки, 

Х 3; Северо-Восточный Алтай, обн. 57, тулойекая свита (низы) 

Фиг. 26. Ujukites sp. 
Экз. 1347, брюшная створка, Х 2,5; Северо-Восточный Алтай, обн. 995, тулойекая 

свита (низы) 

Таблица III 

Рудниковский горизонт (021) 

Фиг. 1-4. Orthidium ГunЬrlаtшn Cooper 
1 - экз. А-1045, спинная створка, Х 4; 2 - экз. А-1046, спинная створка, Х 6; 3 - экз . 

А-1047, брюшная створка, Х5; 4 - экз. 1048, брюшная створка, Х4; обн. 197, разрез 
у пос. Батун, рудниковекая свита 

Фиг. 5, 6. Archaeorthis altalca Severglna 
5 - экз. 1291, ядро брюшной створки, Х 3; 6 - экз. 1292, ядро брюшной створки, Х 3; 

обн. 197, разрез у пос. Батун, рудниковекая свита 

Фиг. 7-12, 17. Trondorthis sibIrica Severgina 
7 - экз. А-1293, спинная створка, 8 - экз. А-1292, спинная створка, 9 - экз. А-1294, 

брюшная створка, 10 - экз. А-1295, ядро брюшной створки, 11 - экз . А-1298, брюшная 
створка, 12 - экз. А-1296, ядро брюшной створки, 17 - экз. А-1297, ядро СПИННОЙ створки, 
все Х 3; обн. 198, разрез у пос. Батун, рудниковекая свита 
Фиг. 13-16. Isophragma orientale Andreeva 

13 - экз. А-1067, брюшная створка, 14 - экз . A-J068, брюшная створка, 15 - экз. 

А-1070, спинная створка; 16 - экз. А-1069, брюшная створка, все Х 3; обн. 196, разрез у пос. 

Батун, рудниковекая свита 

Фиг. 18-20. Atelelasma batunensis Severgina sp. п. 
18 - экз. А-1062, ядро спинной створки, 19 - голотип, экз . А-1063, брюшная 

створка, 20 - экз. A-J063, спинная створка, все Х3; разрез у пос. Батун, обн. 197, рудни
ковекая свита 

Фиг. 21-23. Plectocamara cf. costata Cooper 
21 - экз. А-1090, брюшная створка, 22 - экз. А-1091. ядро брюшной створки. 23 -

экз. А-1092, спинная створка, все Х3; Северо-Западный Алтай, с . Усть-Чагырка, во

дораздел ручьев Тачалов и Воскресенка, обн. 7914, воскресенская свита 

Фиг. 24-28. Idiostrophia costata Ulrich et Cooper 
24 - экз. 1080, спинная створка, 25 - экз. 1078, брюшная створка, 26 - экз. 1079, 

брюшная створка, 27 - экз. 1081, спинная створка, 28 - экз . 1279, спинная створка, все 
Х 3; Северо-Западный Алтай, обн. 358, рудниковекая свита 

Фиг. 29-32. Idiostrophia tuloviensis Severgina sp. п. 
29 - arp. F-982,спинная створка,Х 6; 30 - экз. А-983, спинная створка, Х 3; 31 - голо

тип, экз. 979, брюшная створка, Х 3; 32 - экз. А-981, ядро спинной створки, Х 7; разрез 
по р. Тулая, обн. 415, тулойекая свита 

Фиг. 33-35. Trondorthis(?) talovkiensis Severgina sp. п. 
33 - экз. А-730, брюшная створка, 34 - голотип, экз. А-728, ядро спинной створки, 

35 - экз. А-729, брюшная створка, все Х 3; Северо-Западный Алтай, обн . 358, рудни
ковекая свита 
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Фиг. 36-40. Plectocamara parvula Severgina sp. п. 
3б - экз. A-1280, ядро спинной створки, 37 - голотип, экз. А-552, ядро брюшной створ

ки, 38 - экз. А-555, брюшная створка, 39 - экз. А- .55б, спинная створка, 40 - экз. А-554. 

спинная створка, все Х 3; Северо-Западный Алтай, обн. 358, рудниковская свита 

Таблица IV 

Рудниковский горизонт (0,1) - фиг. 1-8 

Бугрышихинский горизонт (O,ld-k,) - фиг. 9-25 

Фиг. 1-8. Talovia reticulata Severgina 
1 - экз. 809, брюшная створка, Х 3; 2 - экз. 810, брюшная створка, Х 2; 3 - экз. 814, 

ядро спинной створки, Х 3; 4 - экз. 808, ядро брюшной створки, Х 3; 5 - экз. 811, спинная 
створка, Х 1,5; б - голотип, экз. 807, ядро брюшной створки, Х 2; 7 - экз. 814, ядро спинной 
створки, Х 2; 8 - экз. 812, скульптура брюшной створки, Х 5; Северо-Западный 

Алтай, среднее течение р. Таловка, обн. 358, рудниковская свита 

Фиг. 9-19. Eodalmanella aff. socialis (Barrande) 
9 - экз. А-б54, брюшная створка, Х 2; 10 - экз. А-648, ядро брюшной 

створки, Х2; 11 - экз. А-647, отпечаток брюшной створки, Х 2; 12 - экз. A-6БО, ядро 
спинной створки, Х 3; 13 - экз. А-64б, ядро спинной створки, Х 2; 14 - экз. А-б58, отпеча

ток брюшной створки, Х 3; 15 - экз. А-б59, спинная створка, Х 3; lб - экз. А-б55, брюшная 

створка, Х 3; 17 - экз. А-б5б, брюшная створка, Х 3; 18 - экз. А-б6l, брюшная створка, 

Х 3; 19 - экз. А-б62, спинная створка, Х 3; с. Бугрышиха, обн. Ф-8-0, бугрышихинская 

свита, (низы) 

Фиг. 20-24. Archaeorthis altaica Severgina 
20 - голотип, экз. А-938, а - ядро брюшной створки; б - отпечаток этой же створки, 

Х 3; 21 - экз. А-940, ядро брюшной створки, Х 3; 22 - экз . А-941, ядро спинной створки, 

Х 4; 23 - экз . А-939а, отпечаток спинной створки, Х 2; 24 - экз. А-939, ядро спинной створ

ки, Х 4; р. Тулая, обн. 415, тулойская свита (верхи) 

Фиг. 25. Clyptorthis primus Severgina sp. п. 
Экз. А - 1054, брюшная створка, Х4; среднее течение р. Бугрышихи, обн. 178, бугры

шихинская свита (низы) 

Таблица V 

Бугрышихинский горизонт (O,ld-k,) 

Фиг. 1-5. Paucicrura tuloinensis Severgina 
1 - экз . 933, брюшная створка, Х 3; 2 - голотип, экз. 929, ядро брюшной 

створки, Х 3; 3 - экз. 932, ядро спинной створки, Х 2; 4 - экз. 931, спинная створка, Х 3; 
5 - экз. 930, спинная створка, Х 3; разрез по р. Тулая, обн. 409б, карасинская свита 

Фиг. 6-9. Tuloja karasuensis Severgina 
б - экз. А-97б, ядро брюшной створки, Х 4; 7 - голотип, экз. 974, ядро брюшной створ

ки, Х 5; 8 - экз. А-975, ядро спинной створки, Х 4; 9 - экз. А-978, брюшная створка, Х 5; 
разрез по р. Тулая, обн. · 4О9б, карасинская свита 

Фиг. 10-12, 17. Puncto6ra cardilata (Ross) 
10 - экз. А-9б7, брюшная створка, 11 - экз. А-9б9, брюшная створка, 12 - экз. А-9бб, 

ядро брюшной створки, 17 - экз. А-9б8, ядро спинной створки, все Х 2; разрез по р. Тулая, 
обн. 409б, карасинская свита 

Фиг. 13-16,20. Parastrophina bilobata Cooper 
13 - экз. А-972, брюшная створка; 14 - экз. А-970, брюшная створка, 15 - зкз. А-971, 

брюшная створка, lб - экз. А-973, спинная створка, все Х 3; 20 - экз. А-I000. ядро спинной 

створки, Х б; разрез по р. Тулая, обн. 409б, красинская свита 

Фиг. 18, 19. Bellimurina aff. concentrica Cooper 
18 - экз. l00б, спинная створка, Х 3; 19 - экз. 1007, брюшная створка, Х б; разрез по 

р. Тулая, обн. 4О9б, карасинская свита 
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Фиг. 21-25, 30. Ujukites tarlykensis Andr 
21 - ЭКЗ. А-827, брюшная створка, 22 - экз. А-826, брюшная створка, 23 - экз . А-825, 

брюшная створка, 24 - экз. А-829, ядро спинной створки, 25 - экз. А-824, спинная створ

ка, 30 - экз. А-828, брюшная створка, все Х 2,5; гора Алтай, с. Бугрышиха, обн . 803, низы 
бугрышихинской свиты 

Фиг. 26-29. Isophragma orientale Andr. 
26 - экз . A-1401, ядро спинной створки, 27 - экз. A-1402, брюшная створка, 28 -

экз. А - 1403, ядро спинной створки, 29 - экз. A-1404, спинная створка, все Х 2,5; разрез 
по р. Тулая, обн. 409б, карасинская свита 

Фиг. 31-37. Glyptorthis primus Severgina, sp. п . 

31 - голотип, экз . А-Ю51, ядро брюшной створки, Х 5; 32 - экз. А-1053, ядро 

брюшной створки, Х 4; 33 - экз. 1052, ядро спинной створки, Х 4; 34 - экз. A-1056, ядро 
спинной створки, Х 5; 35 - экз. А-Ю57, ядро спинной створки, Х 5; 36 - экз. А-1059, отпе

чаток брюшной створки, х 5; 37 - экз. A-1058, скопление створок данного вида, Х 3; обн. 
178, р. Бугрышиха, бугрышихинская свита (низы) 

Таблица VI 

Бугрышихинский горизонт (O,ld- k,) 

Фиг. 1-8. Trondorthis sibirica Severgina 
1 - экз. А-Ю31, брюшная створка; 2 - спинная створка; 3 - вид сзади, все Х 3; 4 - экз. 

А-938, ядро брюшной створки, Х 3; 5 - голотип, экз. А-934, брюшная створка, Х 5; 6 - экз. 

А-936, ядро брюшной створки, Х2; 7 - экз. А-937, отпеаток брюшной створки, 

Х3; 8 - экз. A-1033, ядро спинной створки, Х3; разрез по р . Тулая, обн. 283, карасин

ская свита 

Фиг. 9-15. Orthambonites tuloica Andr. 
9 - экз. 942, брюшная створка, 10 - вид сбоку, обе Х 3; 11 - экз. 946а, брюшltая створ

ка, Х 3; 12 - экз. 945; спинная створка, Х 4; 13 - экз. 944, ядро брюшной створ
ки, Х 4; 14 - экз . 946, брюшная створка, х 3; 15 - экз. 943, ядро спинной 

створки, Х 5; разрез по р. Тулая, обн. 409б, карасинская свита 

Фиг. 16-20. Ptychopleurella oklachomensis asiatica Severgina 
16 - экз. 949, брюшная створка, Х 5; 17 - экз. 950, спинная створка, Х 3; 20 - экз. 

250а, спинная створка, Х 3, р. Мал. Ханхара, обн. 94, бугрышихинская свита; 18 - голотип, 

экз. 947, брюшная створка; 19 - вид сзади, обе Х 5; разрез по р. Тулая, обн . 409б, кара

синская свита 

Фиг. 21-24. Skenidiodes costatus sparsus Severgina 
21 - голотип, экз. А-951, брюшная створка, х 5; 22 - экз. А-959, брюшная створка, 

х 5; 23 - экз. А-960, спинная створка, Х 3; 24 - экз. А-9бl, спинная створка, Х 4; разрез 
по р. Тулая, обн. 409б, карасинская свита 

Фиг. 25. Mcewanella sp. 
Экз. 990, ядро брюшной створки, х 6; разрез по р. Тулая, обн. 4О9б, карасинская свита 

Фиг. 26-30. Glyptomena karasuensis Severgina 
26 - голотип, экз. 956, брюшная створка, Х 2; 27 - экз. 957, ядро брюшной створки, 

х 4; 28 - экз. 958, брюшная створка, Х 3; 29 - экз. 959, брюшная створка, Х 2; 30 - экз. 

960, брюшная створка, Х 4; разрез по р. Тулая, обн. 4О9б, карасин'ская свита 

Фиг. 31-35. Christiania aff. subguadrata (Hall.) 
31 - экз. 965, брюшная створка, Х3; 32 - экз. 961, ядро спинноil створки, Х 3; 33 -

экз. 962, ядро спинноil створки, Х4; 34 - экз. 964, брюшная створка, Х 5; 35 - экз. 963, 
ядро брюшноil створки, Х 3; разрез по 'р. Тулая, обн. 409б, карасинская свита 

Таблица VH 

Бугрышихинский горизонт (O,ld-k,) 

Фиг. 1-3. Glyptorthis altaica Severgina, sp. п. 

1 - голотип, экз. А-216, ядро брюшноil створки, Х 1,5; 2 - экз. 215, ядро спинноil 
створки, Х 1,5; 3 - экз. 917, отпечаток спинноil створки, Х 2,5; бас. р. Ябоган, обн. 1372, 
бугрышихинская свита 
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Фиг. 4-5. Onniella сС. glava (Havlic!ek) 
4 - экз. 1285, брюшная створка, Х 2; водораздел рек Белая и Ханхара, обн. 653а, 

бугрышнхинская свита; 5 - экз. 1286, спинная створка, Х 2; разрез по р. Лебедь, обн. 82, 
нижняя часть гурьяновско!! свиты 

Фиг. 6-8. Orthambonites friendsvlllensis Cooper. 
6 - ЭКЗ. 159, отпечаток спинно!! створки. Х 2; 7 - ЭКЗ. 153, ядро спинно!! створкн, 

Х 2; 8 - ЭКЗ. 158, ядро брюшно!! створки, Х 2; разрез по р. Холмогориха, обн. 129, бугры
шихинская свита (верхи) 

Фиг. 9-14. Atelelasma elegantis Severglna 
9 - экз. 390, отпечаток брюшно!! створки, Х 3; 10 - ЭКЗ. 384, ядро брюшно!! 

створки, Х 4; 11 - ЭКЗ. 383, ядро брюшно!! створки, Х 4; 12 - голотип, ЭКЗ. 388, ядро бр. 
створки,Х 3; 13 - ЭКЗ. 387, ядро спинно!! створки, Х 2; 14 - ЭКЗ. 385, ядро спинно!! створки, 
Х 3; разрез по руч. Холмогориха, обн. 130, бугрышихинская свита. 

Фиг. 15-17, iз. Atelelasma subdorsoconvexum Severgina 
15 - голотип, ЭКЗ. 377: а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид сбоку, 

Х 2; 16 - ЭКЗ. 376, ядро брюшно!! створки, Х 2; 17 - ЭКЗ. 381, брюшная створка, Х 2; 
23 - элементы СКУЛЬПТУРЫ то!! же створки, Х 5; р. Бугрышиха, обн. 10, бугрышихин
ская свита 

Фиг. 18-22. Apatomorpha altalca Severgina 
18 - ЭКЗ. А-438, ядро брюшно!! створки, 19 - экз. А-439, ядро брюшно!! створки, 20-

экз. А-437, ядро СПИНиО!! створки, 21 - экз. А-440, ядро спинно!! створки, 22 - голотип, 
экз. А-442, брюшная створка, все Х 2; разрез на водоразделе рек Еланда и Ебогон, обн. 
1672, бугрышихинская свита 

Таблица УIII 

Бугрышихински!! горизонт (021d-k,) - фиг. 1-3,4-8,9-12, 13-14 

Ханхарински!! горизонт (02k2) - фиг. 15-18, 19-22, 23 

Фиг. 1-3. Palaeostrophomena сС. resupinata Cooper 
1 - экз. А-43 1 , брюшная створка, 2 - ЭКЗ. А-432, ядро спинно!! створки, 3 - ЭКЗ. 

А-433, спинная створка, все Х 2; р. Мал. Ханхара, обн. 94, бугрышихинская свита 

Фиг. 4-8. Isophragma extensum Cooper 
4 - экз. 451, ядро спинно!! створки,·5 - ЭКЗ. 447, ядро брюшно!! створки, 6 - ЭКЗ. 449, 

ядро спинно!! створки, 7 - экз. 446, брюшная створка, 8 - ЭКЗ. 448, спинная створка, 
все Х 3; разрез по кл. Холмогориха, обн. 130, бугрышихинская свита 

Фиг. 9-12. Leptelllna semilunata Wllliams 
9 - ЭКЗ. 475, ядро спин но!! створки, 10 - ЭКЗ. 477, отпечаток спинно!! створки, 11 - экз. 

474, ядро спинно!! створки, 12 - экз. 476, ядро брюшно!! створки, все Х 2; разрез по кл. Хол
могориха, обн. 132, бугрышихинская свита 

Фиг. 13, 14. Strophomena SP.2 
13 - экз. 548, ядро спинно!! створки, Х 1,5; 14 - экз. 547, ядро брюшно!! створки, 

Х 1,5; водораздел рек ' Еланды и Ебогон, обн. 1668, f)угрышихинская свита 

Фиг. 15, 18. Orthambonites jaboganicus Severgina 
15 - экз. A-IM, ядро спинно!! створки, Х 2; 16 - экз. A-169, отпечаток спин но!! створ

ки, Х 1,5; 17 - экз. А-rбб, ядро брюшно!! створки, Х 1,5; 18 - экз. A-163, ядро брюшно!! 
створки, Х 1,5; разрез на водоразделе рек Еланда и Ебогон,обн. 1672, ханхарннская свита 

Фиг. 19-22. Hesperorthls сопсауа Cooper 
19 - экз. А-796, ядро брюшно!! створки, 20 - экз. А-797, ядро спинно!! створки, 21 -

экз. А-795, ядро спинно!! створки, 22 - экз . А-794, отпечаток брюшно!! створки, все Х 2; 
разрез по р. Булухта, обн. 3443, савельевская свита 

Фиг. 13. Eoanostrophla aff. kurdaica Sapelnikov et Ruk. 
23 - экз. А-851: а - брюшная створка, б - спинная створка, в - спннная створка 

с круралиумом и крылатыми отростками, г - вид спереди, Х 3; разрез на водоразделе рек 
Еланда и Ебогон, обн. 1644, ханхаринская свита 
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Таблица IX 

Ханхаринский горизонт (02k2) 

Фиг. 1-5. Plectorthis apertus Severgina, sp. п. 

! - экз. А-67, брюшиая створка, Х 2; 2 - голотип, экз. 68, ядро брюшной створки, 
Х 2, 3 - экз. А-70, спинная створка, Х 2; 4 - экз. А-69, ядро спинной створки, Х 2; 5 _ экз. 
А-75, скульптура раковины, Х 3; разрез на водоразделе рек Еланда-Ебогон, обн. 1642 
ханхаринская свита ' 

Фиг. 6-8. Plectorthis sp. 

6 - экз. 11 11, ядро спинной створки, Х 1,5; 7 - экз. 1110, брюшная створка, Х 1,5; 8-
экз . 11 12, скульптура раковины, Х 3; бассейн р. Ебогон обн. 3701 
свита ' , ханхаринская 

Фиг. 9-15. Mimella sp. 
9 - экз. 1130, ядро брюшной створки, 10 - экз. 1131, ядро спинной створки, 11 - экз. 

1132, ядро спинной створки, 12 - экз. 11 33, ядро брюшной створки, 13 - экз. 1134, брюш
ная створка, 14 - экз. 1135, ядро брюшной створки, 15 - экз. 1136, ядро спинной створки, 
все Х 2; р. Маргалугат, обн. 526, гурьяновская свита (низы) 

Фиг. 16. Fascifera buraensis Severgina 
Голотип, экз. 350. а - ядро брюшной створки, б - отпечаток той же створки, Х 3, 

разрез по р. Лебедь, обн. 84, гурьяновская свита (низы) 

Фиг. 17-20. Paurorthis sibirica Severgina, sp. п. 

17 - голотип, экз. А-298, а - вид сбоку, б - вид сзади, в - брюшная створка; 
18 - экз. А-295, а - спинная створка, б - брюшная створка; 19 - экз. А-т, ядро спинной 

створки, 20 - экз. А-297, ядро спинной створки, все Х 2; разрез по р. Мал. Ускучевка, 
обн. 39, ханхаринская свита 

Фиг. 21-24. Onniella chancharica Severgina 
21 - экз. 328 а - брюшная створка, б - вид сзади, в - спинная створка; 22 - голотип, 

экз. 328, а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид сзади; 23 - экз. 329, ядро 
спинной створки, 24 - экз. 327, ядро брюшной створки, все Х 2; разрез по р. Мал. Ускучев

ка, обн. 39, ханхарииская свита 

Таблица Х 

Ханхаринский горизонт (02k2) 

Фиг. 1-4. Altaeorthis uscutchevi Severgina 
1 - голотип, экз. 279, а - ядро брюшной створки, б - отпечаток той же створки, 

2 - экз . 281, брюшная створка, 3 - экз. 284, ядро брюшной створки, 4 - экз. 282, ядро 
спинной створки, все иат. вел.; разрез по р. Мал. Ускучевка, обн. 39, хаихаринская 
свита 

Фиг. 5-8. Multicastella (Chaulistomella) inaquistriata Cooper 
5. экз. 232, а - брюшная створка, б - спинная створка; 6 - экз. 240, ядро спинной 

створки; 7 - экз. 236, ядро брюшной створки, все Х 1,5; 8 - экз. 234, брюшная створка, нат. 
вел.; разрез на водоразделе рек Еланда и Ебогон, обн. 1672, ханхаринская свита 

Фиг. 9-13. Plectocamara uscuchiensis Severgina 
9 - голотип, экз. 285, а - брюшная створка, б - спинная створка, Х 3; 10 - экз. 286, 

ядро брюшной створки, Х 3; 11 - экз. 287, ядро спинной створки, Х 3; 12 - экз. 288, спин
ная створка, Х 2; IЗ - экз . 289, скопление створок данного вида и Onniella chancharica, 
нат. вел.; разрез по р. Мал: Ускучевка, обн. 39, ханхаринская свита 

Фиг. 14, 15. Plectorthis altaicus Severgina 
14 - голотип, экз. 61, а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид спереди, 

Х 2; 15 - экз. 62, ядро брюшной створки, Х 2; разрез по р. Мал. Ускучевка, обн. 

39, ханхаринская свита 

Фиг. 16-18. Fascifera buraensis Severgina 
16 - экз. 252, ядро брюшной створки, 17 - экз. 251, ядро спинной створки, 18 - экз. 

250, ядро брюшной створки, все Х 2; разрез по р. Лебедь, обн . 84, гурьяновская свита 
(низы) 

14. Зак. 1632 
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Фиг. 19. Eoanostrophia lebediensis (Severgina) 
Голотип, экз. 403, а - брюшная створка, б 

реди, г - вид сбоку, все Х 2; разрез по р. 
свита (низы) 

спинная створка, в - вид спе

Лебедь, обн. 84, гурьяновская 

Т а блица ХI 

Ханхаринский горизонт (O,k,) 

Фиг. 1, 2. Palaeostrophomena sp. 
1 - экз . 481, ядро брюшной створки, 2 - экз. 482, а - ядро брюшной створки, 

б - отпечаток той же створки, все Х 2; разрез на водоразделе рек Еланда и Ебогон, 
обн. 1672, ханхаринская свита 

Фиг. 4-5. Sowerbyites сС. lamellosus Cooper 
4 - экз . 484, ядро брюшной створки, 5 - экз. 483, ядро спинной створки, Х 1,5; 

разрез по р. Булухта, обн. 3443, савельевская свита 

Фиг. 3, 6-9. Titanambonites elandicus Severgina, sp. п. 
3 - экз. А-291 , ядро брюшной створки, нат. вел.; 6 - голотип, экз. 443, брюшная 

створка, нат. вел.; 7 - экз . А-445, слепок спинной створки, + 1,5; 8 - экз. 4-292, ядро спин
ной створки, нат. вел.; разрез на водоразделе рек Еланда и Ебогон, обн. 1672, ханхарин
ская свита; 9 - экз. А-444, спинная створка целой раковины, нат. вел.; разрез по 

р. Мал. Ускучевка, обн. 39, ханхаринская свита 

Фиг. 10-13. Isophragma riceviIIense Cooper 
10 - экз . 456, 11 - экз. 457, 12 - экз. 459, I3 - экз. 455, все спинные створки, Х 2; бассейн 

р. Ебогон, обн. 1672, ханхаринская свита 

Фиг. 14-17. Sowerbyella (Sowerbyella) sibirica Severgina, sp. п. 
14 - экз. А-493, ядро спинной створки, Х 3,5; 15 - экз . А-487, брюшная створка, 

Х 4; 16 - экз. А-492, спинная створка, Х 3,5; 17 - голотип, экз. А-485, ядро брюшной 

створки, Х 2; разрез по р. Мал. Ускучевка, обн. 39, ханхаринская свита 

Фиг. 18-21. Bimuria bugryschichiensis Severgina 
18 - экз. 495, ядро брюшной створки, 19 - экз. 500, ядро спинной створки, 20 -

голотип, экз. 501, ядро брюшной створки, 21 - экз. 496, ядро спинной створки, все Х 2; 
разрез по р. Мал. Ускучевка, обн. 703, ханхаринская свита 

Таблица ХН 

Ханхаринский горизонт (O,k,) 

Фиг. 1,2,9-12. Multicostella (Chaulistomella) amzassensis Severgina 
1 - экз. 258, ядро спинной створки, 2 - экз. 259, спинная I:TBOpKa, Х 2; разрез по р. Ле

бедь, обн. 98, гурьяновская свита; 9 - экз . 252, а - брюшная створка, б - спинная створка, 
в - вид сбоку; 10 - экз . 255, ядро брюшной створки; 11 - экз . 253, а - отпечаток брюшной 
створки, б - ядро брюшной створки, все в нат. вел. , 12 - экз . 254, ядро спинной створки, 
нат. вел.; разрез по р. Бол. Ускучевка, обн. 3512, ханхаринская свита 

Фиг. 3-8. Eridorthis subinexpecta Severgina 
3 - экз . 227, брюшная створка, Х 2;4 - голотип, экз . 221, а - вид сбоку, б - брюшная 

створка, в - спинная створка, Х 3; 5 - экз. 230, брюшная створка, Х 2; 6 - экз . 224, 
ядро брюшной створки, Х 2; 7 - экз. 223, ядро спинной створки, Х3; 8 - экз . 229, спин

ная створка, Х2,5; разрез по р. Лебедь, обн. 96, гурьяновская свита 

Фиг. 13-15. Severginella altaica (Severgina) 
I3 - голотип, экз. 87, а - брюшная створка, б - вид сбоку, в - вид спереди ; 

14 - экз. 89, ядро брюшной створки, 15 - экз . 88, ядро спинной створки, все Х 2; разрез по 
р. Лебедь, обн. 98, гурьяновская свита 
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Таблица ХIII 

Ханхаринекий горнзонт (O,k,) 

Фиг. 1-6. Boreadorthis togaensis Severgina 
1 - экз. А-196, а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид спереди, г - вид 

сзади, Х 1,5; обн. 899, Горная Шория, р. Амзас, тогинекая свита; 2 - экз. А-201, отпе
чаток брюшной створки, Х 1,5; 3 - экз. А-192, ядро спинной створкн, Х 1,5; 4 - экз. 

А-200, ядро брюшной створки, Х 1,5; разрез по р. Лебедь, обн. 98, гурьяновская свита; 
5 - экз. А-190, ядро брюшной створки, Х 2; 6 - экз. A-i91, отпечаток спинной 

створки, Х 2; бассейн р. Мал. Ханхара, обн. 30, ханхаринекая свита. 

Фиг. 7, 8. Hesperorthis lebediensis Severgina, sp. п. 
7 - голотип, экз . А-183, а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид сбоку, 

. г - вид спереди, Х2; 8 - экз. А-182, брюшная створка, Х2; разрез по 

р. Лебедь, обн. 58, гурьяновская свита 

Фиг. 9-14. Glyptorthis ba1clatchiensis (Davidson) 
9 - экз. А-203, а - брюшиая створка, б - вид сбоку, Х3; 10 - А-204, а - спинная 

створка, б ...:.... вид сзади, Х 2; 11 - экз. А-209, а - ядро брюшной створки, б - отпеча
ток той же створки, Х 2; 12 - экз . А-206, ядро спинной створки, Х 1,5; 13 - экз. А-207, ядро 
брюшной створки, Х 2; 14 - экз. А-212, элемент скульптуры, Х 2; разрез по р. Лебедь, 
обн. 60, гурьяновская свита (верхи) 

Таблица XIV 

Ханхаринекий горизонт (O,k,) 

Фиг. 1, 2. Triplesia mongolica ТсЬеrn. 
1 - экз. 414, а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид сзади, г - вид 

сбоку; 2 - экз. 415, ядро брюшной створки, все нат. вел.; разрез по р. Лебедь, обн. 98, 
гурьяновская свита 

Фиг. 3-7. StrQphomena lezediensis Severgina 
3 - экз. 539, ядро брюшной створки, 4 - экз. 539, брюшная створка, 5 - экз. 542, брюш

ная створка, 6 - экз. 543, ядро брюшной створки, все нат. вел.; 7 - экз. 544, ядро спинной 
створкн, Х 1,5; разрез по р. Лебедь, обн. 98, гурьяновская свита 

Фиг. 8-14. Dactylagonia subgeniculata Severgina, sp. п. 

8 - экз. А-526, брюшная створка, 9 - экз. А-528, ядро брюшной створки, 10 - экз. 
А-522, ядро брюшной створки, 11 - экз. А-523, ядро спинной створки, 12 - экз. 

А-524, ядро спинной створки, 13 - голотип, экз. А-527, а брюшная створка, б - спин

ная створка, в - вид сзади, Х 2; 14 - экз. 525, спинная створка, все, кроме фиг. 13, Х 1,5; 
разрез по р. Лебедь~ обн. 98, гурьяновская свита 

Таблица ХУ 

Ханхаринекий горизонт (O,k,) 

Фиг. 1,2. Multicostella (Chaullstomella) amzassensis Severgina 
1 - экз. 247, ядро брюшиой створки, Х 2; 2 - экз. 256, а - брюшная 

створка, б - спинная створка, в - вид сзади, г - вид сбоку, Х ·2; разрез по р. Лебедь, 
обн. 98, гурьяновская свита 

Фиг. 3-9. Togaella grandis Severgina 
3 - экз. 616, а - брюшная створка, б - отпечаток той же створки; 4 - экз. 615, брюш

ная створка, 5 - голотип, экз. 610, ядро брюшной створки, 6 - экз . 609, а - брюшная 
створка, б - вид сбоку, в - вид сзади, 7 - экз. 611, замочный край целого экземпляра, 
8 - экз. 617, пришлифовка замочного аппарата, все нат. вел.; р. Амзас, Горная Шор ия, 

обн. 906, тогинекая свита; 9 - экз. 612, ядро брюшной створки, нат. вел . ; р. Карасу 

(правый приток р. Тулой) Северо-Восточного Алтая, обн. 6О3б, гурьяновская свита 

Фиг. 10, 14. Rostricellula ainsiei amzassica Severgina 
10 - экз . 572, а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид спереди, Х 1,5; 14-
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эn. 573, а - брюшнаа створка, б - вид сбоку, Х 2; р. Кырлык, обн. 2554, Ч8ICЫРСК8JI 
свнта (НИ3Ы) 

•• г. 11-13, 15. Rostrlcellula lapwortbI (DaYidlOn) 
JI" - эn. 570, брюшнаа створка, 12 - эn. 584, брюшнаа створка, 13 - эn. 585, спнн

наа стаорка; р. Кырлык, обн. 2636, чаКЫРСК8JI свнта; 15 - эn. 583 БРЮШН8JI 
створка; шурф 37, Горнаа Шориа, р. Амзас, тогннскаа свита, все фнг. нат. вел. 

Таблица XVI 

Ханхаринский ГОРН30НТ (02k2) - фнг. 1-5. 

Маринихинский ГОРИ30НТ (O,al,) - фнг. 6-18 

.RГ. 1-3. Rostrlcellula ехШs Severкtna 
1 - голотип, эn. 567, а - БРЮШН8JI створка, б - СПИНН8JI створка, в - внд сзади, 

г - вид сбоку, Х 1,5; 2 - эn. 568, а - брюшнаа створка, б - спнннаа створка, в - внд 
сбоку, Г - вид спереди Х 2; 3 - эn. 568а, а - брюшнаа створка, б - спиннаа створка, 
в - вид спереди, Х 3; разрез по р. Лебедь, обн. 98, гурьановскаа свита 

.ИГ. 4-6. Rbyacboretolcles alncus Severкlna 
4 - голотип, эn. 592, а - брюшнаа . створка, б - СПИНН8JI створка, в - вид спереди, 

г - вид сбоку, Х 1,5; 5 - эn. 591, спиннаа створка, Х 1,5; разрез по р. Лебедь, обн. 98, 
гурьановскаа свита; 6 - эn. 592, отпечаток спинной створки, Х 2; р. Мал. Ханхара, 

обн. 30, · мариннхинскаа свнта 

.иг. 7-10. Dulankarella шара Rukav. 
7 - эn. 471а, БРЮШН8JI створка, Х 1,5; р. Мал. Ханхара, обн. 30, маРИНИХНИСК8JI свнта; 

8 - эn. 471, ядро брюшной створки, Х 2; 9 - ЭК3. 470, брюшнаа створка, Х 1,5; 10 - эn. 
468, ядро спинной створки, Х 1,5; Салаир, р. Бобровка, обн. 2229, бобровскаа свита 

.иг. 11-15. RbуасЬоtrеша dletkensls Severкtna 
Il -ЭК3. 1097, адробрюшнойстворки, XI,5; 12 - ЭК3. 1094, спиннаастворка, XI,5; 13 - ГО

лотип, эn. 1093, а - СПИНН8JI створка, б - брюшнаа створка, в - вид спереди, Х 2; 
14 - эD. 1095, брюшнаа створка, Х2; 15 - эn. 1098, адро спинной створки, Х 1,5; бассейн 
р. Дисткен, обн. 1003, чакырскаа свита 

.иг. 16. Trlplesla alnca Severкlna 
Эn. 1348, брюшнаа створка, Х 2; р. Мал. Ханхара, обн. 30, мариннхинскаа свита 

.иг.17,18. Rustrlcellula lapwortbI (Davldson) 
17 - эn. 1349, брюшнаа створка, Х 2; 18 - эn. 1350, СПИНН8JI створка, Х 2; р. Мал. 

Ханхара, обн. 30, маринихннскаа свита 

Таблица ХУН 

Марннихниский ГОРИ30НТ (O,al,) 

.иг. 1. Strophomena lebedlensls Severкlna 
Эn. 538, а - брюшнаа створка, б - спнннаа створка, в - внд сзадн, Х 2; р. Лебедь, 

обн. 58, гурьановскаа свита (верхи) 

.иг. 1-6. GlyptortbIs praepulchra SeverRlna 
2 - голотнп, эn. 690, а - брюшнаа створка, б - СПИНН8JI створка, в - вид сзади, 

Х 1,5; 3 - эn. 692, отпечаток спинной створкн, Х 2; 4 - эn. 693, адро брюшной створки, 
Х2; 5 - ЭК3. 691, адро спинной створкн, Х2; 6 - экз. 694, адро брюшной 
створки, Х 2; р. Лебедь, обн. 59, гурьановскаа свита (верхи) 

.RГ. 7-9. Aostlnella lebedlensls Severкtna 
7 - голотип, эn. 271, а - брюшнаа створка, б - спиннаа створка, в - вИд сбоку, 

г - вид сзади, Х 1,5; 8 - эn. 278, а - ядро брюшной створки, б - отпечаток той же 
створки, Х 2; 9 - эn. 275, ядро спинной створки, Х 2; р. Лебедь обн. 58, гурьановскаа 
свита (верхи) 

.RГ. 10, 11. SeverкtneUa schorlca (Severкlna) 
10 - голотип, эn. 94, адро брюшной створки, Х 3; 11 - эn. 95, СПННН8JI створка, 

Х 3; р. Амзас, ГОРН8JI Шориа, обн. 964, дисковаа свита 
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Фиг. 11. SplrilleriD_ (Eosp1rilleriD_) subIevls RОSШ_D 
ЭD. 624, а - брюшнаа створка, б - спиннаа створка, в - вид с-зади, г - вид сбоку, 

Х 2; р. Лебедь, обн. 78, гурьяновскаа свита, (верхи) 

Фиг. 13-16. S_lopID_ uXUDaiC_ (Se,erкlD_) 
13 - ЭD. 319, а - брюшнаа створка, б - спинная створка, в - вид сбоку, г - внд 

спереди, Х 2, д - вид сзади, Х 3; 16 - ЭD. 320, ядро спинной створки, Х 3; Салаир, бассейн 
р. Уксунай, обн. 2647; 14 - ЭD. 323, брюшнаа створка, Х 3; 15 - ЭD. 324, IIДpO спинной 
створки, Х 5; р. Тулая, обн. 4048, гурьяновская свита (верхи) 

Фиг. 17. S_laireU_ sai_lric_ (Se,erкlD_) 
ЭD. 637, а - брюшнаа створка, б - вид сбоку, Х 2; разрез по р. Лебедь, обн. 59, 

ГУРЬJIновская свнта (верхи) 

Табл н ца ХУIII 

Мариннхинскнй ГОРИ30НТ (о,н,) 

Фиг. 1,2. Anopt_mbonltes gray_e slbIraca Severglna 
1 - голотип, ЭК3. 508, а - брюшная створка, б - спинная створка, в -вид С3ади, 

Х 2; 2 - ЭК3. 505, ядро брюшной створки, Х 3; разрез по р. Лебедь, обн. 59, ГУРЬJIновская 
свита (верхи) _ 

Фиг. 3-~. Mjoeslna сС. rugata Wllllams 
3 - ЭD. 519, ядро брюшной створки, 4 - ЭК3. 521, спннная створка, 5 - ЭIC3. 520, отпе

чаток спинной створки, все Х 3; разрез по р. Лебедь, обн. 58, гурьяновская свита 
(верхи) 

Фиг. 6-10. G1yptomena subglгvanen·sls Slverglna, sp. п. 
6 - голотип, ЭК3. А-519, а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид сбоку, 

х 2; 7 - экз. А-513, ядро спинной створки, Х 3; 8 - эк·з. А-Я1, ядро брюшной створки, 

Х 2; 9 - ЭК3. А-515, ядро брюшной створки, Х 2; 10 - экз. А-518, отпечаток спинной 
створки, Х 2; р. Лебедь, обн. 58, ГУРЬJIновская свита 

Фиг. 11-13. F_rdenla сС. scalena WIIII_ms 

11 - ЭК3. 529, ядро брюшной створки, 12 - ЭК3. 530, ядро спинной створки, 13 - ЭК3. 
531, ядро спин'ной створки, все · Х 2: р. Лебедь, обн. · 58, ГУРЬJIновская свита (верхи) 

Фиг. 14-17. Trlplesla _Inca Severglna 
14 - голотип, экз. 417, а - брюшная створка, б - брюшная створка, в - вид сбоку, 

г - вид спереди, Д - вид сзади, Х 2; 15 - экз. 419, ядро спинной створки, Х 2; 16 - ЭК3. 
416, целая раковина со стороны замочного края, Х 2; 17 - ЭК3. 418, пришлифованная 
часть спинной створкн с длинным раздвоенным замочным отростком, Х 3; р. Лебедь, 
обн. 58-59, гурьяновская свита (верхи) 

Таблица XIX 

Орловский горизонт (O,4~2_3) 

Фиг. 1-3. Erldorthls subInexpecta Severglna 
1 - экз. 700, ядро брюшной створки, 2 - экз. 702, ядро спинной створки; 3 - ЭК3. 701, 

спинная створка, все Х 2; р. Громотуха, обн. 1684, орловская свита 

Фиг. 4, ~. Austlnella lebedlensls Severglna 
4 - ЭК3. 1351, ядро спинной створки; 5 - экз. 1352, ядро брюшной створки, Х 2; р. Гро

мотуха, обн. 1684, орловская свита 

Фиг. 6. Hesperorthls lebedensls Severglna, sp. п. 
Экз. А-187, брюшная створка, Х 2; р. Громотуха, обн. 1684, орловская свита 

Фиг. 7. S_lopln_ uxun_lca (Severglna) 
ЭК3. 720, ядро спинной створки, нат. вел.; р. Громотуха обн. 1684, орловская свита 

Фиг. 8, 9. Oxoplecla platystropholdes Schuchert е! Cooper 
8 - экз. 819, ядро брюшной створки, нат. вел.; 9 - ЭК3. 821, спинная створка, нат. вел.; 

р. Громотуха, обн. 1684, орловская свита (низы) 
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Фиг. 10, 11. Anoptambonites grayae sibIrica Severgina 
10 - ЭК3. 506, ядро брюшной створки, Х 2; 11 - ЭК3 •• 506а, спинная створка, Х 1,5; 

р. Громотуха, обн. 168~ орловскаЯ свита 

Фиг. 12, 18, 19. Spirigerina (Eospirigerina) or1oviensis (Severgina) 
12 - ЭК3. 346, а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид сзади, Х 2; р. Гро

мотуха, обн. 1684, орловская свита (низы); 18 - ЭК3. 623, а - брюшная створка, б - вид 
спереди, в - спинная створка, г - вид сбоку, Х 2; 19 - голотип, ЭК3. 622, а - брюшная 
створка, б - спинная створка, в - вид сбоку; гора Теплая, обн. 34ООа, орловская свита 

Ф!fГ. 13, 14, 16, 17. Sa1aire11a inensis Severgina 
13 - голотип, ЭК3. 1100, а - брюшная створка, б - спинная створка, Х 4; 14 - ЭК3. 

1101, ядро спинной створки, Х 2; 16 - ЭК3. 1219, пришлифовка замочного аппарата, Х 3; 
р. Громотуха, обн. 1684, орловская свита (низы); 17 - ЭК3. 1218, а - брюшная створка, 
б - спинная створка, в - вид сбоку, Х 2; гора Теплая, обн. 3400а, орловская свита 

Фиг. 15. Reuschella sp. 
ЭК3. 1137, ядро брюшной створки, Х 3; р. Громотуха, обн. 1684, орловская свита 

Фиг. 1. Austinella SP'l 

Таблица ХХ 

Орловский ГОРНЗ0НТ (Оза ~ 2-3) 

ЭК3. 1119, ядро брюшной створки, Х 2; разрез по р. Диеткен, обн. 10, диеткенская свита 

Фиг. 2-4. Schizophorella fallax СаНах (Salter) 
2 - ЭК3. А-96, ядро брюшной створки; 3 - ЭК3. А-97, ядро спинной створкн; 4 - ·ЭК3 . 

А-96а, ядро брюшной створки, все Х 2; разрез по р. Самыш, обн. 12-ч, чеборская свита 
Северо-Восточного Алтая . 

Фиг. 5, 6. Strophomena SP.l 

5 - ЭК3. Б-65, ядро спинной створки; 6 - ЭК3. Б-65, замочный край той же створки 
с отпечатком замочного отростка, Х 2; разрез по р. Диеткен, обн. 10d, диеткенская 
свита 

Фиг. 7, 8. Catazyga anuensis Severgina 
7 - голотип, ЭК3. 742, а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид сбоку, 

Х 1,5; разрез по р. Диеткен, обн. IOd, днеткенская свита; 8 - ЭК3 . 743а, брюшная створка, 
Х 2; водораздР.л правых притоков рек Иня и Яровка и кл. Дорожный, обн. К-8014, 
орловская свита 

Фиг. 9-12. Lepidocycloides insignis (Severgina) 
9 - голотип, ЭК3. 603, ядро брюшной створки, Х 1,5; 10 - ЭК3. 598, брюшная створка, 

нат. вел.; 11 - ЭК3. 600, ядро спинной створки, нат. вел.; 12 - ЭК3. 601, ядро 

брюшной створки, нат. вел.; пос. Белый Бом, р. Чуя, обн. 483, таарлаганская свита 

Фиг. 13-15. Rostricellula sparsa asiatica Rosman 
13 - ЭК3. А-650, а - брюшная створка, б - вид сзади; 15 - ЭК3. А-649, а - брюшная 

створка, б - спинная створка, в - вид сбоку; разрез по р. Самыш, обн. 280, чеборская 
свита; 14 - ЭК3. А-597, а - брюшная створка, б - вид сбоку, в - вид спереди; р. Кырлык, 

обн. 4005, диеткенская свита, все Х 3 

Фиг. 16. Leptaena (1) sp. 
ЭК3. 1390, спинная створка, Х 1,5; обн. 1003, диеткенская (?) свита 

Фиг. 17, 18. Rostricellula buridunica vicina Severgina subsp. п. 

17 - ЭК3. А-1321 , брюшная створка, Х 3; 18 - ЭКЭ. А-1322, спинная створка, Х 3; разрез 
по р. Диеткен, обн. 10д, диеткенская свита 

Фиг. 19. Zygospira sp. 
ЭК3. 641, а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид сзади, г - вид сбоку, 

Х 3; Центральный Алтай, пос. Кырлык, обн. 4005, диеткенская свита 
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Фиг. 20-22. P.ra5tropbInell. sal.lrlca Seyergln. 
20 - ЭКЗ. 1013,_ брюшнlUI створка-; 21-ЭD. 1014,СПИННlUIстворка; 22 - экз. 1015, брюш

ная створка, все Х 3; р. Громотуха, обн. 1684, орловская свита 

Фиг. 1. Plaeslomys sp. 

Таблица XXI 
Орловский ГОРИЗ0НТ (о,аf2_э) 

Экз. 1118, а - ядро брюшной створки, б - та же створка, Х 2; кл. КОЛМОГОров,обн. 12, 
орловская свита 

Фиг. 2-5. Ptycbop1eurell. mlc. Seyergln. 
2 - голотип, ЭD. 707, а - брюшнаJt створка, б - спиинlUI створ к .. В - вид спереди; 

3 - экз. 709, ядро брюшной створки; 4 - ЭD. 710, IIДpO спинной створки; 5 - ЭКЗ. 

708, брюшная створка; все Х 3; кл. КОЛМОГОРОв,обн. 12, орловская свита 

Фиг. 6-8. Glr.ldlbell. bell. (Bergstriim) 
6 - экз. А-734, брюшная створка, Х 2; 7 - ЭICЭ. А-733, спиннlUI створка, Х 2; 8 - экз. 

А-735, брюшная створка, Х 3; кл. Колмогоров, обн. 12, орловская свита 
Фиг. 9. Clr.1dlbe1la aff. subsllurica (M.rek е! Н.У1.) 

Экз. А-I115, брюшная створка, Х2; кл. Колмогоров, обн. 12, орловская свита 

Фиг. 10, 11. Austlne11. SP.2 

10 - экз. А-806, спиннlUI створка, 11 - брюшная створка, Х 2; кл. Колмогоров, обн. 12, 
орловская свита 

Фиг. 12, 13. Streptls Incompt. Ulrlcb е' Cooper 
12 - экз. А-903, брюшная створка, Х 3; 13 - экз. А-904, спинная створка, Х 2; кл. Кол

могоров, обн. 12, орловская свита 

Фиг. 14, 15. Тbebesla thebesensls Amsden 
14 - ЭD. А-596, а - брюшная створка, б - спиннlUI створка, в - вид сбоку, 

Х 3; кл. Колмогоров, обн. 12, орловская свита; 15 - экз. А-907, брюшнlUI створка, 
Х 3,5; д. Усть-Чагырка, обн. 7039, орловскlUI свита 

Фиг. 16. Splrlgerln. (Eosplrlgerln.) t.tch.1ovensls Seyergln. 
Голотип, экз. 893, целая раковина со спущенной поверхностью, а - брюшная 

створка, б - спиннlUI створка, в - вид сбоку, Х 2; д. Усть-Чагырка, оби. К-6315, орловскlUI 
свита 

Фиг. 17. Anlsopleure11. (1) sp. 
Экз. 1151, брюшная створка, Х 3; кл. Колмогоров, обн. 12, орловскlUI свита 

Фиг. 18. Splrlgerlna (Eosplrlgerln.) g.speensls (Cooper) 
Экз. А-916, а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид сзади, нат. вел.; 

кл . Колмогоров, обн. 12, орловская свита 

Фиг. 19-23. Ptychog1yptus parvus Severgina 
19 - экз. 777, IIДpO спинной створки, Х 2; 20 - голотип, ЭD. 776, брюшнlUI створка, 

Х 2; 21 - экз. 779, брюшная створка, Х 3; 22 - экз. 780, спинная створка, Х 3; 23 - экз. 
778, ядро брюшной створки, Х 3; КЛ. Колмогоров, обн. 12, орловская свита 

Таблица ххН 

Орловский ГОРИ30НТ (o,a~2_3) 

Фиг. 1. Cyclocoella (1) prlma Seyergln. 
Голотип, экз. 745, а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид спереди, Х 3; 

кл. Колмогоров, обн. 12, орловская свита 

Фиг. 2, 8. C.t.zyga carterl Cooper 
2 - экз. 629, а - брюшная STBopKa, Х 3, б - спиннlUI створка, Х 3; в - брюшная створка, 

г - спиниая створка, Д - вид Cf)OKY, е - вид спереди, Х 2; кл. Колмогоров, оби. 12, орлов
ская свита; 8 - экз. 1400, брюшная створка, Х 3; р. Громотуха, оби. 29, орловская свита 
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Фиг. 3. ParastropbIna orloviensis Severgina 
Голотип, экэ. 410, а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид спереди, 

г - вид сбоку, Х3; кл. Колмогоров, обн. 12, орловская свита 
Фиг. 4, 5. EoanostropbIa transvena Severgina 

4 - голотип, э.,э. 412, а - брюшная створ.,а, б - спинная створка, в - вид спереди, 
Х 2; 5 - экэ. 413, пришлифовка раковины, Х 5; кл. Колмогоров, обн. 12, орловская свита 

Фиг. 6. Plectambonitidae (1) gen. et sp. indet. 
э.,э. Б-84, Х 5, а - брюшиаястворка, б ~видсбоку; кл. Колмогоров, обн. 12, орловская 

свита 

Фиг. 7. Cliftenla oxoplecioides Wrigb. 
Экэ. 820, а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид спереди, Х 2, кл. Кол

могоров, обн. 12, орловская свита 

Фиг. 9. ParastropbInella salairica Severgina 
э.,э. 910, а - спинная створка, б - вид сбо.,у, Х 2; кл. Колмогоров, обн. 12, орловская 

сliита 

Таблица ХХIII 

Орловский гориэонт (О,а§2_З) 
Фиг. 1-3. Bracteoleptaena aff. polonica (Temple) 

1 - ЭIC3. 1017, спииная створ.,а, XJ; 2 - экэ. 1019, спинная створка, Х 5; 3 - экэ. 1016, 
брюшиая створ.,а, Х 3; .,л. Колмогоров, оби. 12, орловс.,ая свита 

Фиг ..... 6. Leptaena се. aequalls АШsclеп 
4 - Э.,З. А-1077, 5 - экэ. А-1076, 6 - Э.,Э. А-1075, все брюшные створки,:Х: 2; кл. Колмо

горов, оби. 12, орловская свита 

Фиг. 7-11. Eoplectodonta sp. 
7 - э.,э. 1143, Х 5; 8 - ЭКЗ. 1141, Х 3,5; 9 - экэ. 1142, Х 3,5; 10 - экэ. 1144, Х 3; все брюш

иые створки; кл. Колмогоров, обн. 12, орловская свита 

Фиг. 11. Altaetbyrella megala Severglna 
Голотип, экэ. 561, а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид сэади, г - вид 

спереди, Х 2; КЛ. Колмогоров, оби. 12, орловская свита 

Фиг. 11, 13. Dlambonia septata Cooper 
12 - Э.,З. 837, а - ядро брюшной створ"и, Х 5, б - та же створка, Х 3; 13 - экэ. 840, 

брюшная створка, Х 3; J:л. Колмогоров, обн. 12, орловская свита 

Фиг. 14. Brevllamnulella aff. tbebesensis (Savage) 
Э.,э. 921, а - спи иная створка, б - брюшная створка, Х 3,5, в - та же створка, Х 5; 

д. Усть-Чагырка, оби. 7039, орловская свита 

Фиг. 15, 16. Spirigerina (Eosplrigerina) minlma Severgina 
15 - экэ. 628, а - брюшная створ.,а, б - спиниая створка, в - вид сбоку, г - вид спе

реди, Х 3; 16 - голотип, ЭКЗ. 626, а - брюшная створка, б - спинная створка, Х 3; кл. Кол
могоров, оби. 12, орловская свита 

Фиг. 17. Pentamerus (1) sp, 
Экэ. Б-85, а - вид сбоку, б - брюшная створка, Х2; д. Усть-Чагырка, обн. C-172, 

орловская свита 

Таблица XXIV 

Дорожиинский гориэоит (о,а§.) 

Фиг. 1-7. Dalmanella dietkensis Severgina 
1 - ЭКЗ. А-366, а - брюшная створка, б - спинная створка; 2 - экэ . A-3S7, ядро спин

иой створки; 3 - ЭIC3. A-3S8, ядро брюшной створки; 4 - экэ. А-36О, а - спинная створка, 
б - ядро той же створки; 4 - экэ. А-360, а - спинная створка, б - ядро той же 
створки; S - экэ. А-305, ядро спииной створки, все Х 3; р. Диеткен, обн. 142, дорожнин
ская? свита; 6 - экэ. 359, ядро брюшной створки, Х 3; 7 - экэ. 36Оа, брюшная створка, 
все Х 2; р. Громотуха, обн. 28, дорожнинская свита 
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Фиг. 8-11. Kinnella kielanae (Temple) 
8 - экз. А-764, а - брюшная створка, б - спинная створка, в - внд сзади, Х 5; 9 - экэ.. 

А-762, ядро брюшной створки, Х 5; 10 - экз. А-765, ядро спинной створки, Х 5; 11 - экз. 
А-766; спинная створка, Х 2,5; р. Громотуха, обн. 286, дорожнинская свита 
Фиг. 12. Giraldibella иllа (Bergstriim) 

Экз. А-736, а - ядро брюшной створкн, б - та же створка, Х 3; р. Громотуха, обн. 24, 
дорожнннская свита 

Фиг. 13, 14. Ravozetina rava (Marek et Havlicek) 
13 - экз. А-311, брюшная створка, Х 5; 14 - экз. А-312, спинная створка, Х 5; р. Гро

моту ха, обн. 27, дорожнинская свита 
Фиг. 1~, 16. Dedzetlna aff. mlcrostoma Havlicek 

15 - экз. А-ЗО6, брюшная створка, Х 5; 16 - экз. А-ЗО7, спинная створка, Х 5; р. Громо
туха, обн. 28, дорожнннская свита 

Фиг. 17. Cllftonia oxoplecioides Wrlght 
Экз. 818, брюшная створка, Х 2; бассейн р. Громотуха, обн. 286, дорожнинская свнта 

Таблнца ХХУ 

Дорожнинский горизонт (Оэа§.) 

Фиг. 1,2. Trucizetina subrotundata Havkicek 
1 - экз. А-1289, а - спинная створка, б - отпечаток той же створкн; 2 - экз. А-1291, 

ядро спинной створки, все Х 3; р. Громотуха, обн. 28, дорожнинская свнта 

Фиг. 3, 6. Streptis incompta Ulrlch et Cooper 
3 - экз. А-906, брюшная створка, Х 3; 6 - экз. 6 - экз. А-904, спинная створка, Х 2; 

бассейн р. Громотухи, обн. 286, дорожнннская свита 

Фиг. 4, ~. Gira1dibella (1) sp. 
4 - экз. А-I344, брюшная створка; 5 - экз. А-1345, спинная створка, все Х 2; р. Гро

мутуха, обн. 27, дорожнинская свита 

Фиг. 7-9. Spirlgerlna (Eospigerlna) gaspeensis (Cooper) 
7 - экз. А-620, брюшиая створка, нат. вел.; 8 - экз. А-915, спинная створка, нат. вел.; 

9 - экз. А-913, ядро брюшиой створки, Х 1,5; р. Громотуха, обн. 21, 24, дорожнинская 
свита. 

Фиг. 10. Leptaena cf. aqualls Amsden 
Экз. A-I077, брюшная створка, Х 2; р. Громотуха, обн. 27, дорожнинская свита 

Фиг. 11. 1 Alispira praegracilis Severgina 
Голотип, экз. А-879, спинная створка, Х 5; р. Громотуха, обн. 27, дорожнинская свита 

Фиг. 12, 13. Rostrlcellula burldunlca vicina Severglna, subsp. п. 
12 - голотип, экз. А-1317, а - брюшная створка, б - спинная створка, в -вид спереди 

Х 3; 13 - экз. А-1319, брюшная створка, Х 2; р. Громотуха, обн. 27, дорожнинская свита 

Фиг. 14, 1~. Brevilamnulella gromotuchaensis (Severgina) 
14 - голотип, экз. А-888, брюшная створка, 15 - экз. А-890, спинная створка, все Х 3; 

р. Громотуха, обн. 24, дорожнинская свита 

Фиг. 16. Epltomyonia SP.I 

Экз. Б-52, а - брюшная створка, б - вид сбоку, Х 5; р. Громотуха, обн. 24, дорожнин
ская свита 

Фиг. 17. Kinnella klelanae (Temple) 
Экз. А-767, а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид сбоку, г - вид сзади, 

Х 5; бассейн р. Громотуха, обн. 286, дорожнинская свита 

Фиг. 18. Leangella (1) sp. 
Экз. А-1356, брюшная створка, Х 4; бассейн р. Громотуха, обн. 286, дорожнинская 

свита 
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Таблица XXVI 

Дорожнииский горизонт (O,as.) 

Фиг. 1-4. Eostropbeodonta bimantensis (М'Соу) 
1 - ракушияк из разрознеииых створок и головной щит трилобита, Х 3, экз. Б-80; 

2 - экз. А-78 (1146/1323), брюшная створка, Х3; 3 - экз. Б-79 (1147/1323), спиииая (?) 
створка и брюшная створка Streptis cf. incompta U1rich et Cooper, Х 3; 4 - экз. Б-81, ядро 
брюшной створки с зубиыми пластииами, Х 3; все из обиажеиия 286, бассейн р. Громо
туха, дорожнинская свита 

Фиг. 5. Stegerhyncbus concinnus (Savage) 
Экз. Б.-89, брюшная створка, Х 2; р. Громотуха, обн. 28, дорожиинская свита 

Фиг. 6-9. АрЬапотепа wbittingtoni (Bancroft) 
6 - экз. Б-77, брюшная створка, Х 3; 7 - экз. Б-76, брюшиая створка со слущенной 

примакушечной частью, Х 3; 8 - экз. Б-74, ракушняк из разрозненных створок, 

Х 3; 9 - ядро брюшной створки, Х 3; все из обн. 142, Центральный Алтай, р. Диеткен, до
рожнинская? свита 

Фиг. 10-13. Zygospirae11a indistincta Kulk. е! Sev., sp. п. 
10 - голотип, экз. 101 (882/1323), а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид 

сбоку, г - передний край, Х 3; 11 - брюшная створка, Х 2, экз. 102 (881/1323); 12 - ядро 

брюшной створки, Х 3, экз. Б.-1О3; 13 - ядро брюшной створки, Х 3, экз. Б-104. Все из 
обн. 27, р. Громотуха, дорожнинская свита 

Табл ица XXVII 

Студёнский горизонт (S,ln,) 

Фиг. 1-5. Isortbis рпта Walmsley е! Воосо! 
1 - брюшная створка, Х 2,5, экз. Б-44, обн. 12; 2 - отпечаток скульптуры спинной 

створки, Х 5; экз. Б-46, обн. 11а; 3 - ядро брюшной створки, Х 2, экз. Б.-44а (ободранная 
створка, представленная на фиг. 1), обн. 12; 4 - ядро спинной створки, Х 2, экз . Б-45, 
обн . 12; 5 - ядро спинной створки, Х 3, экз. Б-48, обн. 13, кл. Студёный, студёнская свита 

Фиг. 6, 7. Cliftonia sp. 
6а - брюшная створка, 6б - передний край, Х 3, экз. Б-73 (обломок раковины с 

нарушенным поверхностным слое~); 7 - отпечаток части радиальной скульптуры от 

того же экземпляра, Х 5, экз. Б-73а, обн. 11, кл. Студёный, студёнская свита 

Фиг. 8. Hesperortbis sp. 
а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид со стороны замочного края, 

Х 2, экз. Б-36 (ядро раковины), обн. 11, кл. Студёный, студёнская свита 

Фиг. 9, 10. Katastropbomena scotica (Bancroft) 
9 - спинная створка, Х 1,5, экз. Б-66, обн. 11; 10 - ядро спинной створки, Х 2, экз. 

Б-67, обн. l1а, кл. Студёный, студёнская свита 

Фиг. 11. Leptaena cf. valentia Cocks 
Ядро брюшной створки, Х1,5, экз. Б-69, обн. 11а, кл. Студс'ный, студс"ская свита 

Фиг. 12. Zygospirae11a indistincta Kulk. et. Sev., sp. п. 
Спинная створка с обломанной макушкой, Х 3, экз. Б-106, обн. 11, кл. Студёный, 

студёнская свита 

Фиг. 13. Clorinda undata (Sow.) 
Брюшная створка, Х 1,5, экз. В-25, оби. 11, кл. Студёиый, студёиская свита 

Фиг. 14, 15. Eoplectodonta cf. dupUcata (Sow.) 
14 - часть брюшной створки, Х 1,5, экз. Б-59, с боковым профилем справа; 15 - часть 

брюшноЙ створки с продольно ундулирующей поверхностью, Х1 ,5, экз. Б-60. Обе створки 

из оби. 11а, кл. Студёиый, студёиская свита 

Фиг. 16, 17. Stricklandistropbia (1) sp. 
16 - часть брюшной створки, Х 1,5, экз. Б-33, оби. l1а; 17 - часть виутреииего 

отпечатка брюшной створки, Х 1,5, экз. Б-32, обн. 11, кл. Студёный, студёнская свита 
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Таблица XXVIII 

Студёнский горизонт (S,(Пд 

Фиг. 1. Leptaena cf. haverfordensis Bancroft 
Ядро брюшной створки с разрушенным передним краем, Х 1,5, экз. Б-70,обн. 12, близ 

устья кл. Студеный, студёнская свита 

Фиг. 2, 3. Strlck1andia 1ens sf. prlma Wi11iams 
2а - спинная створка, 2б - вид со стороны замочного края, Х 1,5, экз. Б-Зl; 3 - брюш

ная створка, Х 2, экз. Б-30, обн. 11а, кл. Студёный, студёнская свита 

Фиг. 4-6. Stegerhynchus conclnnus (Savage) 
4а - брюшная створка (ядро), 4б - вид сбоку, 4в - передний край, Х 2, ЭКЗ. Б-86; 

5а - брюшная створка, 5б - спинная створка, Х 2, экз. Б-87, обн. 11а; 6а - брюшная 
створка, 6б - спинная створка, 6в - вид сбоку, Х 2, экз. Б-88, обн. 11, КЛ. Студёный, студён
ская свита 

Фиг. 7. Cryptotbyrella cf. angustifrons (Sa1ter) 
7а - брюшная створка, 7б - спинная створка, Х 2, ЭКЗ. Б-5 (ядро раковины), обн. 11а, 

кл. Студёный, студёнская свита 

Фиг. 8-11. Meifodia subundata WiШаms 
8а - брюшная створка, 8б - спинная створка, 8в - вид сбоку, 8г - передний, край, Х 1,5, 

экз. Б-1; 9а - брюшная створка, 9б - спинная створка; 9в - передний край, Х 1,5, 
экз. Б-3; 10. - ядро брюшной створки, Х 2, экз. Б-4; 11а - брюшная створ к&, 11б -спинная 
створка, lIв - вид сбоку, Х 1,5, экз. Б-2, обн. 11а, кл. Студёный, студёнская свита 

Таблица XXIX 

Чинеткинский горизонт (S,ln2) 
Фиг. 1-3. DolerortbIs аП. interp1icata (Poerste) 

1а - брюшная створка с ободранной поверхностью, 1б - спинная створка, 1в - вид 

со стороны замочного края, Х 1,5, экз. Б-39, обн. К-6377; 2 - ядро брюшной 
створки, Х 2, экз. 463- 329, обн. К-6378; 3а - брюшная створка, 3б - спинная створка, 
3в - вид сбоку, Х 2, ЭКЗ. 463-328, обн. К-6378. Центральный Алтай, правый берег р. Кара
кол, комковатые известняки 

Фиг. 4. Skenidioides sp. 
Брюшная створка, Х 10, экз. Б-49, обн. К-7640, левый берег р. Ння между с. Чинета 

и пос'. Талый, сыроватинская свита 

Фиг. 5, 6. Resserella sp. 
5 - ядро брюшной створки, Х10, экз. Б-SO, обн. К-7643; 6 - отпечаток спинной 

створки, Х 10, ЭКЗ. Б-51, обн. К-7639, левый берег р. Ння между с. Чинета и пос. Талый, 
сыроватинская свита 

Фиг. 7. Serlcoidea cf. postrestrlcta Kulk. 
7а - отпечаток наружной поверхности БРЮШН9Й створки, Х 5; 7б - то же, Х 10, 

экз. Б-64, обн. 15а, кл. Студёный, сыроватинская свита ' 

Фиг. 8, 9. Leange11a scissa (Dav.) 
8а - ядро брюшной створки, 8б - то же, но с другим разворотом, Х 5, ЭКЗ. Б-58, 

обн. 15, кл. Студёный, 9а, б - ядро брюшной створки, Х 5, экз. Б-56, обн. К-7640, левый 
берег р. Ння, между с. Чинета и пос. Талый, сыроватинская свита 

Фиг. 10-13. Clorlnda globosa (Sow.) 
10 - брюшная створка, Х 2, экз. Б-27; 11 - ядро брюшной створки, Х 2, ЭКЗ. 29; 12 - в'ид 

брюшной створки со стороны замочного храя, Х 5, экз. Б-29а; I3 - ядро брюшной створки, 
нат. вел., экз. Б-28, все из обн. К-7640, левый берег р. Ння, между с. Чинета и пос. Талый, 

сыроватинская свита 

Фиг. 14. Epitomyonia SP.2 
Брюшная створка, Х 10, экз. Б-83, обн. 15, кл. Студёный, сыроватинская свита 
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Таблица ХХХ 

Чииеткинский горизонт (S,ln2) 

.иг. 1-3. Aegiria gray (Оау.) 
1 - ракушник из разрозиенных (преимущественно брюшных) створок, Х 5, зкз. Б-63; 

2 - идро брюшной створки, Х 10, зп. Б-61; 3 -идро СПИННОЙ створки, Х 10, зкз. Б-62; все из 
обн. К-7643, левый берег р. Ини, между с. Чинста и пос. Талый, сыроватинскаи свита 

Фиг. 4-7. Glassla tene11a Wl111ams 
4а - брюшнu створка, 4б - спиннu створка, 4в - передний край, Х 2, зп. Б- 13, обн. 

15а; 5 - идро брюшной створки, Х 3, зп. Б-17а, обн. ~-7640, левый берег р. Ини, между 
с. , Чинета и пос. Талый; 6 - идро спинной створки, Х 5, зкз. Б-17б, обн. К-7640, 
там же; 7а - идро брюшной створки, 7б - идро спинной створки, Х 3, зкз. Б-15, обн. 15а, 
кл. Студёный, сыроватинскаи свита 

.иг. 8-10. Dublo1eptlna р1аnа Kulkov, sp. n. 
8 - брюшнаи створка, Х 6, зп. Б-52 (голотип); 9 - идро брюшной створки, Х 5, 

зкз. Б-53; 10 - спиннu створка, Х 5, зкз. Б-S4. Все ИЗ обн. 15а, кл. Студёный, сыроватинскаи 
свита 

.иг. 11. Eosplrifer tuvaensls altalca Kulk. subsp. n. 
lIа - брюшнаи створка, IIб - спиннаи створка, 11в - вид сбоку, Х3, зкз. Б-1l5, 

обн. К-6377, Центральный Алтай, правый берег р. Каракол левого притока р. Чёрный 
Ануй 

.иг. 12, 13. Eosplrifer fedjanovl Kulkov, sp. n. 
128 - брюшнu створка, 12б - спиннu створка, 12в - вид сбоку, 12г - передний 

край, Х 2; зп. 110, обн. 15а, кл. Студёный, сыроватинская свита; 13 - брюшная створка 
юной раковины, Х 5, зп. Б-114, обн. К-7640, левый берег р. Иня, между с. Чинста и пос. Та
лый, сыроватинскаи свита 

Фиг. 1-4. Melfodla sp., 

Таблица ХХХI 

Чинёткинский горизонт (S,ln2) 

1 - брюшнаи створка раковины развитой по ширнне, Х 2, зкз. Б-18, 2 - спинная 
створка, Х 2, зп. Б-21; 3 - брюшная створка от удлиненной раковины, Х 2; 4 - ядро брюш
ной створки, Х 3, зп. Б-22; все из обн. К-7640, левый берег р. Ини, между с. Чинста и 
по. Талый, сыроватинская свита 

Фиг. 5-7. G1assla cibovata slblrica Kulk., subsp. n. 
5а - брюшнаи створка, 5б - спиннu створка, 5в - вид сбоку, 5г - передиий край, 

Х 1,5, зкз. Б-7; 6 - идро брюшной створки с первыми оборотами СПllралей, Х 2, 3КЗ. Б-IO; 
7 - ядро спинной створки, Х 2, зп. Б-9; все из обн. К-8012, водораздел правых 
притоков рек Ини и Яровка и КЛ. Дорожного, сыроватинскаи (1) свита 

Фиг. 8-10. P1ectatrypa аП. bennlngsmoenl Boucot et Jobnsom 
8а - брюшнаи створка, 8б - спинная створка, 8в - вид сбоку, 8г - передний край, 

Х 1,5, зкз. Б-107 (ядро раковины); 9а - брюшнu створка, 9б - спинная створка, 9в - пе
редний край, Х 1,5, зкз. Б-108 (раковина со слущенной поверхностью); 10 - отпечаток 
поверхостной скульптуры брюшной створки, Х 1,5, 3КЗ. Б-109. Все из обн. 15, КЛ. Студёный, 
сыроватинскu свита 

Фиг. 11-17. Atrypa antlqua Kulkov, sp. n. 
llа - брюшная створка, 11 б - спинная створка, Х 1,5, зкз. Б-99 (раковина с потертой 

поверхностью), обн. К-7642; 12 - брюшная створка, Х 2, 3КЗ. Б-92 (голотип), обн., К-7643; 
13 - ядро брюшной створки, Х 5, зкз. Б-НЮ, обн. K~7643; 14 - ядро брюшной створки 
взрослой раковины, Х 2; зкз. Б-95, обн. К-7643; 15 - спинная створка, Х 2, 3КЗ. Б-93, 
обн. К-7639; 16 - ядро спинной створки, Х 2, зкз. Б-97, обн. К-764Э; 17 - ядро спинной 
створки, Х 2, 3КЗ. Б-96, обн. К-764Э, левый берег р. Иня, между с. Чинста и пос. Талый, 
сыроватинскаи свита 

Фиг. 18. Zygosplrae11a Indlstlncta Kulk. et Sev., sp. n. 
Брюшная створка юной раковины, Х 5, зкз. Б-I0l, обн. 15, кл. Студеный, сырова

тинская свита 
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Фиг. 1,2. DolerortbIs sp. 

Таблица ХХХII 

Яровский горизоит (8,lпз) 

1 - отпечаток брюшной створкн, Х 1,5, экз. Б-41; 2 -lIДpo спинной створкн, нат. вел., 
экз. Б-42; обн. 333 (сборы Н.М. Кужельного), окрестностн с . МихаАловка 

Фиг. 3. Кatastropbomena sp. 
Ядро спинной створки, Х 3, экз. Б-68, обн. 333 (там же) 

Фиг. 4. AmpbIstropbIa sp. 
Отпечаток брюшной створки, Х 1,5, экз. Б-73; обн. К-648, гора Россыпная, нижняя 

часть рассыпногорской свнты 

Фиг. 5. Eoplectodonta сС. penklllensls (Reed) 
Ядро брюшной створки, Х 3, ЭD. Б-118; обн. 333 (местонахождение как у фнг. 1,2) 

Фиг. 6. Stegerbyncbella (1) се. angac!lensls (ТсЬет.) 
Поврежденная раковнна со спннной стороны, Х 2, экз. Б-91; обн. ГК-2, Северный 

Алтай, кл. Ганин 

Фиг. 7, 8. Pentamerus obIongus (Sow.) 
7 - ядро брюшной створки, ЭD. Б-37; 8 - ядро спинной створкн, экз. Б-38, нат. вел.; 

обн. 332 (местонахождение как у фнг. 1, 2) 

Фиг. 9. Melfodla SP.2 

а - брюшная створка, б - вид сбоку, Х 1,5, ЭD. Б-35; обн. ГК-2, Северный Алтай, 
кл. Ганнн 

Фиг. 10, 11. Bracbyprlon arenacea (Оау.) 
10 ~ брюшная створка, Х 2, экз. Б-71; 11 - ядро брюшной створки, Х 1,5, экз. Б-72; 

обн. ТЛ-3, гора Россыпная, россыпногорская свита 

Фиг. 12. Kolgla sp. 
а - брюшная створка, б - спинная створка, в - передннй край, Х 2, ЭD. Б-34; 

обн. ТК-2, Северный Алтай, кл. Ганин 

Фиг. 13. Coollnla sp. 
Отпечаток брюшной створки, Х 1,5, экз. Б-117; обн. ГК-2, Северный Алтай, кл. Ганин 

Фиг. 14. Atrypopsls legrlnus Ku1kov 
а - брюшная створка, б - спинная створка, в - передний край, Х 1,5, ЭКЗ. Б-116; 

обн. К-648, гора Россыпная, ннжняя часть россыпногорской свиты 
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