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ПРЕДИСЛОВИ� 

данная монография - результат многолетнего изучения девонских мшанок, 
собранных главным образом автором, а также геологами и палеонтологами За
naдно-Сибирского геологического управления в 1 9 6 1 - 1 96 8  гг. В работе над 
книгой автор использовала в качестве основного материала коллекцию JCro
Восточного Алтая. 

В работе освещены систематический состав и особенности распространения 
мшанок, произведено сопоставление их комплексов. Это позволило выяснить 
основные закономерности развития мшанок и во многом уточнить и детализи
ровать существующую стратиграфическую схему. Выявлены два различных позд
неживетских комплекса мшанок и предпринята попытка р'азделить их на более 
узкне группы. Франс кие комплексы имеют также довольно четкие различия. 
Впервые из девона Горного Алтая описаны фаменские мшанки. 

В работе рассмотрены морфологические особенности некоторых представите
лей отряда Trepostomata и филогения семейства Eridotrypellidae. 

Фотографнн дЛя таблиц и�готовлены в фотолаборатории отдела палеонтологии 
и стратиграфии Института геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР. 
Рисунки сделаны автором. 

Автор выражает глубокую признательность Б.С. Соколову , В. П. Нехороше
ву, И. П. Морозовой и особенно Г.Г. Астровой, а также А.Б. Ивановскому, цен
ные замечания которых были учтены при подготовке рукописи к печати. В 
процессе работы автор пользовался консультациями В.Н.Дубатолова и А.М.Обу
та, советами товарищей по работе, которым также весьма благодарен. Автор 
признателен и палеонтологам 3ападно-Сибирского геологического управления .  

Из}"lенная коллекция хранится в Геологическом музее ИГиГ СО АН СССР 
под JW 3 96 .  



морфолоr'ИЧЕСI\ИЕ ОСОБЕН/ЮСТИ ДЕВОНСКИХ ТРЕПОСТОМАТ 
ЮI'О�ОСТОЧНОГО АЛТАЯ 

Особенности почкования и dюрма колоний. девонским мшанкам свойственны 
все типы почкования, известные у ранне- и позднепалеозойских трепостомат. 
Распространен самый древний тип, при котором возникали обрастаюшие коло
нии. В таких колониях почкование происходило в различных направлениях от 
первичной особи. Форма и размеры колоний зависели в основном от характера 
объектов, на которых селилис ь мшанки. К этому типу принадлежат однослой
ные и многослойные колонии представителей Liocleтa ( рис. 1 ) ,  Eridotrypella 
( табл. ХIII, фиг. 1в) . Некоторые из обрастаюших колоний имели трубчатую фор
му. Из первоначально обрастаюших развивалис ь, видимо, двуслойно-С'имметрич
ные колонии Liocleтa рНсаШе ( рис. 2 ) ,  Petalotrypa per/orata ( рис. З), сфор
мировавшиеся, вероятно, в результате срастания основаниями поднимаюшихся 
над субстратом двух слоев колоний. Обрастаюший тип колоний сохраняется так
же в начальных стадиях развития многих трепостомат, приобретаюших далее 
массивные и ветвистые колонии (Eostenopora conspersa, Kysylschinipora nekhoro
schevi, К .orbis). 

Более часто встречаются в отложеНиях девона массивные колонии- мшанок 
шаровидной и полусферической формы. Р.М. Мянииль ( 1 96 1 )  выделяет ова ти
па почкования ячеек в таких колониях из ордовика Прибалтики: первый - па
раллельный тип почкования, второй - радиальный. У исследованных шаровидных 
колоний Eostenopora conspersa ( табл. XIV, фиг. 2б)  возникиовение новых ячеек 
происходило от основания коооний, причем параллельное расположение ячеек по 
всей длине их наблюдалось лишь в центральной части колонии, к поверхности 
колонии ячейки отгибалис ь плавно. Такой же тип почкования наблюдался в 
массивных колониях Eostenopora devonica, Liacleтa yakovlevi, РатаНосlета тul
tiforтe, Neotreтatopora рlепа. Массивные колонии Lioclema tschuyaense, веро
ятно, являются примером радиального типа почкования ,  при котором ячейки 
почковалис ь во всех направлениях от первичноЙ. Среди изученных девонских 
трепостомат наблюдаются массивные колонии, в которых параллельное рас поло
жение' ячеек по всей их длине сохранялось по всей колонии ( рис . 4, 5 ) .  

Форма' массивных колоний,  вероятно, зависела от условий обитания . Колонии 
Neotrematopora рlепа, найденные в глинистых осадках, имели форму грибооб
разную с размерами основания , превышаюшими высоту. Маленькие полусфери
ческие колонии оказались наросшими своим основанием на выпуклые или плос
кие створки брахиопод. 

В колоннях обрастаюшего и массивного типов зрелая и незрелая зоны не 
обособлены, и почкование мезопор, если они имелись, происходило' на раниих 
стадиях развития колоний. 

у подавляюшего большинства девонских трепостомат развивались ветвистые 
колонии, формирование которых связано с почкованием,  сосредоточенным в 
центральных участках колоний. И.П. Морозова ( 1 97 0 )  выделяет два типа поч
кования ячеек у ветвистых трепостомат верхней перми. '8 колониях первого, 
типа ячейки почковались в ее узкой осевой части, затем плавно отгибаясь, 
открывалис ь на поверхности, образуя обычно широкую зрелую зону. В колониях 
второго типа почкованне Ячеек было параlщельное в широкой осевой зоне. В 
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р и с. 1. Liocleтa mirum Moгozo
va.  Экз. 3 96/ 50-6 9.  Участок 
ПРОДоnьного сечения коnонии. Ме
зопоры короткие 

р и с .  2. Liocleтa plicatile V ol
kov a. Эк з. 3 9 6 / 6 1 -1 00. Учас
ток продольного сечения дву
сnойно-симметричной коnонии 

Рис. 3. Petalotrypa perforata 
Nekhoroshev. Экз. 3 9 6/ 54- 90. 
Участок ПРОДоnьного сечения дву- ==;=do.:=b,......_ 
сnойно-симметричной коnонии 
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Р и с .  4. Monotrypa usitata sp. nov. Экз. 396/ 2 5-3. Участок ПРОдOlIЬного сече
ния колонии, диафрагмыI развиты неравномерно 

р и с .  5. Cyphotrypa minuscula sp. nov. Экз. 396/ 2 6-6.  Участок продольного 
сечения колонии, зрелая зона не обособлена 

исследованных колониях ветвистых девонских трепостомат наблюдаются оба ти
па почкования, но в колониях первого типа ячейки круто отгибались к поверх
ности (рис . 6, 7 ) ,  а в колониях второго - ячейки отворачивались веерообразно 
( рис. 8, 9, 1 0 ) ,  образуя сравнительно узкую зрелую зону. 

девонские трепостоматы, изученные по большому числу экземпляров, отли
чаются широким варьированием формы КОЛОНИй. Примером могут служить раз
нообразные колонии Liocleтa yakovlevi. 

3(:> е л а я и н е з р е л а я з о н ы. Каждая из колоний трепостомат в ее ас тоге
нии проходит две крупные стадии развития, отвечающие незрелой и зрелой зо
нам. Особенности развития колоний в зрелой и незрелой зонах подробно были 
разобраны г.г. Астровой ( 1 965 ) и и.п. Морозовой ( 1 97 0 ) .  в ветвистых ко
лониях девонских изученных трепостомат граниuа незрелой и зрелой зон обыч
но четко выражена. Однако в КQЛОНИЯХ Liocleтa tsсhuуаепsе (табл. Х Х I I , фиг.2б, 
рис. 1 1 )  зрелая зона не обособлена. У Liocleтa bugusunica (табл. Х IХ, фиг.3б; 
табл. X X I ,  фиг. 1б, в, рис. 9, 6) и L.тultuт (табл. Х У I I I , фиг. 1б, в) встре
чались колонии как с узкой, так и с широкой зрелой зоной одинаково в старых 
или молодых участках колонии. 

Ф о  р м а  я ч е е к и с т р у  к т у р  а с т е  н о  к. Ячейки трепостомат имеют форму 
призматических трубок многоугольного поперечного сечения. Морфология типов 
микроструктур стенок ячеек трепостомат описана г.г. Астровой ( 1 96 5 )  и 
и.п. Морозовой ( 1 970 ) .  у изученных девонских трепостомат наблюдались все 
три типа структуры стенок -,продольно-волокнистая, поперечно-пластинчатая 
и косо-пластинчатая. Обычно эти типы структуры стенок объединяют роды из 
разных семейств и нередко одно семейство включает роды с разными типами 
строения стенок ячеек. 

Так, например, в. составе семейства Е ridotrypel l idae имеются роды как 
с косо-пластинчатыми, так и с продольно-волокнистыми стенками ячеек. Стен
ки ячеек Eridotrypel l idae пронизаны короткими косыми трубочками - капилля
рами. У одни.х Eridotrypellidae капилляры пронизывают всю поверхность сте
нок. ячеек в зрелой зоне колонии, у других - развиты только в средней части 
стенки. Различие в расположении капилляров связано, по-видимому, с неодно-
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р и с .  6 .  Ljoclema bugusunjca Nekhoroshev. Экз. 396 /60-4 . Участок продоль
ного сечения колонии 

р и с . . 7. Leptotrypellc. protea sp. nov. Экз. 396/35- 1 .  Участок продольного се
чения колонии, незреnaя зона узкая 

Рис . 8. Neotrematopora vasilievskijj (Schoenmann ) .  Экз. 396/2 7-2. Участок 
продольного сечения колонии, зрелая зона узкая, в многочисленных мезопорах 
частые диафрагмы 
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Рис. 9. иосlеmа bugusun Jca l\e khorosllev. Экз. 396/ 60-10. Участок ПРОLlОЛЬ
ного сечения колонии, зрелая зона узкая 

--�-r-----------====== 

р и с. 10. Leptotrypel1a tenuis sp . nov. Экз. 3 9 6 / 3 6-2. Участок продольного 
сечения колонии, ячейки веерообразно отворачиваются к поверхности колонии, 
незрелая зона широкая 

Рис.  1 1 .  Lioclema tschuyaense Volkova. Экз. 396/78-1 2.  Участок продоль
ного сечения колонии" зрелая зона не обособлена, редкие мезопоры с редкими 
диафрагмами 
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Р и с .  1 2. Eosten o pora con spersa 
sp . поv. Экз. 3 9 6 / 5 1- 3  

а � участок танг енuиального се
ч ения копонии, х 100; б - участок 
п рnдольного сеч ения колонии, хlОО 

родностью структур известковых стенок ячеек. Продольно-волокнистые стенки 
ячеек, вероятно, однородные, слитные, а косо-п ластинчатые - состоят из двух 
и более отдельных слоев. 

у видов Eosteno pora gгаndis ( табл. ХУ, фиг. 1 ) ;  E.conspersa (табл. X IV ,  
фиг. 2 ) ;  Е .devonica (табл. ХУ , фиг. 2 )  развит первый тип однослойных нерав
номерно утолщенных в зрелой зоне стенок. Кап илляры ПРОНИЗЫВi1ЮТ всю стенку 
в поверхностных частях колонии и наиболее сосредоточены вокруг акантопор 
( рис. 1 2 ) .  Вероятно, аналогичные стенки ячее к  развиты у п редставителей ро
дов Erido trypel1in a, Trach y toech us, Microcam pylus. 

. 

Представителям Eri do trypella, Kysylschin ipora, P e talo trypa свойственны 
косо-пластинчатые стенки, 

у Eri do trypella ренага 
E . angusta (табл. Х I, фиг. 
( табл. Х I I I ,  фиг. 1 )  стенки 

различающиеся деталями их микроструктуры. 
( табл. Х, фиг. 1 ) ,  E . valen tinae ( табл. IX , ,фиг. 1 ), 
1 ) ,  E . instabi1is ( табл. ХН, фиг. 1 ) ,  Е . гага 
ячеек равномерно утолщены в зрелой зоне, сложе-

ны неоднородным известковым веществом, трехслойные. Сло и, п римыкающие к 
полостям ячеек, состоят из косых пластин. Структура наружного срединного 
слоя , общего для соседн их ячеек, не ясна. Кап илляры развиты только в сред
нем слое общей стенки ( рис. 1 3 ) .  Вероятно, такое же строение стенок ячеек 
у видов E ridocampylus. 

у Kysylschinipora orbis ( табл. Х! У, фиг. 1 )  и K . nekhorosch evi ( табл. Х I I I, 
фиг. 2 )  трехслойность стенок ячеек заметна в глубоких частях зрелой зоны. 
Строение внутренних с лоев стенок ячеек у этих видов отличается от оп исан
ного ранее. Слои, развитые вокруг полостей соседних ячеек, образованы косо 
расположенными п ластинами ( рис. 1 4 ) ,  нередко параллельно накладывающ имися 
друг на друга. В глубоких частях зрелой зоны внешний срединный слой стенок 
ячеек, п ронизанный капиллярами, часто более узкий ,  чем внутренние слои. По
следовательные тангенuиальные срезы показывают постеп енное увеличение тол
щины наружного слоя стенок п о  направлению к п оверхности колонии. Кап илля
ры в этом слое наиболее развиты в местах максимальной толщины стенок 
ячеек. 
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РIIС. 13.  Eridotrypella instabilis sp. ПОV. Экз. 390/46-2. 
[j _ участок тангенциального сечения колонии, х 100; б - участок продоль

ного сечения колонии, х 100 

Еще более ОРИГlIнально строение стенок P e talotrypa perfora ta (Нехорощев, 
1948, стр. 75-76, табл. X X I l, фиг. 2; табл.ХХ/II, фиг. 1; табл. X X I V ,  фиг. 1-
2; C�I. ОПlIСnНlIе табл. X\:I, X\ill, фиг. 1, 1). На табл. XYI I  изображены сре
зы, проходящие через различные участки стенок. В местах наименьщего утол
шения стенок (фиг. 1б) отче.тливо виден только один слой, интенсивно прони
�\[lнный кnпиллярами. Капилляры не только развиты в стенках близ поверхности 
колонии, но открываются и в полости ячеек. В местах несколько больщего 
утолщения стенки (фиг. 1а), кроме выщеописанного слоя, развиты еще два, 
сложенных морщинистой известковоii тканью, местами собранной в продольные 
и поперечные складки. Эти слои неравномерно пронизаны капиллярами. И, на
конец (фиг. 1 г), при максимальном утолщении стенок они обнаруживают пяти-

f1ис . 14. Kysylschinipora orbis gеп. et sр. ПОV. Экз. 396/50-13 
а - участок тангенциального сечения колонии; х 100; б - участок продоль

ного сечения колонии, х 100 
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СnOЙJЮG строение. Слои, граничащие с полостями соседних ячеек, капилляр не 
имеl' ,т И состоят из косо расположенных тонких rmастин (рис. 15). 

D и а ф р а  г м ы - тонкие, прямые или наклонные, реже изогнутые пластины, 
пересекаюшие полость - ячейки. Среди изученных трепостомат девона только 
у DY$crHella devon ica (табл. ХУН,  фиг. 2б, рис. 16) и Kysylschinjpora nek
h oroschevj (табл. Х I I I ,  фиг. 2 б) диафрагмы в ячейках не развиты. У большин
ства трепостомат диафрагмы особенно обильны в зрелой зоне колонии (Mjn u s
sjna  atypica, табл. Х Х Х ,  фю'. 1б; РатаНосlеmа m u1 tiform e. табл. Х ХI I I ,  фиг. 2б 
и др.). у некоторых видов число диафрагм сильно увеличено в переходной зо-
не колонии (S tereotoech u s crassjm uraJjs,  табл. X I , фиг. 2б; Erjdotrypella рет-
та, табл. Х ,  фиг. 1б). в обрастаюших и массивных колониях диафрагмы час
то развиты неравномерно: . в одних участках колонии они сближены, в других -
удалены друг от друга (рис. 4, 5). у изученных видов трепостомат чаше 
имеются горизонтальные диафрагмы (A tacto toechus  solidus, табл. У ,  фиг. 3б; . 

L eptotrypella m ira, табл. УII I ,  фиг. 2б), реже наряду с горизонтальными диаф
рагмами развиты наклонные и изогнутые (L ioclem a m ultum,  табл. X V I I I ,  фиг.1б, 
в; L .bugus unjca, табл. X X I , фиг. 1б, в). Кроме этого, ВСТГJGчаются виды, у ко
торых одновременно развиты прямые, наклонные и провисаюшие диафрагмы (Erj
dotrypella репата, табл. Х ,  фиг. 11'; Neotrem atopora vasjJjevskjji, табл. X X V I I I ,  
фиг. 1б, д). 

Некоторые трепостоматы отличаются разнообразной формой циафрагм в ячей
ках (An om alo toech us  kjsjlsch in jcum,  рис. 17; Erjdotrypella тата, табл. ХIII,  фиг.1в; 
E.jns tabilis, табл. ХН, фиг. 1г, д). 

у с т ь Я ячеек у изученных трепостомат имеют разнообразную форму. Так, 
многоугольная форма наблюдается у Cyphotrypa minuscula (рис. 18), Monotrypa 
u sj ta ta (рис. 19), Eridotrypella angus ta (табл. X I , фиг. 1а), L epto try pella 
ten uis  (рис. 20), у некоторых видов рода Ljoclem a .  Более часто встречаются 
ОКРУГЛО-МНОI'оугольные устья ячеек (Lepto trypella pro tea, рис. 21; L .m ira, Erj-
d o trypella рената, L joclema tschu yaense, рис. 22; L . editum, рис. 23; Kysyl-
sch in ipora nekhoroschevj, рис. 24). Более редки круглые и овальные устья 
(Dy scri tella devoni са, рис. 25; L joclema m irum, рис. 26; К у sy lschin jpora obris, 
рис. 27). Чаше всего ячейки с тонкими стенками имели многоугольные устья, 

Ри с .15. Petalo trypa per/ora ta \ek
IlOrosllcv. Экз. 396/54-90 

а - участок тангенциального се
чения копонии; х 100; б - участок 
продольного сечения копонии, х 100 
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Р ис. 17. Anomalotoechus kisilschini
сит (Nekhoroshev). Экз. 396 /30-102. 
Участок продольного сечения колонии,' 
диафрагмы в ячейках горизонтальн ые, 
наклонные, провисающие, соприкасаю
щиеся 

Р ис .  16. Dyscritella devonica v·olkova. Экз. 
396/53-10. Участок п�одольного сечения 
КОЛОНIIИ, ди,зфрагмы не развиты в ячейках и 
многочисленных ЭКСI!ЛЯПОРПХ 

Р ис. 18. Cyphotrypa minuscula sp. nоу. 
Экз. 396/ 2 6-6. Участок тангенци�ль
ного сечения колонии, многоугольные 
устья ячеек 

р I! с .  19. Mono tTypa usi ta ta  sp. поу. Экз. 396/25-13. Участок тангенциально
го сечения колонии, многоугольные устья ячеек 

Р ис .  20. Lepto trypella ten uis sp. поу . Экз. 396/36-2. Участок тангенциаль
ного сечения колонии, устья ячеек многоугольные, акантопоры редкие, разви
ты в стенках крупных ячеек 
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Рис. 21. Leptotrypella pro tea sp. поv. Экз. 396/35- 1. Участок тангснuиапь
ного сечения копон ии, устья ячеек округп о-многоугопыlOЙ формы 

Рис. 22. иосlеm а  tsch uyaen se \'olkova. Экз. 3 9 6 /78- 12. Участок танген
циального сечения, устья ячеек округло-многоугольной формы 

Рис. 23. иосlеmа edi t u m  �orozova. Эк з. 39 6 /84- 13. Участок тангенuиаль
ного сечения колонии, устья ячеек округло-многоу гольной формы 

Рис. 24. Kysylsch injpora nekhoroschevj gen . e t  sp .  п оv. ЭКЗ. 396 /5 0-12.  
Участок т ангенциального сечения колонии, у стья ячеек округло-многоу гольн ые 
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Рис. 25. Dyscritella devonica \·olkova. Экз. 39G /53-10. УЧiJСТОК тангенuи

ального сечения КОЛОН1IИ, устья ячеек и сечения ЭКСИЛЯllОР кру глой, овальной 

формы 

р 11 с .  26. Lioclema mirum \lorozo\'a. Экз. 39 6 /50-6 9. Участок тангенuиаль

ного сечения колони\!, устья ячеек кру глы!,!, овальные 

Рис. 27. Kysy/schinipora orbis gen. et 
sp. IlOV. Экз. 39 6 /50-2 0. Участок танген

uиального сечения колонии, устья ячеек 

круглой или эллиптической формы 

р и с .  2 8. Eridotrypella instabilis sp. 1l0V. Экз. 39 6 /46-2. Участок тангенuи

ального сечения колонии, устья ячеек округл�многоу гольные, круглые, оваль

ные 

Рис. 2 9 .  Lioclema m ultum \ olkova. Экз. 396/58-2.  Участок тангенuиальн� 

го сеченv.я колонии, устья ячеек разнообразной формы, редкие акантопоры раз
BIITbI в област\! стенных у толшений 
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р и с .  30. Neotrematopora рlепа 

sr. 11O\'.Экз. 39 6 /101-36. УЧ1:1С
ток продольного сечеНlIЯ КОЛОНlIlI, 
обильные мезопоры часто диафраг
Мllрованные 

со слабоутоmценными - округло-многоугольные, круглые или овальные устья 
наблюдали<;:ь у толстостенных ячеек. 

ФОРI\Ш устьев ячеек обычно незначительно варьирует в колониях одного ви
ЩJ, однако у Е rido trypella i пs tаЬШs (рис. 28) и иосlеmа m u1 tum (рис. 29) 
очертания и диаметр устьев чрезвычайно изменчивы даже в пределах одной ко
лонии. 

М е з о п о р  ы - трубчатые структуры с многоугольным сечением, пересечен
ные более частыми, чем у ячеек, диафрагмами, по размерам они мельче и ко
роче, чем ячейки НОРМ,'lльных особей. В обрастающих и массивных колониях 
I\fезопоры почковались одновременно с ячейками, однако у L ioclema mirum I рис. 1 ) 
мезопоры короткие, развиты только в периферической части колонии. Обильные 
мезопоры с большим числом диафрагм характерны для меньшей части изучен
ных девонских трепостомат INeo trematopora vasi1ie vskiji ,  рис. 8; N .  рlепа ,  
рис. 30; L .yakovlevi, табл. XXI, фиг. 2б). у некоторых видов в обильных 
мезопорах развиты редкие диафрагмы I L iocle m a  plica ti1e, табл. ХХ, фиг.1б,в; 
L .mirum, табл. ХI Х, фиг. 1б). у большинства изученных трепостомат наблю

даются редкие м('юпоры. У Мiп u ssiпа аkkауаепsis(рис. 31, 32); L ioclem a m ul
tum (рис. 33); Paralioclem a  m ul tiJorm e  (табл. ХХIII,фиг. 2б) развиты редкие 
мезопоры с частыми диафрагмами. У других мшанок редкие мезопоры слабо 
диафрагмированы I Lioclema tsch u yaense, рис. 11). Изучение особенностей раз
вития девонских L ioclema (Волкова, 1969) показало, что в их колониях про
исходило закономерное уменьшение количества мезопор и диафрагм в них, что, 
вероятно, было коррелятивно связано с толщиной стенок мезопор и ячеек. Иног
да очертания и размеры устьев мезопор чрезвычайно изменчивы (рис. 34, L i o
сlеmа yakovlevi vulga t u m ,  L ioclema yako vl e vi tenuimurin um,  L.edi tum,  Neo tTem a topo
та vasilievskiji). 

Э к с и л я п о р  ы (Дунаева, Морозова, 1967) - короткие, более мелкие, чем 
ячейки трубчатые структуры, отличаЮI',иеся от' мезопор редкими диафрагмами 
или их отсутствием. У некоторых видов эксиляпоры в колониях редкие и не 
имеют диафрагм I Е rido trypella' angus ta, рис. 35). Llругие виды отличаются 
многочисленными эксиляпорами без диафрагм IDyscritella de vonica, рис. 16). 
Очень часто эксиляпоры развиты в области пятен, состоящих из скоплений 
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Рис . 31. Minussina akkaya,.
ensis sp. nov. Экз. 396/98-
40. Участок продольного се
чения колонии, редкие ме зо
поры с частыми диафрагма ми 
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Рис. 32. М inussina akkayaensis sp.nov. 
Экз. 396/98-40. Участок тангенци
ального сечения колонии, ме зопоры 
редкие 

Рис. 33. Lioclema multum Vоlkоvа.Экз. 
396/58-3. Участок продо льного сече
ния колонии 

Рис. 34. Lioclema yakovlevi vulgatum 
VoJkova. Экз. 396/69-1. Участок тан
генциального сечения колонии, форма 
усть е в  и ра змеры многочисленных ме
зопор изменчивы 



Рис. 35. Eridotrypella аn- Рис. 36. Eostenopora con spersa sp . nov. 

gusta Sp. llOV. Экз. 396/45- Экз. 396/51-13. Участок тангенциаnь-

12. Участок npодоnьного се- ного сечения колонии, размеры много-

чения коnонии, в редких ЭК- численных акантопор изменчивы 

силяпорах не развиты диа-

фрагмы 

Р и с .  3 7 .  Neotrematopora vasjJjevskijj (ScllOE>nmann). Экз. 396/27-1. Учас

ток TaHгelll{HanЬHOГo сечения колонии, пятно, сложенное многочисленными ме

запорами 
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крупных и толстостенных ячеек. Вероятно, являясь  также остатками спеuиали
зированных особей, они укрепляли эти участки колонии и увеличивали площадl, 
в' местах развития крупных ячеек. Обычно очертання устьев эксиляпор MHOI'o

угольные, однако у DyscIHella devonica (рис. 2 5 ) они округлые и овальные. 
А к а н т о п о р  ы - очень мелкие трубчатые иг лоподобные структуры, обычно 

развитые в зрелой зоне колонии и поднимаюшиеся над ее поверхностью. У боль
шинства изученных мшанок акантопоры имеют узкий осевой канал и утолшен
ные стенки, лишь у Dysclitella devonica и L ioclema tsch u yaense uентральная по
лость некоторых акантопор сильно расширена, а наружные стенки тонкие. 
Обычно акантопоры развиты в углах соединения стенок ячеек, нередко вдаются в 
полость их устьев, изменяя очертания последних. У некоторых трепостомат акан
топоры редкие и развиты только в области утолшений стенок ячеек (рис . 29) 
или приурочены к стенкам наиболее крупных ячеек (рис. 20 ) .  ХарактерноН 
особенностью девонских трепостомат является появление видов с резко ИЗ�lен
чивыми размерами акантопор (Eos tenopola con spelsa,· рис. 36). 

К а п и л л я р ы  - короткие, тонкие трубочки, наблюдалис ь только у эридотри
пеллид. у одних видов капилляры развиты по всей стенке ячейки, у других -
они сосредоточены только в срединном слое стенки. Иногда капилляры прони
зывают стенку, располагаясь косыми рядами от срединной зоны стенок и от
кръmаясь в полость ячеек. Максимальное количество капилляров наблюдается 
в местах наибольших утолшений стенок ячеек, вокруг акантопор, эксиляпор, 
в углах соединения стенок ячеек. Иногда в поверхностных частях колонии стен
ки акантопор и эксиляпор пронизаны капиллярами. Обычно в колониях ДИ1Jметр 
капилляров незначительно варьирует. Однако у P e talotlypa pelJola ta диаметр 
капилляров в разнъ;х участках колоний различен: в глубоких частях колонии он 
равен 12 мк, в углах соединения стенок ячеек - 6-14 мк, в поверхностных 
частях колонии - 8-1 О мк. 

П Я Т Н а - развиты на поверхности колоний, сложены скоплениями более 
крупиых, чем обычные, ячеек, мезопор, эксиляпор, реже акантопор. Почти у 
всех изученных трепостомат развиты пятна, однако часто даже в колониях од
ного вида они выражены в разной степени четко. Иногда в колонии одни пятна 
состоят из скоплений мезопор и редких крупных ячеек (Neotlema topola vasi1iev-
skijj , рис. 37), другие - преимушественно из крупиых ячеек (табл. Х Х Х ,  
фиг. 2.,) . 



ОIlИl:МIИЕ МШАНОI\ 

ТИП BHYOZOA EHRENBERG, 183 1 

КJlАСС GYMNOLAEMAT A  ALL.M AN, 1856 

ОТР5"'Д CYSTOPORATA ASTROVA,  1964 

ПОДОТРЯД С ЕААМОРОАОl ОЕА BASSL ER , 1 9 1 3  

СЕМЕЙСТВО CERAMOPORIOAE ULRI СН , 1 882 

д и а г н о з. Колонии разнообразной формы. Устья ячеек от многоугольных 
до овальных, часто с лунариями. диафрагмы в ячейках редкие, иногда отсутст
вуют. Uистопоры чаще редкие, открытые, иногда переходящие в nyзыIевидныы •. 
Минутопоры редкие. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний ордовик - нижний девон Северной Америки и 
Западной Европы; нижний ордовик - средний девон СССР. 

Р,) t Favosi tella Etherid�e et Foord, 1884 

1884. F a vosi teJ1a Ren .nov.: Etherid�e et Foord, р. 472. 
1948. Fistulipora Мс Соу ( part) : Нехорощев, 50-52.  
195 9. A ltschedata �еп .  поу. : Морозова, стр. 8.  
1961. A ltschedata Moro zova : Морозова, стр. 36-37. 
1961. Fis tuliram u s  Astrova (p art ) :  Морозова, стр. 4 2-43. 
1965.  Dnes tropora �еп. поу.:  Астрова, стр. 130. 
1969. Favositella Etherid�e et Foord: Ut�aart ,  р. 294. 

Т и п о в о й  в и д: Favosites in terpunc t us (Quens tedt ) ,  1881, Англия, силур . 
Д и а г н о з. Колонии массивные, пластинча'тые, реже ветвистые. Стенки яче

ек волнистые, реже прямые, слабоутолщенные в зрелой зоне. Диафрагмы в 
ячейках тонкие, прямые или вогнутые. Лунарии хорощо развиты. Редкие uисто
поры расположены между пятнами, в которых иногда образуют скопления. 

О бщи е з а м е ч а н и я. Атгаард (Ut�aard ,  196 9 ) ,  проведщий ревизию ордо
викских видов, относимых ранее к роду' F a vos' i tella (Bassler, 1911 ) ,  счит�ет, 
что их морфологические признаки не соответствуют диагнозу рода, который 
существовал в силуре. Синонимом Favositella он также считает Dnes tropora 
Astrova.  девонских представителей Favosi tella эт от  автор не исследовал. Ра
нее они описывались как виды A ltschedata ( Морозова, 195 9, 1961) , Fis tu li
рота ( Нехорощев, 194 8 )  или Fistu liram u s  ( Морозова, 1961 ) .  

Р а с  п р  о с  т р а не н и  е .  Силур-девон. 

Favositella belgebaschen sis (Nekhoroshev),  1948 

Табл. 1 ,  фиг. 1 

1948. Fistu1ipora belgebaschen sis sp. поу. , Нехорощев, стр. 50-51, табл. IV,  
фиг. 1-3; табл. VI , фиг . 3-5 .  

1948. Fistulipora biden tata sp. поу" Нехорощев, стр. 5 2-53, табл. 1 У, фиг.4;  
I.,(}л. VI , фll/'. 6. 
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195 9. A l tsch edata belgeba schensis (Nekhoroshev): Морозова , стр. 8, табл.II ,  
фиг. 1. 

1961. A l ts ch edata belgebasch ensis (Nekhoroshev): Морозов.1, r:Tp. 3l;-37 ,  
табл. 1, фиг. 2. 

Г о л о т и п; экз. 18/5 569 из колл. UНИГР Музея. Горный Алтай, урочище 
Бельгебащ. Верхи живетского яруса. 

Д и а г н о з. Колонии массивные, многослойные, нарастающие. На поверхности 
имеются пятна, сложенные крупными' устьями ячеек. Uистопоры редкие. Иногда 
в щироких промежутках между ячейками наблюдаются скопления цистопор. Лу
нарии маленькие серповидной формы. 

М а т е р и а л. Около 3 О экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии массивные, многослойные, толстостенные, толсто

пластинчатые, иногда тонкие, нарастающие. Толщина отдельных слоев колеблет:
ся от 1,5 до 7 мм. Устья ячеек округлые, несколько уплощенные, диаметр 
0,30-0,60 мм, реже 0,24-0,30 мм. На пятнах диаметр устьев 0, 52-0,60 мм. 
Расстояния между центрами пятен 5-6 мм. На 2 мм в разных направлениях 
между пятнами насчитывается 5-6 устьев. Стенки ячеек на всем протяжении 
одинаковой толщины ( 0 , 02-0,025 мм ) .  Лунарии мапен,ькие, серповидной фор
мы. длина лунария 0,07-0,08 мм, ширина - 0, 052-0,20 мм. диафрагмы в 
ячейках прямые, наклонные, провисающие, развиты неравномерно, чаще всего 
расстояние между ними 0,25-0,40 мм. Uистопоры весьма редкие. В виде пу
зыреобразных полостеior они развиты, в основном в нижней части колонии. Иног
да они образовывали скопления между крупными ячейками. Сечения цистопор 
равны 0,05-0,10 мм. Соединительные поры не всегда отчетливы. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчиво количество диафрагм в ячейках. Кро
ме того, в алтайских экземплярах менее развиты цистопоры, чем у представи
телей этого вида из среднего девона Кузбасса. 

С р а в н е н и е. Favositella belgebaschensis  от наиболее близкого и одновре
менно существовавшего Р. vari an s  ( Нехорошев, 1948 ) отличается массивной 
обрастающей формой колонии , угловатыми или округло-овальными устьями, их 
размерами, строением и расположением лунария. 

О б щ и е  з а м е ч а н и я. В.П.  Нехорошев ( 1 94 8 )  отмечал, что колонии име
ют строение, не типичное для рода Fistu1ipora. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхи живетского яру
са Горного Алтая и Кузбасса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Кызыл-Шин ( обр. 396/1, 396/2) .  

Favosi tella viuians  (Nekhoroshev), 1948 

Табл. 1 ,  фиг. 2 

194 8. Fis tuli pora varians  sp. nov. : Нехорошев, стр. 5 1-52, табл. У, фиг. 1-2; 
табл. VI, фиг. 2. 

1961. Fist u liram u s  varian s  (Nekhoroshev)': " Морозова, стр. 42-43, табл. У, 
фиг. 2; табл. У, фиг. 2, рис . 2. 

Г о л о т и п: экз. 23/55u9 из колл. UНИГР Музея. Горный Алтай, урочище 
Бельгебаш. )Киветский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, иногда переходящие в трубчатые, однослой
ные или многослойные. Устья округленно-многоугольные, разделенные тонкими 
гребешками. Uистопоры редкие, обычно развиты .у основания ячеек и на участ
ках пятен, сложенных крупными устьями. Диафрагмы в ячейках обычно много-' 
численные. 

М а т е р и а л. Около 40 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии ветвистые; трубчатые, многослойные и. однослойные. 

Толщина слоев колеблется от 0 ,05  до 3, 0 мм. диаметр веТJilИСТЫХ колоний 5-
16 мм. Ячейки трубчатые, стелющиеся у основания. Устья ячеек округленно-
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многоугольные, диаметр 0,2 5-0,35 мм, встречаются более крупные устья 
(0,45-0,47 мм ) .  На 2 мм в разных направлениях их насчитывается 5-6 . Лу
нарии расположены параллельно длинной стороне устья. Llлина лунария 0,1 0-' 
0,12 мм; ширина 0,1 7-0,2 0 мм. Стенки ячеек неравномерно утолщенные. 
Диафрагмы в них провисаюшие, наклонные, учащающиеся к поверхности колонии, 
где расстояние между ними равно 0,075-0,1 мм. Uистопоры редкие, полно
стью не изолирующие ячейки. Между крупными ячейками в их основании насчи
тывается 3-4 ряда цистопор, чаще 1-2 ряда. В периферической части колонии 
между ячейками цист опоры наблюдаются редко, количество их не превыщает 
одногс ряда. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчива форма колонии: от ветвистых одно
слойных до трубчатых многослойных. 

С р а в н е н и е. Сравнение Fa vosjtella varjans  с F.belge basch ensjs приведено 
выще. Отличительной особенностью явилась ветвистая и трубчатая форма кола
нии, расположение лунария параллельно длинной стороне устья. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус Гор
ного Алтая и Кузбасса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Кызыл-Шин (обр. 396/3, 396/ 4 ) ,  КоргонскиЙ 
хребет (обр. 396/5) . 

ПОДОТРЯД FISTULIPOROIDEA ASTROVA, 1964 

СЕ МЕ Й С Т В О FISTULIPORIDAE HLRICH, 1 882 

Д и а г н о з. Колонии массивные, ветвистые и пластинчатые, реже двуслойно
симмеТРИЧlfые, с пятнами на поверхности из скоплений цистопор и крупных 
устьев ячеек. Ячейки цилиндрические, реже сжатые, с диафрагмами или без 
них, с тонкими мелкопористыми стенками. Устья разной формы, чаще с луна
риями. Uистопоры близ поверхности колонии заросли плотным известковым ве
ществом, нередки мелкие минутопоры, ПРОlfИзывающие стенки ячеек и цистопор. 

Р а с  п р о с  т р а н е  н и е. Ордовик - пермь. 

E2lL Fis tu Jjpora Мс Соу, 1850 

Т и п о в о й  в и д : Fis tu ljfHira m jn or Мс Соу, 1850. АlfГЛИЯ, карбон. 
Д и а г н о з. Колонии обрастающие, 'массивные, очень редко ветвистые. Ячей

ки тонкостенные, с редкими диафрагмаN;И. Форма устьев зависит от степени 
развития лунариев. Количество рядов пузыреобразных uистопор между ячейка
ми различно. 

З а м е ч а н и я. от представителей других родов семейства виды рода Fis tu
ljpora отличаются многообразной формой колонии, хорощо развитыми лунария
ми в устьях ячеек и большим' количеством пузыреобразных цистопор. 

р а с  п р  о с  т р а н е н и  е. Ордовик - пермь. 

Fis tu lipora m u1tila m ella ta N ekhoroshev, 1948 

Табл. 1, фиг. 3 

1 948.  Fistul�pora m ultila m ella ta s p. nov.': 
табл.lIl, фиг. '  2 .  

Нехорошев, стр. 4 8 ,  табл.lI,фиг.5; 

Г о л о т и  п: экз. 8 /556 9 из колл. UНИГР Музея. Горный Алтай" урочище 
Бельгебаш. Живетский ·ярус. 

Д и а г н о з. Колонии пластинчатые, многослойные. На поверхности имеются 
пятна, сложенные более крупными устьями. Устья овальные или круглые. Лу
нарии расположены перпендикулярно длинной оси устьев. Uистопоры располага:' 

ются между ячейками в 1-2 ряда, иногда образуются пятна из uистопор с ред
кими диафрагмами. 
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М а т е р и а л. 1 5  экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии массивные, пластинчатые, состоящие из нарастающих 

слоев толщиной 2 , 50-8,0  мм. Устья ячеек овальные, нередко круглые, длина 
их ( через лунарий ) 0, 33-0, 34 мм, ширина 0, 30-0, 2 8  мм, диаметр округлых 
устьев 0, 30 мм. На 2 мм в разных направлениях насчитываетс я 3-4 устья 
ячеек. Расстояние между устьями 0, 1 7-0, 25  мм. Лунарии в виде колпачков 
расположены перпендикулярно длинной оси устьев. длина лунария 0,0 75-
0, 1 5  мм, ширина 0, 2 5-0, 2 7  мм. Диафрагмы наклонные, горизонтальные, про-, 
висаюшие, развиты в ячейках на расстоянии 0, 1-0 , 4  мм друг от друга. Uисто
поры расположены в 1-2 ряда между ячейками. В местах развития диафрагм 
стенки цистопор СИЛЫ10 пережаты. диафрагмы развиты на расстоянии 0,075-
0 , 2 5  мм друг от друга. Вс тречаются пятна диаметром 1 , 5 - 1 , 5 7  мм из с коп
ления цистопор с более редкими диафрагмами ( 0 ,35-0, 37 мм ) .  Угловатые 
сечения цистопор равны 0,075-0, 25  мм. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Как у всех обрастающих колоний, в зависимости от по
верхности обрастающего объекта и последуюших условий развития, сильно варь
ирует толшина слоев колонии. Так в бельгебашских экземплярах ( Нехорошев, 
1 948,  стр. 4 8 )  толщина слоев 1-2 мм, в экземплярах из кызылшинского 
разреза наблюдается большая толщина слоев колонии 2 , 5-8, 0  мм и большая 
изогнутость, поскольку обрастаемым объектом служит галька. довольно силь
ной изменчивости подвержена форма устьев и количество рядов цистопор меж
ду ячейками. 

С р а в н е нне. ог Fistulipora suЬsрhаегiса ( Нехорошев, 1 94 8 )  вид Р.тulti
lamellata отличается формой колонии, несколько большим диаметром устьев, 
большими размерами цистопор, частыми диафрагмами в них , а также частотой 
диафрагм в ячейках. 

Г е о л 6 г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о  с т р а н е н и е. Живетский ярус Гор
ного Алтая и Кузбасса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Кызыл-Шин ( оБР. 396/ 6 ) ,  р. Коргон ( обр. 
3961 7 ) .  

Fistulipora subsphaerica Nekhoroshev, 1948 

Табл. 11, фиг. 1 

1 948. Fistulipora subsphaerica sp. nov,': Нехорошев, стр. 46-47 ,  табл. 1, 
фиг. 2; табл. 11 , фиг. 2-3. 

1 948.  Fistulipora subsphaerica var. ma crovesiculosa sp. et var nov. Нехорошев, 
стр. 47-48, табл. lI, фиг. 4; табл. 111, фиг. 1 .  

Г о л о т и п: экз. 3a/5 5 6 9 из колл. UНИГР Музея. Горный Алтай, р .  Кызыл-: 
Шин. Средний девон. Живетский ярус. 

Д и а гн о з. Колонии массивные, шаровидные, многослойныI •• Устья ячеек 
округленно-овальные, с большими, но обычно слабо врезанными лунариями. Ши
рокие промежутки между ячейками выполнены крупными цистопорами. 

М а т е р и а л. 20 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии массивные, шаровидные, обрастающие, однослойные и 

многослойные. Ширина слоев колеблется от 5 , 00 до 1 2 , 5  мм. В каждом но
вом слое цистопоры крупнее, чем в предыдущем,  но в периферической части 
колонии они маленькие, уплошенной формы. Устья ячеек округлые или овальные , 
диаметром 0, 25-0, 30 мм', Расстояние между ними 0, 1 2-0, 37 мм. На 2 мм 
насчитывается 4-4 , 5  устья ячеек. Лунарии выражены слабо. длина лунария 
0,075 мм, ширина 0, 1 2-0, 1 5  мм. Диафрагмы в ячейках редкие, плохо сохра
нившиеся ,  располагаются на различных расстояниях 0 , 2 5-0, 5 0  мм. Однако 
встречаются, участки, где диафрагмы сближены, но чаще они отсутствуют. Uис
топоры крупные, в местах развития перегородок интенсивно пережаты, Рас
стояние между перегородками цистопор в начале слоя 0, 35-0, 7 5  мм, в пери
ферической части слоя 0, 10-0, 25  мм. Между устьями ячеек цистопоры обра-
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зуют 1-2, реже 3 р яда. Угловатые сечения цистопор равны 0,20-0,37 M!\I, 

иногда 0,40-0,50 мм. 
И з м е н ч и в о с т ь.  Наибольшей изменчивости подвержена форма колонии, 

размеры устьев ячеек, количество диафрагм в ячейках, размеры сечения ш!с
топор. При исследовании многочислениых экземпляров этого вида замечено, 
что в массивных колониях размеры устьев ячеек небольшие по сравнению с 
устьями в шаровидных колониях,  а сечения цистопор нередко имеют большие 
размеры. 

С р а в н е н и е. По форме устьев и маленьким лунариям, а также по строе
нию цистопор. и количеству диафрагм в ячейках Fist uJjpora s u bsphaerica бли-, 
зок к F.gaJjnae из живетских отложений Кузбасса ( Морозова , 19G1). Однако 
у Fistulipora su bsphaerica больший диаметр устьев ячеек, более редкие пере
городки в цистопорах, кроме того, у F .s ubs phaerica часто наблюдапась шаро
видная форма колонии. Fistulipora s u bsphaerica и F.su bsphaerica var. m a crove-· 
s iculosa по обшему строению колонии, характеру распределения и форме усть
ев ячеек и цистопор тождествены. Незначительные отличия в размерах устьев 
ячеек и цистопор являются результатом внутривидовой или индивидуальной из
менчивости. 

Ге о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус Горно
го Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Горный Алтай,  р. Кызыл-Шин ( обр. 396/8,396/9), 
р .  Коргон ( обр. 396/10). 

Fistulipora ts chuensis N ekh oroshev, 1918 

Табл. I I ,  фиг. 2 

1948. Fistulipora ts chuensis sp. поу. :  Нехорошев, стр. 45-46, табл. I фиг . 1; 
табл. 11, фиг. 1. 

1948. Fistulipora intermedia sp. поу. :  Нехорошев, стр. 48-49, табл. I I ,  фиг. 6-
7; табл. IV, фиг. 5-6. 

1961. Fistuliramus  intermedius (Nekh oroshev) :  Морозова, стр. 41-42, табл. ", 
фиг. 3; табл. [[[, фиг. 1, рис. 1. 

' 

1968. Fistuliramus  intermedius (Nekh orosh ev) : Троицкая,  стр. 79-80, табл. I I I ,  
фиг. 2. 

Г о л о т и п: экз. 1a/5569 из колл. U Н ИГР Музея. Горный Алтай, р. Кызыл
Шин. Живетский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии массивные, толсто-пластинчатые или шаровидные, реже 
ветвистые. Устья ячеек округло-овальные, округло-треугольные с ясно выра
женным лунарием. На поверхности колонии наблюдаются пятна крупных устьев, 
разделенные широкими промежутками. 

М а т е р и а л. 30 экземпляров. 
О п и  с а н и  е. Колонии массивные, слоистые, реже ветвистые. Устья ячеек 

округло-овальные, округло-треугольные с ясно выраженным лунарием. Uистопо
ры расположены в 1-2 р яда, иногда варьируют в размерах и форме. длина лу
нария 0,05-0,1 мм, ширина 0,12-0,25 мм. Диафрагмы в ячейках наклонные , 
горизонтальные, вогнутые, расположены на расстоянии 0,5-0,55 мм друг от 
друга. Встречаются участки со знаЧИ1'ельно более частыми диафрагмами в 
ячейках: 0,075-0,12 мм расстояние между ними. Uистопоры мелкие, с сильно 
пережатыми с тенками в местах развития перегородок, расположены в 1-2 ряда 
между ячейками. В пятнах наблюдается интенсивное развитие диафрагм в ячей
ках и большой диаметр устьев (0,50-0,60 мм ) .  Промежутки между пятнами 
выполнены скоплением цистопор, диаметр 0,7-1,0 мм, иногда' промежутки меж
ду ячейками выполнены одним рядом цистопор .  Угловатые сечения цистопор 
равны 0,075-0,1 мм. Нередко цистопоры закрыты известковым слоем. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчива форма колонии от массивной толсто-пластин
чатой или шаровидной до изогнуто-пластинчатой, переходя шей в трубчатую или 
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сплошную ветвистую. Форма и размеры устьев очень изменчивы в пределах од
ной КОЛОНИИ. Uистопоры развиты неравномерно, образуя пятна из нескольких 
РЯLlОВ, иногда между ячейками не более одного ряда цистопор. 

С р а в н е ние. По размерам устьев описываемый вид близок F.тulUlaтella

ta, но у Fistulipora tschuensis наблюдаются ветвистые колонии и в 2-3 раза 
мельче сечения цистопор. 

З а м е ч а ние. Fistulipora tschuensis и F.int erтedia, как следует из их описа
ний и изображений (Нехорошев, 1948) по внутренним признакам ТОЖдественны, 
а их незнаЧl!тельные отличи� находятся в пределах изменчивости вида. Что ка
сается формы колонии, то последняя варьирует у отдельных экземпляров от 
обрастаюшей до ветвистой. Последнее отмечается при исследовании алтайских, 
а также куз6асских экземпляров (Морозова, 1961). Это, по-видимому, явля
ется следствием УСЛОВИЙ сушествования и не может быть систематическим 
признаком. Среди алтайских колоний F .tsch uensis не обнаружено участков, где 
бы отсутствовали цистопоры. Последнее в совокупности с другими признаками 
послужило основанием для восстановления самостоятельности вида, который 
И.П. Морозова (1961) рассматривала как младший синоним Altsche data belge

baschensis. 
Ге о л оги ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус Горно

го Алтая 11 Кузбасса. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Кызыл-Шин (обр. 396/11, 396/12), р. Чаган

узун (обр. 396/13). 

Ро д Fistu"nraтus Astrova, 1960 

Т и п о в о й  в и д: Fistuliraтus sinensis Лstгоvа, 1960. При полярный Урал, 
верхний силур, лудловский ярус. 

Д И а г н о з. Колонии ветвистые, иногда обрастаюшие Б своей начальной час
ти, разделяюшиеся на осевую и периферическую зоны. Ячейки с овальныfvlИ 
или округлыми устьями, со слаборазвитыми лунариями различной формы и раз
меров с довольно обильными диафрагмами. В осевой зоне колонии uистопоры 
широкие с редкими перегородками, в периферической - более узкие, с часты
ми перегородками, закрытые известковыми отложениями. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Силур - девон. 

Fistuli�aтus changi (Yang), 1956 

Табл. 111, фиг. 1 

1956. Fistulipora changi sp.nov.: Yang, р. 772-773, pl. 'У, fig. 1. 
1961. Fistuliraтus changi (YangY: Морозова, стр. 44, табл. 11, фиг. 1. 

Гоп о т и п: экз. 8046 из колл. Института палеонтологии (Китай). Живе'т
ский ярус". 

Д И а г н о з. Колонии ветвистые, трубчатьrе. Зрел�я зона узкая. Устья ячеек 
от овальных, до круглых. Лунарии слабо выражены. Диафрагмы в незрелой зо
не очень редкие. Uистопоры развиты неравномерно: от 1-2 до 6-10 рядов 
между ячейками. 

М а т е р и а л. 30 экземпляров. 
Оп и с а н и е. Колонии ветвистые, трубчатые, диаметр 3,50-23,0 мм. Зрелая 

зона узкая, четко обособлена, ширина 0,50-2,00 мм. Устья ячеек от оваль
ных до круглых, диаметр 0,15 мм. Длина овальных устьев 0,22-0,30 мм, 
ширина 0,18-0,25 мм. Перистом узкий, пунарии выражены слабо. На 2 мм в 
разных направлениях насчитывается 4-5 устьев. В незрелой зоне колонии ди
афрагмы развиты очень слабо, в зрелой зоне расстояние между ними в одних 
экземплярах 0,12-0,075 мм, в других - 0,25-0,27 мм. В осевой зоне коло
нии uистопоры очень редкие, крупные, вытянутые. Длина их колеблется от 
0,25 до 0,90 мм, ширина - от 0,15 до 0,18 мм. В периферической части 
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они принимают уплощенную форму при диаметре 0, 1 2-0, 1 7  мм. Развитие их 
крайне неравномерно. Встречаются участки, где между ячейками не более двух 
рядов uистопор, но нередки пятна, где они располагаются в 6- 10 р я",в. С по-
верхности цистопоры закрыты. , -

И з м е н ч и в о с т ь .  Очень изменчив диаметр колонии. В маленьких колониях 
цистопоры в незрелой зоне редкие и своими размерами м�ло отличаются от 
uистопор в зрелой зоне. С расширением осевой зоны увеличивались размеры и 
количество uистопор. Среди описанных ранее экземпляров этого вида из живет
ского яруса ПРОВИlщии Гирин Китая ( Yang, 1 956 ) и Кузбасса (Морозова, 1 96 1 ) ,  
видимо, не встречалос ь зрелых КОЛОНИй, о чем свидетеnьствуют их диаметры, 
строение, развитие uистопор. 

С р а в н е н и е. По-видимому, F. changi наиболее близок F . mishanensis (Y ang, 
1 95 6 ) .  их сближает форма и размеры лунариев, строение и толщина стенок 
ячеек, количество uистопор на 1 мм длины ячейки. Однако F. changi отличается 
четко обособленной зрелой ЗОНОй, общим типом строения колонИ1i, овальной фор
мой устьев, иногда переходящей в круглую, значительным увеличением количе
ства диафрагм в зрелой зоне, тогда как у F .mishanensis диафрагмы везде ред
кие. Кроме того, у F. changi развиты пятна из с копления uистопор ,  которые 
образуют 6- 10 рядов вокруг устьев. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус Гор
ного Алтая,  Кузнеuкого бассейна и Северо-Восточного Китая.  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Горный Алтай,  Коргонский хребет ( обр. 3 94/ 14 ) ,  
урочище Кок-Саир ( обр. 3 96/ 1 5 ) ,  урочище Кок-Сайрын ( обр. 3 96/ 1 6 ) ,  ypC>-:

чище Бекан ( обр. 3 961 1 7 ) ,  бассейн р.  Ак-Каи (обр. 3 96/ 1 8 ,  3 96/ 1 9) .  

Fistuliram u s  mishanensis ( Y ang) , 1956 

Табл. 111 , фиг. 2; табл. IV, фиг. 2 

1 95 6 .  FistuUpora m i shanensis sp .nov . :  Yang, р. 7 68-769, pl . 11, fig.  1 .  

1 9 6 1 .  Fis tuliramus mishanensis ( Y ang) :  Морозова, стр. 4 3-44 , табл. Ш,фиг. 2 ,  
рис . 3 .  

Г о л о т и п: экз. 8042 из колл. Института палеонтологии ( Китай ) .  Живет
ский ярус. 

Д И а г н о з. Колонии ветвистые. Устья ячеек круглые, лунарии слабо разви
ты, иногда отсутствуют. Uистопоры расположены правильными рядами, обычно 
1-2,  реже 3 ряда между ячейками. 

М а т е р и а л. 2 О экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии ветвистые, диаметр 6-8 мм. Зрелая зона слабо выра

жена. Устья ячеек круглые, диаметр 0 , 2 8-0, 3 0  мм. На 2 мм в любых направ
лениях насчитывается 4-5 устьев. Перистом, шириной 0 , 07 мм, отчетливо на
блюдается на участках зарастания uистопор. Лунарии почти не заметны. Они, 
по-видимому, с крыты в утолщениях перистома. Стенки ячеек тонкие ( О ,02 мм ) ,  
не утолщаются у периферии. Ячейки при отвороте в зрелую зону плавно изог
нуты. В полости ячеек диафрагмы в периферической зоне более сближены (рас
стояние между ними 0, 2 5  мм ) ,  чем в осевой зоне колонии (расстояние между 
соседними диафрагмами 0 , 4 7-0, 5 мм ) .  Uистопоры расположены между ячейка
ми правильными рядами. В некоторых участках колонии uистопоры напоминают 
мезопоры, пересеченные многочисленными диафрагмами. Между ячейками на
считывается обычно 1-2,  реже 3 ряда uистопор , но у некоторых 3 96/ 2 0  в '  
основании колонии в периферической зоне количество их рядов возросло до. 6. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивы размеры диаметров устьев ячеек и 
количество рядов uистопор между ячейками. Так, диаметр устьев ячеек в коло
ниях 'кузбасских экземпляров не более 0 , 2 0  мм ( Морозова, 1 96 1 ) ,  китай
ских - 0, 2 6  мм, иногда 0 , 2 4-0,40 мм (Y ang, 1 95 6 ) ,  в колония",:, алтайских 
представителей устья ячеек имеют диаметр 0, 2 8-0, 3 0  мм. Количество uисто
пор в колониях кузбасских экземпляров обычно не превышает трех рядов меж-
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ду ичейками ( Морозова, 1 96 1 ) ,  у кит,зikки х ( Уапtг; ,  195 G )  - четыре .\ , !I у 
алт,з йских иногд,з в основании колонии в периферичеСКОii :Юllе обр,з :ЮI)ЫD,зЛIIС I ,  

скопления uистопор. Кроме того, наблюд,злис ь сближенные l1иафрш ' м ы  в : Iрелой 

зоне ячеек. 
С р а в не н и е. Сл,збое развитие лунариев, тонкие стенки ичеек 11 р,ззмеры 

устьев сближ,зют Fis tuliraтus тishanensis с F , сh ап gi . ОДНi1КО преf1с т,зuители 

F.тishanensis отличаются слабор,ззвитой : Iрелоii зоной , очеН I ,  nm.lDHbI�1 перег и
бом ячеек в зрелую зону из осевой ,  всегд,з круглой формоii устьев, ме:юпоро
подобными довольно редкими llИСТОПОР,зми. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п  р о с т р ,з н е н и е. Живетскиii IIРУС Горно
го Алтая,  КузнеllКОГО б,зссейна и Северо-Восточного Кит,зя.  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р.  Юстьш ( обр. 3 9G/ 2 0 ) .  

Р о д  C ys tiraтus M oro z ova , 1959 

Т и п о в о й  в и д: Cys tiraтus kondoтensis Moroz o \'<I ,  1 9 5 9. КУ:lнеllкиii б,зссеiiн, 
р. Кондома, верхний девон, фр,знский ярус . 

Д И а г н о з. Колонии ветвистые. Широкаи осевая :юна выполнена крупными 
llистопорами. Ячейки почкуются по краям oceBoii :юны и, слабо И.:lгиGаис ь, от
крывают<::я на поверхности колонии. В периферической зоне стенки ячеек утол
шены. Устья ячеек круглые, овальные, с перистомом и лун,з риями разделены 
llистопорами. диафрагмы. горизонтальные, сплошные. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхний девон. 
1 

Cystiraтus тultiiarius sр. поv, 

Табл. IV , фиг. 1 

Г о л о т и п; экз. 3 96/ 2 1- 1  в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай ,  
бассейн р. Кызыл-Чин. Франс кий ярус. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, периферическая зона очень узкая . Устья 
ячеек круглые или овальные. ДИафрагмы в я чейках весьма редкие. Между Ilчей
ками - несколько рядов llИСТОПОр. 

М а т е р и а л. 15 экземпляров. 
О п и  с а н и е. Колонии ветвистые, полусферические, диаметром 4 , 00-4, 7 5мм. 

Осевая зона , шириной 3 , 75-4 , 50 мм, состоит из вытянутых радиально вдоль 
колонии llИСТОПОР, длина 0, 50-0, 55 мм и ширина 0, 1 5-0, 2 5  мм. В перифери
ческой зоне между ячейками 1-3 ряда llИСТОПОР, очень мелких,  сплюшенных. 
длина 0, 05-0, 075 мм, ширина 0, 1 2-0, 25 мм. У периферии llИСТОПОРЫ з,зкры
ты. Поперечник круглых устьев ячеек 0 , 2 5  х 0, 2 7  мм,  овальных - 0 , 3 0  х 
х О, 2 0  мм ипп 0, 3 2 х О, 2.5 мм. На 2 мм вдоль колонии насчитывается 4 устья, 
поперек - 6 устьев. Пятен не наблюдалось. Стенки ячеек тонкие. Лунарии не 
заметны, по-видимому, скрыты в утолшениях перистома, толшина последнего 
0 ,025 мм. диафрагмы в ячейках очень редкие, не более 1-2 на длину ячейки, 
иногда отсутствуют. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наибольшей изменчивости подвержена форма устьев яче
ек, она изменяется у отдельных экземпляров от круглой до овальной. 

С р а в н е н и е. Cystiraтus тultifarius отличается от C.kondoтensis из фран
ских отложений Кузбасса ( Морозова, 1 96 1 )  развитием 3-4 рядов llИСТОПОР 
между ячейками в периферической части колонии, В ' ТО время как у Cystiraтus 
kondoтensis их не более одного. Кроме того, у С .тultifarius более редкие диа
фрагмы и слабоутолшенные стенки в ячейках, а диаметр устьев ячеек значи
тельно больше, чем у С .kondoтensis .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и · р а с п р о с т р а н е н и е. Верхи франского яруса 
Горного Алтая.  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р .  Кызыл-Чин ( обр. 3 96/ 2 2 ) ,  р. Чуи ( обр. 
3 96/ 2 3 ) .  

1 M u l tifariu s  ( лат . ) - многорядный. 
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Р о д  E o fis tulo trypa Moro zova,  1959 

Т и п о в о й  в и д: EoHs tulo trypa manHesta Morozova,  1 95 9. Кузнецкий бас
сейн, верхний девон, франс кий ярус. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые с резко выраженными зрелой и незрелой зо
нами. Устья ячеек круглые или овальные, со слаборазвитыми лунариями. Стен
ки ячеек тонкие. Uистопоры развиты только в области зрелой зоны. Диафрагмы 
в ячейках обычно встречаются в зрелой зоне; в незрелой зоне редки или от
с утствуют. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Средний, верхний девон. 

Е оН stulotrypa tubularia (Nekhoroshev) , 1 948 

Табл. IV , фиг . 3 

1 948. Cyclo trypa tubularia sp . nov . :  Нехорошев, стр . 54, табл. ' У ,  фиг. 8,  
табл. VI ,  фиг. 11. 

Г о л о т и п: экз. 3 8а/ 5 5 6 9  из колл. UН ИГР Музея. Горный Алтай, урочише 
Бельгебаш. Живетский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, трубчатые, устья овальные, крупные с пе
ристомом. Стенки ячеек очень тонкие, спабоутоmuаюшиеся в зрелой зоне. Диа
фрагмы наклонные редкие в незрелой зоне , в зрелой - горизонтальные, иногда 
частые. 

М а т е р и а л. Окопо 7 О экземпляров. 
О п и с а н и "е. Колонии ветвистые , трубчатые, диаметр 3 , O-G , 5  мм. Зрелая 

зона узкая, ширина 0 , 50- 1 , 1 0  мм. Устья ячеек ОIJальные вытянутые, круглые, 
диаметр 0, 20-0 , 2 5  мм. На 2 мм в разных направлениях насчитывается 4-5 
устьев. Перистом узкий 0 , 0 1-0, 1 5  мм. " Расстояние между устья�1И 0 , 1 7-
0 , 5 0  мм. Лунарии почти не выражекы. Стенки ячеек тонкие , слабо утолшаются 
в �Jрелой зоне. Структура стенок зернистая. Поры неясные. Диафрагмы в ячей
ках наклонные, очень редкие в незрелой зоне или отсутствуют. В зрелой :юне 
диафрагмы горизонтальные , расположены на расстоя нии 0, 1 2-0, 1 7  мм друг 
от друга. Между ячейками развито от 1 до 4 рядов ШIСТОПОР. Расстояние меж
ду перегородками цистопор 0 , 0 2 5-0, 1 2  мм. ilистопоры мелкие, Llиаметр сече
ния их 0 , 1 0-0 , 1 5  мм. С поверхности они закрыты. 

И з м е н ч и в о с т ь. В одних колониях ячейки отвернуты к зрелой зоне под 
косым углом, и устья ячеек нередко несколько удmrненные. В пругих колониях 
только в начальной стадии роста сохранялась косая направленность ячеек от 
незрелой в зрелую зоку, обычно ячейки отворачивалис ь круто. Чрезвычайно 
слабо развиты цистопоры в маленьких колония х. Диафрагмы наблюдаются толь
ко в зрелых частях ячеек; в крупных колония х имеетси большое количество 
рядов цистопор между ячейками и увеличение их размеров, диафрагмы же в 
ячейках развиты уже в переходной зоне довольно равномерно. 

С р а в н е н и е. E ofistulotrypa tubularia отличается от E .m anifesta ( Морозова,  
1 96 1 )  значительно большим диаметром устьев ячеек, меньшим количеством 
устьев на 2 мм, многочисленными uистопорами. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и"е. Живетский ярус Горно
го Алтая. 

М е с т о н а х о ж д"е н и е. Урочише джаган-Терек ( обр. 3 9 G/ 2 4 ) .  



ОТРЯД T R E POSTOMATA U LRICH ,  1882 

ПОДОТРЯД A M P L E XOPOROI D E A  ASTROV А ,  1965 

С Е М Е Й С Т В О  A M P L E XOPO R I D A E  M I L L E R ,  1889 

д и а г н о з. Колонии массивные, дискоидальные и ветвистые. Ячейки с мно
гоугольными или округло-многоугольными устьями И обычно с утолшенными в 
зрелой зоне стенками, с ясно ограниченными срединными участками. У некото
рых родов имеются эксиляпоры. А�антопоры отсутствуют или многочисленные. 

Р а с  п р  о с  т р а н е  н и е. Ордовик - карбон. 

Р о д  M o no trypa Nicho l son , 1879 

Т и п о в о й  в и д: Chaetetes undulatus N i cholson ,  1 875 . Северная Америка, 
ордовик. 

д и а г н о з. Колонии массивные, полусферические, дИскоидальные. Устья яче
ек многоугольные. Стенки складчатые, тонкие, не утолшаюшиеся в зрелой зо
не. Диафрагмы в ячейках редкие или отсутствуют. Акантопоры отсутствуют. 

Р а с  п р о с  т р а  н е  н и е. Ордовик - девон. 

Mono trypa usi tata 1 sp. nov. 

Табл. У, фиг. 1 

Г о л о т и п : экз. 3 96/ 25-3 в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай, 
бассейн р.  Кызыл-Шин. Верхи живетского яруса. 

Д и а г н о з. Колонии массивные. Стенки ячеек моршинистые, неравномерно 
утопшенные. диафрагмы развиты неравномерно - редкие в глубоких частях ко
лонии, частые на периферии. 

М а т е р и а л. 1 0  экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии массивные, состоят из отдельных слоев, нарастаюших 

один на другой, толшина 9 , 0- 1 8 , 0  мм. Зрелая зона не обособлена. Устья яче
ек многоугольные, диаметр 0, 25-0, 3 0  мм. Эксипяпоры редкие. На 2 мм при
ходится 6-7 устьев. Стенки ячеек моршинистые, неравномерно утолшенные. 
диафрагмы горизонтальные, наклонные, иногда провисаюшие, развитые по всей 
колонии неравномерно. Расстояние меЖдУ ними в поверхностных частях колонии 
0, 1 7-0, 2 0  мм, в более глубоких - 1 , 0- 1 , 5  мм. 

С р а в н е н и е. Интенсивная складчатость стенок ячеек сближает представи
телей этого вида с Monotrypa monticulata (H all, Simpson , 1 8 8 7 ) из нижнедевон
ских отложеЮIЙ Северной Америки. Однако Monotrypa usitata отличаетс я  разви
т ием сильных утолшени й стенок ячеек в местах наибольшей моршинистости и 
близ устьев. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус Горно
го Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Кызыл-Шин ( обр. 3 9 6/ 2 5 ) .  

С Е М Е Й С Т В О  АТАСТОТОЕСНШАЕ DUNC A N ,  1939 

д и а г н о з. Колонии обрастаюшие, массивные или ветвистые. Ячейки с мно
гоугольными устьями, с неравномерно прерывисто- и1Пl четковидно-утоrnuен
ными стенками, диафрагмы горизонтальныI, ' наклонные или искривленные много
численныIe в зрелой зоне. Эксиляпоры развиты. 

Р а  с п р  о с  т р а н е  н и е. Ордовик-карбон. 

1 U s i t ata ( лат. ) _ обыкиовенная. 
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Р о д  Cyphotrypa U l гi ch et Bassl eг, 1 904 

Т и п о в о й  в и д: L epto trypa acervulosa U l гi c h ,  1 8 93. Северная Америка, 
средний ордовик. 

Д 11 а г н о з. Колонии массивные. Ячейки имеют многоугольные УСТ ЬЯ ,  нерав
номерно- и слабоутопшенные стенки. диафрагмы тонкие, преимущественно на
клонные. Количество акантопор изменчиво. 

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Представители рода C ypho trypa в девонских отложе
ниях Алтая встречены впервые. Их исследование показало, что обильные акан
топоры не всегда характерны, в связи с чем в диагноз рода внесены соответ
ствующие дополнения.  

Р а с п р о с т р а н е Н ll е. девон. 

Cyphotrypa mjnuscula1 sp . no\' . 

Табл. У , фиг. 2 

Г о л о т и п: экз. 3 96/ 2 6-6 в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай, 
р. Кызыл-Шин. Верхняя часть живетского я руса. 

Д и а г н о з. Колонии массивные. Устья ячеек многоугольные , стенки тонкие, 
иногда тонко-морщинистые, неравномерно- и слабоутолщенные. Акантопоры 
весьма редкие. 

М а т е р и а л. 7 экземпляров. 
О n и с а н и е.  Колонии массивные, обрастающие, состоя щие из нарастающих 

слоев. Обычно высота колонии 8 , 0-20,0 мм. Зрелая зона обособлена слабо. 
УСТЬЯ ячеек многоугольные, диаметр 0, 2 0-0, 2 5  мм, встречаются более круп
ные устья - 0 , 3 0  мм. Эксиляпоры редкие. Размеры их сечений 0, 1 0  мм. На 
2 мм в разных направлениях насчитывается 6-8 устьев ячеек. Стенки ячеек 
тонкие, иногд,;J слабоморщинистые, неравномерно утолщенные, в отдельных уча
стках их толщина достигает 0,05 мм. диафрагмы наклонные, горизонтальные, 
расположены на расстоянии 0 , 3U-O , 6 0  мм одна от другой. К периферии часто
та диафрагм увеличивается ( 0, 1 0-0, 1 5  мм ) .  Акантопоры весьма редкие или 
отсутствуют. 

С р а в н е н и е. От всех известных представителей Cyph otrypa новый вид отли
чается слабым развитием акантопор. 

Г е о л 6 г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхи живетского я ру
са Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Кызыл-Шин ( 3 96 / 2 6 ) ,  урочище Кок-Са
ир ( 3 96/ 2 7 ) ,  Коргонский хребет ( обр. 3 9 6/ 2 8 )  . 

.Е.2.д А tactoechu s  Du ncan , 1939 

Т и п о в о й  в и д : A racto toechus typjcus DUllcan ,  1 93 9. Северная Америка, 
среДНИ)i девон. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые или массивные с неравномерно утолщенными 
стенками ячеек. Акантопоры отсутствуют или очень редкие и мелкие. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Силур-девон. 

А tactotoech
'
u s  soljdus 2 sp.  п о у .  

Табл. У, фиг. 3 

Г о л о т и п: экз. 3 96/ 2 9- 1 0  в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай;  
урочище Бекен. Живетский я рус. 

1 M i nuscu lus ( лат. ) _ очень мелкий. 

2 Sol idus  (лат. ) _ крепкий ,  пр очный. 
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Д 11 а г н о з. Колонии массивные , зрела я ЗОНEI не обособлена. Устья ячеек ок
ругло-многоугольные. CTeНl, ; :  ячеек прерывисто-утолщенные. Диафрагмы в ячей
ках обычно наклонные. Uистофрагмы и акантопоры ОТСУТСТIJУЮТ. 

М а т е р и а л. 6 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии обрастающие, массивные, часто состоящие из несколь

ких нарастающих один на другой слоев. Слои развиваются по всей колонии. 
Толщина отдельных слоев колеблется от 2 , 00 до 6 , 00 мм, полная в ысота ко
ЛОНИlI 1 5 , 5 0  мм, щирина 2 1 , 0  мм. Зрелая зона не обособлена. Устья ячеек 
округло-многоугольные, диаметр 0 , 1 5-0, 1 8  мм, встречаются более крупные 
устья 0, 2 5-0, 2 7  мм. На 2 I\IМ В разных направлениях приходится 8- 9 устьев. 
Стенки ячеек неравномерно прерывисто-утолщеIO-Iые от 0,030 до 0 , 0 7 5  мм. 
Структура стенок в местах утоmцений тонко-ппастинчатая. Диафрагмы в ячей
ках тонкие, наклонные, реже I 'оризонтальные по всей колонии. Расстояние 
между диафрагмами 0, 030-0 , 1 5  мм. Акантопоры отсутствуют. 

С р а в н е н и е. A tac to toech u s  solidus наllболее близок A , casei ( Duncan , 1 93 9 ) ; 
ОПllсаIO-IОМУ нз среднего девона Северной Америки. Их сближает массивная фор
ма колонин н отсутствне акантопор, хотя новый вид отличается полным отсут
ствием uистифрагм в ПОЛОСТ9Х ячеек, округло-многоугольной формой устьев 
ячеек н меньщим размером их диаметра. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус Горно
го Алтая. · 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Горный Алтай, урочище Бекен (обр. 3 96/ 2 9 ) .  

Ро д A n o m al o toech u s  Duncan , 1939 

Т и п о в о й  в и д: A n om alo toechu s  typi cus  Duncan , 1 93 9. Северная Америка, 
средний девон. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, обрастающие или массивные. Стенки ячеек 
неравномерно-утолщенные. Uистифрагмы не всегда развиты. Акантопоры мно
гочисленные. 

Ра с п р о с т р а н е н и е. Девон. 

A n o m alo toech u s  kisilschinicum (Nekhoroshev) ,  1948 

Табл. V I , фиг. 1 
1 948.  А m рlехорота kisilschinica sp .nov . : Нехорошев, стр. 73-74,  табл. Х 'Х ,  

фиг. 5 и 6 ;  табл. X X I , фиг. 1-4. 

Г о л о т и п: экз. 100/ 5 5 6 9  из колл. UНИГР Музея. Горный Алтай, урочище 
Бельгебаш. Живетский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые. Устья ячеек округло-многоугольные. Диаф
рагмы горизонтальные, наклонные, провисающие, чаrтые в периферической зоне 
колонии, uистифрагмы отсутствуют. Акантопоры крупные, редкие. 

М а т е р и а л. 1 5  экзеМТIJIЯРОВ. 
О п и с а н и е. Колонии ветвистые, диаметр 3 , 7 5-4,00 мм. Зрелая зона обо

соблена, узкая 1 , 2 5  мм. Устья ячеек округло-многоугольные, диаметр 0 , 2 0-
0, 2 5  мм, '  иногда меньше (до 0, 1 8  мм). На 2 мм в разных направлениях при
ходится 7-8 устьев. Встречаются мелкие эксиляпоры. Стенки ячеек незрелой 
зоны тонкие, hepabhomepho-утолщеIO-Iые ( 0, 0 1 8-0, 0 2 5  мм), в зрелой зоне 
стенки ячеек утолщены незначитеТ\ьно ( 0 , 07 5  мм). Диафрагмы горизонтальные, 
наКЛОНlfые, провисающие, тонкие. В незрелой зоне они находятся на расстоя
нии 0 , 6 2  мм друг от друга, в зрелой - 0, 12-0, 2 5  мм. Акант опоры крупные, 
диаметр 0 , 0 7 5-0, 1 0  мм. Иногда они вдаются . в устья ячеек, чаще приурочены 
к углам соединения стенок ячеек. Количество их не превышает 2-3 вокруг 
каждого устья. 

С р а в н е н и е. По форме колонии, устьев ячеек и их размерам A n o m alo toe
chus  kisilschinicum наиболее близок A . typicus (Duncan ,  1 93.9 ) из среднего де-
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вона Северной Америки. Однако A . kisilschinicum отличается отсутствием цис
тифрагм в полостях ячеек, редкими акантопорам!! и более частыми диафрагма
ми в зрелой зоне колонии. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Первоначально описываемый вид был отнесен к ролу 
А mplexopora ( Нехорошев, 1 9 4 8 ) .  Проведенное исследование дало возможность 
уточнить морфологические особенности !! подтвердить предположение и . п. Мо
розовой ( 1 9 6 1 ) о принадлежности данного вида к роду A n om alo toech u s .  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхи живетского яру
са Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Кызыл-Шин ( обр. 3 96 / 3 0 ) ,  урочище Кок-Саир 
( обр. 3 96/ 3 1 ) .  

Р о д  S tereotoechu s  Оипсап ,  1 939 

Т и п о в о й  в и д: S tereo toech u s' 
typicus Оипсап, 1 93 9. Северная Америка, сред

ний девон. 
Д и а г н о з. Колонии пластинчатые, обрастающие многослойные, двуслойные, 

ветвистые. Устья ячеек округло-многоугольные. На поверхности колонии име
ются пятна из более КРУffilЫХ устьев. Стенки ячеек зрелой зоны сильно и не
равномерно утолщены. диафрагмы в ячейках многочисленные. Акантопоры 
обильные. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. девон. 

S tereotoech u s  crassim ura]js l sp .nov.  

Табл. V I ,  фиг. 2 

Г о л о т и п: экз. 3 96 / 3 2- 1 6  в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай, 
урочище Кок-Саир. Живетский ярус. 

. Д и а г н о з. Колонии . ветвистые, с узкой зрелой ЗОНой. Устья ячеек округло
многоугольные, крупные. Стенки ячеек зрелой зоны вес ьма утолщены. диафраг
мы в полости ячеек развиты неравномерно. Акантопоры крупные. 

М а т е р и а л. 6 колоний. 
О п и с а н и е. Колонии ветвистые, диаметр 8 , 0- 1 1 , 0  мм. Ячейки плавно от

ворачиваются от осевой зоны. Зрелая зона обособлена , ширина 1 , 0-2 , 0  мм. 
Устья ячейки округло-многоугольные 0, 2 1-0, 2 7  мм в диаметре. На пятнах 
диаметр устьев ячеек увеличивается до 0 , 3 4-0, 3 7  мм. Встречаются эксиля
поры. Размеры их сечений 0, 030-0,0 7 5  мм. На 2 мм во всех направлениях 
приходится 8 устьев ячеек, на пятнах 5-6 . Стенки ячеек незрелой зоны тон
·Кие, извилистые, в зрелой зоне они резко утолщаются.  Толщина их достигает 
0 ,07 5-0, 1 5  мм. диафрагмы тонкие, горизонтальные, наклонные, расположены 
на· расстоянии 0 , 2 5- 1 , 0  мм друг от друга как в зрелой, так и в незрелой 
зонах; при переходе из незрелой зоны в зрелую диафрагмы находятся на рас
стоянии 0, 1 2-0, 1 7  мм. Акантопоры крупные ( 0, 030-0 , 06 0  мм ) ,  расположе
ны в углах соединения стенок ячеек. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наибольшей изменчивостью у представителей нового ви
да отличается ширина зрелой зоны и частота расположения диафрагм в 
я чейках. 

С р а в н е н и е. По форме колонии, сильно утолшенным стенкам ячеек в зре
лой зоне S. crasim uralis , по-видимому, наиболее близок in s u e tu s  из франских 
отложений Кузбасса ( Морозова, 1 95 8в ) ,  но ·характеризуется в два раза боль-
шим диаметром устьев ячеек и значительно большими 
их стенок в зрелой зоне. Кроме того, S . cra ssimuralis 
акантопоры и значительно больший диаметр колоний. 

1 Crassimura l i s  ( лат. ) _ толстостенный. 

з 1 L23 

размерами утолщений 
отличают более крупные 

зз 



Г е о л  о г  и ч  е с  к и  й в о з  р а  с т и р ас п р  о с  т р а  н е  н и е. Верхи живетского я ру
са Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Урочише Кок-Саир ( обр. 3 96/32 ) .  

Stereotoechus ramosus Morozova ,  1 959 

Табл. УI I , фиг . 1 ;  табл. УI I I ,  фиг. 3 

1 95 9. Stereotoechus ramosus sp .  поу. : Морозова, стр. 1 3 ,  табл. 11, фиг. 3 .  
1 96 1 .  Stereotoechus ramosus Morozova : Морозова, стр. 6 4 ,  табл. ' Х ,  фиг. 1 ,  

рис . 9. 

Г о п о т и п : экз. 9 1 8 / 2 4  из колл. ПИН АН СССР. Кузнецкий бассейн, р.9.я 
у дер . Богословки. ФраНСJШЙ ярус, вассинские слои. 

д и  а г н о  з. Колонии ветвистые, с резко обособленной зрелой зоной. диаф
рагмы в ячейках редкие или отсутствуют в незрелой зоне, многочисленные в 
зрелой зоне колонии. Uистифрагмы отсутствуют. Изменчивы размеры и количе
ство акантопор. 

М·а т е р и а л. 20 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии ветвистые, диаметр 2 , 6 2-4, 50 мм. Зрелая зона рез

ко обособлена , ширина ее 0 , 5- 1 , 00 мм. Уст ья ячеек округло-многоугольные, 
иногда овальные 0, 1 2-0, 1 5  мм; имеются пятна из более крупных уст ьев 
( 0 , 2 2-0, 3 3  мм ) .  Встречаются эксиляпоры с попере

'
чниками 0,0 7 5  мм. Во 

всех направлениях на 2 мм насчитыва-ется 8 ячеек, на пятна х - 5 устьев яче
ек. Стенки ячеек незрелой зоны тонкие, резко утолшенные в зрелой ::1Оне. В 
начальной стадии зрелой зоны толшина стенок ячеек 0,045-0, 0 7 5  мм, близ 
устьев - 0, 1 мм. Диафрагмы тонкие, горизонтаnьные, наклонные, изгибаюшие
ся, расположены неравномерно. В незрелой зоне - реLlкие или отсутствуют, в 
местах переход а из незрелой зоны в зрелую отстоят друг от друга на 0 , 3 7-
0 , 2 5  мм, расстояние между 'соседними диафрагмами в зрелой зоне 0, 1 2-
0 , 0 7 5  мм. Акантопоры многочисленные, диаметр ' 0, 0 3 0-0, 0 7 5  мм, приуроче
ны к углам соединения стенок ячеек. Структура акантопор двуслойная - внут
ренний .слой, окаймляюший полость акантопор , темный узкий, внешний - свет
лый и более широкий. 

И з м е н ч и в о с т ь. У Stereotoechus r amosus наиболее изменчивы диаметры 
копоний и ширина зрелой зоны. Алтайские экземпляры отлича ются более круп
ными устьями ячеек на пятнах и более крупными акантопора ми. 

С р а в н е н и е. S. rатоsus по форме колонии, устьев ячеек, размерам акан
топор близок S .crassjmuralis. но характеризуется небольшими колония ми, в 
два раза меньшими размерами устьев ячеек, постепенно- и равномерно-утол
шенными стенками ячеек в зрелой зоне. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетс кий ярус Гор
ного Алтая , низы франского яруса Кузбасса • . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Урочише Кок-Саир ( обр. 3 96/ 3 3 ,  3 96/34 ) . 

.Е..2д Leptotrypella Vinassa de Hegny ,  1 920 ' 

Т и п о в о й  в и д: Chaetetes barrandej Nichol son ,  1 8 7 4. Северная Америка, 
девон. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые. Устья ячеек многоугольные. Стенки ячеек 
зрелой зоны умеренно-утолшенные. Диафрагмы более многочисленные в зрелой 
зоне. Вс тречаются эксиляпоры. Акантопоры обычно многочисленные. 

О б ш и е з а м е ч а н и я.  Описанные три новых алтайских представителя рода 
Leptotrypella имеют редкие акантопоры, что не хара ктерно для этого рода. 
Однако исследование представителей этих видов показало, что другие морфоло
гические признаки не вызывают сомнения в принадлежности этих мшанок к 1'0-
ду Leptotrypella .  

Р а с п р о с т р а н е н и е. девон. 
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Leptotrypella protea l sp.nov.  
Табл. УН, фиг. 2 

Г о л о т и п: эк.з. 3 96/35-1 в Музее ИГиГ СО АН СССР. ropllblii Алтаii, 
р.  Юстыд. Живетский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии дихотомически ветвяшиеся.  Зрелая зона узкая,  шщ)!!на 
ее варьирует. Устья ячеек округло-многоугольные, крупные. Стенки ячеек СIIЛЬ
но утолщены в зрелой зоне. Uистифрагмы отсутствуют. Акантопоры редкие. 

М а т е р и а л. 4 экземпляра. 
О п и с а н J.l е. Колонии ветвистые, диаметр 2 , 50-2,80 M�I . После /1ИХОТОМ;Ш 

диаметр колонии возрастает до 4, 5 0  мм.  Зрелая зона обособлена , IIlИрl1на ее 
изменяется от 0 , 2 5  до 1 , 1 0  мм. Устья ячеек ОКРУГЛО-I\1Ногоугольные, ди.1-

метр 0, 1 8-0, 22 мм. На 2 мм во всех направлениях насчитывается 8 YCTI,eB. 
Эксиляпоры очень редкие. Стенки ячеек незрелой зоны тонкие, в зрелой зоне 
они утолщены. В местах развития диафрагм утолщения 11I\lеют четковиднооб
разную форму. Толщина стенок ячеек незрелой зоны 0, 0 1 5  мм, зрелой :JOны 
0,075 мм. диафрагмы в незрелой зоне тонкие редкие, в зрелой �JOне - пря
мые, на кл ониые, реже провисающие и изгибающиеся,  расположены на расстоя
нии 0, 045-0, 0 7 5  мм друг от друга. Акантопоры вес ьма редкие. 

С р а в н е н и е. Leptotrypel1a protea, по-видимому, близка L . aperta ( Морозова, 
1 95 8 )  из нижнефранских отложений Кузбасса. Их сближает непостоянство ши
рины зрелой зоны, частота расположения диафрагм в полости ячеек зрелой зо
ны. Однако отличаетс я полным отсутствием uиС?тифрагм в ячейках ,  реДКИI\!И 
акантопорами, большим диаметром устьев ячеек, значительно большим утолще
нием стенок ячеек зрелой зоны. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Верхи живетского 
яруса Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Юстыд ( обр. 3 96/ 3 5 ) .  

L eptotrypel1a tenujs 2 sp.nov.  
Табл. У I I I ,  фиг. 1 

Г о п о т и п: экз. 3 96 / 3 6-2 в Музее ИГиГ со А Н  СССР. Горный Алтай , го
ра Табащак. Живетский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, зрелая зона очень узкая. Устья ячеек круп
ные. Диафрагмы в ячейках редкие, uистифрагмоподобные диафрагмы отсутству
ют. Акантопоры крупны�,' редкие. 

М а т е р и а л. 4 экземпляра. 
О п и с а н и е. Колонии ветвистые, диаметр- 2 , 2 5-2 , 8 2  мм, с очень узкой 

зрелой зоной, щирина 0, 1 5-0, 1 7  мм. Устья ячеек многоугольные. Размеры 
сечений 0,3 1-0, 3 3  мм. Встречаются эксиляпоры ( диаметр 0 , 1 5  мм) .  На 2 мм 
в любам направлении насчитывается 5-6 устьев. Стенки ячеек незрелой - зоны 
тонкие, слабоизвилистые, не более 0, 0 1 5  мм толшиной, в зрелой зоне толщи
на стенок увеличивается до 0 , 0 7 5-0, 1 0  мм. диафрагмы тонкие, прямые, ред
кие или отсутствуют в незрелой зоне; при переходе из незрелой зоны в зрелую 
расстояние между диафрагмами варьирует от 0 ,30 до 0, 3 3  мм; в зрелой зоне 
наблюдается не более одной диафрагмы в ячейке. Акантопоры развиты в стен
ках ячеек, близ устьев. диаметр их довольно постоянен 0, 06-0 , 07 мм, ко
личество вокруг каждой ячейки не превышает двух. 

С р а в н е н и е. Leptotrypella tenujs, по-видимому, близка L.jnaudjta ( Моро
зова, 1 96 1 ) .  у обоих видов развиты крупные, редкие акантопоры и очень уз
кая зрелая зона колонии. Однако L. tenujs отличают более крупные устья ячеек, 

1 Protea (лат. ) 
2 Tenuis (лат. ) 

непостоянная.  

тонкий,  узкий. 
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MeHbI l lee количество диафрагм в ячейках в зрелой зоне, более узкая зреll.:!Я 
зона 110 отношению к диаметру всей колонии и отсутствие искривленных Дl!а
ФРl1ГЛ I .  

Г е о л о r и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о  с т р а н е н и е. Живетский ярус Гор-
ного Алтая. Ч' 

М е с т о н а х о ж д е н а е. Гора Табашак ( обр. 3 96-3 6 ) ,  р. Чаганузун ( обр. 
3 96 / 3 7 ) ,  падь Согонолу ( обр. 3 96/ 3 8 ) .  

L ep to trypel1a m j ra 1 sp. nov. 

Табл. V I I I ,  фиг. 2 

Г о л о т и п : экз. 3 96/ 3 9-4 в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай ,  
р.  Чуя. Франский ярус. 

Д и а r н о з. Колонии ветвистые, с резко ограниченной зрелой зоной. Толщи
на стенок ячеек в зрелой зоне резко увеличена. Диафрагмы в незрелой зоне 
редкие или отсутствуют, в зрелой -:- частые. Акантопоры отсутствуют или очень 
слабо развиты. 

М а т е р иа л. 4 экземпляра. 
О n и с а н и е. Колонии ветвистые, иногда несколько асимметричные. Наимень

щий диаметр 5 , 00 мм, наибольший - 8 , 50 мм. Зрелая зона резко ограничена, 
ширина колеблется от 0 , 2 5  до 0, 7 5  мм. Устья ячеек округло-многоугольные, 
диаметр 0 , 2 5-0, 2 7  мм. На 2 мм во всех направлениях насчитывается 5-6 
устьев. Стенки ячеек незрелой зоны тонкие ( 0, 1 мм ) ,  в зрелой зоне толщина 
увеличивается до 0 , 0 7 5  мм. Диафрагмы тонкие, горизонтальные, наклонные. 
В незрелой зоне редкие или отсутствуют, при переход� из незрелой зоны в 
зрелую количество их резко увеличивается, расстояние между ними колеблет
ся от 0 , 0 7 5  до 0 , 2 5  мм; в зрелой зоне расположены диафрагмы реже на 
расстоюrnи 0, 25-0, 3 0  мм друг от друга. Акантопоры отсутствуют или очень 
редкие. 

С р а в н е н и е. L ep to trypel1a m jra отличается от ранее известных видов от
сутствием акантопор или их чрезвычайно слабым развитием. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Верхи франского яруса 
Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Чуя ( обр. 3 96/ 3 9 ) .  

С Е М Е Й С Т В О  E R I DOTR Y P E L L ID A E  MOROZO V A, 1960 

Д и а r н о з. Колонии ветвистые, реже обрастающие или массивные. Устья 
ячеек округлые, овальные или многоугольные. Стенки ячеек в пределах зрелой 
зоны сильно утолщены и пронизаны многочисленными капилля рами. В ячейках 
развиты сплошные диафрагмы или гетерофрагмы. Имеются эксиляпоры. К

.о
личе

ство акантопор изменчиво, иногда они отсутствуют. 
О б щ и е з а м е ч а н и я. Сравнительный морфологический анализ родов, отно-

с ящихся до настоящего времени к семейству EridotrypeJ J idae. позволил по-
полнить объем семейства родами K ysylschin jpora gen .nov. и Fetalotrypa U Jr ic h ,  
ранее включавшимся в состав A m pJexoporid ae. 

Р а с п р ос т ра не н и  е. Силур-девон . 

..Е.2д Erjdotrypella C uncan,  1939 

Т и п о в о й  в и д: B at ost om ella obljqua U J rich . 1 8 90. Северная Америка, сред
ний девон. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые. Устья ячеек многоугольные круглые или 
овальные. Стенки ячеек зрелой зоны утолщены и пронизаны короткими капил-

1 М i га ( лат. ) _ необыкиовенная. 
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лярами. диафрагмы очень редкие или отсутствуют в незрелой зоне , иногда раз
виты цистифрагмы. Количество акантопор варьирует. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Силур-девоli. 

Erjdotrypella valen Un<;le M orozoya, 1961 

Табл. I X ,  фиг. 1 

1 96 1 .  Erjdotry pella valen Unae sp. поу. ' :  Морозова, стр. 7 6- 7 7, табл. XI, 
фиг. 2, рис . 1 5 . 

Г о л о т и п: экз. 1 2 04/45 из колл. ПИН АН СССР. Кузнецкий бассейн. Жи
ветский ярус ,  лебедянские слои. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, зрелая зона четко обособлена. Поворот яче
ек от осевой зоны в периферическую крутой. Стенки ячеек сильно утолщены в 
зрелой зоне. диафрагмы редкие или отсутствуют в незрелой зоне, в зрелой 
многочисленные. Акантопоры крупные. 

М а т е р и а л. 8 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии ветвистые, с тонкими отростками. Обычно диаметр 

колоний 4 , 00 мм, отростков 1 , 5- 1 , 7 5  мм. Перед разветвлением колонии уве
личиваются в диаметре до 6, 5 мм. Зрелая зона, щириной 1 , 25-1 , 75 мм, обо
соблена четко. Ячейки круто отворачиваются от осевой частИ колонии в пери
ферическую. Устья ячеек округло-многоугольные, часто овальные, вытянутые 
вдоль колонии. диаметр устьев ячеек 0, 1 3-0, 1 6  мм. На . 2 мм в разных на
правлениях насчитывается 8-9 устьев. Эксиляпоры редкие. Стенки ячеек тон

кие в незрелой зоне , в зрелой - постепенно увеличиваются в толщину до 
0 , 0 7 5-0, 1 0  мм. В тангенциальном' сечении наблюдается трехслойное строение 
стенки устьев. Внутреиний и внещний слои состоят из тонковолокиистой ткани, 
толщиной 0,03 мм.  Промежуточный слой менее широкий ( 0 , 0 1  мм ) ,  пронизан 
многочисленными беспорядочно расположенными капиллярами, диаметром 5-
1 0  мк. диафрагмы в незрелой зоне редкие или отсутствуют, в зрелой - много
численные, расположены на расстоянии 0, 1 0-0, 1 5  мм друг от друга. Аканто
поры ,  диаметром 0 , 050-0, 060 мм, 2-3 возле каждого устья . Структура акан
топор неясная. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивы размеры КОЛОНИй ( от 2 , 5 0  - у куз
басских представителей, до 6 , 5 0  мм - у алтайских ) и отростков, последние 
иногда отсутствуют. 

С р а в н е н и е. По форме и величине устьев ячеек, глубине развития и коли-
честву диафрагм Erjdotry pella valen tjnae  очень близка Е _репаrа описанному 
ниже. Однако крутой поворот ячеек в зрелую зону, ширина зрелой зоны, круп
ные частые акантопоры, многочисленные капилляры в стенках ячеек резко их 
различают. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус Гор
ного Алтая,  Кузбасса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Кызыл-Шин ( обр. 3 96/4 1 ;  3 96/42 ) .  

Erjdotrypella репаrа1 sp. П ОУ. 

Табл. Х , фиг. 1 

Г о л о т и п: экз. 3 96/43-8 в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай, 
урочише Кок-Саир. Жи.ветский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, зрелая зона четко обособлена. Устья ячеек 
округло-многоугольные. Ячейки в · зрелую зону 'отвернуты под косым углом. 
ДиафР,1ГIv!Ы в ячейках частые в зрелой зоне. Акант опоры мелкие, очень корот
кие, редкие. 

1 P ('ITarus (лат. ) - очень редкий (очень редкие акантопоры ) .  
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М а т е р и а л. G ЭК:lСI\IЛЛЯРОВ. 
О п и с а н и с . КОЛОНИJl веТВlIстые, JIIтметр 2 , 50-4 , 7 5  1.11\1 , с 'ICТКО , ,(jособ

ленной зрелоii �lOноН, ширина 0 , 7 5- 1 , 50 I\IM. УСТhЯ ячеек ОКРУГЛО-МJIOJ ·оугОЛ l.
ные, иногда вытянутые вдоль оси колонии, диаметр 0, 1 0-0, 1 5  1\1 1\1. 1 1 ,1 2 I\Щ 

В разных направлениях насчитываетс я 8-9 устиев я чеек. СтеНКII II'ICeK TOHKIIL' 

в незрелоii эоне, при отвороте в зрелую :юну под косым углом они pe:1Ko 

утолщаются, до 0 , 0 7 5  м м .  Стенки зрелоii :юны ПРОНИ:Jаны К,1П1lЛля раМII корот
кими, косо расположеЮfЫМИ по отношеНIIЮ к стенке Я'I·еiiки. В тангеlJJlИШll ,lЮl\1 

сечении стенки устьев ячеек трехслойные. Г/РОl\lеЖУТО'lIП,lii слоii прони:шн ка

пиллярами от одного до трех рядов в завис имости от ТОЛIJlИНЫ с лоя. ДШIf\IСТР 

капилляров колеблется в пределах 4-8 мк. Диафрагмы в Il'leiiK."1X пря мые, НiI

клонные, провисающие; в незрелой :1Оне отсутствуют, fI переХОlIноii : ЮJlС И В 
зрелой зоне довольно частые: 0, 1-0, 1 5  мм друг от Щ.JуУ'а. Лкантопоры мсл

кие, прослеживаются ТОЛl,ко в самом повеРХНОСТНОl\1 cpe:Je. 

И з м е н ч и в ОС т ь. X : l pa KTepHo широкое колебание раЗl\lероl.l Lll1ill\lCTPLl коло
нии И ширины зрелой зоны, а также количес тв!) каПlIЛЛИ[10В 11 их IIИ.1 МОТР.1 В 

пределах одной колонии. 
С р а в н е н и е. Слабое развитие акантопор сближает этот вид с Е . уа lidae 

( r:UJ lcan , 1 93 9 ) IIЗ среднеl'О девона США. Однако у Е , репага, ' в нва ра:l.1 меш-,

ший диаметр устьев ячеек, ячейки отвернуты в зрелую зону пон косым уУ'лом , 

частые диафрагмы в зрелой зоне. Резким отличием Е ,perrara ИВШЮТСII отсутст
сие uистифрагмоподобных диафрагм. 

Г е О Л О I' и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский нрус Горно
го Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Урочище Кок-Саир ( обр. 3 96/43 ) ,  GacceiiH р. Тыд
тугем ( обр. 3 9 6/4 4 ) .  

Eridotrypella angusta l sp. nov. 
Табл. X I ,  фиг. 1 

Г о л о т и п: экз. 3 96/ 4 5-6 в Музее иrиг СО АН СССР. Горный Алта й,  уро
чище Кок-Саир. Живетский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, зрелая зона узкан. Устьн ячеек многоуголи
ные, большого диаметра. Стенки нчеек резко утолщены в зрелой зоне. СечеНIIИ 
капилляров крупные. Диафрагмы в ячейках частые в зрелой зоне. Акантопоры 
вдаются в устья. 

М а т е р и а л, 5 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии ветвистые, диаметр 5 , 00-7 , 50 мм. Зрелая зона ясно 

обособлена, узкая ,  шириной 1 , 00 мм. Устья ячеек многоугольные, размером 
0,22-0, 25 мм. Н.а 2 мм в разных направлениях насчитывается 6-7 устьев. 
Изредка встречаются более крупиые устья ( 0 , 30-0,32 мм), а также эксиля
поры, диаметром 0 , 0 7 5  мм. Стенки ячеек тонкие, прямые, утолщенные в зре
лой зоне от 0,050 до 0, 1 50 мм. Стенки устьев ячеек узковато-утолщенные , 
пронизанные косыми капиллярами, имеющими диаметр в тангенuиальном сече
нии 8-9, 5 мк. Диафрагмы в ячейках горизонтальны�,, полные, изредка изогну
тые, весьма редкие в незрелой зоне, в зрелой зоне расположены на расстоянии 
0, 30-0 , 2 2  мм друг от друга. Акантопоры, диам�тром 0,045-0,060 мм; рас
положены в узловатых утолщениях стенок, вдаются в устья. Структура акан
топор неяснаЯ. 

С р а в н е н и е. По-видимому, Eridotrypella angusta близка Е. sin u os a (Duncan , 
1 93 9 )  из среднего девоиа США. Сравниваемые виды имеют· узкую зрепую зо
ну копонии, бпизкие размеры устьев ячеек, крупиые, вдающиеся в устья ячеек 
акантопоры. Однако Е .angusta отпичается npямыми стенками ячеек и бопее час

тыми диафрагмами в них. 

1 
Angustus ( пат.) � узкий. 
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Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Верхи живетского 
я руса ГOPHO�O Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Урочище Кок-Саир ( обр. 3 96/45 ) .  

Erjdotry pel1a jпstаЬШs 1 sp. nov. 
Табл. ХН, фиг. 1 

Г о л о т и п: экз. 3 96/46-2 в Музее ИГиГ со АН СССР. Горный Алтай, уро
чище Кок-Саир. Живетский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые. Зрелая зона узкая. Ус тья ячеек округло-м но
гоугольные, круглые, овальные. Стенки ячеек в незрелой зоне тонкие , морщи
нистые, в зреnoй - СИl1ЬНО yтomцeHЫ. Акантопоры редкие, размеры их изменчивы. 

М а т е р и а л. 9 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии ветвистые , диаметр 9- 12 м м ;  зрелая зона обос обле

на, узкая 1,00- 1 :50 мм. Устья ячеек округло-многоугольные, круглые, оваль
ные, диаметр 0, 1 8-0, 2 2  мм. Встречаются пятна, состоящие из более крупных 
устьев ячеек (0,34-0, 3 7  мм ) .  Эксиляпоры довольно редкие. На 2 мм в раз
ных направлениях между пя тнами 7-8 устьев, на пятнах 5-6 устьев ячеек. 
Стенки ячеек в незрелой зоне тонкие , морщинистые. В зрелой зоне они сильно 
утолщены (0 ,075-0, 10 мм ) и пронизаны беспорядочно расположенными капил
лярами, наиболее сближенными в углах соединения стенок ячеек. диафрагмы 
горизонтальные, наклонные, в незрелой зоне весьма реДКllе. При переходе IIЗ 
незрелой в зрелую диафрагмы расположены на расстоянии 0,25-0, 75 мм друг 
от друга, в зрелой зоне их не более 1-2 на ячейку. Акантопоры очень редкие, 
диаметр 0,045-0, 13  мм. 

. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивы размеры акантопор. 
С р  а в не н и е. По общему плану строения колонии этот вид близок Е .an gusta. 

Однако Е .jnstabllis отличается разнообразной формой устьев ячеек, тонко-мор
щинистыми стенками ячеек в незрелой зоне, изменчивостью диаметра аканто
пор. От Е .vaJentinae он отличается более редкими диафрагмами в �l чейках в 
зрелой зоне колонии, формой и размерами устьев ячеек, изменчивостью разме
ров диаметра акантопор; от Е .perrara - редкими диафрагмами в ячейках, раз
мерами акантопор, морщинистыми стенками ячеек. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. Верхи живетского яру
са Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Урочище Кок-С�ир (обр. -3 96/46 ) ,  р. КЫЗЫЛ-ШIfН 
( обр. 3 96/ 4 7 ) .  

') 
Erjdotrypel1a rara - S p. nov. 

Табл. Х I II ,  фиг. 1 

Г о л о т и  п: экз. 3 96/48-4 в Музее Ю н Г  СО АН СССР. Горный Алтай, 
р. Кызыл-Шин. ЖивеТС Кlfй ярус. 

Д и а г н о з .  Колонии обрастающие. Устья ячеек округло-многоугольнью. Стен
ки ячеек прямые, утолщающиеся в периферической зоне. Капилляр ы  раСПОЛШ'[J
ются чередующимися рядами. диафрагмы развиты неравномерно. ЛК[JНТОПОРЫ 
вес ьма редкие, мелкие. 

М а т е р и а л. 4 экземпля ра. 
О п и с а н и е.  Коiюнии обрастающие, состоящие из отдельных слоев, ТОЛЩlIна 

3 , 00-9,00 мм. Общая высота колонии колеблется 9, 00- 1 2 , 00 мм. Устья 
ячеек округло-многоугольные, диаметр устьев 0, 22-0,2 7 мм , встречаютс�, 
пятна, состоящие из более крупных устьев ( 0 , 3 7  мм ). Эксиляпоры чрезвы-

1 Instabi l is  ( лат. ) - непостоянный, неустоЙчивыЙ. 
2 Haru s ( лат. ) _ редкий. 
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чайно редки или совсем не наблюдаются. На 2 мм в разных направлениях на
считывается 7-8 устьев ячеек, на пятнах - 5 устьев. Стенки ячеек тонкие, 
прямые, утолщающиеся в периферической зоне. Капилляры располагаются чере
дующимися рядами. Диафрагмы тонкие, прямые, провисающие, расположены не
равномерно - 0, 1 2-0,30 мм друг от друга. Акантопоры весьма редкие, не 
более 1-2,  в углах соединения стенок ячеек, мелкие (диаметр О,02-0, 025мм ) .  

С р а в н е н и е. По количеству акантопор E .rara близка E. ins tabilis ,  но отли
чается формой колоний, устьев ячеек, прямыми стенками ячеек, размерами акан
топор. or всех других видов рода описываемый вид отличается обрастающей 
формой колонии. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Верхи живетского яру
са Горного Алтая.  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р.  Кызыл-Шин ( обр. 3 96/48,  3 96/4 9 )  . 

.E2l!. Kysylschinipora
1 gen . nov. 

Т и п о в о й  в и д: Kysy lschinipora n ekh oroschevi sp. nov . Горный Аптай, р.Кы
зыл-Шин, живетский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии массивные, ветвистые, шаровидные, обрастаюшие. На 
поверхности заметны пятна крупных устьев ячеек. Форма YCT I ,eB ячеек разно
образна. Структура стенок ячеек трехслойная ;  в зрелой зоне они пронизаНbJ 
капиллярами. Диафрагмы в ячейках отсутствуют или многочислеЮfbJе. Аканто
пор нет. 

С р а в н е н и е. Представители рода не .имеют в своих колониях акантопор, 
что резко отличает их от всех родов семейства. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний девон. 

K ysyls chin ipora nekh orosch e vi2 sp. nov. 

Табл. ХШ. фиг. 2 

Г о л о т и п: экз. 3 9 6/ 50-2 в Музее ИГиГ СО А Н  СССР. Горный Алтай,  
р. Кызыл-Шин. Живетский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии массивные. Устья ячеек округло-многоугольные. Экси
ляпоры редкие. Капилляры в стенках ячеек расположены рядами. Диафрагмы в 
ячейках отсутствуют. 

М а т е р и а л. 1 О экземII1IЯ ров. 
О п и с а н и е. Колонии массивные, нарастающие, часто состоящие из отдель

ных слоев, толщина 1 , 00- 10 , 0  мм. Уст ья  ячеек округло-многоугольные, диа
метр 0 , 15-0, 1 6  мм, на пятнах устья крупнее ( 0, 30-0, 3 3  мм ) .  Встречаются 
редкие эксиляпоры. На 2 мм в разных наiIpавлениях насчитывается 7-8 усть
ев ячеек, на пятнах - 5-6 устьев ячеек. Стенки ячеек тонкие в незрелой 
зоне, в периферической части четковидно утолщены. Структура стенок ячеек 
периферической зоны трехслойная. Внещний слой пронизан капиллярами. Капил
ляры мелкие, короткие, располагаются параллельными рядами к стенкам ячеек 
на расстоянии 0, 15-0,030 мм один от другого, в углах соединения стенок 
ячеек количество капилляров увеличивается, они располагаются беспорядочно 
и сильно сближены между собой. диафрагмы в ячейках и акантопоры отсутст
вуют. Иногда в углах соединения стенок ячейки наблюдается потемнение, свя
заниое, вероятно, с увеличением количества капилляров. 

С р а в н е н и е. Kysylschin ipora nekhorosch e vi отличается от K . orbis (см. ниже ) 
отсутствием диафрагм в ячейках, массивной формой колонии, округло-много
угольной формой устьев. 

1 Название рода дано по местонахождению голотипа типового вида на р. Кызыл-
Шин. 

2 Вид назван в честь В.П.  Нехорошева. 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о  с т р а н е н и е . Верхи живетского яру
са Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Кызыл-Шин ( обр. 3 9 6/ 50 ) .  

Kysylsch iniporo orbis 1 
Табл. X I V ,  фиг.  1 

sp.  П О , . 

Г о л о т и п : экз. 3 96/ 50- 1 3  в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай, 
р. Кызыл-Шин. Живетский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, шаровидные, обрастаюшие, зрелая зона сла-
60 обособлена. устья ячеек овальные, круглые, реже округло-многоугольные. 
Стенки ячеек в зрелой зоне утолшены, интенсивно ПРОНИЗЮfЫ капиллярами. 
Диафрагмы многочисленные в зрелой зоне. 

М <:J Т е р и а л. 3 экземпляра. 
о п и с а н и е. Колонии ветвистые, обрастаюшие, шаровидные. диаметр коло

ний 5 , 5 5- 1 0 , 0  мм, зрелая зона слабо обособлена , ширина 1 , 0- 2 , 0  мм, Устья 
ячеек круглые, овальные, реже округло-многоугольные. Диаметр их 0, 2 2-
0, 25 мм, встречаются и более мелкие устья ( 0 , 1 5  мм ) ,  редко наблюдаются 
эксиляпоры ( 0, 0 7 5  мм ) .  На 2 мм в разных направлениях насчитывается 7-8 
устьев ячеек. Стенки ячеек в незрелой зоне тонкие, в зрелой - трехслойные. 
Толшина слоев, примыкаюших к попостям ячеек, 0, 0 1 5-0, 03 0  мм. Промежу
точный слой более .светлыЙ, интенсивно пронизан капиллярами, его толшина 
0 , 030-0, 10 мм. Капилляры расположены беспорядочно, с глубиной колонии их 
становится меньше и ясно видно расположение параллельными рядами по отно
шению к стенке ячейки. Диафрагмы в ячейках прямые, наклонные, провисаю
шие , расположены на расстоянии 0 , 5- 1 , 0  мм друг от друга в незрелой зоне. 
В зрелой зоне их количество резко увеличивается, и расположены они на рас
стоянии 0, 1 2-0, 2 5  мм друг от друга. Акантопоры отсутствуют. 

И з м е н ч и в о с т ь. K ysylschin iporo orbis присуши разные формы колоний от 
ветвистых до обрастаюших и шаровидных, формы устьев ячеек от круглых, 
овальных до округло-многоугольных. 

С р а в н е н и е. K ysylschin iporo orbis отличается от K .n ekh orosche vi разнооб
разной формой КОПоний и устьев ячеек, многочиспенными диафрагмами в ячейках. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п  р о с т р а н е н и е. Живетский ярус Гор
ного Алтая .  

М е с  т о н а  х о ж д е  н и е. Р. Кызыл-Шин ( обр. 3 96 / 50 ) .  

Е..2д. Е osten opora Duncan , 1 939 

Т и п о в о й  в и д : E osten opora picto C uncan, 1 93 9. Северная Америка, сред
ний девон, группа Траверс. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, массивные, обраста.юшие, шаровидные. Стен
ки я чеек неравномерно утолшенные. Структура стенок однородно-пластинчатая. 
Количество диафрагм непостоянно. Эксиляпоры редкие. Акантопоры разных раз
меров, обычно многочисленные. 

О б ш и е з а м е ч а н и я. Представители рода обнаружены в средне- и верхне
девонских отложениях СССР впервые. Исследование их и с равнение с ранее 
известными видами позволило несколько уточнить диагноз рода. Алтайские ран
нефранские виды не имеют частых диафрагм в ячейках, как указывалось ранее 
( C uncan, 1 93 9 ) ,  акантопоры обычно крупные. В диагнозе, приводимом Г. Г.Аст
ровой ( 1 964б ) ,  указывались только мелкие акантопоры. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Девон. 

1 0rbis (лат. )
' 

_ округлый. Название вида отражает форму устьев ячеек. 
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Е osten opora c on s  persa 1 sp.nov. 
Табл. XIV,  фиг. 2 ;  табл. XV, фиг. 3 

Го л о т и п: экз. 3 96/ 5 1- 3  в Музее ИГиГ СО АН СССР. ГОРНЫЙ Алтай, 
р. Кызыл-Шин. Франс кий ярус. 

Д и а г н о з. Колонии обрастающие, шаровидные, массивные. Устья ячеек ок
ругло-многоугольные, крупные. Стенки ячеек слабо и неравномерно утолщены. 
Диафрагмы редкие. Акантопоры обилрные. 

М а т е р и а л. 3 экземпляра. 
О n и с а н и е. Колонии обрастающие, шаровидные, массивные. Обычно высота 

колонии 9, 50- 1 3 , 0  мм. Зрелая зона не обособлена. Устья ячеек округло-мно
гоугольны�,' диаметр 0, 2 7-0, 30 мм, встречаются более крупные ( 0 , 4 5  мм ) и 
эксиляпоры ( 0, 1 5  мм ) .  На 2 мм в разны�x направлениях приходится 5-6 усть
ев ячеек. Стенки ячеек тонкие, прямые, изредка' неравномерно утonщенные 
( 0, 0 1 5-0,030 мм ) .  Капилляры пронизывают стенки ячеек весьма неравномер
но и на небольшую глубину. С уменьшением толщины стенок ячеек уменьша
ется количество капилляров. Диафрагмы прямые, наКЛОНJf�lе, реже npoвисающие. 
находится, на расстоянии 0,45-0, 90 мм друг от друга. Акантопоры частые, 
6- 7 вокруг каждого устья. Размеры акантопор колеблются от 0,030 до 
0 , 0 7 5  мм. Акантощ>ры короткие. 

Ср а в н е  н и е. Новый вид отличается от типового вида Е osten opora picta из 
среднего девона Северной Америки ( C unean, 1 93 9 ) формой колонии, формой 
устьев ячеек, тонкими стенками ячеек, редкими диафрагмами в ячеЙках. Е .соп 
s persa по форме колонии и редким диафрагмам в ячейках сближается с E .pri
m iJorm is ( D uncan, 1 93 9 ) ,  но отличается крупными частыми акантопорами и 
равномерно-утonщенными стенками ячеек. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о  с т р а н е н и е. Низы франс кого яруса 
Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Кызыn-Шин ( обр. 3 96 / 5 1 , 3 96/52 ) .  

E osten opora grandis
2

sp. nov. 

Табл. XV, фиг. 1 

Г Ь л о т и п: экз. 3 96 / 53-9 в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай, 
р. Кызыл-Шин. Живетский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, большого диаметра, с четко обособлениой 
зрелой зоной. Устья ячеек округло-многоугольные. Стенки ячеек мало утonще
ны в зрелой зоне колонии. Каnиnпяры расположены� в стенках ячеек параллель
ными рядами. Диафрагмы частые в зрелой зоне. Акантопоры варьируют от 
мелких до крупных. 

М а т е р и а л. 1 О экземпляров. 
О n и с а н и е. Колонии ветвистые, отдельны�e ветви достигают в диаметре 

3 0-40 мм. Чаще всего наблюдаются ветви диаметром 1 3- 1 5  мм. Зрелая зона 
хорошо обособлена, ее ширина колеблется в пределах 1,00- 1 ,60 мм. Устья 
ячеек МНОГОУГОЛЬНQ-округлые, диаметром 0 , 2 2-0, 3 0  мм. Эксиляпоры крайне 
редкие. На 2 мм в разны�x направлениях насчитывается 6 устьев ячеек. Стен
ки ячеек незрелой зоны тонкие ( 0, 0 1 5-0, 0 1 0  мм ) ,  прямые, в зрелой зоне 
слабо УТОЛlOOны, иногда утолщення четковидной формы ( 0,045 мм ) .  Капилля
ры расположены рядами на расстоянии 0, 0 1 5  мм друг от друга. Диафрагмы 
в ячейках прямые, наклонные, провисающие, изогнутые, очень редкие в незре
лой зоне; в зрелой зоне чрезвычайно обильные, расположены� на ра('стояини 
ОД О-О, 1 5  мм друг от дрУга. Акантопоры разных размеров (0, 030-0, 075 мм ) 

1 
Conspersus (пат. ) - усеянный. Название отражает частые акантопоры. 

2 'Grandis (лат. ) - большой. 
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в количестве 4-5 вокруг каждого устья , расположены в углах соединеНlll1 
стенок ячеек. 

С р а в н е н и е. Размеры устьев ячеек, форма их, величина акантопор Оl lина
ковы у описываемого вида и Eos ten opora c on s persa (см. выше ) .  Однако их от
личают форма колонии, обильные диафрагмы в ячейках E.gran dis , количество 
акантопор, расположение капилляров параллельными рядами по отношению к 

стенкам ячеек. Описываемый вид отличается от типового вида Е .picta (Luncan, 
1 93 9 ) большими размерами колонии, значительно меньшими утолшениями сте
нок ячеек и более редкими акантопорами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. ЖlIветский ярус Гор
ного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Кызыл-Шин ( обр. 3 96/54, 3 96/53') , Коргон
ский хребет ( обр. 3 9 6/ 5 5 ) .  

E osten opora devonica ( I\ekhoroshev),  194 8 

Табл. X v , фиг. 2 

1948. A m plexopora devonica sp. nov.' :  Нех:орошев, стр. 72-7 3 ,  табл. Х Х ,  фиг. 
1-2 ; табл. x x v , фиг,2 

Г о л от и п: экз. 92 / 5 5 6 9  из колл. UНИГР Музея . Горный Алтай . Живет
ский ярус. 

Д И а г н о з, Колонии разнообразные. Устья ячеек крупные. диафрагмы чао
тые в периферической зоне колонии. Акантопоры обильные. Капилляры мелкие. 

М а т е р и а л, Около 40 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии \.fассивные, ветвистые, обрастающие, ИНОГ/1а состоя

щие из нескольких: слоев. Обычно высота колонии 17 мм, реже - 3 0-40 мм. 
Зрелая зона не обособлена, но наБЛЮ/1аются участки со скоплением /1иафрагм, 
В периферической зоне /1иафрагмы сближены. Устья ячеек многоугольные, 
округло-многоугольные. диаметр их: колеблется от 0 , 2 5  /10 0,40 мм, На 
2 мм в любых: направлениях: насч итывается 7-8 устьев. Стенки ячеек незре
лой · зоны тонкие, морщинистые, в периферической части утолщаются, ИНОГ/1а 
наБЛЮ/1аются чеТКОВИ/1ные утолщения, Толщина стенок колеблется от 0,030 
/10 0,060 мм. Стенки периферической зоны пронизаны капиллярами, распола
гающимися параллельными РЯ/1ами по отношению к стенкам ячеек, их: /1иаметр 
5-6 мк, диаФРагмы расположены "поясами",  это явление, ПО-ВИ/1ИМОМУ, свя
зано с остановками роста колонии. Расстояние меЖ/1У /1иафрагмами в пояса" 
0,075-0, 10 мм, межау поясами 1 ,0- 1 , 2 5  мм. Акантопоры крупные 0,060-
0,075 мм, частые ( 5-6 вокруг К8Ж/10ГО устья ) .  Структура стенок акантопор 
/1ВУСЛОЙНая, концентрическая. 

С р а в н е н и е. Описываемый ВИ/1 по количеству акантопор близок Е . gran :
dis, но его отличают крупные акантопоры, чрезвычайно неравномерные утол
щения стенок ячеек, разнообразные формы колоний, большие размеры /1иамет
ров устьев ячеек, не обособленная зрелая зона. От пре/1ставителей E . c on spersa 
( см. выше ) E . de vonica отличается значительно меньшим количеством акан-
топор и постоянством юс . размеров, более частыми /1иафрагмами и сильно 
утолщенными стенками ячеек. от типового ВИ/1а Е .picta ( Duncan, 1 9 3 9 ) - . 
большими размерами /1иаметра колоний и В/1Вое меньшим количеством акан
топор. 

Г е о л о г и ч  е с к  и й в о  з р  а с  т и р а с п р о с т р а н е н  и е� Живетский ярус 
Горного Алтая , 

М е с т о н а .х: О Ж /1 е н и е, Кызып-Шин ( обр, 3 96 / 54, 3 96/ 5 5 ) ,  урочище 
Кок-Са ир ( обр, 3 9 6 / 43 ) ,  уроч�ще Бекен ( обр .  3 9 6 / 5 6 ) .  

Р О /1  P etalotrypa U Jric h ,  ]89 0 

Т и п о в о й  В И /1: P etalotrypa com pressa U Jrich , 
сре/1НИЙ /1евон. 

1890, Северная Америка, 
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д и а г н о з. Колонии цвуслойн�симметричные, в в ице пластины или сжа
тых прутьев. Срецинная пластина то плавно и слабо, то резко изгибающаяся 
с четко выраженными капиллярами, ответвляющимися в стенки ячеек. Устья 
ячеек округлые или многоугольные. диафрагмы разнообразные. Акантопоры 
отсутствуют. В местах наибольшего утолщения структура стенок ячеек пяти
слойная. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. девон. 

Р etalotry ра perforata Nekhoroshev,  1948 

Табл. X V I , фиг. 1;  табл. Х У Н ,  фиг. 1 

1 9 48 . P etalotrypa perforata  
фиг. 2 ;  табл. ХХ III ,  

sp.  nov. Нех:орошев, стр.7 5-76, табл. Х Х Н,  
фиг. 1 ;  табл. X X I 'v' ,  фиг. 1-2 . 

Г о л о т и п: экз. 1 1 0/ 5569 ИЗ колл. UН ИГР Музея. Горный Алтай, р.Кы-
зыл-Шин. Живетский ярус. . 

Д и а г н о з. Колонии пластинчатые, цвуслоЙн�симметричные. Устья ячеек 
многоугольные. диафрагмы в ячейках обильные. Эксиляпоры рецкие, циафраг
мы в полости эксиляпор рецкие или отсутствуют. 

М а т е р и а л. 30 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии цвуслойные, часто цвуслоЙн�симметричные. Иногца 

симметрия нарушается УСl'!ленным ростом оцного из слоев и остановкой рос
та цругого, послецующая же регенерация прицает колонии обрастающую мас
сивную форму. Толщина колонии 1 ,5-5,50 мм. Зрелая зона не обособлена. 
Устья ячеек округл�многоугольные, иногца круглые, вытянутые, циаметром 
0,22-0,2 7 мм. Встречаются более крупные устья 0,34-0,37 мм, а также 
эксиляпоры циаметром 0,06-0,1 мм. На 2 мм во всех направления х насчи
тывается 5-6 устьев ячеек. Стенки ячеек равномерно утолщены по всей цли
не, четковидность утолщений стенок незначительная . В тангенциальном срезе 
ясно вицно пятислойное строение стенок ячейки. Слой известковой ткани тем
H�cepoгo цвета, толщиной 0,030 мм, местами собранной в процольные и 
поперечные склацки, примыкает к полости ячеек. В складках через 0, 06-0,1 мм 
наблюцаются борозцки и утолщения ткани щириной' 10 мк. Слецующий слой 
светлой известковой ткани пронизан рецк им и  капиллярами. Внещний слой име
ет обильные капилляры. При толщине слоя 0,030 мм капилляры пронизывают 
его в цва ряца, при большой толщине - в три ряца. В углах соецинения сте
нок ячеек количество капилляров значительно увеличивается и расположены 
они более сближенно. диаметр капилляров 8- 10 мк, расположены на paCCT� 
янии 4-8 мк, в углах соецинения стенок ячеек циаметр капилляров 6- 1 4

' 
мк, 

расстояние 2-6 мк. В глубинной части колонии капилляры становятся нес
колько крупнее 12 мк, но более разрежены 0,02-0,04 мм цруг от цруга. В 
процольном срезе колонии в срецинной пластине наблюцается расположение 
капиллярного канала, ответвление его в стенки ячеек и веерообразное раз
ветвление от него капилляров. Общая толщина стенки устьев 0, 1- 1 , 1 5  мм. 
диафрагмы наклонные, провисающие, соприкасающиеся, цистифраГМОПОЦОбные, 
расположены неравномерно по всей цлине ячейки на расстоянии 0,030-0,15 мм 
цруг от цруга. 

С р а в н е н и е. Описываемый виц отличается от типового вица Р , С От pres -
sa  ( U l rich , 1890) отсутствием окантопор, очень реакими циафрагмами в 

эксиляпорах; в некоторых экземплярах в эксиляпорах нет циафрагм. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т ра н е н и е. Живетский ярус 

Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж ц е н и е. Р. Кызыл-Шин ( обр. 396/54). 



С Е М Е Й С Т В О  D Y SCR IТEL' L I D A E  D L ;\ :\ E \ A ЕТ \I С П С Z С \ -\ , 1967 

д и а г н о з. Колонии ветвистые и обрастающие. Ячейки с округлыми или 
округло-многоугольными устьями. Стенки ячеек зрелой .зоны утолщены. ДИ[l[� 
рагмы в ячейках отсутствуют или' очень реаки.  Акантопоры многочисленные, 
разнообразных размеров в преаелах оаной колонии. 

Р а с п р о с т р а а е н и е. девон-триас . 

� [; y s r::ritella 'G irty , 1 9 1 1 

Т и п о в о й  в и а: [; yscrHella robusta 'G irty ,  1 9 1 1 .  Северная Америка, ниж
ний карбон. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, массивные или обрастающие. Стеl!КИ ячеек 
в зрелой зоне сильно утолщены. диафрагмы L\ ячейках отсутствуют. Эксиляпо
ры обычно многочисленные. Акантопоры многочисленные, разнообразных раз
меров в npеаелах оаной колонии. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Среаний аевон - триас. 

[;yscrjte lla de von ica Volkova , 1 968 
Табл. ХУ Н, фиг.2; табл. Х У I I I ,  фиг.2 

1 9 6 8 .  D yscrHella de von ica sp. п оу. : Волкова, стр. 1 5 1 ,  рис. 1 

Г о л о т и п: экз. 3 9 6 / 5 3- 1 0  в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай, 
р.Кызыл-Шин. Живетский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии маленькие, ветвистые, иногаа трубчатые. Зрелая зона 
щирокая, четко обособлена. Стенки ячеек в зрелой зоне сильно утолщены. 
Устья ячеек круглые или овальные. Эксиляпоры многочисленные, округлые. 
Акантопоры мелкие, очень короткие, иногаа вааются в устья. 

М а т е р и а л. 1 О экземпляров. 
О n и с а н и е. Колонии маленькие, ветвистые, ИНОГQа трубчатые, Qиаметр 

2 , 2 5-3 , 60 мм, с четко обособленной зрелой зоной шириной 1 , 00- 1 , 50 мм. 
Устья ячеек округлые или овальные, аиаметром 0, 1 5-0, 2 1 мм, обычно QЛИН
ными осями вытянуты поперек колонии. На 2 мм ВQОЛЬ колонии насчитывается 
1 0  устьев ячеек, поперек колонии - 6 устьев. Стенки ячеек в незрелой зоне 
тонкие; в зрелой - сильно утолщаются ао 0 , 0 5-0,08 мм. диафрагмы в ячей
ках отсутствуют. Эксиляпоры многочисленные, округлой формы, Qиаметром 
0,030-0, 1 0  мм, развиты в зрелой зоне колонии. диафрагмы отсутствуют. 
Акантопоры мелкие, очень короткие, развиты в утолщениях стенок ячеек, ва8-
ваясь в устья. диаметр акантопор 0, 0 1 5-0,020 мм. Встречаются акантопо
ры с расширенной центральной полостью. 

С р а в н е н и е. По некоторым морфологическим признакам - размерам устьев 
ячеек, количеству их на 2 мм, величине эксиляпор, толщине стенок ячеек в 
зрелой зоне - описываемый ВИQ близок D .asch1iarikensis из нижнего кар
бона Казахстана ( Нехорошев, 1 9 5 3 ) .  Оанако [; . devon ica отличается мень
шими размерами колонии, своеобразным расположением устьев ячеек в коло-
нии. Эксиляпоры У [; . de von ica развиты относительно равномерно, QЛЯ 
D .asch 1iarikensis npисуще расnpеаеление их пятнами и наличие участков 
с полным отсутствием эксиляпор. [; .devonk a  имеет более мелкие акан-
топоры. Соотнощение ширины зрелой зоны с llиаметром колонии у этих ВИQОВ 
резко различное: у [;yscritella asch 1 iarikensis при Qиаметре колонии 6 мм 
щирина зрелой зоны 0, 8 5- 1 , 00 мм, ИНОГQа тоньше, у C .devonica, npи QИ8-
метре колонии 2 , 2 5-3, 60 мм, ширина зрелой зоны 1 , 00- 1 , 5 0  мм. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Верхи живетского 
яруса Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Кызыл-Шин ( обр. 3 9 6 / 5 3 ,  3 9 6 / 5 7 ) ,  урочище 
Кок-Саир ( обр. 3 9 6/46 ) .  
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подотряд Н А l I.СРО Н С Ш Е  . .\ .\SТ Н С \ Л ,  1 965 

С Е М Е Й С Т В О  Н ЕТ Е ПСТН V Р I C А Е  L·LН Ir. I I , 1 890 

l1 и а г н о з. Колонии листообразные, массивные и ветвистые. Ячейки с 
МНОГОУГОЛЬНЫМИ и округлыми устьями и прямыми l1иафрагмами, количество 
которых варьирует. Стенки ячеек в зрелой зоне слабоутолщенные. Количество 
мезопор изменчиво. Акантопоры варьируют от реl1КИХ ао многоч исленных. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е.  ОрI10вик-пермь. 

Р о Q Uoclem a L lricJI , 1 88:2 

Т и п о в о й  В И Q: C al1opora pun ctata l I a l l ,  1858.  Северная Америка, ниж-
ний карбон. 

Д и а г н о з .  Колонии разнообразной формы, преоблаl1ают ветвистые и обрао
тающие с пятнами из скоплений крупных ячеек и мезопор. Ячейки с округлы
ми и угловатыми устьями. диафрагмы обычно реQкие. '''\езопоры D разном ко
личестве с частыми диафрагмами. Количество акантопор варьирует. 

Р а с п р о с тр а н е  н и е. ОрQовик-пермь. 

Ljoclem a m u ltum \' ulko\'<I , 1969 

Табл. \ \  111, фиг. 1 

1 9 6 9 .  Ljoclema m ultum s p. IIUV. : Волкова, ctpA 1-42 , табл. XI, фиг. 2 

Г о л о т.И П: экз. 396/58-2 в Музее ИГиГ СО АН СССР . Горный Алтай, 
р. Кызыл-Шин. Живетский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, обычно маленькие. Зрелая зона узкая. 
Стеики ячеек зрелой зоны чеТКОВИQНО утолщены . l1иафрагмы в ячейках много
численные. РеQкие, часто Qиафрагмированные мезопоры ограничены преQелами 
зрелой зоны. Акантопоры реQкие. 

М а т е р и а л.  Более 2 00 экземпляров. 
'0 п и с а н и е. Колонии 'маленьк ие, ветвистые. диаметр наибольшего сечения 

КОЛОНИй варьирует от 3 до 6 мм, зреnaя зона узкая, ш ирина ее 0 , 5 0- 1 , 50 мм. 
Устья .ячеек неправильно-округленные или многоугольные, петаЛОИQные. Раз
меры устьев 0, 1 8-0, 1 9  мм. Расстояние меЖQУ ними варьирует в зависимоо
ти от количества раЗQеляющих их мезопор. На 2 мм в разных направления х 
ПРИХОQИТСЯ 6 или 8 устьев. СтенКи ячеек в незрелой зоне тоикие, слабоизви
листые. В преQелах зрелой зоны они неравномерно, ИНОГl1а чеТКОВИQНО утол
щены. В местах наибольших утолщений их толщина 0 , 0 7 5  мм. l1иафрагмы в 
ячейках тоикие прямые и наклонные, ИНОГl1а соприкасающиеся . В незрелой 
зоне колонии они реQКие или отсутствуют; в зрелой зоне расстояние меЖI1У 
Qиафрагмами 0, 1 5-0, 2 5  мм. Количество мезопор непостоянно; у большинства 
экземпляров их немного и ограничены они узкой зрелой зоной. Сечения мезо
пор угловатые, Qиаметром 0, 06-0,07 мм. диафрагмы в мезопорах располо
жены в преQелах ОQНОЙ колонии на расстоянии 0, 1 5-0, 2 0  мм, т.е. примерно 
так же, как и . в ячейках в зрелой зоне. Развиваясь неравномерно, слегка 
прижимая стеНJ(И мезопор, Qиафрагмы ПРИl1ают слабо чеТКОВИI1НУЮ форму их 
ПРОQОЛЬНЫМ сечениям. Акантопоры реQкие, не более ОQНОй возле каждого устья 
расположены в области стенных утолщений, которые образуют "ыступы, DQаю
щиеся в полости устьев ячеек. диаметр акантопор меняется от 0 , 0 1  [10 

0 , 4 5  мм. Нереако в глубине колонии акантопоры кажутся более крупными, 
чем на самой поверхности. 

И з м е нч и в О с т ь. У ОТQельных экземпляров QОВОЛЬНО сильно варыlуютT 
размеры колоний, ширина зрелой зоны. 

С р а в н е н и е. Описываемый виl1 по структуре hepabhomePHO-УТОЛlllенных 
стенок и реQКИМ акантопорам напоминает L .  celebrat u m ,  описанный из среl1-
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него l1евона Кузбасса ( Морозова, 1 9 6 1 ) .  Оl1нако сравнительный морфологи
ческий анализ преl1ставителей обоих ВИl10В показал 110ВОЛЬНО резкие отличия 
меЖI1У ним и. В многочисленных экземплярах L _т ulturn не встречено обрао
тающих колоний , широких зрелы х зон, круглых устьев ячеек, пятен из круп
н ы х  устьев ячеек. Кроме того, L "  rn u lturn свойственно большое количество 
мезопор, ограниченны" преl1елами зрелой зоны с зональным расположением 
аиафрагм. По количеству акантопор и мезопор L о т иНит сближается с 
ПОЗ l1неживетским L " rn irum ( см. ниже ) и фаменским L .  ivan ovae (Морозова, 
196 1 ) .  От L . rn irum этот виl1 отличается формой и меньшим l1иаме'IpОМ усть
ев ячеек, большим утолщением стенок ячеек в зрелой зоне, более частыми 
диафрагмами в ячейка", реl1К ИМИ мезопорами; от L _i van ovae - формой и боль
шими размерами устьев ячеек, количеством и" на 2 мм поверхности колонии, 
большим утолщением стенок ячеек зрелой зоны, С'Ipуктурой стенок; частыми 
l1иафрагмами в мезопорах, "арактером их развития, меньшим диаме'IpОМ акаи
топор и большими преl1елами колебания и" размеров. Характер почкования и 
изгиб ячеек в зрелой 

Г е о л о г и ч е с к и й  
яруса Горного Алтая . 

зоне также различны. 
в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. Вер"и живетского 

М е с т о н а " О Ж l1 е н и е. Р. Кызыл- Шин ( обр. З 9 6 / 5 8 ) ,  р. Тьщтугем ( обр. 
З96/59 ) .  

Lioclem a m irum M irozova, 1961 

Табл. \ 1\ , фиг. 1 

196 1 .  Lioclerna rn irurn sp. nov. ' :  Морозова, стр.89, табл. X v' l ,  фиг. 1 
1 9 6 9 .  Lioclem a m irum Morozova: Волкова, стр.42 , табл. Х II I ,  фиг. 1 

Г о л от и п : экз. 1 2 04/74 из колл. ПИН АН СССР. Кузнецкий бассейн,  
р.Алчеl1ат. Живетский ярус, лебеl1янские слои. 

Л и а г н о з. Колонии обрастающие, многослойные, ветвистые. Устья ячеек 
округлые или многоугольные. Пятен не наБЛЮl1алось. Стенки ячеек изогнутые. 
диафрагмы в ячейка" и мезопора" реl1кие. Мезопоры многочисленные. Реакие 
акантопоры Вl1аются в устья. 

М а т е р и а л. 6 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии обрастающие, многослойные, толщина слоев 2-5 мм. 

У стья ячеек округлые, l1иаме'Ip 0,2 '>-0 , 2  7 мм. На 2 мм в разных направле
ния" насчитывается 5-6 устьев. Пятен не наБЛЮl1алось. Стенки ячеек изоl'
нутые, равномерно утолщены к краям кажl10ГО слоя. Толщина и" колеблется 
в преl1ела" 0 , 0 1-0,ОЗ мм. диафрагмы в ячейка" тонкие, весьма реакие, 
раСПРОС'Ipанены неравномерно: к краям слоев обрастания количество и" не
CKOllЪKO увеnичивается. Меэопоры многочисленные, угловатые, l1иаме'Ip 0 , 7 5-
0 , 1 мм, полностью изолируют ячейки. Расположены они вокруг устья в один 
РЯI1 по 6-7 и чеТКОВИI1НО пережаты. Диафрагмы в мезопорах тонкие, прямые, 
на"ОI1ЯТСЯ lIPyr от I1руга на расстоянии от О , З  110 0,2 мм. Акантопоры, l1иа
метром О,ОЗ мм, реакие, не более ОI1НОЙ возле кажl10ГО устья. Расположе
ны они в стенка" ячеек, Вl1аваясь в устья. 

И з м е н ч и в о с т ь.  Алтайские экземпляры ТОЖl1ественны кузбасским, отли
чаясь обрастающей формой колонии и более округлой формой устьев. 

С р а в н е н и е. L о m irum отличается своеобразной совокупностью морфологи
чески" признаков: крупными устьями ячеек и 110ВОЛЬНО реакими l1иафрагмами 
в ячейка" и мезопора". От близкого L o  celebratum ( Морозова, 1. 9 6 1 )  опи
сываемый виl1 отличается меньшими размерами колоний, крупными устьями 
ячеек, отсутствием пятен, развитием коротки" мезопор, более реакими l1иаФ
рагмами в ни", узкой зрелой зоной колонии, от очень близкого фаменского 
L .  rarn oza ( Нехорошев, 1 9 48 ) отличается большими размерами и разнообраз
ной формой колоний, большими устьями ячеек, более крупными акантопорам и. 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о  с т р а н е н и е. Верх:и живетского 
яруса Горного Алтая и Кузбасса. 

М е с т о н а х: о ж а е н и е. Р.Кызыл- Шин ( обр . 3 9 6 / 5 0 ) .  

1948.  

1 943 . 

1 9 5 6 .  
1 9 69 .  

Lioclem a роlел оvi i'i ckllOrOshc\', 1 9,�8 

Табл. X I X ,  фиг.2 

Lioclem a роlел оvi s p. поу. : Нех:орошев, стр . 67-68,  табл. л \ ,  фиг.4-5; 
табл. X I X ,  фиг. 1-2 . 
Lioclem a роlел оvi уаг. kisi1tаsсhел sis -"р. ct У<1Г. поу. : Нех:орошев, 

стр . 6 8-69,  табл. X \' I ,  фиг. 1-6j табл. Х \' I I ,  Фиг. 5-6 . 
L ioclem a m iл ог s p. по\'. : Y ang, р. 778-779, p l . V I , fig. 3, p l .  \' 1 1 ,  fig. : \ .  
L ioclem a роlел оvi i\ekhorosll e\' : Волкова, стр.42-4 3 ,  табл. Х I I , фиг. 2 

Г о л о т и п: экз. 7 7a/ 5 5 6 9  из колл. UНИГР Музея. Горный Алтай, урочи
ще Бельгебаш. Верх:и живетского яруса. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, зрелая зона четко выражена. Стенки яче
ек при перех:оае в зрелую зону четковиано утолщены. Мезопоры многочислен
ные, занимают широкие промежутки межау устьями, 

М а т е р  и а л. 2 О экзеМПЛЯРОlJ, 
О п и с а н и е, Колонии ветвистые, аиаметр 1 , 5- 1 0 , 0  мм. Зрелая зона чет

ко выражена, толщина меняется в зависимости от ширины колонии в преаелах: 
0 ,4-0,3 мм, Устья ячеек округлой иnи овальной формы, диаметр 0, 1 5-0, 1 6  мм. 
Однако встречаюгся как более' мелкие устья ( 0, 1 2-0, 1 3  мм ) , 'так и 
крупные ( 0 , 2 0  мм ) ,  На 2 мм в разных: направлениях: насчитывается 6-7 
устьев, Стенки ячеек незрелой зоны тонкие, при перех:оае в зрелую зону чет
ковиано утолщены. В зрелой зоне толщина' стенок равна 0 , 02-0 , 0 5  мм. ди
афрагмы в ячейках: тонкие, прямые, неравномерно развитые. fI осевой зоне ди
афрагмы реакие или отсутствуют, в перех:оаной зоне расстояния межау аиаф.. 
рагмами составляют 0 , 2 0-0, 2 5  мм, в периферической - 0 , 12-0 , 2 5  мм. Ме
зопоры обильные, расположены в 1-2 ряаа в промежутках: межау устьями, 
аиаметр 0, 04-0, 09 мм, преоблааающее количество - 0, 06-0, 07 мм. Разви
ваются мезопоры в оаних: экземплярах: только в зрелой зоне; в аругих: -
при пере)(оае из незрелой зоны в периферическую. Тонкие стенки мезопор пе
режимаются в области развития аиафрагм. Это явление чаще всего наблюаа
ется в пере)(оаной зоне. диафрагмы в мезопора)( обильные, горизонтальные, 
аовольно равномерно развиты на расстоянии 0, 050-0 , 07 5 мм. Акантопоры 
распреаелены крайне неравномерно, иногаа на значительны)( участках: колонии 
вовсе отсутствуют, в аруги)( случая)( количество и)( возрастает ао 3 вокруг 
кажаого устья. Обычно они расположены в угла)( соеаинения стенок ячеек, 
реже вааются внутрь устьев. диаметр акантопор 0 , 02 5-0, 06 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. Сильно изменчива ширина зрелой зоны. Тонкие колонии 
имеют узкую зрелую' зону,  изгиб к ней не резкий. У крупных колоний она 
широкая. Изменчивы 'размеры устьев ячеек от 0, 12 ао 0, 16 мм и количест
во акантопор. 

С р а в н е н и е. От близки)( L .Ьugu s uлiса  и L ,  plicati1e ( см.  ниже ) L .po-
lел о vi ОТlПfчается структурой стенок ячеек и их: толщиной, широкими пр� 
межутками межау ячейками, выполненными мезопорами, местом развития ме
зопор. 

О б щ и е ' з а м е ч а н и я. Преl1ставители L .  роlел оvi и L .  роlел оvi var.kisil-
tаsсhелsi's ( Не)(орошев, 1948 ) отличаются незначительными различиями в 
размера)( устьев, которые в 'свои)( краАни)( отклонениях перекрывают аруг 
аруга. Исслеаование внутреннего строения ряаа экземпляров из среанего ае
вона Горного Алтая показало, что L.minor, описанный из среанего аевона 
Китая ( Y ang, 1 95 6 ) ,  также является млаашим синонимом L .роl�л оvi, 
поскольку морфологические свойства и)( тождественны , а незначительны�e отли
чия в распреаелении аиафрагм в ячейках находятся в преаелах изменчивости. 



Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус 
юга Запаl1НОЙ Сибири. 

М е с т о н а Х О Ж l1 е н и е. Бассейн р.Кызыл-Шин (Обр.396/ 50, 396/49 ) ,  
р.Чарыш (обр. 396/2 8, 396/7 ) .  

Liocle m a  Ьugu suлiса Nekh oroshev, 1948 

Табл. X I X ,  фиг.3; табл. Х л l ,  фиг . 1  

1948. Lioclem a Ьugusuлiса  s p .  nov. : Нехорошев, стр. 66, табп. X I V , фиг.1-2 ; 
табл. Х V I I , фиг.3. 

1948. Lioclem a Ьugusuлiса  var. m ultiporata sp. et  var. n ov. : Нехорошев, стр. 
66-67, табл. Х V ,  фиг.1-3; табл. \ V П , фиг.4. 

1969. L iocle m a  Ьugusuлiса  �ekh oroshev : Волкова, стр.43-44, табл. Х Н ,  
фиг.1. 

Г о л о т и п: экз. 70/ 5569 из колл. UНИГР Музея. Горный Алтай, р.Кы
зыл-Шин. Верхи живетского яруса. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, зрелая зона широкая . Мезопоры трубча
тые, развиты по всей зрелой зоне. Акантопоры реl1кие. 

М а т е р и а л. Около 100 экземпляров. 
О п  и с а н  и е. Колонии ветвистые, l1иаметр 4,50-2 0,0 мм. Осевая область 

очень узкая, зрелая зона широкая: при l1иаметре колонии 4,00 мм ее ширина 
равна 1,75 мм, при 5, 50 мм - соответственно 2 , 50 мм. Ячейки, почкуясь 
в незрелой зоне, плавно изгибаются в зрелую. Устья ячеек округлой формы, 
l1иаметр 0, 13-0, 15 мм, встречаются участки из более крупных устьев (0, 19-
0, 2 2  мм ) .  На 2 мм в разных направлениях насч итывается 6-7 устьев. 
Стенки ячеек утолшены в зрелой зоне. Обычно толщина стенок близ устьев 
равна 0, 030-0,045 мм, ИНОГl1а 0, 075 мм. диафрагмы в ячейках прямые и 
наклонные, расположены на расстоянии 0,05-0,30 мм I1РУГ от I1руга. Част� 
та расположения их в ячейках неравномерна; в начальной и периферической 
частя х зрелой зоны l1иафрагмы сближены I1РУГ к I1РУГУ, а .в незрелой очень 
реl1кие. Мезопоры пронизывают зрелую зону в ВИl1е тонких I1линны)( трубочек. 
Форма их сечений округл�многоугольная, 0,05-0,075 мм в циаметре, расп� 
лагаются они вокруг устьев ячеек в 1-2 РЯl1а. диафрагмы в мезопорах Ha)(� 
l1ятся I1РУГ от I1руга на расстоянии 0,054-0,075 мм. В крупных мезопорах 
l1иафрагмы более разрежены, чем в мелких.  Акантопоры, l1иаметром 0, 02-
0, 45 мм, развиты в утолщения)( стенок ячеек, не изменяя формы устьев, в 
количестве 2-4 вокруг каЖl10ГО устья. Встречаются участки колонии с полным 
отсутствием акантопор. 

И з м е н ч и в о с т ь. для описываемого ВИr!а весьма характерно сильное раз
витие зрелой зонi,I, охватывающей б6льшую часть колонии. Оцнако встречено 
I1ва экземпляра с широкой незрелой зоной. Наиболее же изменчиво количество 
акантопор (обычно многоч исленны )( ) .  

С р а в н е н и е. О т  близкого L ороlел о vi этот виl1 отличается развитой ши
рокой зрелой зоной, структурой и толщиной стенок ячеек в ее прецелах, на
КЛОННblМИ l1иафрагмами в ячейках, сближенными в зрелой зоне, меньшим l1иа
метром устьев ячеек, наличием пятен, глубиной развития мезопор. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и  е. Вер)(и живетского 
яруса Горного Алтая. 

М е с т о н а )( О Ж l1 е н и е. Бассейн р.Кызыл-Шин (обр. 396/60 ) .  

Liocle m a  plicatile V oJ kova , 1969 
Табл. Х Х ,  фиг.1 

1969 . Liocle m a  plicatile sp. n ov . :  Волкова: стр.44-45, табл. X I ,  фиг.3 

Г о л о т и п: экз. 396/61-2 0 в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Ллтай , 
r . Лк-Кая. I-fизы франского яруса. 
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д и а г н о з. Колонии двуслойные, обрастающие. Стенки ячеек в зрелой зо
не утолщены. Мезопоры многоч исленные, редко аиафрагмированные. Аканто
поры обильные. 

М Ll т е р 'и а л. 90 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии обрастающие, переходящие в процессе роста в аву

слоЙные. Послеаняя форма оказалась очень устойчивой и распространенной, 
так как из больщего числа исслеауемых экземпляров лишь в авух наблюаался 
перехоа обрастающей колонии в ветвистую . Слои обрастания различной тол
щины - от 0,50 до 2 , 50 мм. диаметр авуслойных колоний колеблется от 
1 , 1 0  ао 8 , 0  мм. Устья ячеек овальные, часто петалоианые (0, 1 5-0 , 1 8  мм ) ,  
нередко встречаются устья более крупные ( 0 , 2 2-0, 2 5  мм ) .  На 2 мм прихо
дится 6-8 устьев. Стенки ячеек перифер ической зоны равномерно утолщены. 
диаФРагмы в ячейках прямые или наклонные, полные, раЗВИТЫt аруг от аруга 
на расстоянии 0, 1 7-0, 1 5  мм; в местах изгиба от осевой к зрелой зоне раз
вивается одна lIиафрагма, отстоящая от послеаующих на 0,30 мм. Мезопоры 
многоч исленные, развитые неравномерно. В обрастающих колониях они окру
жают устья ячеек в 1-2 ряда, ТОГlIа как в lIвуслой но-симметричных не всег
да изолируются устья ячеек. Форма сечений мезопор разнообразна - углова
тые, округлые, вытянутые, lIиаметр 0 ,0 3 0-0,07 5 мм. диафрагмы в мезопо
рах горизонтальные, на.хОlIЯТСЯ на расстоянии 0 , 12-0, 1 7  мм аруг от аруга. 
Акантопоры многочисленные, обычно 4- 5 возле кажаого устья, развиваются 
в стенках ячеек, вдаваясь в устья и приаавая .им петалОИlIНЫЙ характер . диа
метр акантопор 0,045-0 , 0 7 5  мм. 

Из м е  нч и в  ос Т ь. При сравнительно устойч ивых основных морфологических 
признаках для ВИlIа характерна изменчивость формы колонии от обрастающей 
до lIВУСЛОЙНОЙ и некоторые сокращения количества мезопор при формировании 
последней. 

С р а в н е н и е.  В литературе из гетеротрипиа с авуслойной колонией извео-
тен каменноугольный виа из Туркестана L .  bifoljata ( Н икифорова, 1 92 6 ) .  
ОlIНако, есть ли рОlIственные связи между L .  pljcatile и L ,  blfoljata, труано 
установить. ПО-ВИlIИМОМУ, самым близким видом ЗlIесь можно считать L .л umе
rosum (Морозова, 1 96 1 )  из нижнефаменских отложений Кузбасса. И х  сбли

жают такие признаки, как утолщенные стенки ячеек зрелой зоны, многочислен-
ные акантопоры, редкие аиафрагмы в мезопорах. У L .  pHcatjJe набnЮlIается 
сокращение количества мезопор в процессе образования lIВУСЛОЙНОЙ колонии, 
ОlIНако мезопоры у него многочисленные. Эти виды также отличаются различ
ной формой колонии. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Низы франского 
яруса Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Ак-Кая ( обр. 3 9 6/5 1 ) ,  р.Кызыл-Ч ин ( обр. 
3 9 6 / 5 2 ,  396/53 ) ,  р . ТаЛlIЫ-дЮРГУН ( обр . 3 9 6/ 5 4 ) ,  р.Чуя ( обр. 396/ 5 5 ) ,  
р.Чаганузун ( обр. 3 96/56 ) .  

L joclema  y ak ovle vj (Schoenmann),  1926 

Табл. Х Х ,  фиг. 2; табл. X X I , фиг. 2 ;  табл. X X I I ,  фиг. 1 

1 92 6 .  H eterotrypa y ak ovlevj sp. nov. : Шейнманн, стр . 92 1-92 2 ,  табл. X X \i l ,  
рис. 1-3 . 

1 948. 'иосlеm а y ak ovlevi (Schoenmann) : Нехорошев, стр . 6 2-64,  табл. Х ,  
фиг. 1-4; табл. ХН, фиг. 1-2 .  

1 9 6 1 .  Lioclema  yakovlevj (Schoenmann ) :  Морозова, стр.87-88, табл. Х Ш ,  
фиг. 1 

1 9 6 9 .  иосlеm а y ak o vlevj (Schoenmann ) :  Волкова, стр , 4 5-46; табл. X I ,  фиг. 1 
1 969.  Lioclem a vulga t um sp.  n ov": Волкова, стр, 46-4 7 ,  табл. Х Н ,  фиг. 3 .  
1 969.  иосlеm а tел u jm urjл um sp.  по\!. : Волкова, стр, 47-48, табл. Х Н ,  фиг, 4 .  
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Г о  JI О Т И п: экз . 1 /236 1 из колл. UНИГР Музея. Живетскиii ярус, бейские 
слои .'\\ ННУСИIIСКОЙ котловины. 

Д И а г н о з. Колонии ветвистые, массивные, обрастающие. В ветвистых 
колониях зрелая зона хорошо обособлена. Стенки ячеек тонкие. Мезопоры 
многочисленные. диафрагмы в ячейках и мезопорах многочисленные. 

Виц поцразцелястся на три поцвица: L .  yak ovle vi y ak ovle vi ( Schocnmunn ), 
L .  yakovlevi vu lgatum \'o lko\'u ,  L .  yak o vle vi ten uim urin um \'ol kovu. 

Lioclem a yakovlevi yakovlevi (SсllO('пmапп) ,  1 926 

Табл. \ \ 1 ,  фиг. 2 

1926. H eterotry pa y ak o vle vi sp.  nov. : Шейнманн, стр.92 1-922, табл. \:X\" I "  
рис. 1-3 

1948. L ioclem a yakovlevi (SсllOепmапп )  : Нехорошев, стр.62-64, табл. Х ,  
фиг. 1-4; табл. \ 1 1 ,  фиг. 1-2. 

Т и п и ч н ы й э к  з . :  1/236 1 из колл. UНИГР Музея. Живетский ярус, б�й
скис слои Минусинской котловины. 

Д и а г н о з. Колонии обрастающие, массивные, ветвистые. Зрелая зона вет
вистых колоний широкая. Стенки ячеек тонкие. Устья различной формы, 
встречаются пятна. Мезопоры многочисленные. диафрагмы в ячейках и мезо
порах многочисленные, прямы и наклонные. Акантопоры многочисленные, не 
вцаются в устья. 

М а т е р и а л. 40 экземпляров. 
О п и с а н и е.  Колонии обрастающие, массивные. ветвистые. диаметр вет

вистых колоний 16-40 мм. Зрелая зона цовольно широкая (9-9,5 мм ) .  Ши
рина слоев обрастания в ветвистых КОlЮНИЯХ l,,50 мм, В обрастаюших 2.-8 мм. 
Устья ячеек различной формы от овальных, oKpyгnых цо многоугольных. 
диаметр 0, 1 5-0,20 мм, на пятнах - 0,24-0,25 мм. В разных направления х 
межцу пятнами насчитывается 6-8 устьев, на пятнах - 4-5. Стенки ячеек 
тонкие, не утолщаются в зрелой зоне. Мезопоры многочисленные, расположе
ны в 2 ряца вокруг устьев ячеек, циаметр 0,06-0, 1 5  мм, иногца цостигают 
циаметра устья. В ветвистых колониях мезопоры ограничены перехоцной и 
зрелой зоной, у обрастающих они пронизывают всю колонию. диафрагмы пря
мые, наклонные, расположены l]оВОЛЬНО равномерно в ячейках на расстоянии 
0, 12-0.30 мм. В мезопорах Qиафрагмы частые и расположены на расстоянии 
0,10-0, 1 5  мм, часто сближены цо 0, 045-0,075 мм. Местами стенки мезо
пор в участках развития циафрагмы пережаты и в процольны� x сечениях имеют 
четковицный облик. Количество акантопор 2-3 вокруг каЖQОЙ ячеiiки, иногца 
4- .5 .  Они расположены в стенках ячеек, не ВQаваясь в устья. Структура 
акантопор тонковолокнисто-концентрическая. Средний диаметр их 0,02-0, 05 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. L . yak o vle vi yakovlevi отличается изменчивой формой 
колонии, ' в которой можно вьщелить три группы: колонии обрастающие, слоио
тые, зрелая зона не выражена; колонии ветвистые, зрелая зона ясно выраже
на: кО/юнии ветвистые, переХОQящие в обрастающие. Изменчива форма устьев 
от округлой цо многоугольной. Весьма непостоянны форма и размеры мезо
пор, иногца они равновелики с устьями. НаБЛЮQается зональное расположение 
Qиафрагм в мезопорах. Акантопоры варьируют по колнчеству и величине. 

С р а в н е н и е. L. y ak o vlevi y ak o vlevi отличается от QРУГИХ ПОЦВИl10В фор
мой колонии, наличием пятен, особенностями развития акантопор. 

Г е о J1 о Г И Ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхи живетского 
яруса юга 3апацной Сибири, Северо-Восточного Китая . Низы франского яруса 
Кузбасса. 

М е с т о н а Х О Ж Q е н и е. Бассейн р.Кызыл-Шин (обр.396/50, 396/49, 
396/67, 396/68 ) ,  урочище Кок-Саир (обр.396/3 1 ) ,  р , Чарыш (обр.3961 l 0 ) ,  
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Ljoclem a yak ovle vj vulgatfJm \'olkova , 1 969 

Табл. \ Х ,  фиг.2 

196 9 .  L joclem a vulgatum sp. 110'· . :  Волкова, стр.46-47, табл. Х П ,  фиг.3 

Т и п и ч н ы й  э к з. 396/69- 1.' в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай, 
р.Актура, вер)(и живетского яруса. 

Д и а г н о з. Колонии полусферические, высокие. Прецелы колебания разме
ров устьев большие. Стенки ячеек тонкие. диафрагмы в ячейка)( многочислен
ные. Мезопоры обильные, часто циафрагмированные. Акантопоры многочислен
ные, крупные, вцаются в устья ячеек. Пятен не наблюцалось. 

М а т е р и а л. 50 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии полусферические, в высоту цостигают больши)( разме

ров. В разные моменты жизни колонии проис)(оцило несколько остановок рос>
та, при послецуюшей регенерации развивалась асимметрия колонии. диаметр 
колоний обычно 1,00-2,00 см. Зрелая зона часто в оцной и той же колонии 
выражена пС?-разному: в оцни)( участка)( на периферии ячейки )(арактеризуются 
резкими изгибами от осевой зоны иногца с коленообразным изгибом, в цру
ги)( - ячейки расположены вертикально или веерообразно, постепенно от)(оця 
от осевой зоны. Ширина зрелой зоны в прецела)( цаже оцной колонии различна 
(0,50-3,00 мм ) .  Наряцу с асимметричными наблюцаются колонии с симмет
ричным развитием периферически)( зон. Ячейки в осевой зоне сужены, а в пе
риферической расширяются. Овальные устья ячеек разцелены промежутками, 
залолненными мезопорами. диаметр устьев 0,15-0,33 мм. На 2 мм в раз
ны )( направления )( насчитывается 4-6 устьев ячеек. Стенки ячеек ТОНКС?-ВС?
локнистые, не утолшаюшиеся в зрелой зоне. диафрагмы в ячейка)( расположе
ны неравномерно: в осевой зоне весьма рецкие, чаше отсутствуют; расстоя
ние межцу ними в пер иферической зоне 0,12-0,25 мм. Мезопоры, циаметром 
сечений 0,075-0,17 мм, угловатой формы, развитие и)( ограничено прецелами 
зрелой зоны. Они окружают ячейки в 1-2 ряца. Расстояние межцу циафраг
мами в мезопора)( 0,060-0,075 мм. Акантопоры обильные, крупные, циамет
ром 0,02-0,05 мм, часто вцаются в устья ячеек, прицавая им петаловицную 
форму. Осевой канал в акантопора)( узкий. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я.  Молоцые мелкие колонии отличаются сла
бым развитием периферической зоны, более мелкими устьями. В зрелы)( КОЛС?
ния)(, кроме большой высоты осевой зоны, наблюцается интенсивное развитие 
периферической области и некоторое расширение устьев ячеек. Часто ПРОИС)(С?
IJИТ колебание циаметра устьев в прецела)( оцной колонии. 

С р а в н е н и е. От L ,y ak o vlevj y akovlevi, .l . yakovlevj vulgatum отличается 
формой колонии, отсутствием пятен, глубиной образования мезопор, равномер
ным развитием в ни)( циафрагм, особенностями развития акантопор, а также 
указанным выше признаком. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с  т и р а с п р о с т р а н е н и е. Вер)(и живетского 
яруса Горного Алтая. 

М е с т о н а )( о ж ц е н и е. Р. Актура (обр. 396/69- 1 ) , р .Юстьщ (обр.396/ 
70 ) ,  р .Чаганузун (обр. 39617 1 ) , гора Табашак (обр. 396/36 ) .  

L ioclem a y ak ovlevj tenujm urjnum v· o lkova , 1969 

Табл. X X II ,  фиг.1 

1969. и осlеmа  ten ujm urjn um sp. I10У. : Волкова, стр.47-48, табл. Х П ,  фиг. 4. 

Т и п и ч н ы й  э к з. :  396/72 в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай, 
р.Барбургазы. Вер)(и живетского яруса. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, иногца обрастаюшие. Зрелая зона обособ
лена. Часто циафрагмированные мезопоры заполняют широкие промежутки 
меЖIJУ округлС?-многоугольными устьями. Стенки слабо циафрагмированны)( 
ячеек тонкие. Акантопоры многочисленные, мелкие. 
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М а т е р и а л. 1 62 экземпляра. 
О п и с а н и е. Колонии ветвистые, иногца обрастающие. диаметр их колеб

лется от 4,00 цо 4,50 мм. Зрелая зона обособлена, щирина ее как у ветвио
тых, так и у обрастающих форм равна 1, 00-4,00 мм. Устья ячеек округло
многоугольные, циаметром 0, 1 4-0 , 2 2  мм. Толщина стенок ячеек незрелой 
зоны 0 , 0 1 5  мм, в зрелой зоне они утолщаются цо 0 , 02 5  мм . диафрагмы 
прямые, наклонные, рецкие или отсутствуют в незрелой зоне, в зрелой они 
расположены в 0, 1 7-0, 3 0  мм цруг от цруга. Мезопоры образовывались в 
зрелой зоне и заполняли широкие промежутки межцу устьями ячеек. ИХ ок
ругло-многоугольные сечения варьируют от 0,045 цо 0 , 0 7 5  мм. Тонкие 
стенки мезопор местами неравномерно пережаты. диафрагмы в мезопорах 
частые, прямые, развиваются на расстоянии 0, 045-0 , 10 мм оцна от цругой. 
Акантопоры мелкие, обильные, развиты в стенках ячеек, глубоко вцаваясь в 
устья, они прицают им петаооидную форму. Размеры акантопор 0, 0 1 5-0, 03 0 мм, 
количество их вокруг каждого устья ячейки 2-3 .  

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее измеич ивы размеры циаметра колонии, ее 
форма - от ветвистой цо самообрастающей, и облнк устьев ячеек - от ок
ругло-многоугольных цо округло-петалоицны х. В тонких колониях осевая зо
на развита широко, устья ячеек чаще всего петалоицные. В крупных колони
я х  хорошо развита зрелая зона, стенки ячеек слабо утолщены, устья округ
лой формы. 

Ср а в н е н и е. L, yak ovlevi ten uim urin um отличается от L ,yako vle vi yakov -
le vi формой колонии, широкими промежутками межцу устьями, расположе-
нием акантопор в стенках ячеек . Описываемый поцвиц отличается от L .yakov-
levi vu lgatum формой колонии, размерами акантопор, формой устьев ячеек. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус 
Горного Алтая . 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Район горы Табашак ( обр. 3 9 6 / 7 3 ,  396/2 9, 
3961 7 4 , 39617 5 ) ,  р.Барбургазы ( обр. 3 9 61 7 6 ) ,  р.Юстьщ ( обр. 3 9 6 1 7 7 ) .  

L ioclem a tsch uyaen se Volkova, 1 969 

Табл. Х Х I I ,  фиг.2 

1 9 6 9 .  L i oclem a tsch uyaen se sp. n ov. : Волкова, стр.48-49, табл. Х II I ,  фиг. 3 .  

Г о п о т и п: экз. 3 9 6 / 7 8- 1 2  в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный АлгаЙ. 
р. Чуя . Низы франского яруса. 

Д и а г н о з. Колонии массивные, реже ветвистые. Зрелая зона почти не обо
соблена. Стенки слабо циафрагмированных ячеек тонкие. Обильно циафрагми
рованы рецкие мезопоры. Акантопоры разны х размеров. 

М а т е р и а л. 7 О экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии массивные, реже ветвистые, диаметром 6 , 5 0-2 7 , 0 мм. 

В ветвистых колониях зрелая зона обособлена слабо, в массивных не обособ
лена совсем. Слои обрастания наблюцаются рецко, обычно их толщина 1 , 0-
2 , 0  м м .  Устья ячеек округло-многоугольные, циаметр 0, 1 5-0 , 1 8 ,  реже 
0, 2 2  мм. На 2 мм во всех направлениях их прихоцится 7-8. Стенки ячеек 
прямые, резко выражеЮlые, не утолщающиеся по цлине. диа<k>агмы в ячейках 
горизонатльные или наклонные, они почти полностью отсутствуют в осевой 
зоне, а в периферической - расположены на расстоянии 0 , 2 5-0 , 5 0  мм. ИНОГ
ца в массивных колониях наблюцается поясное расположение циафрагм. Ме
зопоры угловатой формы, не всегца изолируют ячейки, образовывались на 
разной глубине колонии. диаметр мезопор 0, 0 3-0, 10 мм. диаФРагмы в ме
зопорах прямые, расположены на расстоянии 0 , 1 0-0 , 1 7  мм оцна от цругой . 
Акантопоры развиты в стенках ячеек, иногца вцаваясь в устья, 1-2 возле 
кажцого из них. диаметр акантопор колеблется от 0,030 АО 0,045 мм. 
Иногца встречаются ' акантопоры Аиаметром 0,07 5 мм с расширенной цент
ральной полостью. 
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И з  м е н ч и в о с т ь. Сильной измеичивости поцвержена форма кол онии от 
массивной до ветвистой, различного диаметра и высоты. Наиболее измеичивы 
частота расположения диафрагм в ячейках и глубина образования мезопор. 
При общем очень ·незначительном количестве диафрагм в ячейках, расстояния 
между ними весьма различны. У отцельных экземпляров они сближены в от
дельных участках ячеек при полном отсутствии диафрагм в других местах 
колонии. Поскольку глубина образования мезопор весьма измеичива, в тан
генциальных сечениях некоторых колоний обнаруживается малое количество 
мезопор. В прецелах одной колонии варьируют размеры диаметра акантопор. 

С р а в н е н и е. L ,  tsch uyaen se Volk. близка L , edHum (Морозова, 1 96 1 )  из 
верхнедевонских отложений Кузбасса, но отличается редкими мезопорами, от
сутствием пятен и крупными акантопорами. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Низы франского 
яруса Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Кызыл-Шин ( обр. 396/79;  3 96/80 ) ,  р.Кызыл
Чин ( обр. 396/8 1,  396/63 ) ,  р.Чуя ( обр. 39617 8 ) ,  р.тыl1угемM (обр.3961 
82 ) ,  р.Талды-Дюргун ( обр. 396/83 ) .  

L ioclem a editum M orozova ,  1 96 1  

Табл. Х Х Ш ,  фиг. 1 

196 1 .  L i oclem a edHum s p. nоу.': Морозова, стр.88, табл. X \' I ,  фиг. 2 .  
1969.  L ioclem a kisiltschinense s p. nоу.' :  Волкова, стр.49,  табл. Х II I ,  фиг.2 .  

Г о л о т и п: экз. 1 2 04/204 из колл. ПИН АН СССР. Кузнецкий бассейн, 
р.Яя. Франский ярус, вассинс/{ие слои. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, массивные. Устья ячеек в виде правиль
ных многоугольников. Стенки сильно 

·
диафрагмированных ячеек тонкие. Мезо

поры обильные, часто диафрагмированные. Акантопоры реак ие. 
М а т е р и а л. 6 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии ветвистые, массивные. диаметр колоний 9,5-3 5 , 0  мм, 

высота 1 0, 0- 1 4, 0- мм, ширина зрелой зоны 3 , 5-8,0 мм. Устья ячеек округ
ло-многоугольные, слабо вытянутые, диаметром 0, 1 8-0,22 мм. В разных 
направлениях на 2 мм насчитывается 6-8 устьев ячеек. Стенки ячеек тонкие 
по всей цлине ( 0, 0 1 5-0, 02 0 мм ) .  диафрагмы в ячейках прямые, наклонные 
в незрелой зоне; расстоянием между ними 0, 5-0, 55 мм, в зрелой зоне они 
расположены более сближенно ( 0 , 12-0, 17 мм ) ,  в местах изгиба ячеек -
0 , 3 0  мм. Мезопоры угловатого сечения, 0 , 04 5-0, 18 мм в циаметре, не 
всегца изолируют устья ячеек, нередко образуют пятна. диафрагмы в мезопо
рах прямые, расположены на 0,07 5-0, 1 7  мм друг от цруга. Акантопоры рец
кие, циаметром 0, 030-0, 045 мм, развиваются в утолщениях стенок ячеек 
и мезопор. Число ик не превыщает 1-2 . 

И з м е н ч и в о с т ь. Наибольщей изменчивости подвержены форма колоний, 
распрецеление акантопор и циаметр сечения мезопор. Акантопоры развиты 
ТOI1ЬKO в самых поверхностных частях ко понии , встречаются участки, где ак8Н
топор нет. 

Ср а в н е н и е. Этот виц отличается от наиболее близкого L ,  tsch uyaen se 
формой устьев ячеек, крупными акантопорами, многочисленными мезопорами, 
частыми циафрагмами в ячейках. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Франский ярус, 
вассинские слои Кузбасса; верхи франского яруса Горного Алтая. 

М е с  т о н а к о ж  ц е н  и е. Р. Кызыл-Чин ( обр. 3 96/84 ) ,  р. Чуя ( обр. 
3 9 6/85 ) .  
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'L ioclem a vassin en'se Morozova ,  196 1  

Табл. XXI V ,  фиг. 1 

196 1 .  L i oclem a vassin ense sp. nov. : Морозова, стр.92 , табл. X I V ,  фиг. 1: 
табл. Х У , фиг.2 . 

Г о л о т и п: экз. 9 18/ 6 1  из колл. ПИН А Н  СССР. Кузнецкий бассейн, 
р.Яя. Франский ярус, вассинские слои. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые. Зрелая зона широкая. Устья ячеек ОКРУГ
ло-многоугольные. Мезопоры узкие, многочисленные. Стенки ячеек в зрелой 
зоне сильно утолщены. Акантопоры обильные, короткие. 

М а т е р и а л. Более 100 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии ветвистые, циаметром 2 , 2 5- 13 , 50 мм, с тонкими 

споями обрастания ( 1 , 0-2 , 50 мм) .  Зрелая зона хорошо обособлена, толщина 
ее колеблется: при циаметре колонии 2 , 50 незрелая зона 0 , 50 мм, зрелая 
зона 0, 7 5-0 , 80 мм с кажцой стороны; при циаметре колонии 6 , 50 мм не
зрелая зона 2 ,00 мм, зреnaя зона - 2, 2 5  мм; при диаметре колонии 1 3 , 5 0 мм 
незреnaя зона 3 , 00 мм, зреnas зона - 5 , 2 5  мм. Ячейки с цовольно 
плавным изгибом отвернуты в зрелую зону. Устья ячеек округло-многоуголь
ные. циаметром 0. 13-0, 1 5  мм. На 2 мм в любых направлениях 7-8 усть
ев. В тангеlЩиальных O!I!чениях наблюцается гребневицное поциятие стенок 
ячеек вокруг устьев ячеек и мезопор. Стенки ячеек незрелой зоны т�нкие, 
при перехоце в зрелую зону и на всем ее протяжении толщина стенок резко 
увеличивается (0,05-0.075 мм, местами наблюцается гипертрофированное 
утолщение стенок ) .  диа«k>агмы в ячейках прямые, наклонные, тонкие, рецкие 
в незрелой зоне. в зрелой зоне расстояние межцу ними варьирует от 0, 12 
цо 0,20 мм. Мезопоры ограничены прецелами зрелой области, узкие, пол
ностью разцеnяющие ячейки в зрелой зоне. Их округло-многоугольные сече
ния меняются в поперечнике от 0,030 цо 0.07 5 мм, встречаются и более 
крупные мезопоры (0, 1 5  мм ) .  диа«k>агмы в мезопорах прямые, слегка про
ВИС8Ющие, расстояние межцу ними 0,07 5-0, 12 мм. Акантопоры обильные, 
развиваются в стеиках ячеек, часто дЦаваясь в устья, очень короткие. див
ме1р акантопор 0,030-0,045 мм, количество их вокруг устьев 3-4. 

И з м е нч и в о с т ь. В колониях, циаме1р которых 2 , 2 5-2 , 50 мм, нет рез
кого изгиба ячеек в зрелой зоне, не наблюцаются слои обрастания, стенки 
ячеек утолщены незначительно, в -колониях, циаметром 6 , 5- 1 3 , 5  мм, широ
кие зрелые зоны, цовольно резкий поворот ячеек от осевой области, увели
чено количество циафрагм, стенки значительно YTomцeHЫ. Все цругие морфо
логические особенности в колониях разных размеров оцинаковы. Алтайские 
экземпляры отличаются от кузбасски" большим циаметром колонии. 

С р а в н е н и е. L . va ssjnen·se наиболее близок L . n um erosum из фаменского 
яруса Кузбасса. от которого отnичается мезопорами, прохоцящими через всю 
зрелую зону. От всех цруги" вицов ' Lioclem a описываемый виц отличается 
сильно утолщенными стенками ячеек, узкими мезопорами. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Франский ярус 
Горного Алтая и Кузбасса. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Р. Кызыл-Шин ( обр .  396/79, 396/80, 3 96/86 ) ,  
р .Кызып-Чин ( обр. 3 96/87.  396/8 1 ) , p.Ak-Кая ( обр.396/88, 3 96/ 8 9 ) , 
р .Тanцы-Дюргун ( обр.396/ 90 ) .  



С Е М Е Й С Т В О  А R АХСРОRШАЕ MOROZOY'A , 1 97 0 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, реже обрастающие, массивные или авуслой
ные. Стенки ячеек зрелой зоны неравномерно-утолщенные, косо-пластинчатой 
структуры. Диафрагмы в ячейках сплощные. Устья ячеек разнообразны по фор
ме. Реакие мезопоры с небольшим колнчеством l1иафрагм развиты только в 
зрелой зоне. Размеры и форма многоч исленных акантопор изменчивы. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Девон-триас. 

E.Q1L P araljoclem a \1orozova, 196 1 

Т и п о в о й  в и а: F araljoclem a n jn ae M orozova , 1960, Кузнецкий бассейн, 
вер хний l1евон. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, реже массивные или обрастающие. Устья 
ячеек многоугольные с округленными углами. Стенки ячеек зрелой зоны не
равномерно, местами гипертрофированно утолщенные с ясно выраженной 
пластинчатой структурой. Акантопоры многочисленные. 

Р а с п р  о с  тр а н е н  и е. девон-триас. 

P araljoclem a m u lt iiorm e 1 sp. поу. 
Табл. ХХ IIl,  фиг. 2 

Г о л о т и п: экз. 396/90-3 1 в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай, 
р. ТаЛI1Ы-дЮРГУН. Низы франского яруса. 

Д и а г н о з. Колонии разнообразной формы; устья ячеек крупные, встреча
ются пятна из крупных устьев, l1иафрагмы в ячейках рецкие. Мезопоры реа
к ие, размеры их сечений изменчивы. Акантопоры реакие, размеры их резко 
варьируют. 

М а т е р и а л. 60 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии массивные, полусферические, ветвистые, аиаметром 

5,0- 1 2 ,0 мм. Ячейки в незрелой зоне расположены почти вертикально, очень 
плавно отвернуты к периферии, поэтому она выражена 110ВОЛЬНО отчетливо 
только у ветвистых колоний. Устья ячеек многоугольные, аиаметром 0, 1 5-
0, 19 мм, но часто встречаются и более крупные (0,2 5-0,2 7 мм ) .  На 2 мм 
в разных направлениях насчитывается 8-9 устьев. Стенки ячеек незрелой 
зоны тонкие, прямые, в зреnoй зоне неравномерно утолщены _ 0,030-0,075 мм. 
В тангенциальном сечении наблюдается трехспойное строение стенки 
устьев, ширина среl1ИННОЙ 'зоны непостоянна. диафрагмы в ячейках располо
жены весьма неравномерно. В осевой зоне их не более оаной на всю алину 
ячейки, в зрелой они расположены аруг от аруга на расстоянии 0,32-0,57мм. 
Диафрагмы тонкие, прямые, наклонные. Мезопоры угловатой формы, не всег
аа изолирующие ячейки. По колонии они распреаелены неравномерно. диаметр 
мезопор 0, 03-0, 10 мм. Стенки мезопор утолщены неравномерно. диафрагмы 
в мезопорах расположены аруг от аруга на 0,075-0, 1 5  мм. Акантопоры 
аовольно крупные 0,02 5-0, 10 мм, расположены в местах гипертрофированных 
утолщений стенок ячеек по 1-2 возле кажаого устья. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наибольшей изменчивости поавержена форма' колонии 
от массивной ао ветвистой, и размеры акантопор от очень мелких ао крупных. 

С р а в н е н и е. Новый виа отличается от типового P .n jn ae (Морозова, 196 1 )  
разнообразной формой и большими размерами колоний, аиаметра устьев ячеек, 
развитыми пятнами из крупных устьев, очень реакими аиафрагмами в ячейках, 
реакими акантопорами. От P .n odosum (Морозова, 196 1 )  Р .  m u Jtjiorm e отли
чается разнообразной формой колонии, большим аиаметром устьев ячеек, реа
кими аиафрагмами в ячейках, значительно большими колебаниями крайних 
преаелов аиаметра акантопор, а также малым количеством их. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Франский ярус 
Горного Алтая. 

1 M u l t iform is  (лат.) - многообразный .  
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М е с т о н а Х: О Ж /1 е н и е. Р .  Ак-Кая ( обр . 3 9 6/89,  396/ 88, 396/9 1 ) , 
р. Чуя (обр. 3 9 6 /92 ) ,  р.Кызы�Чин (обр. 3 9 6 / 5 6 ) ,  р.ТаЛ/1Ы-ДЮРГУН ( обр. 
396/90 ) ,  р.Тьщтугем ( обр. 3 9 6 /93 )', р.Кызыл-Шин ( обр. 39 6/94, 3 9 6 1 7 9 ) ,  
р.Кызыл-Чин ( обр. 3 9 6/84 ) ,  

. 

С Е М  Е Й  С Т В  О T R E M ATCFOR I O A E  M I'L' L E R ,  1 889 

д и а г н о з. Колонии обрастающие или ветвистые, ячейки с многоугольны
ми или округлыми устьями и /1иафрагмами, количество после/1НИХ колеблется. 
Стенки ячеек пластинчатые, в зрелой зоне сильно утолщены, нередко со сре
/1ИННЫМИ участками "зернистой " структуры. Количество мезопор варьирует, с 
поверхности закрытые. Акантопоры ре/1кие и обильные. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ор/10вик-триас. 

Р о /1 р seu dobatostom ella Moгozova, 1 960 

Т и п о в о й  В И /1: B atos tom ella sрiл u l0sа U lгich , 1890, Северная Америка, 
нижнИй карбон. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, тонкие. Устья ячеек круглые или овальные. 
диафрагмы в ячейках прямые, обычно развиты на границе переХ:О/1а незрелой 
зоны в зрелую. Мезопоры с частыми /1иафрагмами, стенки их сильно утолще
ны. Акантопоры обычно многочисленные. 

Р а с п р  о с  т р  а н е  н и е. девон-триас. 

P se udobatostom ella sаlаiriел sis  M oгozova, 1 96 1  
Табл. X X I V ,  фиг. 2 ,  рис. 3 8  

1 9 6 1 .  P se udobatostom ella sаlаiriел sis sp. п оу. ': 
табл. Х Х , фиг. 2 .  

Морозова, С'УР. 1 03- 1 04, 

Г о л о т и п: экз. 12 04/ 12 О из колл. ПИН АН СССР. Кузнецкий бассейн, 
окрестности г. Гурьевска, эйфельский ярус. 

Д И а г н о з. Колонии ветвистые со слоями обрастания. Пре/1елы колебаний 
/1иаметра колоний широкие. На их: поверх:ности развиты пятна скоплений круп
ных: ячеек и мезопор. диафрагмы многоч'исленные в ячейках: в переХО/1НОЙ об
ласти от незрелой зоны в зрелую. Мезопоры многочисленные. Акант опоры 
мелкие многочисленные. 

М а т е р и а л. 3 экземпляра. 
О п и с а н и е. Колонии ветвистые, /1иаметром 2 , 0-3 , 0  мм, со слоями об

растания. Зрелая зона четко обособлена, щирина 0 , 40-2 , 50 мм. Устья ячеек 
овальные или круглые, часто расположены без особого порядка или вытянуты 
В/10ЛЬ колонии. длина овальных: устьев 0 , 1 0-0, 1 3  мм, ширина 0,06-0,07мм, 
диаметр круглых - 0, 1 0  мм. На 2 мм вдоль 
колонии насчитывается 6-7 устьев. Встре
чаются пятна из более крупных устьев -

0 , 1 2-0, 1 5  мм, а также из скопления ме
зопор. Стенки ячеек зрелой зоны сильно и 
неравномерно утолщены ( 0 , 05-0, 1 2  мм ) .  
диафрагмы в ячейках редкие в незрелой 
и зрелой зонах ( 1-2 ) ,  частые в переход
ной зоне ( 3-4 на 1 мм длины ячейки ) .  Ме-

Р и с .  38.  Pseudoba tos tomella s alair i
елsis Moгozova .  Экз. 396/ 95-3. М еж
дуречье Кызыл-Шин и даи; эйфельский  
ярус; продольное сечение, х 2 0  
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зопоры многочисленные с четковицно пережатыми стенками. У многих мезо
пор сосецние стенки слились. диаметр акантопор 0, 0 3-0, 05 мм. В мезопо
рах развиты многочисленные циафрагмы ( 1 5- 1 7 на 1 мм ) .  Акант опоры мелкие 
( 0, 02 мм ),  многочисленные ( 3-4 вокруг кажцого устья ) .  

и з м е н ч и в о с т ь. Большие прецелы колебания циаметра колоний (от 2 цо 
7 мм ) ,  толщины стенок мезопор: оцни мезопоры открытые, цругие закрытые. 

Ср а в н е н и е. Описываемый виц отличается от P , tsch u en sis из живе'J'. 
ских отложений (см. ниже) многоч исленными мезопорами, сравнительно круп
ными колониями, развитием пятен, интенсивным утолщением стенок ячеек, 
способностью колоний к самообрастанюо. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Эйфельский ярус 
Кузбасса и Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Межцуречье Кызыл-Чина и даи (обр. 3 9 6 / 9 5 ) .  

Pseudobatostom ella tsch uen sis (Nekhoгoshev) ,  1948 
Табл. X X IV , фиг. 3: табл. Х Х У ,  фиг, 3 

1948. Batostamel1a tschuensis sp.nov.: Нехорошев, стр.5 8 ,  табл.V ПI ,фиг.2;табл.JХ,Фиг. 4. 
1 9 6 1 .  Pseudobatostoтel1a tschuensis Nekhoгoshev: Морозова, стр. 1  04-1 05 ,табл. Х Х ,фиг. l . 

Г о л о т и п: экз. 46а/ 5 5 6 9  из колл. UНИГР Музея. Горный Алтай, р.Кы
зыл-Шин. Живетский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии тонковетвистые. Устья ячеек круглые или овальные. 
Мезопоры обычно рецкие с многочисленными диафрагмами. Акантопоры мел
кие, многочисленные. 

М а т е р  и а л. 10 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии тонковетвистые маленькие, циаметр 0 , 7 5-2 , 0  мм. 

Зрелая зона четко обособлена, ширина 0 , 3 5-0. 7 5  ММ. Устья ячеек округлые, 
овальные, вытянутые цлинными осями вцоль колонии. длина их 0, 10-0, 12мм, 
ширина 0,06-0,08 мм. На 2 мм по цлине колонии насчитывается 8- 1 0  усть
ев. Стенки ячеек в зрелой зоне сильно утолщаются цо 0, 040-0,080 мм. 
Наблюцаются случаи, когца стенки устьев настолько утолщены, что цлина 
устьев не превышает 0,06-0,08 мм. диафрагмы в ячейках горизонтальные, 
нв)(оцятся на расстоянии 0, 1 5-0, 2 0  мм цруг от цруга в зрелой зоне, в не
зрелой зоне чрезвычайно рецкие, не более 1-2 на цлину ячейки. Мезопоры 
круглые, овальны�,' угловатые, циаметр 0,03- 0 , 06 мм с сильноутолщенными 
стенками. Нерецко известковое вещество стенок мезопор, разрастаясь пол
ностью, закрывает мезопоры с поверхности колонии. диаwагмы в мезопорах 
горизонтальные, частые, расположены� в 0,045-0,060 мм цруг от цруга. 
Акантопоры, диаметром 0, 02-0, 03 мм, развиты по 5-6 вокруг устья ячейки. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наибольшей изменчивостью отлич6ется толщина стенок 
ячеек и мезопор, ч то цовольно сильно влияет на их форму, а иногца и на 
размеры устьев. Наблюцается изменение циаметра колонии и ширины зрелой 
зоны�, ч то, возможно, связано с инцивицуальныIии возрастными изменениями. 

С р а в н е н и е. Этот виц отличается от P . salajrjen sis (Морозова, 1 9 6 1 )  
рецкими мезопорами, маленькими колониями, отсутствием пятен, меньшими 
утолщениями стенок зрелой зоны. 

Ге о л о г и ч е с к  и й  в О З Р  а с  т и р а с п р  о с  ТР а н е н  и е. '  Живетский ярус 
Горного Алтая и Кузбасса. 

М е с  т о н а  х о ж  д е  н и е. Урочище Кок-Саир ( обр. 3 9 6 /4 5 ) ,  р.Кызыл-Шин 
( обр.  396/49 ) ,  

,
урочище Бекен ( обр.  3 9 6/ 56 ) .  

Pseudobatos tom ella koksajrieI1sis sp. П ОУ. 
Табл. ХХУ, фиг. 1 

Г о л о т и п: экз. 3 96/96- 1  в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай, 
урочище Кок-Саир. Живетский ярус. 
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д и а г н о з. Колонии ветвистые, обычно большого циаметра. Зрелая зона 
четко обособлена, широкая. Устья ячеек овальные, крупные. Наибольшее к<>
личество циафрагм в ячейкак развито в зрелой зоне. Глубина образования ме
зопор различна. Акантопоры многочисленные, мелкие. 

М а т е р и а л. 20 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии ветвистые, циаметром 1 , 2 5-8, 50 мм, с четко об<>

собленной зрелой зоной, шириной 0, 37-2 , 1 0  мм. Иногца наб1ПОцается интен
сивное развитие оцной из периферичеСКIiК зон с волнистообразным изгибом 
ячеек. Устья ячеек овальные, цлина 0, 1 5-0, 17 мм, ширина 0, 1 0-0, 1 1  мм. 
На 2 мм вцоль колонии насчитывается 6-7 устьев, поперек колонии 8- 10 
устьев ячеек. Стенки ячеек тонкие в незрелой зоне, в зрелой зоне YTOm.ua
ются цо 0,05 мм. Структура стенок неясная. диафрагмы в ячейкак развива
ются в места к перекоца из незрелой зоны в зрелую, гце они накоцятся на 
0,2-0 , 3  мм цруг от цруга, в зрелой зоне они расположены на 0, 1 5-<\ 2 0 мм 
друг от цруга. Мезопоры в колонии развиты в перехоцной зоне, но цовольно 
часто и на периферии незрелой зоны. Мезопоры обычно закрыты на всем 
протяжении известковым веществом. Сечение мезопор округлое - 0,045-
0,07 5 мм. диафрагмы в мезопорах многочисленные, расположены в 0,025-
0,05 мм цруг от цруга. Мелкие акантопоры закрыты с поверкности извест
ковыми отложениями и обнаруживаются только в переуглубленных тангенци
альных сечениях по 4-6 вокруг· устьев. диаметр акантопор 0,02-0 , 02 5 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. Большой изменчивостью отличаются размеры колоний 
и соотношение ширины зрелой и незрелой зон при сравнительно большом п<>
стоянстве внутреннего строения скелетнык элементов. У некоторык экземпля
ров в колонию{ незрелая. зона увеличена значительно более зрелой зоны. Кр<>
ме того, иногца развитие мезопор приурочеНQ к перехоцной зоне, тогца как 
известны экземпляры, в которых мезопоры образовались только в периферий
нык частяк незрелой зоны. 

С р а в н е н и е. Р. k oksajrjensis отличается от Р ,  tsch uen sis ( Некорошев, 
1 948 ) большим циаметром колоний, крупными устьями ячеек, меньшим утоп·· 
щением стенок ячеек; стенки мезопор обычно всегца очень сильно утолщены, 
тогца как у Р .  tsch uen sis наб1ПОцались открытые мезопоры. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н ие: Живетский ярус 
Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Р.Тьщтугем ( обр. 3 96/97 ) ,  урочище Кок-Саир 
(обр. 396/96 ) .  

Pseudobatostom el1a m ajuscula1 s p.nov. 

Табл. Х Х У ,  фиг. 2 

Г о л о т и п: экз. 396/9�1 в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай . 
Бассейн p.Ak-Каи, франский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, маленькие. Зрелая зона четко обособлена, 
узкая . Устья ячеек крупные, разцелены широкими промежутками округлой 
формы ,  редко диафрагмированные. Акантопоры крупные, неравномерно развиты 
вокруг устьев'. 

М а т е р и а л. 5 экземпляров. 
О п  и с а н и е. Колонии ветвистые, циаметром 0 , 8- 1 , 72 мм, с четко обособ

ленной зрелой зоной, ширина 0,2-0,4 мм. Устья ячеек овальной формы, вы
тянуты цлинными осями вцоль колонии. длина их 0, 18-0,2 мм, ширина 0 , 1 0-
0, 1 1  мм. На 2 м м  вцоль колонци насчитывается 6- 7  устьев, поперек - 1 5 .  
Стенки ячеек в незрепой зоне очень тонкие, в зрел сй резко утолщены цо 
0,06-0, 10 мм. диафрагмы в незрелой зоне обычно отсутствуют, в зрелой -
горизонтальные, реже наклонные, не более одной или цвух на цлину ячейки. 

1 Majuscu l u s  ( лат. ) - крупноватый. 
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�езопоры образовались в перехоцной зоне. Форма сечения мезопор округлая, 
размеры сечений 0 ,06-0, 1 мм. Распрецелены в колонии мезопоры неравно
мерно. Около оцних устьев их не более цвух, но обычно большого циаметра; 
вокруг других не менее 6-7, очень меnких. диафрагмы горизонтаnьные иnи 
наК1Joнные, очень редкие в мезопорах. Расстояние между соседними диафраг
мами 0, 08-0, 1 мм. Акантопоры часто с поверхности закрыты известковым 
веществом. Развиты они неравномерно вокруг устьев ячеек. Вокруг устьев 
встречаI<YГCЯ от 1-2 до 4 акантопор. диаметр их меняется от 0 , 04 до О, 08мм. 

С р а в н е н и е. Р .  m ajuscula отличается от всех известных вицов этого 
рода редкими циафрагмами как в ячейках, так и в мезопорах, очень круп
ными и неравномерно развитыми акантопорами. Кроме того, от Р . sa lairien - .  
sis (�орозова, 1 9 6 1 )  виц этот отлИчается меньшими циаметрами колоний, 
большими циаметрами устьев ячеек, отсутствием скоплений мезопор; от 
Р .  tsch uensis более узкой зрелой зоной по отношению к циаметру колоний, 

более крупными устьями ячеек, широкими промежутками межцу ними, боль
шим утолщением стенок ячеек в зрелой зоне, крупными мезопорами. Р .  koksai-
riensis (см.выше ) отличается от Р .  m ajuscula большим циаметром KOnO-
ний, меньшим утолщением стенок ячеек в зрелой зоне. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с тр а н е н и е. Фаменский ярус 
Гор.ного Алтая. 

� е с т о н а х о ж ц е н и е. Бассейн p.Ak-Каи ( оБР. 396/98 ) .  

Р о ц N eotrem atopora Morozova, 196 1  

Т и п о в о й  в и ц: N eotrem atopora typica M orozova. Кузнеuкий бассейн, р.Ал
чецат. Срецний цевон, живетский ярус, лебецянские слои. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, очень редко обрастающие. Устья ячеек 
круглые или слегка овальные. Стенки ячеек в зрелой зоне сильно утолщены. 
диафрагмы редкие в незрелой зоне, количество их увеличивается в зрелой и 
переходной зонах. �езопоры обычно многочисленные, некоторые заросли из
вестковым веществом на всем их протяжении. диафрагмы в мезопорах частые. 
Акантопоры обычно редкие. 

Р а с  пр о с тр а н е н и е. девон. 

N eotrem atopora plena1 sp. поу. 

Табл. X X V I ,  фиг. 1: табл. Х Х \'П, фиг. 1:  табл. Х Х V II I ,  фиг. 2 

Г о л о т и п: экз. 3 96/ 1 0 1-36 в �узее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай, 
район горы Табашак. Живетский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, полусферические. Устья ячеек округлой 
или угловатой формы, крупные. Стенки ячеек зрелой зоны сильно утолщены. 
диа<kJагмы в ячейках частые в зрелой зоне. �езопоры обычно обильные, 
часто закрыты. Акантопоры развиты не более 1-2 вокруг устьев. 

� а т ер и а л. Около 2 00 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии разнообразны по форме: от ветвистых цо полусфери

ческих. Нередко наблюдается настолько причуцливое ветвление отростков, что 
создается впечатление самообрастающих колоний. диаметр ветвей колеблется 
от 2 , 0 -3,50 мм, перец разветвлением 6,00 мм. Зрелая зона ясно выраже
на, ширина 0, 50-0,7 5  мм в полусферических колониях и 0 , 7 5- 1 , 10 мм -
в ветвистых. В полусферических колониях ячейки в осевой зоне расположены 
почти вертикально, в зрелой зоне изогнуты постепенно. В ветвистых колониях 
осевая зона узкая, ячейки круто отвернуты в зрелую зоНу. Устья ячеек ок
руглой формы, иногца угловатой, циаметр 0, 1 3-0, 1 5  мм, встречаются более 
крупные устья (0 ,22 мм ) .  На 2 мм в различных направлениях прихоцится 

1 P lena (лат. ) - изобильная. 
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7-8 устьев ячеек. Стенки ячеек резко утолщены к зрелой зоне. Толщина 
стенок незрелой зоны 0 , 02 0 мм, зрелой 0,05 мм. Диафрагмы прямые, реl1-
кие в незрелой зоне, в местах: переХ:Оl1а из незрелой зоны в зрелую расстоя
ние меЖl1У ними 0, 1 0-0 , 1 5  мм, в зрелой З,оне 0, 1 5-0, 18 мм. Мезопоры 
угловатой формы, l1иаметром 0,045-0,075 мм, расположены в 110ВОЛЬНО ши
роких: промежутках: меЖl1У устьями ячеек. Устья их: сужены, нере/1КО на всем 
протяжении и с поверх:ности мезопоры закрыты. Образовывались мезопоры 
на разных уровнях:: у ветвистых - в местах: переХ:Оl1а из незрелой зоны в зре
лую, в полусферических: - в зрелой зоне. Диафрагмы в мезопорах: прямые, 
утолщенные, расположены друг от друга в 0 ,045-0, 075 мм. Акантопоры 
часто вдаются в устья ячеек, их: не более 1-2 возле каждого устья. С по
верх:ности они закрыты. Диаметр акантопор 0 ,030-0,045 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. При постоянстве основных морфологических: признаков 
наибольшей изменчивости подвержена форма колонии, ширина осевой зоны, глу
бина образования мезопор. В переугnyбленных тангенциальных: сечениях: акан
топоры Вl1аются в устья, в самых: поверх:ностных: срезах устья ячеек округлой 
формы. По-видимому, это связано с сильным утолщением стенок у поверхно
сти колонии. 

Ср а в н е н и е. Новый вид отличается от N . typica (Морозова, 1 9 6 1 )  раз-
нообразной формой колонии, меняющейся формой устьев от округлой до углова
той, большим утолщением стенок ячеек, более частыми и крупными акантопо
рами. По общему плану строения колонии N .  рlеn а имеет сходство с N .  vasi
}jevskiji (Schoen.) из живетских отложений Северо-Минусинской котлови
ны (Морозова, 1 9 6 1 ) , Оl1Нако отличается более крупными устьями ячеек; 
стенки ячеек зрелой зоны менее утолщены ( 0, 0 3-0,06 мм ) ,  реже развиты 
диафрагмы в ячейках: ( 4-5 на 1 мм длины ячейки в зрелой зоне ) ,  ре/1Кие 
мезопоры встречаются только в зрелой зоне, более многочисленны акантопоры. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус 
Горного Алтая. 

М е с т о н а Х: О Ж l1 е н и е. Падь Согонолу ( обр. 396/3 8 ) ,  p,Kypcak-Татугем 
( обр .396/9 9 ) ,  гора Табашак ( обр. 396/ 100,  3 96/ 1 0 1 ) ,  р .Чаганузун ( обр . 
396/7 1 ) , р.Юстьщ (обр .3961  1 02 ) .  

N e otrem atopora vаsШе vskjjj (Schoenmann ,  1926) 

Табл. Х Х V Ш ,  фиг. 1 ;  табл. Х Х Х ,  фиг. 2 

1 9 2 6 .  E ridotrypa vasilie vskiji sp. nOV. : Ш ейнманн, стр. 92 7-92 8, табл. Х Х У ,  
рисА; табл. Х Х  V I ,  рис. 2 1 . 

1 92 6 .  Trematopora sch jrjen sis sp. nov. : Шейнманн, стр. 930,  табл. Х Х У ,  рис. 
2 1-2 2 .  

1 92 6 .  8 atostom a sjmrjca sp. nov. : Ш ейнманн, стр. 93 1 ;  табл. Х Х У , рис. 1 8-
2 0; табл. X X VI ,  рис. 17- 18.  

196 1 .  N e otrem atopora sjmrjca ( Schoenmann ) :  Морозова, стр. 1 12- 1 1 3 ,  табл. 
X X V I, фиг. 1 .  

1 9 6 1 .  N eotrem at opora vasjljevskj f j  ( Schoenmann ) :  Морозова, стр. 1 1 3 ,  табл. 
X X Vl, фиг. 2 ;  табл. Х Х У I I ,  фиг.2 .  

Г о л о т и п: экз. 12 0/2 3 6 1  из колл. UНИГР Музея. Северо-Минусинская 
котловина. Живетский ярус, бейская свита. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые с узкой зрелой зоной. Крайние пределы ко
лебания диаметра устьев очень широкие. Мезопоры в разном количестве, обыч
но образуют пятна. Акантопоры мелкие 2-3 возле устьев. 

М а т е р и а л. 1 8  экземпляров. 
Оп и с а н и е. Колонии ветвистые, l1иаметр 4 , 5-9, 5 мм. Ячейки в незрелой 

зоне росли почти вертикально, плавно или косо отворачивались в четко обо
собленную зрелую зону. Ширина последней значительно меньще осевой: 0, 75 мм 
при ширине колонии 4, 50 мм; 1 ,5  мм при l1иаметре колонии 7 ,5 мм. Устья 
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ячеек овальной или округлой формы, с цовольно большими колебаниями разме
ра циаметра. длина овальных: устьев 0, 1 8-0. 3 0  мм, ширина 0 , 1 4-0, 2 2  мм, 
циаметр округлых: устьев 0, 1 5-0, 1 8  мм. На 2 мм в разных: направлениях: 
насчитывается 5-6 устьев. В незрелой зоне стенки тонкие, в зрелой утолща
ются цо 0, 060-0,07 5 мм. диафрагмы в ячейках: наклонные, провисающие, 
образовывались в местах: перех:оца из незрелой зоны к зрелой, гце расстояние 
между ними колеблется от 0, 2 5  до 1 , 0  мм, в зрелой зоне диафрагмы располо
жены на 0, 12-0, 1 7  мм друг от цруга. Мезопоры угловатой формы, развиты 
неравномерно, наблюдаются скопления мезопор шириной цо 1 , 00 мм. диаметр 
мезопор 0, 05-0 , 0 6  мм. Развиты они в местах: перех:оца из незрелой зоны в 
зрелую. Стенки мезопор в начале их: развития тонкие, постепенно утолщались 
в зрелой зоне; на поверх:ности они окаймлены толстыми многоугольными ва
ликами. диаФРагмы сильно пережимают тонкие стенки мезопор, придавая по
следним в продольны)( сечениях угловато-четковиднyIO форму. В местах: с 
утолщенными стенками циафрагмы в мезопора)( развиты равномерно на расстоя
ниях 0 , 07-0, 09 мм. Акантопоры мелкие, 0, 0 1 5-0,02 0 мм диаметром, развй
ты в утолщениях: стенок ячеек в количестве 2-3 возле каждого устья ячейки. 

И з  м е н ч  и в о с т ь. Наиболее измеичивы размеры и форма устьев ячеек, ме
няющаяся от округлой цо овальной, количество мезопор, скопления которых 
встречены в те)( колония)(, где преимущественно развиты овальные устья ячеек. 

С р а в н е н и е. N . vasjJjevskjjj отличается от типового N . typjca (Морозо-
ва, 1 9 6 1 )  очень большими колебаниями крайних пределов диаметра устьев 
ячеек, большими циаметрами круглых устьев ячеек, скоплениями мезопор, бо
лее частыми акантопорами. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус 
Горного Алтая . 

М е с т о н а х: о ж д е н и е. Урочище Кок-Саир ( обр.396 /2 7 ,  3 9 6 / 3 1 ) .  

E..QД. M jn ussjna Morozova , 196 1 

Т и п о в о й  в и д: M j n ussjn a rn aculosa Morozova , 1 9 6 1 .  Южно-Минусинская 
котловина. Средний девон, живетский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые. Ячейки с многоугольными устьями, окру
жены толстыми стенками. диафрагмы в незрелой зоне очень редкие или от
сутствуют, в зрелой - многочисленные. Мезопоры толстостенные с многоч ис
ленными диафрагмами. Акантопоры об ильные или редкие. 

Р а с п р  ос тр а н е  н и е. девон. 

Mjn ussjna akkayaen sjsl 
sp. поу. 

Табл. Х Х У II ,  фиг. 2; табл. X X I X ,  фиг. 1 

Г о л о т и п: экз. 3 9 6/ 9 8-40 в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай , 
p .Ak-Кая. Фаменский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые. Изгиб ячеек в зрелую зону резкий. И)( устья 
округло-многоугольные, на поверх:ности развиты скопления крупны)( устьев. 
диафрагмы наклонные, частые в пере)(одной зоне.' Мезопоры развиты 'в зрелой 
зоне, иногца закрытые. Акантопоры редкие, мелкие. 

М а т е р и а л. 50 экземпляров. 
Оп и с а н  и е. Колонии ветвистые. диаметр ветвей 1,2 5-8, 0 мм. Слои об

растания тонкие ( 0, 5  мм ) ,  наросшие на зрелую часть колонии. Зрелая зона 
четко обособлена, ширина ее 0, 5- 1 , 50 мм. В мелких колониях: ячейки плав
но отвернуты от широкой незрелой зоны в зрелую, в крупных: колониях поворот 
ячеек резкий. Устья ячеек округло-многоугольные, · диаметр 0 , 1 5-0, 1 8  мм. 
Встречаются пятна, состоящие из более крупных устьев ячеек, д'иаметром 

1 
Вид назван по местонахождению голотипа в Бассейне р. Ак-Каи. 
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0 , 2 2-0 , 2 7  мм. На 2 мм в разны" направления" насч итывается 7-8 устьев. 
Стенки ячеек в незрелой зоне тонкие, сna60ИЗВИlIИстые, в зрелой зоне сильно 
утолщаются от 0,0 1 5-0,02 0 до 0,060-0 , 0 7 5  мм. Стенки их устьев ( 0, 090-
0 , 1  мм ) со срединной зернистой зоной. диафрагмы наклонные, прямые, в 

незрелой зоне слабо развиты, в переходной зоне находятся аруг от друга на 
расстоянии 0 , 3 7  мм, в начале зрелой зоны - на 0 , 0 7 5-0 , 2 0  мм I1РУГ от 
l1руга, в периферической части зрелой зоны расстояние меЖI1У ними увеличи
вается 110 0 , 5  мм. Мезопоры развиты в зрелой зоне округло-многоугольного 
сечения , l1иаметром 0,045-0 , 0 7 5  мм, в глубоких сечения" 0, 1 2 .  мм. Толстые 
стенки мезопор частично и" закрьmают. Диафрагмы в мезопорах прямые, на
.хОI1ЯТСЯ на 0, 1-0, 1 5  мм I1РУГ от l1руга. Акантопоры очень короткие, развиты 
в утолщенных стенках ячеек, нереl1КО Вl1аваясь в устья, по 1-2 возле каждо
го устья. диаметр аканТQПОР 0,030 мм. 

И з м е н ч и в о с : ь. Большой изменчивостью отличаются размеры колоний и 
ширина их зрелой зоны. довольно сильно меняется форма устьев ячеек от 
овальной 110 многоугольной с толстыми стенками в самых поверхностных час
тях колонии, количество и форма сечения мезопор, более обильных у франских 
экземпляров. Кроме того, мелкие колонии отличаются меньшим зарастанием 
мезопор и более ясными акантопорами, что, по-видимому, связано не только 
с ИНI1ИВИI1Уальными изменениями, но и является отражением общей закономер
ности в развитии этого 110ЛГО существовавшего ВИl1а. 

С р а в н е н и е. Формой устьев, строением незрелой зоны, резким изгибом 
ячеек при пере.хОl1е из незрелой зоны в зрелую этот виl1 сближается с М . fru
Ucosa (Морозова, 1 9 6 1 ) ,  но отличается большими размерами устьев ячеек, 
наличием скоплений крупных устьев, частыми l1иафрагмами в ячейках, слабо 
закрытыми мезопорами. От типового ВИl1а М .maculosa (Морозова, 1 9 6 1 )  
М .akkayaen sis отличается небольшими колониями, более развитыми l1иафраг
мами, более рецкими и слабее l1иафрагмированными мезопорами. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Франский и фамен
ский ярусы Горного Алтая. 

М е с  т о н а  х о ж l1 е  н и  е. P.Ak-Кая ( обр .  3 9 6/98 ) ,  р.ТЫl1тугем ( обр . 3 96/82 ) .  

M jn ussjn a atypjca1 sp. поу. 

Табл. X X I X ,  фиг. 2; табл. Х Х Х , фиг. 1 

Г о л о т и п: экз. 3 9 6 / 54/ 1 в Музее ИГиГ СО АН СССР . Горный Алтай, 
р.ТаЛI1Ы-ДЮРГУН. Низы франского яруса. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые. Устья ячеек округло-многоугольные. Стен
ки ячеек в зрелой зоне равномерно утолщены. диафрагмы в ячейках наклон
ные, провисающие, горизонтальные многочисленные в зрелой зоне. Мезопоры 
многочисленные, акантопоры реl1кие, мелкие. 

М а т е р и а л. 8 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колоник ветвистые, ИНОГl1а наБЛЮl1ается развитие слоев, на

растающих на зрелую зону. диаметр ветвей 3 , 0- 5 , 0  мм. Зрелая зона четко 
выражена и 110ВОЛЬНО широкая 1 , 2 5-2 , 2 5  мм. Устья ячеек округло-многоуголъ
ные, ИНОГl1а петалОИl1ные, l1иаметром 0, 1 0-0 , 1 3  мм. На 2 мм в разных 
направления.х насчитывается 6-7 устьев. Стенки ячеек незрелой зоны тонкие, 
в зрелой равномерно утолщаются. Обычно толщина· стенок в зрелой зоне 
0 , 0 50 мм близ устьев 0 , 07 5-0, 1 0  мм. диаФРагмы в ячейках прямые, нак
лонные, ИНОГl1а · провисающие, в незрелой зоне они рецкие на расстоянии 0 , 4-
0 , 6  мм I1РУГ о т  l1руга, в зрелой зоне развиты ДOBonьнo равномерно н а  расстоя
нии 0,07 5-0, 1 2  мм I1РУГ от l1руга. Мезопоры многоч исленные, стенки их 
очень широкие; мезопоры ИНОГl1а полностью закрыты на поверхности колонии. 
Сечения мезопор угловатые, 0,05-0,07 мм. Частые тонкие l1иафрагмы распо-

1 A typica ( лат. ) - нетипичныЙ. 
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ложены на расстоянии 0, 05-0, 07 мм lIPyr от l1руга. Акантопоры, l1иаметром 
0,030 мм, разви-вались по 1-2 в у толщениях стенок ячеек, ИНОГl1а В l1аваясь 
в устья , ПРИQавая им петаЛОИl1НУЮ форму. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчиво количество l1иафрагм в зрелой зоне К ОЛОНИй. 
С р а в н е н и е. M .atypica отличается от типового ВИl1а M .m aculosa ( Моро

зова, 1 9 6 1 )  мелкими колониями, широкой зрелой зоной, меньшим l1иаметром 
устьев, отсутствием пятен из крупных устьев, частыми l1иафрагмами в ячей
ках: в зрелой зоне и многочисленными мезопорами. Послеl1НИЙ признак отли
чает описанный в иl1 от l1РУГИХ преl1ставителей РОl1а. 

Г е о л  о г  ич е с к  и й В о з р  а с  т и р а с п р  о с  т р  а н е  н и е. Низы франского яру
са Горного Алтая. 

М е с т о н а Х: О Ж l1 е н и е. Р .ТаЛl1Ы-дЮРГУН ( обр. 3 9 6 / 54 ) .  

ОТРЯД CRYPTOSTOM ATA Y I N E ,  1883 

ПОДОТРЯД F EN EST E L LOIDEA ASTRO YA ЕТ MORO ZO Y  А, 1956 

С Е М Е Й С Т В О  F EN EST E L'L I D A E  К IN G ,  1 949 

д и а г н о з. Колонии обычно сетчатые, состоят из прямых прутьев, соединен
ных переклаl1инами, или из волнисто изогнутых прутьев, соеl1ИНЯЮЩИХ:СЯ анасто
мозам и, или, наконец, из своБОl1НО разветвляющих:ся прутьев. На прутьях от 
l1ВУХ: l10 нескольких: РЯ110В ячеек. Неячеистая поверх:ность прутьев обычно пок
pbITa ПРО110ЛЬНОЙ струйчатостью. 

Р а с п р о с т р а н е н и е.- Верхний ОР110ВИК - тр иас. 

Р о 11 F en estella 'Lon sda l e ,  1839 

Т и п о в о й  в и l1: F en estella s u ban tiqua Orbigny.  АНГJЯЯ . Силур ( BeнnoK ) .  
Д и а г н о з. Колонии сетчатые, веерообразные или ВОРОНКОВИl1ные. Прутья 

имеют по I1ва РЯl1а ячеек и соеl1инены неячеистыми перек Iаl1инами. МеЖI1У ря
l1ами ячеек киль, покрытый бугорками или глаi1КИЙ . Сечение оснований ячеек 
геометрически прав ильной или овальной формы. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е.  Ор110ВИК - триас. 

F enes tella vera U lric h ,  1 890 

Табл. X X X I ,  фиг. 1 

1 8 90. F en estella vera sp. поу. : U lrich ,  р. 535, pl .  X L I Y ,  f ig. 1 ,  pl . 'L I V ,  fig.З., 
1 8 9 1 .  F en e stella vera U l rich : \\ h it eaves ,  р. 279, p l .  36, fig. 3. 
1 9 1 1 .  F erestella vera U lrich : Bassl er, р. 64, p l .  Х ,  fig. 8 - 1 0. 
1 92 6 .  F en estella vera U lrich : Нехорошев, стр. 1 6- 1 7 ,  табл. 
1 9 3 5 .  F en estella vera U l rich : Краснопеева, стр. 44, табл. 1, 

Нех:орошев, стр.86-87 , рис . 3  

1, фиг. 1-2 . 
фиг. 1 ;  табл. 

ХУ Н, фиг. 5 1-59.  
1948.  F enes tella vera U I rich : 
1 9 6 1 .  F en estella vera U lrich : 

табл. Х Х У II , фиг.4. 
1969. F en estella vera U l rich : 

Морозова, стр . 1 2 0- 12 1 ,  табл. X X V I I ,  фиг. 4; 

Троицкая, стр . 120,  табл. X X V II ,  фиг. 4 .  

Г о л о т и п: в Национальном музее США. Изображен в работе Ульр иха ( l J l
ric h ,  1 890 ) ,  pl .X'L IV , fi�. 1 .  Штат ИллиноЙс. Среl1НИЙ l1евон. 

Д и а г н о з. Сетка мелкая, прав ильная. Килевая линия прямая. Киль покрыт 
бугорками.Размеры: 2 2-24/13 - 1 4 / 2 2-24.  

М а т е р и а л. 8 экземпляров . 
О п и с а н и е. Сетка мелкая , прутья прямые, петли округленно-прямоуголь

ные, шириною, близкой к ширине прутьев. Переклаl1ИНЫ Вl1вое уже прутьев. На 
неячеистой поверх:ности развита струйчатость, поверхность колонии пронизана 
мельчайшими капиллярами. Киль низкий, бугорки крупные, реl1к ие. Устья ячеек 
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расположены на расстояния х их цвойного циаметра. На 10 мм поперек колонии 
2 2-2 4 прута, на то же расстояние вцоль сетки 1 3- 1 4 петель, на 5 мм вцоль 
прута в кажцом ряцу 2 3-2 5 ячеек . Ширина прута 0 , 2 3-0, 2 5  мм, цлина петли 
0 , 5 7-0, 6 6  мм, ширина петли 0,20-0,23 мм, ширина перекпадин 0, 1 0-0, 14 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. Кузбасские экземпляры отпичаются от аптайских значи
тепьными копебаниями размеров ширины петель ( 0 , 2 3-0, 3 0  мм ) .  

С р а в н е н и е. F enestella vera по форме сетки и структуре близка F . elonga
ta ( см.ниже ) ,  оцнако имеет бопее частые прутья в копонии, более мепкие 

ячейки с четырехугопьной формой сечения основания. 
Г е о п о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус 

СССР, США, Монгопии. 
М е с т о н а х о ж ц е н и е. Бассейн р. Кызыл-Шин ( обр . 396/ 50, 3 96/ 4 9 ) .  

F enestella аltsсhеdаtелsis M orozova ,  1961 

Табп. X X X I, фиг.2 

1 9 6 1 .  F en estella altsch edatensis sp. nov. : 
фиг. 3,  рис. 2 3 .  

Морозова, стр. 1 2 2 ,  табл • .\ЛIЛ, 

Г о л о т и п: 1 002/ 104 из колл. ПИН АН СССР. Кузнецкий бассейн, р.Ал
чецат. Живетский ярус. 

Д и а г н о з. Петли уцлиненные, четырехугольные. Сечение ячеек четырех
пятиугольное. Размеры: 18-2 0/ 1 0- 1 4/ 1 7/ 1 8 .  

М а т е р и а л. 2 экземпляра. 
О п и с а н и е  . .  Колонии в вице сетки с тонкими переклацинами. На 10 мм 

ширины колонии прихоцится 18-2 0 прутьев, толшиною 0 , 2 8-0 , 3 0  мм. Перец 
бифуркаl.IИеЙ ширина прута возрастает цо 0 , 5 0  мм. При этом вклинивается 
оцна ячейка. Петли уцлиненно-четырехугольные, цлиною 0, 50-0 , 7 0  мм; шири
ною 0 , 3 0-0, 3 5  мм. На 1 0  мм цлины� колонии 1 0- 1 4  петель. Переклацины 
прямые тонкие, шириной 0,08-0, 13 мм. На цлииу петли прихоцится 2-3 ячей
ки, на 5 мм цлины прута - 1 7- 1 8  ячеек пя тиугольного сечения. Устья КРУГ
пые с глацким перистомом, поц острым углом открываюшиеся у поверхности. 
диаметр устьев 0, 10 мм. Киль несет мелкие бугорки. Капилляры мелкие, чао
тые или крупные, рецкие. 

И з м е нч и в О с т ь. Алтайские экземпляры имеют более крупные ячейки и 
несколько более широкие переклацины, чем кузбасские. 

С р а в н е н и е. Этот виц очень близок по общему плану строения и размерам 
многих элементов колонии прецставителям Р .  m ishanensis из живета Северо
Восточного Китая (У ang, 19 5 6 ) ,  но имеет более узкие переклацины. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус Куз
басса, Горного Алтая. 

М е с т о  н а х о ж ц е н и е. Бассейн р. Кызыл-Шин ( обр. 3 9 6 /4 7 ) .  

F en es tella pion eri K rasnopee\ra, 1 935 
Табл. Х Х Х '  , фиг. 3 

1 9 3 5 .  
1 948. 
1 9 6 1. 

F enestella pion eri sp. n ov. : 
F enestella pi on eri Krasn. : 
F enestella рiол егi K rans. : 

Краснопеева, стр.4 7 ,  табл. Х V Л ,  фиг. 5 8 .  
Нехорошев, стр. 9 1 , рис . 7 .  

Морозова, стр. 1 1 7 ,  табл. Х Х У II ,  фиг. 3 .  

Г о п о т и п: в ком. ЗСГУ. Изображен в работе Краснопеевой, 1 935,  табп. 
ХУН •. фиг.6 8 ,  Горный Алтай. 

Д и а г н о з. Сетка мелкая, тонкая. Килевая линия резко зигзаговицная. Се
чение ячеек пятиугольное с перехоцом к треугольному. Киль низкий без бугор
ков. Размеры: 1 9-2 1/ 1 6- 1 8/ 2 2-2 3. 

М а т е р и а л. 5 экземпляров . 
О n и с а н и е. Колонии в вице мелкопетлистой сетк и. Прутья тонк ие на яче

истой стороне к илеватые. Петли четырехугольные. Поверхность колонии прони-
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зана многочисленными капиллярами. Перед бифуркацией прутьев добавляется 
третья ячеiiка. На 10 мм ширины колонии прюшдится 1 9-2 1 прут, на ту же 
величину ее длины - 1 6- 18 петель; на 5 мм длины прута - 2 2-2 3 ячейки. 
Ширина прута 0, 1 8-0,2 0  мм, длина петли 0, 40-0,46 мм, ширина петли 0 ,2 5-
0, 3 1  мм, шир ина перекладин 0, 09-0, 1 2  мм. диаметр устьев ячеек 0, 08-
0, 1 0  мм, расстояние между устьями 0, 1 0  мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. Экземпляры F , рiолеri из Кузбасса (Морозова, 1 96 1 )  
имеют более широкие перекладины ( 0, 1 5-0, 30 мм ) .  

С р а в н е н и е. П о  размерам колонии и ее элементов F.рiолеri близок 
F .еlол gаtа I описанному ниже, но отличается меньшей длиной петель и сече
ний основания ячеек. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о  с т р а н е н и е. Живетский ярус 
Горного Алтая, низы франского яруса Горного Алтая, Кузбасса. 

М а т е р и а л. Бассейн p.Ak-Каи ( обр. 396/ 1 03 ) .  

FелеstеIJа еlол gаtа K rasnopeeva , 1935 

Табл. X X X I ,  фиг . 4 

1 93 5 .  FелеstеIJа еlолgаtа sp.  nov. : Краснопеева, стр. 48,  табл. ХУН , фиг. 55-
5 7 .  

1 948.  FелеstеIJа е lолgаtа K rasnopeeva :  Нехорошев, стр. 90-9 1 ,  рис. 6 .  
1 96 1 .  FелеstеIJа еlол gаtа K rasnopeeva : Морозова, стр. 1 2 1 ,  табл. Х Х У I I I ,  фиг.5.  

Г о л о т и п: в колл. ЗСГУ. Изображен в работе Краснопеевой, 1 93 5 ,  табл. X Y I I ,  
фиг. 55.  Горный Алтай. Нижняя часть франского яруса. 

Д и а г н о з. Сетка мелкая, прутья широкие, петли узкие, длинные, килевая 
линия зигзагообразная. Размеры: 20-23/ 13- 1 4/ 1 9-2 1 .  

М а т е р и а л. 1 0  экземпляров. 
О п и с а н и е. Прутья тонкие, перед бифуркацией ширина увеличивается вдвое. 

Петли длинные, узкие, овальные. Ячейки в среднем сечении пятиугольные. На 
1 0  мм ширины колонии 20-22 прута шириною 0 ,20-0, 2 5  мм. длина петель 
0 ,63-0, 72 мм, однако часто они более короткие ( 0, 5 0-0, 57 мм ) .  Ширина их 
0, 1 5-0, 1 7  мм,  но встречаются петли шириной 0, 20-0, 2 5  мм.  На 10 мм дли
ны колонии насчитывается 1 3 - 1 5  петель, при ширине перекладины 0, 1 2-
0 , 1 7  мм, но встречаются перекладины шириною 0 ,09-0, 0 1 2  мм. На 5 мм 
длины прута приходится 1 9-2 1 ячейка. Встречаются колонии, где по 22 ячей
ки на 5 мм прута. Устья круглые, диаметром 0, 1 мм. Перистом тонкий -
0, 0 1  мм. Киль низкий изогнутый; килевые бугорки диаметром 0,02-0,03 мм, 
расставлены на 0, 2 8-0,30 мм друг от друга. Неячеистая поверхность ПРОНИ
зана многочисленными мелкими капиллярами,  диаметром 0, 002 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. У представителей вида очень изменчива длина петель 
( 0, 50-0, 7 2  мм - у алтайских экземпляров, 0 , 3 0-0, 90 - у кузбасских ) .  В 
алтайских экземплярах встречены участки с шириной петель 0, 05-0, 1 7  мм. 
Количество ячеек на 5 мм длины прута колеблется от 1 9  до 2 2. 

С р а в н е н и е. По основным размерам Fел еstеIJа еlолgаtа очень близка 
Р.т u1tis рiл osa ( U Iric h ,  1 890) из нижнего карбона Северной Америки, но от
личается от него гладким килем, тонкими перекладинами и длинными узкими 
петлями; от F.,рiол еrj меньшим количеством петель и ячеек на определенную 
длину колонни. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус Куз
басса, низы франского яруса Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Ак-Каи ( обр. 3 96/ 1 04 ) .  



Fenestel1a m irifica  M orozova, 1 96 1  
Табл. Х Х X I ,  фиг. 5 

1 96 1 .  Fen estella m irifica sp.  nov . :  Морозова, стр. 1 2 2, табл. Х Х УII I ,  фиг. 1 ,  
рис. 2 2 .  

Г о л о т и п: экз. 1 2 04/ 1 5 9  из колл. ПИН А Н  СССР, Кузнецкий бассейн. 
Живетский ярус, лебедянские слои. 

Д и а г н о з. Форма основания ячеек меняется от трапециевидной до треуголь
ной. Петли овальные, четырехугольные. Основные размеры 2 0/ 1 3- 1 4/ 2 0. 

М а т е р и а л. 1 5  экзеМI1JIЯРОВ. 
О п и с а н и е. На 10 мм ширины колонии 20 прутьев шириною 0, 3 мм. Пе-

ред бифуркацией ширина прута увеличивается вдвое, происходит вклинивание 
добавочной ячейки. Петли овальные, иногда четырехугольные со сглаженными 
углами, длиною 0, 60-0, 70 ММ, шириною 0 , 2-0, 30 мм. Встречаются участки, 
где длина петель не превышает 0,42-0, 4 5  мм. Здес ь количество петель на 
10 мм длины колонии 1 5- 1 6. Обычно же на это расстояние приходится 1 3- 1 4 
петель при ширине перекладины 0, 2 0-0, 2 2  мм. В участках с укороченными 
петлями ширина перекпадины 0, 1 2-0, 1 7  мм. На 5 мм длины прута насчитыва
етс я 20 ячеек, имеющих трапециевидную, треугольную и пятиугольную формы. 
Устья круглые, диаметром 0,08 мм, находятся друг от друга на расстоянии 
0,09-0, 1 0  мм. Киль НИЗЮ!Й с чередующимися бугорками диаметром 0, 03 мм. 
Расстояние между бугорками в одном ряду 0, 1 8  мм. Капилляры мелкие мно
гочисленные, диаметро,,! 4-7 мк, более крупные 0, 0 1  мм, редЮ!е. 

И з м е н ч и в о с т ь. для этого вида характерны широкие пределы колебания 
длины петель ( 0, 42-0 , 7 0 ) и ширины перекладин ( 0 , 1 2-0, 25 мм ) .  Это явле
ние, видимо, связано с условиями роста колонии. Алтайские представители от
личаются от кузбасских -колониями с укороченными петлями. 

С р а в н е н и е. Fenestella m irifica отличается от всех видов этого рода фор
мой основания ячеек, меняющейся от трапециевидной до пятиугольной и тре
угольной, чередующимися бугорками на киле, размерами основных элементов 
колонии. 

Г е О Л О Г И 'l е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус Гор
ного Алтая ,  Кузбасса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Ак-Кая ( обр. 3 96/ 1 0 3 ) . 

Р о д  H em i trypa P h i l l i p s ,  1841 

Т и п о в о й  в и д : H em i trypa oculata Ph i l l i p s ,  1 84 1 . Англия , девон. 
Д и а г н о з. Колонии воронкообразные или обрастающие, состоят из двух се

ток: основной, имеюще й  такое же строение как сетка рода Fen estella , и рас
положенной над нею защитной сетки с мелкими однородными отверстиями., чис
ло которых обычно соответствует числу устьев основной сетки. Сильно разви
тые бугорки на Ю!ле основной сетки вверху расщепляются, давая отростки, 
которые, сливаясь с отростками соседних бугорков того же прута и соседних 
прутьев, образуют мелкосетчатую защитную поверхность в виде правильных 
гребешков, расположенных вдоль прутьев и над промежутком между прутьями, 
соединенных поперечными чешуйками. 

Р а с  п р  а с  т р а  н е  н и  е. Девон-пермь. 

1 92 6. 
1 93 5 .  

1 93 5 .  

Hem itrypa devon ica N ekharoshe v ,  1 926 
Табл. X X X I I ,  фиг. 1 

Н ет Нгура devon ica sp.  n ov. : Нехорошев, стр. 908, рис. 1 .  
Нет Нгура devon ica N ekhoraslJev :  Краснапеева , стр. 48-49, табл. X I ,  

фиг. 5- 7 ;  табл. X I X ,  фиг. 74. 
Heт itrypa de von ica var. altaica Nekhorosh ev : Краснопеева, стр. 49, 
табл. l I ,  фиГ. 4; табл. У , фиг. 1 3- 1 4; табл. Х Vl I I , фиг. 7 3 .  
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1 95 6. Н ет Нтура devonjca var. h eHajen sjs Nekhoroshe� : Y ang, р. 782- 7 83 ,  Х , 
fig.  7 3-74.  

. 

1 948. Hem jtrypa de von jca Nekhoroshev :  Нехорошев, стр. 96- 97, табл. X X VI I I ,  
фиг. 1-4;  табл. X X I X ,  фиг. 4. 

1 96 1: . Hemjtrypa de vonjca Nekhoroshev :  Морозова, стр. 1 2 5 ,  табл. Х Х I Х , фиг. 4 ,  
рис. 2 1 0. 

1 968. Неm Нтура de vonjca �ekhoroshev :  Троиuкая,  стр. 1 3 1- 1 3 2 ,  табл. X X I V ,  
фиг. 3 .  

Г о л о т и п: экз. 5 1/ 1 8 8 9  из колл. UН ИГР Музея. Кузнеuкий бассейн. Жи
ветский ярус .  

Д и а г н о з .  Колонии мелкосетчатые, воронкообразные, по удаленйи о т  осно
вания сильно расширяющиеся.  Неячеистая поверхность бугорчатая. Среднее се
чение ячеек пятиугольное. Размеры: 2 3-25 / 1 8-2 2 / 2 3-25.  

О п и с а н и е .  Колонии воронкообразные. На 1 О мм ширины колонии 2 3-2 6 
прутьев шириною 0,20-0, 2 7  мм. длина петель 0, 30-0, 4 5  мм, ширина 0, 1 2-
0,20 мм. На 1 0  мм длины колонии - 1 8-23 петли. Ширина перекладин 
0, 1 0-0, 2 0  мм. На 5 мм длины прута - 2 2-25 ячеек. диаметр устьев ячеек 
0, 08-0, 0 9  мм, расстояние между устьями 0, 1 3  мм. На ячеистой поверхности 
колонии я чейки имеют округленно-пятиугольное очертание и разделены ясным 
тонким килем шириною 0 , 04 мм. На 5 мм насчитывается 2 0- 2 2  килевых 
выроста, поддерживающих сетку второй поверхноrти. На 5 мм вдоль оси от
верстия защитной сетки совпадают с устьями ячеек. Они округлые или слегка 
овальные, диаме тром 0, 0 1 5  мм. Толщина колонии 0, 80-1 , 0  мм, толщина ос
нования ячеек 0, 1 2-0, 35 мм, высота ячеек без вестибюля 0 , 2 5-0, 2 6  мм, 
высота киля 0,07 мм, высота килевых выростов без киля 0 , 1 8  мм и толщина 
защитной сетки 0 , 2 0  мм. Неячеистая поверхность отличаетс я  своеобразным 
строением. Перекладины на ней утолщаются сильнее прутьев, петли принимают 
округлое очертание. Поверхность пронизана многочисленными беспорядочно рас
положенными капиллярами. Бугорки разных размеров ( 0, 02-0, 03 мм ) .  диа
метр капилляров 7-8 мк. На ячеистой поверхности на перекпадинах капилляры 
мельче. На поверхности защитной сетки имеются одиночные бугорки на 1-2 
вокруг каждого отверстия. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчива толщина колонии. У алтайских эк
земrтяров несколько меньщий предел колебания длины петель ( О , 30-0, 45мм ) ,  
чем у кузбасских ( 0, 2 5-0, 45 мм) ,  также как и ширина петель ( 0 , 1 2-0, 2 0  -
у алтайских, 0, 1 0-0,45 мм - у кузбасских ) .  Количество прутьев на 10 мм 
меняется от 23 до 2 6  в одной колонии. 

С р а в н е н и е. Строение неячеистой поверхности описываемого вида с ближа
ет его с Н ,сот еа из низов среднего девона Рудного Алтая ( Нехорошев, 1 948 ) .  
Однако основные размеры колоний этих видов различаются отчетливо. По фор
ме ячеек и структуре Н ,dеvопicа близка Н .Ьugusuпjса ( Нехорошев, 1 94 8 ) , но 
последняя имеет еще более мелкие размеры элементов колонии и сильно по
нИженные перекладины ячеистой поверхности. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус Куз
басса, Южно-Минусинской котловины, Горного Алтая, Северо-Восточного Китая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Ак-Кая ( обр. 3 96/ 103,  3 96/ 1 05 ,  3 96/ 106 ) .  

Н еm Нтура tubulosa (N ekhoroshev ) , 1948 
Табл. Х Х Х I I ,  фиг. 2; табл. Х Х Х I I I ,  фиг. 1 

1 948. H emitrypeI1a tubulosa sp.  nov. : Нехорошев, стр. 9 9- 1 00, табл. Х Х Х ,  
фиг. 1-3; табл. X X X I ,  фиг. 1-2.  

Г о л о т и п: экз. 1 48а/ 5569 из колл. U Н ИГР Музея,  Горный Алтай. Живет
ский ярус. 
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д и а г 11 о з. Колонии трубчатые, пластинчатые, мелкосетчатые, сечение ячеек 
ОКРУГЛО-ПЯТIlУГОЛЬНОР., переходящее к треугольному. Неячеистая поверхность 
покрытп бугорками. Размеры: 2 2-25/ 20-2 2 / 2 1-2 5 .  

М 11 т е р и а л. 7 0  экземпляров. 
О п и с 11 Н If е. Колонии трубчатые, пластинчатые. диаметр сетчатых трубок 

4-6 мм. На 10 мм ширины колонии приходится 2 2-2 5 прутьев, наиболее час
то 23 при ширине их 0, 1 8  мм. Встречаются колонии ,  где щирина прутьев ко
леблется 0, 0 1 5-0,024 мм. длина петель О,30-0,40 мм, ширина О, 1 8-0, 2 2 мм. 
На 1 О мм длины колонии 20-22 петли. Ширина перекладин 0, 1 5-0, 2 5  мм, 
наиболее часто 0 , 1 8-0, 2 2  мм. Толщина колонии 0 , 6 0-0, 90 мм. Толщина ос
нования ячеек 0, 1 5-0, 18 мм, высота ячейки с вестибюлем 0 , 1 8-0, 2 5  мм, 
толщина защитной сетки 0, 1 8-0, 2 5  мм. На 5 мм длины прута насчитывается 
2 1- 2 5  ячеек - наиболее часто 2 2  ячейки. диаметр устьев ячеек без ПЕ�ристо
ма 0, 1 мм, расстояние между устьями 0 , 1 мм. Форма ячеек в основании пя
тиугольная ,  переходящая в треугольную. Килевая линия резко зигзагообразная. 
Огверстия защитной сетки круглые, диаметром 0, 1 2-0, 1 5  мм, количество их 
на 5 мм 2 1-2 5 .  Неячеистая поверхность покрыта бугорками диаметром 0, 0 2 5-
0, 12 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчива ширина прута, длина петель, количество ячеек 
на определенную длину прута, форма колонни. 

С р а в н е н и е. По форме колонии этот вид близок H . m u 1tiform i s  из среднего 
девона Южно-Минусинской котловины и Кузбасса ( Морозова, 1 96 1 ) ,  но отли
чается более крупной сеткой, по размерам колонии Н emitry ра de vonica (см. вы
ше ) ,  от которого в свою очередь отличается формой колонни, более короткими 
петлями и широкими перекладинами. диаметр устьев ячеек и расстояние между 
ними также отличают эти виды. Форма сечения ячеек пятиугольная,  переходя
щая в треугольную, является весьма характерным признаком. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о  с т р а н е н и е. Живетский ярус Гор
ного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Кызыл-Шин ( обр. 3 96/30 ) , урочище Кок-Саир 
( обр. 3 9 6/ 3 3 ) .  

Hem itry pa bugusunica Nekhoroshe v ,  1 848 

Табл. X X X I I ,  фиг. 3 

1 948. H emitrypa bugusunica sp. nov . :  Нехорошев, стр. 97-98, табл. Х Х УI I I ,  
фиг. 5 - 6 ;  табл. X X I X ,  фиг. 3 .  

1 963.  Hemitrypa bugusunica Nekl1Oroshev : Троицкая,  стр. 2 1 2 ,  табл. Х I I I ,фиг.1 1 .  
1 968. Hemi'trypa bugu s unica Nekhoroshev : Троицкая,  стр. 1 3 2 ,  табл. Х X I V lPиг. 1.  

Г о л о т и п: экз. 1 4 1а/ 5 5 6 9  из колл. UН ИГР Музея. Горный Алтай, р. Кы
зыл-Шин. Живетский ярус. 

д и а г н о з. Колонии небольшие, воронкообразные; сетка мелкая, среднее 
сечение ячеек четырехугольное с округлыми углами, перекладины на ячеистой 
поверхности пони жены. Размеры: 2 8-2 9/ 26/ 23-24. 

М а т е р и а л. 5 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии представлены небольшими воронками. На 1 О мм их щи

рнны приходится 2 8-2 9 прутьев, при ширине 0,20-0, 24 мм. Петли овальные, 
длиной 0, 2 7-0, 3 2  мм, шириной 0 , 1 5-0 , 2 1  мм. Количество петель на 10 мм 
длины - 2 5 .  Ширина перекладин 0 , 1 2-0, 1 7  мм. Сечение ячеек четырехуголь
ное, углы округлены. На 5 мм длины прута 23-24 ячейки. Килевая линия 
очень слабо изогнута, почти прямая. Устья ячеек круглые, диаметром 0, 07-
0 , 08 мм. Сетка второй поверхности прочная, с широкими килями и чещуЙками. 
Огверстия второй сетки округленные крупные, диаметром 0 , 1.5-0, 1 7  мм. 

С р а в н е н и е. Особенностью мелкосетчатой колонии это вид сближается с 
H .devon i ca (см. выше ) ,  однако в колониях H .bugusunica больщее число петель 
на 10 мм длины, перекцадины сцабо выражены на ячеистой поверхности. 
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З а м е ч а н и е. Отличия описываемых экземпляров от голотипа следуюшие -
у последнего меньше прутьев на 1 0  мм ширины колонии ( 2 5-2 8 ) ,  петель ( 2 4 )  
на 10 м м  длины колонии, видимо, более мелкие ячейки ( 2 4- 2 6  на 5 м м  дли
ны прута ) ,  диаметр устьев 0,07-0,08 мм. Возможно, что приведениые раз
личия отражают внутривидовую изменчивость, может быть также, что наши 
формы являются представителями нового вида , но материала пока что недоста
точно для решения этого вопроса. 

Ге о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Средний и верхний де
вон Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Кызыл-Шин ( обр. 396/107)  . 

.Е..2А Sem icoscin ium Prout , 1 859 
Т и п о в о й  в и д: Sem icoscipium rh om boideum Prout , 1 85 9. Северная Америка, 

средний девон. 
Д и а г н о з. Колонии воронкообразные, с наружной ячеистой поверхностью. 

Прутья соединены широкими перекладинами или анастомозами, имеют по два 
ряда ячеек, устья которых разделены очень широкими, вверху расширяюшимися 
килями. Сечение ячеек четырехугольное или овальное. 

Р а с  п р о с  т р а  н е н и е. Сипур-карбон. 

Sem icoscin ium deUcatum Krasnopeeva,  1 935 
Табл. X X X I V ,  фиг. 1; табл. Х Х Х У ,  фиг. 2 

1 935.  Sem koscin ium deUcatum sp.  поу. : Краснопеева, стр. 70,  табл. X I V ,  
фиг. 42-43; табл. X I X ,  фиг. 80-8 1 .  

1 948. Sem koscin ium deUcatum Krasnopeeva:  Нехорошев, СТР. 1 0 9- 1 10, рис. 15-
1 8. 

1 95 6. Sem koscin ium deUcatum Krasnopeeva:  Yang, р. 7 8 9-7 90, p l . X I I , fig. 2. 
1 968. Sem icoscin ium deUcatum Kras n opeeva:  Троицкая, стр. 1 3 9, табл. Х Х У I I I  

фиг. 3 .  

Го л о т и п: и з  колл. ЗСГУ, изображен в работах Краснопеевой, 1 93 5 ,  
стр. 60, табл. X I V ,  фиГ. 42-43; табл. Х1 Х ,  стр. 80-8 1 .  Горный Алтай. 

Д и а г н о з. Сетка сравнительно мелкая, прочная,  петли овальные, прутья 
волиистые, к ячеистой поверхности несколько выпрямляюшиеся. Кили прямые, 
вверху расширенные и округленные. Размеры: 1 6- 1 7 / 8-9/ 1 9-22.  

М а т е р и а л .  60 экземпляров. 
О п и с а н и е. Основные размеры: 1 6- 1 7 / 8-9/ 1 9-2 2 .  Форму колонии устано

вить не удалось. Сетка мелкая,  прочная. Прутья волнисто изгибаюшиеся, сое
динены умереино широкими анастомозами. Петли овальные, несколько округ
ленные на ячеистой поверхности. На 1 0  мм ширины колонии - 1 6- 1 7  прутьев, 
при ширине их 0,25-0, 3 7  мм, ширина петли 0, 2 7-0,45 мм. Вдоль колонии 
на то же расстояние - 8-9 петель при длине их 0, 57-0, 75 ' мм, ширина ана
стомоз 0,37-0,50 мм. На 5 мм длины прута насчитывается 1 9-2 2 ячейки 
округленно-четырехугольной формы. В области анастомоз они не увеличены, 
но встречаются колонни с увеличенными и несколько сплюснутыми ячейками. 
Кили, расширяющиеся у вершины, имеют булавовидное сечение. 

И з м е н ч и в о с т ь.  Изменчивы размеры ширины прута ( 0,2 5-0, 3 7  мм ) ,  ши
рнны петель ( 0, 2 7-0,45 мм) ,  длины петель ( 0, 57-0, 75 мм ) ,  ширины анасто
моз ( 0 , 3 7-0, 50 мм ). Описываемые экземлляры отличаются от описанных 
В.П. Нехорошевым ( 1 948 ) ,  П.С. К раснопеевой ( 1 935 ) несколько более 
широкими анатомозами. Но это отличие не выходит за пределы измен
чивости вида. 

С р а в н е н и е. Этот вид очень близок S.an gerlyki (см. ниже ) ,  хотя у S_de-
licatum не встречено колоний, в которых прутья соединяются перекладинами 
наряду с анастомозами. Кроме того, их колонни мельче. 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о  с т р а н е н и е. Живетский ярус Горно
го Алта я,  Китая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Кызыл-Шин ( обр. 3 9 6/ 50, 4 9, 4 2 , 57 ) ,  
р .  Ак-Каи (обр. 3 9 6/ 1 0 3 ) .  

Sem icoscinium an gerlyki Nekh oroshev,  1926 

Табл. X'\'\I У, фиг. 2 

1 92 6. Sem icoscinium an gerlyki sp. nov. : Нехорошев, стр. 20,  табл. 1, фиг. 1-9. 
1 92 6а.  Sem icoscinium altsch edaticum sp. nov.: Нехорошев, стр. 906 , табл. X X I V ,  

фиг. 5-6. 
1 92 6б. 
1 93 5 .  

1 93 5 .  

1 948. 

Semicoscinium bugusunicum sp. nov . :  Нехорошев, табл. Х Х Х У ,  фиг. 3-4. 
Semicoscin ium plani/orm is sp.  nov. : Краснопеева, стр. 5 7, табл. УI I , 
фиг. 2 1- 2 2 .  
Sem icos cin ium bugusunicum Nekhoroshev:  Краснопеева, стр. 5 6, табл. Х ,  
фиг. 1 0 ,  фиг. 3 0-3 1 ;  табл. Х Х ,  фиг. 90- 9 1 .  
Semicoscinium an gerlyki Nekhoroshev:  Нехорошев, стр. 2 0 ,  табл. 1 ,  
фиг. 9- 10. 

1 948. Sem icoscinium altsch edaticuт Nekhoroshev : Нехорошев, стр. 107- 1 08, 
табл. Х Х Х У .  

1 948. Sem icosciniuт bugusunicuт Nekhoroshev:  Нехорошев, стр. 108- 1 0 9, 
табл. X X X V I ,  фиг. 4-5; табл. Х Х Х У I I ,  фиг. 1 ;  табл. X XX V I I I , фиг. 1 .  

1 948. Semicosciniuт plani/orтis Nekhoroshev: .Нехорошев, стр. 105- 1 0 6 ,  
рис. 1 1- 1 2. 

1 96 1 .  Semicoscin ium an gerlyki Nekhoroshev : Морозова, стр. 130- 1 3 1 , 
табл. Х Х Х ,  фиг. 3 .  

1 96 1 .  Sem icosciniuт a1tschedaticum Nekhoroshev:  Морозова, стр. � 3 1- 1 3 2 ,  
табл. Х Х Х ,  фиг. 4 .  

г о л о т и п :  экз. 3 9  из колл. UНИГР Музея. Северо-Западная Моиголия. 
Д и а г н о з. Сетка прочная, прутья синусоидно-изгибающиеся или слабо из

гибаюшиеся на ячеистой поверхности, кили булавовидные с округленными вер
шинами. <Хновные размеры: 1 2- 1 3 / 6-8/ 1 7-20. 

М а т е р и а л. Около 100 экземпляров. 
О п и с а н и е.  Колонии воронкообразные. Бифуркация - без вклинивания до

бавочных ячеек. Прутья слабо волнистые, однако иногда они сильно изгибаются 
или почти совсем прямые, соединяющиеся перекладинами. Петли на ячеистой 
поверхности вытянутые, овальные, на неячеистой - более широкие, круглые. 
Ячейки округлcrмногоугольные, в области анастомоз увеличены. На 1 0  мм ши
рины колонии насчитывается 1 2- 1 3  прутьев, при ширине их 0 , 3 0-0, 6 0  мм, 
ширине петель 0,35-0, 5 0  мм; на то же расстояние вдоль колонии 6-8 петель, 
при длине их 0,60- 1 , 1 2  мм, ширине анастомоз 0, 40-0, 5 0  мм. Устья ячеек 
круглые, диаметром 0, 1 мм. На 5 мм вдоль прута 1 7-20 ячеек. Поверхность 
колонии пронизана капиллярами 0 , 00 5  мм в диаметре и покрыта многочислен
ными бугорками диаметром 0, 0 9-0, 1 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. Многочислениые экземпляры S.an gerlyki из среднего де
вона Горного Алтая позволили проследить большую изменчивость в размерах 
ширины прутьев ( 0 , 3 0-0 , 5 0  мм ) ,  ширины петель ( 0 , 3 5-0, 50 мм ) ,  длины пе
тель ( 0 , 60- 1 , 1 2  мм ) ,  ширины анастомоз ( 0, 40-0 , 7 0  мм ) .  В связи с этим 
у различны�x экземпляров, а иногда даже в пределах одной колонии на 10 мм 
ширины колонии количество прутьев колеблется от 1 2- 1 4; петель на то же 
расстояние 6-8. Такая изменчивость в размерах основных элементов, видимо, 
связана не только с индивидуальной изменчивостью, но также с условиями су
шествования. При описании S.angerlyki ( Нехорошев, 1 92 6а; Морозова, 1 96 1 ) ,  
S. bugu sunicuт ( Краснопеева, 1 93 5 ;  Нехорошев, 1 948 ) , S. altsch edaticum ( Не
хорошев, 1 92 6а,  1 94 8 ;  Морозова, 1 96 1 )  авторами отмечалась очень боль-

7 1  



шая близость этих видов. Мой материал позволяет установить тождество S.pla
л i /огm is  и перечисленных названий. Своеобразное же строение киля наблюда
ется у несколько деформированных колоний. 

С р а в н е н и е. Этот вид отличается от всех представителей рода наличием 
пере клади н наряду с анастомозами, а также различно изгибающимися прутьями, 
от прямых до сильно волнистых. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о  с т р а н е н и е. Живетский ярус Гор
ного Алтая, Кузнецкой и Минусинской котловин. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Кызыл-Шин ( обр. 3 96/47 ) ,  падь Сого
нолу ( обр. 3 96/ 38 ) ,  р. Чаганузун ( обр. 3 96 / 7 1 ) ,  урочище Кок-Саир ( обр. 
3 9 6/ 1 6 ) ,  р. IOcтыд ( обр. 3 96/ 20,  3 961 1 08 ) .  

Sеm iсоsсiл ium subqu adratum Krasnopeeva ,  ] 935 
Табл. Х Х Х У , фиг. 1 

1 93 5 .  Sеm iсоsсiл ium subquadratum sp. поу. : Краснопеева, стр. 59,  табл. Х Х ,  
фиг. 97-98. 

1 948.  Sеm iсоsсiлium su bquadratum K rasnopeeva : Нехорошев, стр. 1 1 1-1 1 2 ,  
рис. 1 9, и 20.  

Г о л о т и п: из  колл. 3СГУ, изображен в работе Краснопеевой, 1 93 5 ,  стр. 5 9, 
табл. Х Х , фиг. 97-98. Франский ярус. Горный Алтай. 

Д и а г н о з. Прутья тонкие, прямые, петли округпенно-четырехугоnьнне, ки
ли ромбического сечения. Неячеистая поверхность покрыта бугорками. Разме
ры: 1 1 , 5/ 4-5/ 1 8- 1 9. 

М а т е р и а л. 2 0  экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии воронкообразные, пластинчатые. Прутья прямые, сое

диняются анастомозами. Ячейки в области анастомоз увеличиваются и полно
стью соединяются С ячейками соседнего прута. Петли вытянутые, овальные. 
В многочисленных экземплярах этого вида встречены юные и зрелые формы. 
Строение колонии в период этих стадий роста абсопкугно тождественно, но раз
меры основных элементов резко отличаются. Проведенное исследование позво
ляет предполагать, что со зрелостью колонии быстрее всего увеnичивалась 
длина петли и ширина анастомоз. Ширина петель и прутьев увеличивалась пе
риодически. для взрослых форм количество прутьев на 10 мм ширины колонии 
1 1 , 5- 1 2  при ширине их 0 ,45-0, 47 мм, ширине петель 0, 52-0, 6 2  мм, на 
10 мм длины колонии 4-5 петель при длине их 1 , 1 5- 1 , 2 5 мм, ширине анастО
моз 0, 6 2-0, 65 мм. В переходной стадии роста 1 6  прутьев на 1 0  мм ширины 
колонии при ширине 0 , 2 5-0, 2 7  мм, ширине петли 0, 3 7  мм; на то же расстоя
ние вдоль колонии 9 петель, при длине их 0,60-0, 6 2  мм, и щирине анастомоз 
0, 3 6-0,40 мм. У юных форм 17- 1 8  прутьев на 10 мм ширины колонии при 
ширине прута 0, 35-0 , 2 7  мм, ширине петли 0,37 мм. На 1 0  мм длины коло
нии 10 петель при их длине 0 , 5 7-0, 62 мм, ширине анастомоз 0,2 5 мм. Ко
личество ячеек на 5 мм длины прута очень мало разнится как у взрослых , 
так и у юных форм от 1 8  до 2 2 .  

И з м е н ч и в о с т ь .  Характерно непостоянство размеров основных элементов 
колонии, что связано, возможно, с возрастными изменениями. Некоторые копо
нии этого вида, описанные П.С. Краснопеевой ( 1 935 ) ,  по-видимому, имели 
деформированную сетку, и поэтому набmoдалась изогнутость прутьев. 

С р а в н е н и е. По размерам элементов колонии этот вид близок S.altaicum 
( Нехорошев, 1 92 6а ) ,  но отличается прямыми прутьями и ромбической формой 
сечения килей. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о  с т р а н е н и е. Франский ярус Горно
го Алтая. 

М е с т о н а х ож д е н и е. Р. Ак-Кая ( обр. 3 96/ 1 0 9, 3 96/ 1 10 ) ,  р. Кызыл
Чин ( обр. 3 96/ 52 ,  3 9 6/ 2 2 ) ,  р. Тапды-Дюргун ( обр. 3 96/83 ) .  
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.Е..2д R eteporina Orbigny ,  ] 819 

Т и п о в о й  в и д: R etepora prisca Go]dfu s s ,  1 8 2 6. Германия. Средний 
.
девон. 

Д и а г н о з. Колонии сетчатые, прутья волнисто изогнутые через правильные 
промежутки соединяются анастомозами. На прутьях по два ряда ячеек, устья 
которых разделены гладким килем. Неячеистая поверхность без струйчатости. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. девон-карбон. 

Reteporin а carin ata Krasnopeeva ,  1 935 

Табл. X X X V I ,  фиг. 1 

1 93 5 .  R eteporina carin ata sp.  поу. : Краснопеева, стр. 53,  табл. X I I I ,  фиг. 36-
3 7; табл. X V I I I ,  фиг. 6 9. 

1 948. R e teporina carin ata K rasnopeeva :  Нехорошев, стр. 1 2 4- 1 2 5, рис . 2 3-24. 

Г о л о т и п: из колл. ЗСГУ, изображен в работе Краснопеевой, 1935,  стр. 5 3 ,  
табл. Х Н ,  фиг. 3 6-3 7;  табл. Х У I I I , фиг. 6 9. Живетский ярус. 

Д и а г н о з. Прутья в колонии резко изогнуты. Неячеистая поверхность по
крыта бугорками и пронизана мельчайшими капиллярами. Киль высокий. Разме
ры: 10- 1 2 / 8-9/20-2 1. 

М а т е р и а л.  1 О экземпляров. 
О п и с а н и е. Форма колонии неизвестна. Прутья тонкие резко волнисто-изо

гнутые, образуя анастомозы, тесно соприкасаются друг с другом. Петли эллип
тически удлиненные. Ячейки округленно-четырехугольные разделены на пруте 
тонким килем, шириной 0, 02 мм, в анастомозах киль неравномерно утолшен 
от 0,02 до 0,02 1 мм. Бифуркация без вклинивания дополнительных ячеек. На 
10 мм ширины колонии приходится 10- 1 2  прутьев при ширине их 0, 3 7-0,40 мм, 
ширине петель 0, 3 2-0, 50 мм. На то же расстояние вдоль колонии 8- 9 петель 
при их длине 0, 7 5-0, 77 мм, ширине анастомоз 0,3 3-0,42 мм. На 5 мм вдоль 
прута - от 20 до 2 1  ячеек. Устья ячеек круглые, диаметром 0,09 мм, рас
стояние между ними 0, 0 1  мм. Толшина колонии 0 ,62 мм, основание ячеек 
0 , 2 5  мм, высота ячеек 0 , 3 7  мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наибольшей изменчивости подвержены ширина петель и 
анастомоз. 

С р а в н е н и е. По размерам деталей колонии R .carin ata близка R .nataHa 
( Краснопеева, 1 93 5 ) ,  но отлнчается формой киля и отсутствием на вершине 
его гребешков. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус Горно
го Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Ак-Квя ( обр. 3 9 61 103 ) ,  р. Кызыл-Шин ( обр. 
3 9 6/ 50 ) .  

Reteporina gran diform is Krasnopeeva,  1 935 

Табл. XXXVI ,  фиг. 2; табл. Х Х ХУII , фиг. 1 

1 93 5 .  R eteporin a gran diform is sp. поу . :  Краснопеева, стр. 5 1 , табл. I V ,  фиг. П ;  
табл. X X I ,  фиг. 104. 

1 948. R e teporina grandiformis Krasnopeeva : Нехорошев, стр. 1 2 0- 12 1,рис . 2 1- 2 2 .  

Г о л о т и п: и з  колл. ЗСГУ; изображен в работе Краснопеевой, 1 93 5 ,  стр.5 1 , 
табл. I V ,  фиг. П ;  Т.1бл. X X I ,  фиг. 1 04. Средний девон, Горный Алтай. 

Д и а г н о з. Сетка крупная, прутья резко волнисто-изогнутые даже на яче
истой поверхности, анастомозы широкие. Неячеистая поверхность килеватая,  
пронизанная М1Iогочисл�нными мелкими капнллярами. Основные размеры: 
1 1 , ? / 3-4/ 1 9-20. 

М а т е р и а л. 8 экземпляров разной сохранности. 
О п и с а н и е. Фnрма колонии неопределена, так как имеютс я только обломки 

в виде изогнутых пластин. Прутья волнисто-изогнутые. Анастомозы широкие. 
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Ячейки соседних прутьев почти впnотную соприкасаются между собой, состав
ляя узкую полоску плотной волокнистой ткани. Форма ячеек округленно-четы
рехугольная. В местах развития анастомоз ячейки крупнее обычного. Ряды их 
разделены волнистым кнлем. Киль высокий, отчетливо выраженный. Ячеистая 
и неячеистая поверхность сложена плотной тканью, пронизанной многочислен
ными капиллярами, диаметром 0 , 00 5  мм. На ячеистой поверхности развиты 
бугорки, беспорядочно расположенные, диаметром 0, 045-0, 0 7 5  мм. На 1 0  мм 
ширины колонии насчитывается 1 1 , 5  прутьев, на 1 0  мм длины - 4-5 петель. 
На 5 мм длины прута в ряду по 1 9-20 ячеек. Ширина прутьев 0 , 4 5-0,60 мм. 
длина петель 0, 90-0, 95 мм. Ширина петель 0, 55-0, 60 мм. Ширина анасто
моз 1 , 2 0- 1 , 2 5  мм. диаметр устьев ячеек 0,08-0, 0 9  мм. Расстояние между 
устьями 0, 1 6  мм. Толщина колонии 0,85- 1 , 00 мм при толшине основания яче
ек 0, 4 5-0, 5 0  мм, высота ячейки с вестибюлем 0, 50 мм; высота киля 0 , 5 0-
0 , 5 7  мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. При абсолютном тождестве в строении колонии, форме, 
строении основных ее элементов в описываемых экземплярах этого вида наблю
дается большее количество ячеек на 5 мм длины прута, более широкие прутья, 
анастомозы, петли, при меньшей длине последних, чем у экземпnяров, описан
ных из отложений среднего девона Горного Алтая ( Краснопеева, 1 93 5 ) .  Види
мо, это связано с индивидуальной изменчивостью вида , возрастными изменени
ями, влиянием внешних факторов на развитие колонии. 

С р а в н е н и е. R eteporjn a gran djform js строением сетки с сильно изогнутыми 
прутьями и формой киля на ячеистой поверхности отличается от R . u ben sjs ( Не
хорошев, 1 948 ) ,  которым близка основными размерами элементов колонии. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус Горно
го Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Кызыл-Шин ( обр •. 3 96 / 50 ) .  

R eteporjna n a tajja Krasnopeeva,  1 935 
Табл. Х Х Х У I I I ,  фиг. 1 

1 93 5 .  R eteporjn a n ataHa sp. поу. :  Краснопеева, стр. 5 2 ,  табл. ' У ,  фиг. 1 2 ,  
табл. Х У I I I ,  фиг. 6 8 .  

1 948. R eteporjn a carjn ostrjata s p .  поу. : Нехорошев, стр. 12 2- 1 2 3 ,  табл. Х Х Х ,  
фиг. 5 ;  табл. Х Х ,  фиг. 1-2. 

Г о л о т и п: из КОлл. 3СГУ. Изображен в работе Краснопеевой, 1 93 5 ,  стр . 5 2 ,  
табл. ' У ,  фиг. 1 2 ; табл. Х У I I I ,  фиг. 6 8 .  Средний девон Горного Алтая. 

. 

Д и а г н о з. Сетка массивная, прутья изогнутые, кили изогнутые, имеюшие 
по краям вершины два тонких гребешка. <Х:новные размеры: 1 3- 1 6/ 7-9/ 1 S-20 

М а т е р и а л. 2 0  экземпnяров. 
О п и с а н и е. Форма колонии неизвестна. Прутья на ячеистой поверхности 

слабо волнистые, на неячеистой - сильно изогнуты. Петли ячеистой поверхно
сти удлиненно-эллипсовидные, неячеистоЙ-<>кругленные . Размеры петель в раз
личных участках колонии меняются как в ширину, так и в длину, что, видимо, 
связано с перегибами колонии. Бифуркация прутьев происходит без вклинивания 
добавочных ячеек. Ряды ячеек разделены тонким килем шириной О, О 1 мм. На 
10 мм ширины колонии 1 3- 1 6  прутьев, при ширине их 0 , 2 5-0,42 мм, шири
не петель 0 , 3 5-0,45 мм. На то же расстояние 7-9 петель при ширине ана
стомоз 0 , 4 2-0, 50 мм, длине петель 0 , 7 2-0, 97 мм. диаметр устьев ячеек 
0, 1 0  мм. Количество ячеек вдоль прута на 5 мм 1 8-20. диаметр капилляров 
на поверхности 0, 00 6  мм. диаметр бугорков 0 , 0 9-0, 1 0  мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. Этому виду . свойственны колебания ширины прута, что 
связано с изменчивостью, которая наблюдается у экземпляров, описанных 
П.С. Краснопеевой ( 1 935 ) ,  в.п. Нехорошевым ( 1 94 8 )  и автором. Коллекция 
автора содержит последовательный ряд представителей вида, ограниченный эк
земплярами с крайними пределами колебания размеров элементов колонии. 

74 



Основные размеры элементов колонии: 
по П.С. Краснопеевой по Н . П. Нехорошеву 

Длина петли 0 , 6 8-0, 7 6  мм 
Ширина анастомоз 0, 44-0, 5 7  мм 
Ширина петли 0, 3 5  мм 
Ширина пру'\.а 0 , 3 2-0, 3 6  мм 

0, 85-0, 95 мм 
0, 40-0, 50 мм 
0 , 3 0-0,40 мм 
0, 3 5-0,40 мм 

по К. Н. Волковой 

0, 70-0, 97 мм 
0, 40-0, 50 мм 
0, 30-0, 45 мм 
0 , 2 5-0, 42 мм 

С р а в н е н и е. По своим размерам описываемый вид близок Н .  altajca (Не
хорошев, 1 92 6 )  из карбона Рудного Алтая ,  но отличается особенностями 
строения киля и соотношением размеров элементов колонии. Некоторые детали 
в строении скульптуры прутьев, очертания петель, количество ячеек на длину 
петли сближают R .n atalia с Н .  gran djform js. Разnичие между ними состоит в 
наличии наряду с анастомозами перекпадин и значительно более мелкой сетки. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а не н и е. Живетский ярус Гор
ного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Ак-Кая ( обр. 3 96/ 103 ) ,  р. Кызыл-Шин ( обр. 
3 96/ 5 0 ) ,  падь Согонолу ( обр. 3 96/3 8 ) .  

Е.ш!. lsotrypa H a l l ,  1 885 

Т и п о в о й  в и д: Fenes tella (Неm Нту ра) c on ju ctiva H a l l ,  1 8 8 3 .  Средний де
BO� Северной Америки. 

Д и а г н о з. Колонии воронкообразные, обычно ячеистой поверхностью обра
щены наружу. Прутья соединяются анастомозами или перекладинами и несут 
по два ряда ячеек, разделенных высоким килем. Кили кверху расширяются и 
дают боковые отростки, сливающиеся с аналогичными отростками соседних ки
лей, образуя перекладины. 

Р а с  п р  о с  т р а  н е н и е. девон. 

ls otrypa sjbirica Krasnopeeva, 1 935 

Табл. Х ХХ У I I I ,  фиг 2 

1 93 5. lsotrypa siblrica sp.  поу.: Краснопеева, стр. 6 1 ,  табл. Х У ,  фиг. 45, 4 6 .  
1 948. ls otrypa sjbirica Krasnopeeva : Нехорошев, стр. 1 3 1- 1 3 2 ,  рис. 2 6-2 9 .  

Г о л о т и п: из колл. ЗСГУ, изображен в работе Краснопеевой, 1 93 5 ,  стр. 6 1 ,  
табл. Х У ,  4иг. 45, 4 6 ;  табл. Х Х ,  фиг. 8 8- 8 9. Средний девон Горного Алтая. 

Д и а г н о з. Прутья сетки волнисто-изогнутые, соединены анастомозами, вол
нистые кипи защитной сетки по краям с внутренней стороны имеют по два 
ряда бугорков, аналогичных бугоркам, покрывающим неячеистую поверхность. 
Размеры: 20-2 1/ 1 4- 1 5 / 2 4- 2 5 .  

М а т е р и а л.  5 экземпляров. 
О п ис а н и е. Колонии воронкообразные. Неячеистая поверхность покрыта 

многочислениыми разбросаШIЫМИ в беспорядке бугорками и пронизана мельчай
шими каnиnnярами. Прутья основной сетки сильно изогнуты, соединены срав
нительно узкими анастомозами. Ячейки округленно-многоугольного сечения. 
Кипи слабо волнистые. На защитной сетке прутья округленные, петли округлен
но-прямоугonьные, перекпадины килеватые, размеры защитной сетки совпадают 
с размерами основной. На 1 О мм ширины колонии - 2 1-2 2 прута, на то же 
расстояние вдоль колонии - 1 4-- 1 5  петель, на 5 мм длины прута - 2 0-25 
ячеек. Ширина прута основной сетки 0, 2 0  мм, защитной - 0, 2 1  мм, длина пе
тель основной сетки 0,45-0, 56 мм, защитной - 0, 46-0 , 5 2  мм, ширина петель 
основной сетки 0, 2 1  мм, защитной - 0, 2 6-0, 30 мм, ширина анастомоз 
0, 2 5  мм, ширина перекпадин 0, 1 7  мм, диаметр устьев ячеек 0, 0 9  мм. 

С р а в н е н и е. По общему строению ls otrypa sjbjrjca близка l . tuberc u lata 
( Нехорошев, 1 94 8 ) ,  но отличается более мелкой сеткой. 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский и низы 
франского яр'усов Горного Алтая.  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Ак-Каи ( обр. 3 96/ 1 0 3 ) ,  р. Кара-Кол 
( обр. 3 961 1 1 1 ) .  

С Е М Е Й С Т В О  PO LYPOR IDAE V IN E ,  1 883 

л и а r н о з. Колонии сетчатые, состояшие из прямых прутьев, соединенных 
неячеистыми перекладинами, или из волнисто изгибаюшихся прутьев, соединен
ных анастомозами ,  или ветвистые, состояшие из разветвляюшихся прутьев, со
единенных перекладинами. На прутьях, ячеистых перекпадинах и анастомозах 
имеется от трех и более рядов ячеек, вытянутых вдоль оси прута. Ряды яче
ек обычно разделены валиками, на которых развиты бугорки. Иногда бугорки 
и валики отсутствуют. Сечения ячеек разной формы, чаше ромбической и ше
стиугольной. 

Р а с п р  о с  т р а  н е  н и е. Ордовик-триас . 

..Е..2.1! Р оlу рота Мс Соу ,  1 845 

Т и п о в о й  в и д: Р оlу рота den droides �k C oy ,  1 845. Ирландия. Карбон. 
Л и а r н о з. Колонии сетчатые, прутья имеют три и более рядов ячеек и со

единены неячеистыми перекладинами. Киль отсутствует, но между устьями яче
ек часто развиваются продольные валики с бугорками. Основания ячеек гео
метрически правильной формы, реже овальные. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний ордовик - ранний триас. 

Р оlу рота и п а  M oгozova , 1 96 1  

Табл. Х ХХ УI I I ,  фиг. 3 

1 9 6 1 .  Р оlу рота ипа s p. nov. Морозова, стр. 1 3 6 ,  табл. Х Х Х I I I .  

г о л о т и п :  экз. 1 204/ 2 2 1  из  колл. ПИН АН СССР. Кузнецкий бассейн. 
Живетский ярус, лебедянские слои. 

Л и а г но з. Колонии пластинчатые. Петли эллипсовидные. Прутья очень ши
рокие, перекпадины на неячеистой стороне в два раза шире, чем на ячеистой. 
Основные размеры: 10/ 7-9/ 1 8-2 2 .  

М а т е р и а л .  5 экземпляроВ'. 
О п и с а н и е .  Колонии пластинчатые. На 10 мм ее ширины насчитывается 

10 прутьев шириной 0,55-0,62 мм, перед бифуркацией ширина прута достига
ет 1 , 0  мм. Петли эллипсовидные, длина их 0,50-0, 7 0  мм, ширина 0, 3 7-
0,42 мм На 10 мм длины колонии насчитывается 7-8 петель, иногда 9 при 
ширине перекпадин 0,35-0, 65 мм. На неячеистой поверx'lюсти перекладины 
значительно шире. На 5 мм насчитывается 1 8-20, иногда 2 2  ячейки, распо
ложенные на пруте в 4 ряда. Форма ячеек в основании сечения ромбичес
кая, переходящая в среднем сечении в шестиугольную. Устья, диаметром 
0, 1 мм имеют широкий перистом. Капилляры диаметром 5-6 мк развиты 
неравномерно. 

И з м е н ч и в о с т ь. Кузбасские экземпляры имеют более длинные петли 
( 0,60-0, 90 мм ) и широкие перекладины (0 , 40-0, 80 мм ) ,  а также наблюда
ются участки в колонии с крупными ячейками. Остальные морфологические 
особенности полностью тождественны. Вышеперечиспенные откпонения нос ят ха
рактер индивидуальной изменчивости. 

Ср а в н е н и е. Р о lу рота ип а наиболее близка P . dicty ota из нижнего девона 
Северной Америки (U lгich , Bass leг, 1 9 1 3 ) ,  но отличается меньшим числом яче
ек на 5 мм. от других видов Р . и п а  отличается широкими прутьями, переклади
нами и своеобразным строением устьев ячеек. 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о  с т р а н е н и е. Живетский ярус Горно
го Алтая и Кузбасса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Падь Согонолу ( обр. 3 9 6/ 3 8 ) ,  р. IOcтыд ( обр. 
3 96/20 ) . 

.Е.2.д R eteporidra N ickles et l3as s ler, 1 900 

Т и п о в о й  в и д : .Q eteporella un du lata Simpson , 1 883 = Fen es te lla perrun data 
H a l l ,  1 883.  Северная Америка. Средний девон. 

Д и а г н о з. Колонии сетчатые; волнисто-изогнутые прутья имеют от трех 
до семи рядов ячеек и соединяются преимушественно анастомозами. Основания 
ячеек геометрически правильной формы. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Средний девон - нижняя пермь. 

R eteporidra a dn atiforт is  K rasnopeeva ,  1 935 

Табл. X X X V l I I ,  фиг. 4 

1 93 5 .  R e teporidra adnatiforтis sp.  nov. :  Краснопеева, стр. 65 ,  табл. 1 ,  фиг. 3 .  
1 948. R eteporidra adn atiforт is  Krasnopeeva:  Нехорошев, стр. 1 3 6- 1 3 7 ,  

табл. X X I X ,  фиг. 5 ;  табл. Х У ,  фиг. 5 .  
1 96 1. R eteporidra adn atiforт i s  Krasnopeeva : Морозова, стр. 1 37- 1 3 8 ,  

табл. Х Х Х I I ,  фиг. 2 .  

г о л о т и п :  и з  колл. ЗСГУ, изображен в работе Краснопеевой, 1 93 6, табл. 
фиг. 3 .  Живетский ярус Горного Алтая. 

Д и а г н о з. Сетка мелкая, прутья сильно изогнутые, несушие по три ряда 
ячеек. На неячеистой стороне прутья гладкие, килеватые. Размеры: 1 2- 1 4/ 8-
10/ 1 8-20.  

М а т е р и а л. 10 экземпляров. 
О п и с а н и е. На 10 мм ширины колонии насчитывается 1 2- 1 4  прутьев, при 

ширине их 0, 40-0, 70 мм, ширине петель 0, 3 0-0, 3 5  мм. На 1 0  мм длины 
колонии - 8- 10 петель длиною 0, 5 5-0, 70 мм, при ширине анастомоз 0 , 3 7-
0 , 5 5  мм. Прутья сильно изогнутые, несут 3-4 ячеек. На коротком расстоянии 
после бифуркации наблюдается два ряда ячеек, до бифуркации - пять рядов. 
Вследствие этого размеры ширины прута довольно сильно варьируют. Прутья 
соединяются анастомозами, на которых ячейки соседних прутьев почти вплот
ную прилегают друг к другу. Петли овальные, иногда круглые, особенно на 
неячеистой поверхности. диаметр устьев ячеек 0, 1 мм. Расстояние между пе
ристомом 0, 1 0  мм. Толшина колонии 1 , 25 мм, толшина основания колонии 
0, 90 мм, высота ячейки с вестибюлем 0 ,35  мм. Капилляры очень часты, диа
метром 5-6 мк. 

И з М е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивы ширина прутьев ( 0 , 40-0, 7 0  мм ) ,  
ширина петель ( 0 , 3 0-0, 3 5  мм) и их длина ( 0 , 5 5-0, 70 мм ) ,  непостоянно 
число рядов ячеек ( от 2 до 5 ) .  

С р а в н е н и е. Этот вид очень близок R .a dn ata из среднего девона Северной 
Америки ( H a l l ,  S impson , 1 887 ) ,  но отличается от него более крупными ячейка
ми. Более детальное сравнение затруднено из-за недостаточно поnного опи
сания R . adn ata  .. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Живетский ярус Горно
го Алтая; франский ярус Кузбасса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Кызыл-Шин ( обр. 3 9 6/ 5 7 ) ,  р. Чаганузун ( обр. 
3 9 6/ 3 7 ) ,  падь Согонолу (обр. 3 9 61 3 8 ) .  

R etepori dra s tellata Krasnopeeva,  1 935 

Табл. X X X V l I I ,  фиг. 5; табл. X X X I X ,  фиг. 1 

1 93 5 .  R eteporidra stellata sp.nov. : Краснопеева, стр. 64,  табл. Х У ,  фиг. 47 ;  
табл. X X I ,  фиг. 92- 94. 
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1 948. R eteporjdra s tel1ata K гasnopeeva : 
1 96 1 .  R e teporjdra s tel1ata Kгasnopeeva : 

фиг. 4, рис. 2 5 .  

Нехорошев, стр. 1 3 8- 1 3 9. рис. 3 1- 3 4. 
Морозова, стр. 1 40- 1 4 1 ,  табл . .\ .\ 11. 1 1 ,  

Го л о т и п: из колл. ЗСГУ, изображен в работе Краснопеевой, 1 93 5 , стр. 64,  
табл. Х У ,  фиг.  47; табл. XXI ,  фиг. 92-94. Горный Алтай, франский ярус. 

Д и а г н о з. На прутьях по три-четыре ряда ячеек, анастомозы узкие, устья 
ячеек имеют звездчатое строение. Основные размеры: 1 2- 1 4/ 8- 10/ 1 8-20. 

М а т е р и а л. Около 2 О экземпляров. 
О п и с а н и е. На 1 О мм ширины колонии насчитывается 1 2- 1 4 прутьев ши

риной 0 , 3 7-0, 45 мм. Ширина петель 0,30-0 , 3 7  мм. На 10 мм длины коло
нии 8- 10 петель, длиною 0 , 57-0, 6 5  мм. Ширина анастомоз 0, 3 7-0, 45 мм. 
Прутья слабо волнисто-извилистые. Петли удлиненно-овальные, после бифурка
иии на коротком расстоянии два ряда. Устья ячеек звездчатого строения , 
приподняты над поверхностью. Расстояние между ними 0, 1 8-0, 2 0  мм. Тол
щина колонии 0, 62 мм, высота ячейки с вестибюлем 0, 3 1  мм. Капилляры 
многочисленные, диаметром 4-5 мк. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчива длина петель ( 0 , 57-0, 7 5  мм ) .  Алтайские 
экземпляры отличаются от кузбасских более короткими петлями. 

С р а в н е н и е. от R ,adn aUlorm j s ,  которому близок описываемый вид основ
ными размерами колонии, R . s tel1ata отличается слабо волнистыми прутьями, 
устьями звездчатого строения и микроструктурой скелетной ткани. 

, Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о  с т р а н е н и е. Франс кий ярус Горного 
Алтая,  Кузбасса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Кызыл-Чин ( обр. 3 96/ 5 1 ,  5 2 ,  8 4 ) .  

подотряд PТI LODICTYOIDEA ASTROVA ЕТ MOROZOV A ,  1 956 

С Е М Е Й С Т В О SU LCO�ETEPOR IDAE BASS L E R ,  1 934 

д и а г н о з. Колонии ленточно-ветвистые, сетчатые . или пластинчатые. Устья 
ячеек овальные или округлые с перистомами и лунариями. Между стенками 
ячеек имеются прямые пластины, отходящие от срединной пластины и на пери
ферии, разделяющиеся на ряд НстворокН,  которые выходят на поверхность коло
нии в виде продольных струйчатых валиков, разделяющих продольные ряды 
устьев. Гемисепты не всегда отчетливы. Иногда в ячейках развиты диафрагмы. 

Р а с  п р о с  т р а  н е  н и е. девон-пермь. 

Р о д  Su lcore tepora Orbigny ,  1 849 

Т и п о в о й  в и д: Flustra parallela Phi l l ips ,  1 8 3 6. Карбон Англии. 
Д и а г н о з. Колонии ленточно-ветвистые. Створки хорошо развиты на пери

ферии колонии. Устья расположены чередуюшимися диагональными рядами, ре
же противолежашие. 

Р а с  п р о с  т р а  н е  н и е. девон-карбон. 

Sulcoretepora anUqua
1 sp. nov. 

Табл. X X X I X ,  фиг. 2 ;  табл. X L ,  фиг. 1 

Г о л о т и п: экз. 3 96 / 3 8- 2 0  в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай, 
падь Согонолу. Живетский ярус. 

Д и а г н о з. Колонии ветвисто-ленточные, двуслоЙно-симметричные. Устья 
расположены диагональными рядами. Между рядами устьев проходят волнисто
изогнутые валики. Устья ячеек эллиптические. 

1 А ' ( ) !1tlqua лат. - древняя. 
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М а т е р и а л. Uколо 1 00 экзеМII1IЯРОВ. 

О n и с а н и е. Колонии двуслойно-симметричные, ветвист<>-ленточные, шири
ной 1 , 5-5 ,5  мм. Устья ячеек расположены диагональными рядами. На 2 мм 
вдоль колонии 3-5 устьев, в диагональном направлении на то же расстояние 
4 , 5 -5 , 5  устьев. На поверхности прутьев имеется по 1 2  РЯдов устьев ячеек 
на 5 мм вдоль колонии. Между рядами устьев проходят тонкие волнист<>-изог
нутые валики. Сечение устьев эллиптическое. Llnина их 0,22-0, 2 3  мм, шири
на 0 , 1 3-0, 1 5  мм. Толшина колонии 0, 30 мм. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид по форме колонии, размерам ее ближе всего 
S.n urensis ( Нехорошев, 1 94 8 ) ,  но отличается более сближенными устьями 
ячеек, размерами устьев, закономерным распределением устьев, меньшей тол
шиной колонии. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о  с т р а н е н и е. Живетский ярус Горн<>
го Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Падь Согонолу ( обр. 3 96/ 3 8 ) ,  бассейн р. Каракол 
( обр. 3 96/ 1 1 2 ) .  

О Т Р Я Д  R H ABDOMESONATA 

ПОДОТРЯД R H A BDOMESO I D E A  

С Е М Е Й С Т В О  R H A BDO\1ESO:"J IDAE V I N E ,  1 883 

Д и а г н о з. Колонии веТI}истые. Ячейки в осевой зоне колонии тонкостенные, 
поч·куются,  обрастая СII1IОШНУЮ или Щ!афрагмированную трубчатую полость или 
образуя осевой пучок параллельных трубочек , или развиваясь спирально вокруг 
uентральной ячейки. Гемисепты иногда отсутствуют. Устья ячеек расположены 
на дне угловатых II1Iошадок, окаймленных килеватыми или II1IОСКИМИ ребрами. 
Между ячейками развиты акантопоры, капилляры. 

Р а с п р  о с  т р а  н е н и  е. Ордовик-пермь. 

Р о д R h om bopora Meek,  1 872 

Т и п о в о й  в и д : Rhom bopora lepidoden droides Meek, 1 87 2 .  Северная Америка, 
верхний карбон. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, ячейки в незрелой зоне сrшрально распол<>
жены. В полости ячеек имеются тонкие сплошные диафрагмы. Гемисепты иног
да присутствуют. Капилляры обычно многочисленные. Акантопоры редкие. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхний силур-пермь. ' 

R h om bopora m agn a 1 sp,  nov.  
Табл. X L I ,  фиг.  1 

Г о л о т и п: экз. 3 96 / 2 2 - 1 8  в Музее ИГиГ СО АН СССР. Горный Алтай, 
р. Кызыл-Чин, франс кий ярус. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые , диаметр 1 , 2 5- 1 , 50 мм, зрелая зона четко 
обособлена. Устья ячеек овальной формы, вытянутые вдоль колонии. Стенки 
ячеек в зрелой зоне сильно утолшены. Диафрагмы только в зрелой зоне, геми
септы редкие или отсутствуют. Акантопоры крупные, капилляры редкие. 

М а т е р и а л. 8 экзеМII1IЯРОВ. 

О п и с а н и е. Колонии ветвистые, диаметр 1 , 2 5- 1 , 50 мм, перед разветвле
нием 3 , 7 5  мм. Зрелая зона четко обособлена шириной 0, 2 5-0, 5 0  мм. Устья 
ячеек овальной формы, вытянуты вдоль колонии. Llnина устьев 0, 1 6-0, 1 8  мм, 

1 
M agn us ( лат. ) - большой. 
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ширина 0 , 0 7 5-0, 10 мм, На 2 мм ВДОЛЬ колонии насчитывается 6-7 устьев, 
окруженных толстыми стенками. Стенки ячеек тонкие в незрелой зоне, сильно 
утолшаются в зрелой зоне. Их толщина в зрелой зоне 0 , 0 7 5-0, 10 мм. диа
фрагмы наклонные, провисающие, развиты в зрелой зоне на расстоянии 0, 1 2-
0, 15 мм друг от друга. Гемисепты очень редкие, развиты в верхней части 
ячеек. Акантопоры крупны�,' диаметром 0,05-0,06 мм, обычно не более одной 
возле устья. Метапоры развиты неравномерно от двух ДО восьми возле " каждого 
устья, размеры диаметра их также колебmoтся от 0,04 до 0, 1 2  мм. Капилля
ры редкие, крупны� •. 

С р а в н е н и е. Новый вид отличается от франс кого R h .heтiseptata ( Морозова, 
1 96 1 ) большими утолщениями стенок ячеек, более частыми провисающими и 
наклонны�ии диафрагмами, редкими гемисептами, крупными акантопорами, не
постоянством количества и размеров метапор, редкими, крупными капиллярами. 
or R h .  т arinae ( Морозова. 1 96 1) он отличается большим утолщением стенок 
ячеек, формой и количеством диафрагм , редкими гемисептами, размерами усть
ев ячеек, формой устьев ячеек, количеством акантопор и капилляров; от Rh .yui 
(Yang, 1 9 50) из верхнего девона Северо-Восточного Китая - более мелки
ми устьями ячеек и наличием гемисепт. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Франский ярус Горно
го Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Кызыл-Чин ( обр. 3 96/84; 3 96/ 1 1 3 ) ,  
р. Ак-Каи (обр. 3 96/88,  1 0 9 ) .  

!:.Ql!. Saflordotaxis Bassler, 1 952 

Saflordotaxis т u ltispinata M orozova, 1 955 

Табл. X L ,  фиг. 2 

1 95 5. Helopora т ultis pin ata sp.  nov. :  Морозова, стр. 7 85-7 86,  рис. 2 .  
1 96 1 .  Saflordotaxis тuШsрiпаtа M orozova : Морозова, стр. 144- 1 4 6 ,  

табл. Х Х Х I V ,  фиг. 2 ,  рис. 2 7 .  

Г о л о т и п: экз. 9 1 8 / 5 7  и з  колл. ПИН АН СССР. Кузнеuкий бассейн, бас
сейн р. Томи. Низы франского яруса. 

Д и а г н о з. Колонии в виде тонких, редко дихотомирующих веточек. Ячейки 
почкуются спиралеобразно. Стенки зрелой зоны сильно утолщены. Иногда в 
ячейках развиты редкие диафрагмы. Устья ячеек овальные. Акантопоры обычно 
многочисленные, мелкие. 

М а т е р и а л. Около 80 экземпляров. 
О п и с а н и е. Колонии в виде тонких дихотомирующих веточек, диаметр 0, 6-· 

1 , 50 мм. Ширина периферической зоны� 0;20-0, 3 5  мм. Толщина стенок ячеек 
осевой зоны не более 0, 0 1  мм. В зрелой зоне стенки утолщаются до 0, 05-
0, 1 0  мм. Ячейки почкуются спиралеобразно вокруг uентральной оси. Устья 
ячеек овальные, вытянутые вдоль оси. длина устьев 0, 1 5-0, 1 7  мм, ширина 
0, 0 9-0, 1 мм. На 2 мм вдоль колонни приходится 7-8 устьев. Межустьевые 
промежутки несут многочисленные акантопоры, диаметром 0 , 0 2-0 , 03 мм, по 
3-4 на каждом промежутке, реже 2 под каждым устьем. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее измеячивы диаметр колонии ( 0, 6 0- 1 , 5 0 ) ,  ши
рина зрелой зоны ( 0, 2 0-0,40 мм ) .  Алтайские экземпляры, кроме того. отли
чаются более крупными устьями; длина их у кузбасских экземпляров 0, 14-
0. 1 5  мм, а у алтайских - 0. 1 5-0. 1 7  мм. 

С р а в н е н и е. S. т u ltis pinata отличаестя от других представителей рода 
очень малыми размерами колонии и всех ее элементов. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Франский ярус Горно
го Алтая и Кузбасса. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейны� рек Кызыл-Шин ( обр. 3 9 6/ 7 9 ) и Ак-Каи 
( обр. 3 96 / 8 9, 8 8 ,  1 0 9 ) . 



ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ ДЕВОНСКИХ ЭРИДОТРИПЕЛЛИД 

E ridotry pe l l idae весьма типичны для девона и в девонских отложениях Гор
ного Алтая распространены достаточно широко. Его представители имеют вет
вистые, реже массивные, обрастающие или двуслойно-симметричны�e колонии. 
Стенки ячеек в пределах зрелой зоны сильно утолщены и пронизаны многочнс
ленными капиллярами, очень часто локализованными вокруг акантопор. Акан
топоры варьируют как по размерам, так и по количеству. 

Семейство было установлено И.П. Морозовой ( 1 9 6 0а) и первоначально в 
его состав входили пять родов: Eridotry pella, Eridocam pylus,  M i crocam pylus,  
Trachy toech us,  M egacan th opora. Позднее был установлен еще один представи

тель семейства - Eridotry pellina ( Астрова, 1 9 6 5) . Род Megacan th opora, как 
впоследствии оказалос ь, был ошибочно установлен в девонских отложениях 
Кузбасса. 

Несмотря на то, что при изучении пермских мщанок ( Морозова, 1 970; 
Романчук, 1967) были предложены новые представители семейства, вопрос о 
пермских эридотриnеллидах в настоящее время нельзя считать решенным. 

Сравнительный морфологический анализ рода Petalotrypa, систематическое 
положение которого было не определенно, и новый род Ky sylschin ipora поз
волили также включить их в E ridotrypel lidae. Таким образом, в составе се
мейства Eridotгvpe l l i dae рассмотрены следующие роды: ЕгidоtгуреШn а Astr. , 
Eosten opora Duncan , Trach ytoech u s  Duncan , E ri dotrypella Duncan , M icrocam pylus  
Duncan , Kysylsch inipora gen .  nov . ,  Petalotrypa Ulrich . 

Родственные связи между родами семейства t.ridotrypellidae изучались 
И.П. Морозовой ( 1 9 7 0) , которая дала схему развития родов этого семейства. 
Изучение девонских эридотриnеллИд позволило уточнить и дополнить представ
ленную схему. Однако из- эа сравнительно неравномерной изученности родов 
семейства и отсутствия ряда их представителей в нашей стране, выяснить 
полностью все родственные связи пока очень трудно. 

Единственный силурийский представитель семейства E ridotrype l l idae - род · 
Eri dotry pellina  Astrova - установлен в малиновеuком горизонте лудловского 
яруса Подолии ( Астрова, 1 9 6 5) . 

В раннем девоне представители семейства более многочисленны и описаны 
в РЯде работ: роды T rachy toech u s  ( НаН, 1886; R ominger, 1 9 6 2 ) , Eridot 
rypella и E osten opora ( U lrich , gassler, 1 9 1 3 ) в США, и род Eostenopora в 
СССР ( Астрова, 1964б) . Все роды, появившись в раннем девоне, наибольшего 
расивета достигли в живетском веке. 

Среднедевонские виды родов T rachytoech us, Eri dotrypella, E osten opora, Eri-
docam pylus,  M icrocam pylus  ( Duncan , 1 93 9 )  и Petalotrypa (U lric h ,  1890) из -
вестны в США. довольно детально изучены представители Eridotrypella в 
СССР ( Морозова, 1 9 6 0а, 196 1 ,  1 9 7 0) и Китае ( Y ang, 1 9 54 ;  Н и  Zhao-Xun , 
1 96 5 ). Алтайские виды родов E osten opora, Eridotry pella, Kysylschinipora, 
Petalotrypa описаны в настоящей работе. Г.Г. Астрова ( 19 6 5) полагает, что 
представители рода E ridotrypellin a, возможно, продолжали свое развитие и в 
среднедевонском бассейне Северной Америки, откуда некоторые из них описаны 
как виды рода L eptotrypa ( Duncan , 1 939). 
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Поздиедевонские эридотриnеллиды - E.ridotry pella 
лись в СССР ( Морозова, 196 1; Орловский, 196 1 ,  
1960, 1963 , 1968) и в США ( Fri tz,  1 944 ).  

и Pe talotry pa изуча -
1962 , 1966;  Троиuкая, 

О раннекаменноугольных представителях рода Petalotry pa 
работ советских палеонтологов - В . Б. Тризны ( 1 958) , а.п. 
( 19 53) , А.И.  Никифоровой ( 1933 ,  19 50) . 

известно из 
Нехорошева 

у наиболее древних эридотрипеллид, как показало изучение представит� 
лей рода Е ridоtrу реШn а,  развиваnись неодинаковые по своим размерам 
многочисленные акантопоры, причем мелкие акантопоры грymmроваnись в 
yтoroцeHHЫx участках стенок ячеек. Вместе с тем у Е ri dоtrу реШn а наБJ-J»-
даются сравнительно примитивные признаки - обрастаюшие формы коnoнии, 
слабо- и HepaBHoMepHo-yтoroцeHHыe, однородной пластинчатой микроструктуры 
стенки ячеек, многочиспенные капиrntяры. 

Раннедевонские E osten opora характеризуются еше большим и неравномер
ным утолшением стенок ячеек, беспорядочно пронизанных многочисленными ка
пиллярами и обильными мелкими акантопорами. Форма колоний обычно об
растаюшая. Эти особенности видов E osten opora чрезвычайно сближают их с 
силурийскими эридотриnелnидами. Изучение средиедевонских видов этого рода 
показало, что · развитие рода шло по пути уменьшения количества эксиляпор 
и акантопор, но увеличения размеров последних. 

В раннем дe�OHe начали свое сушествование представители рода Trach y 
toech us,  близкие к роду E osten opora. Виды Trachy toech u s  (Duncan,  1 93 9) 
имеют массивные колонин, микроструктура стенок, как и у E osten opora, одно
родная или однослойная, но в отличие от раннедевонских видов E osten opora у 
Trachytoechus развиты крупные, хотя и редкие акантопоры и обильные гeт� 
рофрагмы. У средиедевонских видов E osten opora и Trachytoech u s  капилляры 
максимально локализованы вокруг крупных акантопор. 

По-видимому, не случайно, что впервые гетерофрагмы появились у мшанок 
с неравномерно-утолшенными стенками. На изображениях как раннедевонских 
видов Trachy toech u s  ( Н а Н ,  1876,  pl .  Х Х Х ,  У Н ,  fig. 6-8; Rominger, 1 892, 
p l .  1 1 1 ,  f ig.  1 -3) ,  так и среднедевоиских ( Duncan , 193 9, pl . ХIII ,  f ig.  1-9) 
обрашает внимание развитие гетерофрагм на участках максимального утолш� 
ния стенок. Развитие гетерофрагм - крючкообразных, изогнутых, пластинчатых 
выступов стенки ячеек, возможно, связано с усиленным неравномерным на-
растанием известковистого вешества стенки. 

Вероятно, в раннем девоне начал свое развитие и другой представитель 
семеЙства Eridotry pe l l i dae - род . Eridotry pella. По-видимому, в это время. 
у ЭРИдотрипеллид уже произошли большие изменения, обусловившие появление 
новых признаков. У видов Eri dotrypella в зрелой зоне ветвистых колоний 
стенки равномерно утопшены. Структура вещества, слагающего стенки ячеек 
неоднородная. трехслойная. Капилляры в стенках ячеек в глубоких частях 
зрелой зоир! располагаются в срединном слое, на поверхности колоний они про
низывают всю стенку. Количество акантопор варьирует. ЭридотриnелЛИды, об
ладающие этой особенностью на определенном этапе их развития, имели, ве
роятно, значительные преимушества по сравнению с другими представителями 
семейства. В uелом же для раннедевонских представителей семейства харак
терно значительное равномерное или неравномерное утолщение стенок. 

Таким образом. по плану строения стенок ячеек уже в раннедевонскую эпо
ху обособились две группы эридотриnеллид с различной микроструктурой CT� 
нок ячеек: однослойных и многослойных. 

Видь! рода Eri dotry pella, относящиеся ко второй группе, были широко рас
пространены в среднем девоне на территории Северной Америки, СССР, Китая. 
Форма коnoний у них ветвистая. Стенки сильно yтoroцeHЫ в зрепой зоне. Капилля
ры по-прежнему развиваnись в срединном спое стенок. обильно лронизывая всю 
поверхность их на периферии колонии. У HeKOТOpь� видов появилась теиденция 
к развитию гетерофрагм, но были они еще очень редкие, слаборазвитые, ско-
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рее напоминающие неравномерные утолщения стенок. В то же время появились 
эридотрипеллиды, у которых гетерофрагмы настолько ярко выражены и обиль
ны , что эти виды бьmи выделены данкен в род Eridocaт py lus ( Dипсап , 1 939) . 
других перестроек в морфологии скелета Eridocaт py lu s,  по-зидимому, не про
изошло. 

По общему плану строения колонии к роду Eridotrypella близок новый род 
Kysylscblnipora, у которого акантопоры в колониях не развивались. Строение 
стенок у этих мшанок также трехслойное. Вероятно, в живетском веке они 
отделились от видов Eridotrype lla с редкими акантопорами. 

В живетском веке начали развиватьс я также представители рода Petalo
trypa (U lrich , 1890) , у которых отсутствовали акантопоры. Род Petalotrypa 
известен и в раннем карбоне. Он достаточно резко отличался по своим мор
фологическим признакам от других эридотрипеллид как формой двуслойной ко
лонии, так и капиллярами, которые были развиты не только в зрелой зоне ко
лонии, но проходили В стенках ячеек по всей их длине. 

Во второй половине среднего девона развивалис ь виды рода M icrocaт pylus 
( Dипсап , 193 9) , у которых в колониях были многочисленные эксиляпоры и 
крупные акантопоры . Стенки ячеек у них однородные, однослойны€ и прониза
ны капиллярами. У некоторых представителей рода стенки в зрелой зоне утол
шены равномерно, у других - неравномерно. Этот род микроструктурой стенок 
очень близок к ' T rach ytoech us и E os ten opora. 

В процесс е эволюции эридотрипеллид постепенно увеличивал ось количество 
капилляров в стенках ячеек не только на поверхности колоний , но и в глубине. 
Постепенно сосредотачиваясь в срединном слое стенки, капилляры у некото
рых родов распространялись на всю длину ячеек. С этим явлением, по-види
мому, было коррелятивно связано уменьшение количества и полное исчезнове
ние акантопор у некоторых эридотрипеллид. Это иллюстрируетс я на примере 
развития Eos ten opora, Trach yt oech u s ,  у которых в среднем девоне количество 
акантопор уменьшилос ь, а многочисленные капилляры группировались в стен-
ках ячеек вокруг акантопор. У Eridotry pella акантопоры бьmи развиты очень 
неравномерно: у одних видов - многочисленные, у других - редкие. Некоторые 
виды Eridotry pel1a характеризуютс я также разнообразными по размерам акан'
топорами. Роды Kysylscblnipora и Petalotrypa акантопор не имели. Поц... 
тверждением высказанного пp€дnоложения является также обнаружение аканто
пор у некоторых видов Eridotry pella только у углубленных тангенциальных 
сечениях. На поверхности же колонии интенсивно развивались одни капилляры, 
следовательно, акантопоры не выступали над поверхностью колоиии и бьmи 
очень короткие. Таким образом, начиная со среднего девона , развивались эри
дотрипеллиды как с

' 
акантопорами, так и без них. 

Изложенное выше дает возможность установить общее направление разви
тия семеЙства Eridotry pe l l idae ( рис . 39) . Наиболее ранние эридотрипеллиды 
уже существовали в лудловском бассейне Подолии , где были представлены мно
гочисленными колониями единственного вида рода Eridotrypel1in a. Совокуп
ность таких морфологических признаков, Как неравномерно 

'
утолщенные, изо

гнутые стенки ячеек, однородной пластинчатой структуры, примитивная обрас
тающая форма колонии позволяют предположить их близость к атахтотехидам. 

В начале раииего девона в бассейнах Подолин и некоторых районов Се
верной Америки распространились представители рода Eosten'opora, отличаю
щиес я  еще большей неравномерностью утолщений стенок ячеек и развитием 
мелких многочисленных акантопор. Но в общем типе строения колонии и мик
роструктуре CTeHQK изменений у этих мшанок по сравнению с Eridotry pellin a 
не наблюдается. Произошел род E os ten opora, видимо, от каких-то видов Eri-
dotry pellin a, у которых уже развивались многочисленные мелкие акантопоры 
и были более неравномерно и сильно утолщены стенки ячеек. 

В бассейнах Северной Америки в раннем девоне распространились также 
представители рода Eridotry pella. Существование его в эту эпоху в морях. 
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Р и с .  39.  Схема развития родов семейства Eridotry pe l l id ае 

1 - Eridotrypellina;  2 - Eos ten opora;3 _ T rachytoech us;  4 - Microcampylus ;  
5 - Eridotrype lla; 6 - Eridocam pylu s ;  7 - Kys ylschin ipora; 8 - Petalotrypa 

восточного полушария пока неизвестно. Его виды отличались значительно бо
лее сложной микроструктурой стенок ячеек, более равномерным утолщением 
стенок и локальным распространением в стенках ячеек капилляров. Эта ветвь, 
видимо, также отделилась от Eridotry pellin a на границе позднего и раннего 
девона. Возможно, род произошел от видов, у которых стенки ячеек были бо
лее или менее равномерно утолщены и имели тенденuию к развитию капилляров 
только в срединном слое. Раннедевонские эридотрипеллиды широко распростра
нялись. Стенки ячеек у них все более утолщались. В конце раннего девона по
явились представители рода Trachytoech us,  характеризующиеся развитием мно
гочисленных гетерофрагм. 

Начиная со второй половины среднего девона во многих бассейнах много 
численные эридотрипеллиды приобретали наибольшее распространение. На тер
ритории Северной Америки и Алтая в живетском веке продолжал развиватьс я  
род E osten opora , характеризующийся укрупнением акантопор и . локализациеЙ 
вокруг них капилляров. Количество акантопор и эксиляпор уменьшилось. Одна
ко у некоторых эридотрипеnпид среднего девона ( М  icroc;am ру 1u"s ) количество 
эксиляпор увеличилось. В этих бассейнах продолжал существовать Trachytpe
ch u s  • 

. Представители рода Eridotrypel1a развивались в живетском веке особенно 
широко как в западном , так и в восточном полушариях. В западных морях в 
живетском B�Ke от Eridotrypella отделился Eridocam pylus,  у которого, наря
ду с равномерным утоnщением стенок , развиваlПlСЬ гетерофрагмы. По-ви
димом у, представитеlПl этого рода произошlПl от тех видов Eridotrypella, 
у которых развивались слабые гетерофрагмы ( Duncan , 1 9 3 9) . В восточных 
морях в среднем девоне на территории Горного Алтая, Кузбасса, Минусинских 
впадИН, Китая род Eridotrypella бьm представлен большим количеством видов. 

В живетском веке от Eridotrypella, по-видимому, отделилс я также род К у 
sylschinipora. Его представители близки к Eridotry pella, н о  отличаются бо
лее неравномерным утолщением стенок ячеек, развитием капилляров в глубо
ких частях колонии , отсутствием акантопор. Возможно, что род K ysylschinipo
та произошел от видов рода E ridotrypella, у которых имели место уже изв� 
стные усложнения структуры стенок, а также появилась тенденция к развитию 
капилляров в глубоких частях колоний и уменьшению количества акантопор. 
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Возможно, что виды этого рода отделились от представителей Erj dotry pella,  
у которых были короткие акантопоры. 

ог рода Kysylsch in ipora, по-видимому, произошел род Pe ta lotrypa, у кот о
рого также не развиты акантопоры, но стенки ячеек несут вторичные утолще
ния и капилляры развивались в стенках ячеек по всей их длине. Может быть, 
эта ветвь эридотрипеллид возникла одновременно с представителями рода Уу
sy lschin jpora, так как связи их несомненны и основные отличия этих двух 
родов заключаются в микроструктуре стенок ячеек и развитии разных типов 
колоний. Виды рода Petalotrypa существовали в живетском веке в бассейнах 
западного и восточного полушарий. В позднедевонскую эпоху в настоящее время 
они пока неизвестны, но в каменноугольных бассейнах Кузбасса , Тянь-Шаня 
представители Petalotry pa бьUIИ широко распространены. 

В позднедевонскую эпоху ЭРИдотрипеллиды развивались в основном на тер
ритории Кузбасса , Горного Алтая, Тя нь-Шаня, в западном полушарии - в США. 
В Горном Алтае последние эридотрипеллиды были представлены родом Eos ten o
рога , В Кузбассе до конца франского века были распространены виды Erjdo
trypel1a. 

В фаменском веке эридотрипеллиды, по-видимому, впервые появились в бас
сейне Тянь-Шаня и бьUIИ представлены видами родов Eosten opora и Erjdotry 
peJla, Можно предположить, что они переселились в этот бассейн с террито
рии Кузбасса, Горного Алтая и, возможно, Америки. 

Как уже упоминалось ,  каменноугольных эридотрimеллид известно очень не
много - это только представители Petalotrypa, известные в Тянь-Шане, Куз
бассе. По-видимому, к началу раннего карбона вымерло большинство родов се
мейства Eridotrypellidae. 



ОЧЕРК СТРАТИ I 'РАФIНI ДЕI30НП\ИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЮI 'О-ВО СТО ЧНОI 'О АЛТ Л Н  

Девонские отложения в Юго-Восточном Алтае широко ра(;:пространены, глав
ным образом в пределах Ташантинского синклинория - крупной тектонической 
структуры, развив;.uеЙся в среднем и верхнем девоне вдоль зоны сопряжения 
древних разновозрастных складчатых сооружений салаирского ( Кадринско-Бэ
ратальский и Курайский горсты) и каледонского ( Холзунско-Чуйский анти
клинорий) возраста . Структура и стратиграфия девонских отложений Ташантин
ского синклинория изучались многими геологами в связи с поисками полезных 
ископаемых в этом районе. 

Изучение девонских отложений Юго-Восточного Алтая началось, по-сушест
ву, работами В . П .  Нехорошева , который в 1 92 5  г. описал разрезы по право
бережью р. Кызыл-Шин, собрал богатейшую КОl!лекuию мшанок и брахиопод. 
Результаты этих исследований были опубликованы в uелом РЯде работ ( Нехо
рошев, 1 92 6б, 1 92 8а,б, 1932 , 1 94 8) . Все девонские отложения бассейна 
р. Кызыл-Шин В . П .  Нехорошев ( 1 9 3 2 )  объединил в бугусунскую свиту И от
метил позднее ( 1 94 8 ) , что комплекс мшанок этой свиты имеет сходство с 
мшанками слоев Гамильтон Северной Америки. Однако отличительные особен
ности комплекса кызылшинских мшанок от среднедевонских бельгебашского 
разреза дали В . П .  Нехорошеву "достаточно оснований присоединитьс я к мнению 
Д.В. Наливкина и относить их уже к верхнему девону" ( Нехорошев, 1 94 8 ,  
стр. 1 9) . 

В 1 9 3 0  г. профессор Н .Н .  Горностаев проводил маршрутные исследования 
Юго-Восточного Алтая . Он выделил ( Горностаев, 1937)  юстыдскую формаuию 
черных глинистых сланuев с маломошными прослоями известняков, содержаших 
позднеживетскую и раннефранскую фауну. Отложения на р. Кызыл-Шин по стра
гиграфической схеме Н .Н .  Горностаева принадлежат к чибитской формаuии. 

В бассейне р. Чаганузун В.А. Кузнеuов ( 1 9 34 ) , руководивший поисковыми 
работами и крупномасштабным геологическим картированием, выделил чаган
узунскую формаuию черных и темно-серых песчаников, сланuев, известняков 
среднего девона и красноuветную формаuию верхнего девона. 

Большой интерес для стратиграфии девона Юго-Восточного Алтая представ
ляют исследования П.С. Краснопеевой ( 1 93 5) , л л .  Халфина ( 19 3 5 ,  1 94 8) 
и Д.В.  Наливкина ( 1 9 3 8) . 

П .С.  Краснопеева выделила в девоне три свиты, отличаюшиеся как по фау
нистическим остаткам ,  так и по литологическому составу пород: бугусунскую, 
аккаинскую и юстыдкую • .  Бугусунская свита , выделенная в . п .  Нехорошевым 
по р. Кызыл-Шин, представляет собою, по П .С .  Краснопеевой, верхние горизон
ты чибитской формаuии. Аккаинской свитой П .С.  Краснопеева ( 1 9 3 5) назвала 
красноuветную формаuию В.А. Кузнеuова , который, как было указано выше, д&
тально ее охарактеризовал. Мшанки в то время были обнаружены только в 
нижних горизонтах свиты. Юстыдской свитой именуется черная и зеленая пес 
чано-глинистая толща, залегающая с конгломератами на красноиветных эффу
зиях. П .С.  Краснопеева ( 1 93 5) описала мшанки верхнего и среднего девона 
Горного Алтая , установила разнообразие комплексов мшанок и характерные осо
бенности систематического состава не только для различных стратиграфических 
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гори�uнт ов д евона , но и для од-ново зрастных фаи ий .  Страт играфическа я сх ем а ,  
предложенная П .С .  Красноп е евой, ящ!Лась дл я того врем ени с инт е зом пред
СТLllJJlеНIIЙ о д евонск их отлож ениях Юго- Восточного Алт а я. 

Пос.'1 е 194 7 г. в Юго-В осточном Алт а е  были пров едены д етальны е ге оло
госъемочны е и т ем ат ич есю! е иссл едов ания Р . Т .  Граu иановой, Н .С. К оржневым , 
Л . И. Кравuовой, В .Г. П авловы,,!, А . И .  Родыг иным, Г.А. Ч ерновым, И .И .  Бело
стоuк им ,  А . Б. д ергунов ым, С . П .  Крас ильниковым , С.Р. Май зел ис ом ,  И.Ф. По
жариским, Б.А.  Як овл ев ым, Ю.С . 1Чайм иным, Э .Н .  Яновым. М ат ериалы эт их 
исслед ований отра ж ены в унифиш!рованной страт играфической сх ем е ,  принят ой 
в 1 9 56 г. на М е жв едомств енно,,! страт играфическом с ов ещании. 

В 1 94 8  г. Н .С .  К оржнев и В.Г. Павлов выдел ил и  б о гут инскую форм аUI{Ю 
с ерых тонко зернистых п есчаников, т емно-с ерых гл инистых сл анu ев с отпечат
кам и по зднед евонской ил и раннекарб оновой фл оры. 

Больш ой вклад в изучение фауны и д етал изаu ию страт играфии д евона � 
Восточного Алтая внесл и иссл едования Р .Т. Граu ианов ой ( 1 950, 1 9 5 3 , 1 9 56) . 
Р .Т. Граu ианова и Г . А .  Ч ернов в 1 9 5 5  г. , с инт е зируя ре зульт аты с во их иссле
д ований в Юго-В ост очном Алт а е ,  в ыд елили в ЭФФу зивно-осад очных ОТlЮжениях 
д ев она уландрыкскую св иту, предполож ит еnьно нижнед ев онского в о зраста и BЬ� 

ше _ аксайскую св иту, предпОlЮж итеnьно эйфеnьск о го ярус а .  
В 1 9 5-5 г. С . П .  Крас ильник ов и М.Н . Л анда на в осток е Чуйс к ой ст епи в 

юстыдской с ерии в ыд ел ил и  три свиты:  таш ант инскую св иту жив етск о го ярус а ,  
барбурга зинскую св иту франского ярус а и б о гут инскую св иту предп ол ожительно 
фам енск о го ярус а .  

И . И. Бел ост оuкий ( 1 9 56) предлож ил сл едующую страт играфическую схему 
д евонс к их отлож ений дл я восточноалтайского т ипа ра зре за ( снизу в в ерх) : 

ЭФФу зивно-осадочна я красноuв етна я с в ита в ерх ов нижне го д евона ил и эй
фельского ярус а ;  юстыдск а я  св ита ж ив етско-франс кого ярус ов ( т емно-с еры е и 
черны е п есчаник и, сланuы,  ал еврол ит ы) ; к окуринск?я п естроuв етна я с в ита пес 
чаников и слани ев с просло ям и  кислых И основных ЭФФу зив ов. В просл о ях из
в естняк ов последней св иты обнаружена об иnьна я по зднеж ив етска я и раннефран
ская фауна.  Р е зуnьтатом исслед ований И.И . БеlЮСТОUКОГО в 1 95 6- 1 95 7  гг. 
я в иnaс ь страт играфическа я схе м а  д ев онск их ОТlЮжений рай он а  Чуйск ой котnoв и
ны и е е  горного обрамлени я (снизу вверх ) :  

уландрыкск а я  с в ита нижнего д евона; 
небол ьш ой п ерерыв; 
акс айска я св ита эйфел ьско го ярус а; 
крупный п ерерыв; 
т аш ант инская св ита ж ив етского ярус а; 
небольшой п ерерыв; 
барбурга зинская св ита франс ко го ярус а;  
б о гут инская св ита,  в ероятно , фам енск о го ярус а. 
Иссл едов ания И.И .  Б елост оuк о го отл ичаютс я от пред ыдущ их - ш ироким при

м енением м ет од ов фаu иально го анал иза и д ет альностью раб от .  С оставл енна я им 
геологическая карта К ы зылш инск о го рай она вс ем и п осл едующ им и  иссл ед овате
л ям и  приним алась б е з  изм енения. ОдНако при в ыд ел ении св ит _ И.И . БеlЮСТОJr 
к ий не им ел д остат очно над ежной пал е онт ол о гичес к ой характ ерист ик и  т олщ, 
поэт ому д опущ ены нек оторы е нет очност и  в опред ел ении их в о зраста и к оррел я
и ии ра зре зов . 

Э .Н .  Янов ( 1 9 5 9 ,  1967)  в К ы зылш инск ом районе полностью повт орил 
уст ановл енную И . И .  Б ел ост оик им посл ед оват ельность стратиграфичес к их п одраз
дел ений , изм енив л ишь неск ольк о их инд екс а и ию и на зв ание нек от орых св ит.  

В посл едние годы в Ю го- В осточном Алт а е  провед ено крупном асштабно е кар
т иров ание ге оло гам и ЗСГУ (В. П.  С ерге ев, С.Г.  Кальс ин, В . А .  Зыбин, Л .Е. К ор
нев, Ю.И.  Сухов е ев, В.С. Барт ев и др.) . В эт их работах пр инимал участ ие ав
т ор, проведш ий совм естно с В . Г .  З инченк о ,  В.А. Желт оно говой и Ю .С. Н а дЛ ером 
паneОНТОlюго-страт играфические иссл едования д евонск их отлож ений . К омпл екс
но е изучение ра зре зов п о зв ол ил о  значит ельно ут очнить и д ет ал изиров ать стра-
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тиграфическую схему девона Юг�Восточного Алтая.  Материалы этих исслед� 
ван ий в 1964 г. вошли в решения Межведомственного совешания по разработ
ке стратиграфических схем девона Сибири и частично опубликованы ( Волкова , 
1968б; Волкова, Зинченко, 1 968) . 

Ниже приводятся описания основных геологических разрезов Юг�Восточного 
Алтая, главным образом, по материалам автора. Лишь в некоторых случаях ИС

пользованы данные крупномасштабной геологической съемки. 

Описание разрезов 

девонские отложения Ташантинского синклинория разделяютс я на два ОСНОВ
ны�x фациальны�x типа разреза: кызылшинский , объединяющий пестроцветные 
прибрежн�морские и континентальныIe отложения , и барGургазинский, характери
зующийся черносланцевыми отложениями фании открытого моря. 

Кызылшинский тип разреза 

К этому типу относ ятся девонские отложения, распространенные в трех 
районах ( рис . 4 0 ) : 1 )  Кызыл-Шинском районе ( разрезы левобережья р. Кызыл
Шин, широтной части долины р. Кызыл-Шин И разрез меридионального отрезка 
долины р. Кызыл-Шин) , 2 )  Чаганузунском районе ( разрезы р. Ак-Каи, р. талды�
дюргун, нижнего течения р. Чаганузун, левого берега р. Чуя, против устья 
р.  Туерык, р.  КЫЗI;>IЛ-ЧИН и междуречья Кызыл-Чина и даи) и 3) Табашакском 
районе ( разрезы урочища Кок-Саир и р. Тыдтугем ) .  

Во всех упомянутых выше районах среди девонских отложений выделяютс я 
два структурных комплекса, разделенных угловым несогласием и перерывом. 
Нижний комплекс образован красноцветными осадочно-вулканогенными отложе
ниями аксайской свиты, представленными в основном кварневыми и плагиокла
зовыми порфирами, фельзит-порфирами, порфиритами, вулканическими брекчиями, 
туфами, содержащими прослои краснонветных алевролитов, сланнев и песчани 
ков. Осадочные породы распространены, главным образом, в верхних чаСТ>lХ 
разрезов, что дало основание выделять две подсвиты: нижнюю - существенно 
вулканогенную, и верхнюю - СУlllественно осадочную. Мощность свиты в наи-

•• 1 � 2  0 з  

р и с .  40. Карта местонахождений девонских мшанок в Юго-Восточном Алтае 
1 - распространение отложений кызылшинской свиты; 2 - распространение от

ложений бврбургвзинской свиты; 3 - местонахождения мшвнок 
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более полных разрезах ( бассейн р. Кызыл-Шин) достигает 2 500 м, а в Чаган
узунском районе ( разрезы по р. Ак-Кае и Талды-Дюргун) только 800 м. Воз
раст осадочно-вулканогенных отложений аксайской свиты по брахиоподам и 
табулятам, собранным за пределами рассматриваемого района в хр . С!]йлюгем, 
определяется верхнеэЙфельским. Верхнеэйфельский возраст аксайской свиты 
подтверждается также определениями мшанок и брахиопод, обнаруженных в 
междуречье Кызыл-Чина и Даи. 

Верхний комплекс сложен исключительно осадочными пестроцветными от
ложениями, объединенными в кызылшинскую свиту. Их возраст по многочис
ленным брахиоподам, мшанкам, табулятам и ругозам устанавливается в преде
лах от верхнего живета до нижнего фамена включительно. 

В Кызылшинском районе отложения кызылшинской свиты отличаютс я резкой 
фациальной изменчивостью. В левобережье р .  Кызыл- Шин, на участке коленооб
разного изгиба ее долины, на вулканогенных отложениях аксайской свиты, 
имеющей здесь мощность не менее 1 500 м, с угловым несогласием з!]легают 
отложения нижних горизонтов кызылшинской свиты ( рис . 4 1 , разрез 1 ) : 

1. Известняки пелитоморфные и рифогенны е, серого и светло-серого цвета , 
с прослоями известковистых песчаников, песчанистых известняков, известко
вистых сланцев и мергелей . В нижних горизонтах пачки обнаружены мш!]нки: 
Eri dotrypella уаlеп ипае \loroz " N e otrem atopora vasilie vskiji (Sc ll ocnm a ll l1 ) ,  Dys
critella devonica  Volkova ,  L i oclem a yakovlevi (S<,IIO('I1 . ) , Favositella beJ.gebaschen sis 
(Nekh . ) ,  Sem icoscin i um delicatum l\ rasn . , Reteporidra a dn ati form is  !'Г<1 SП . : руго-
зы: A 1taiophy llum sp . ; брахиоподы: Euryspirjfer ch ech iel  ( К оп . ) . 

Мощность 500 м. 
2.  Известковистые песчаники и известняки зеленовато-серого и табачно

серого цвета, содержащие в верхней части мшанки: L ioclem a m ultum \ 'olko\'<l , 
L .yakovlevi (Sckoen ' ) , E osten opora gran dis s p .  п о\' " Favositella belgebasch ensis 

(Nekh . ) .  Мощность 3 00 м.  
3.  Пачка переслаивающихся мелкозернистых полимиктовых песчаников, алев

ролитов и сланцев сургучно-красного и коричневато-серого цвета. 
Мошность 3 00 1\1.  

4. Пачка переслаивающихся серых, темно-серых и зеленовато-серых мелко
зернистых печаников, алевролитов, глинистых и известково-глинистых слаНIIев 
с отдельными маломощными горизонтами известняков. Мощность более 4 00 м. 

Мшанки, собранные в нижних пачках описанного разрез!], определяют поз� 
неживетский возраст вмещающих их отложений. 

Разрез в широтном отрезке долины р. Кызыл-Шин ( ущелье р.Кызыл-Шин) 
отличается малой мощностью отложений кызылшинской свиты, хотя и имеет 
некоторые общие черты с описанным выше разрезом. Здесь на эффузивах ак
сайской свиты с отчетливыми угловым и азимутальным несогласием залегают 
( рис. 4 1 , разрез 2 ) : 

1 .  Известняки серые и светло-серые, плотные мелкокристаллические, с про
слоями органогенных известняков и известковистых песчаников. По простира
нию они местами переходят в крупногалечные конгломераты и валунники. В 
этой пачке многочисленны позднеживетские мшанки: A n om alotoech u s  kisi lsch i
n icum (Nekll . ) ,  Cyph otrypa min uscula  sp .  ПО\' . ,  M onotrypa us i ta ta  "р 11 0\' . , Eosten opo:"" 
га devon ica  (:\lekh J ,  E . gran dis sp . п о \' , Eri dotrypella ins tabilis " р . ЛО\' "  Е .  гага 
sp. nov . ,  Kysylschin opora n ekh oros chevi �(,Il р[ " р .  п о\' , Kysy lschini pora orbis .-; р .  
nov . ,  Lioclem a yakovlevi (SсllО(,П , ) ,  L . polen ovi \ ('kl l  , L .  m irum \! шоz . L . bugusun i 
са Nekll . , Dyscli tella devonica Volk . ,  Pseu dobatostom ella tsch uensis  \ (' '' 1 1  , Fis tu lipo
га s u bsph aerica  �ckh . , F . m u ltilamellata \; (' kll ,  F . tschuensis \('kl l , Eof{s tu lotrypa 
t u bu laria C\lekll . ) ,  FavositelJa beJgebasch ensis  (Nekll ) , F varians ( \ ekll ) , Semicosci
n i um delicatum K rasn . ,  S .angerJyki  � ckll , ; НеmНгу ра t ubu losa \ ('kl l  , FenestelJa vera 
Ulr . ,  Reteporidra a dn atiform i s  Krasn . , R eteporina n a taJia !\ raSII " Н ,  carin ata 
Krasn " брахиоподы: R hipidom ella t ioga ( 1 1 <1 1 1 1 ,  Stropheodon ta inequiradiata l I a l l ,  
Schizoph oria tuШепsis ( \\'ап , ) ,  Waagen ocon cha n ekh orosch e vi \ <1 1 . ,  Productella 
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produ ctoides \1 urch "  
lus k oroYin i K h a\f "  

A trypa е х  gr,  reticularis L i n "  А, t u baecostata Paeck,  Un cin u 
Spinocyrtia m artian oYi (StuckJ,  EuryspirUer cheehiel (Коп ) .  

Мощность 2 5-3 0  м .  
2 .  Мелкозернистые известковистые и кварцевые песчаники с маломощны-

ми прослоями коричневато-серых алевролитов. Мощность 45 м. 

3. Алевролиты и алевролитовые сланцы коричневато-серые, красновато
коричневые, зеленовато-серые с прослоями серых и светло-серых мелкозер-
нистых песчаников местами известковистых. Мощность 1 5 0  м .  

4 .  Биогенные 
ских брахиопод: 

известняки-ракущняки, сnoженные раковинами позднеживет
Rhynch ospirin a lopatin i (StuckJ и Rh ynchospirin a s t ucken bergi 

Il zon , Мощность 0,5 м .  

5. Алевролиты темно-зеленого и табачно-зеленого ивета. Мощность 3 0  м .  

Более полный разрез кызьmщинской свиты изучен в меридиональном от
резке правого берега р. Кызыл-Шин, где на осадочно-эффузивных породах ак
сайской свиты, имеющей мощность около 2 000 м ,  залега1<УГ ( разрез 3 ) : 

1 .  Известняки светло-серые, тонкоплитчатые. По данным Э.Н . Я нова , они 
содержат позднеживетские брахиоподыI. Мощность 8 0  м .  

2.  Пачка переслаиваюUIИХСЯ алевролитов и мелкозернистых песчаников крас-
новато-коричневого и зеленовато-серого цвета. Мощность 2 50-3 00 м .  

3. Известковистые песчаники зеленовато-серые и светло-серые, с прослоями 
органогенно-обломочного известняка, содержащего многочисленных позднежи
ветских мщанок и брахиопод: Fist u liram us  chan gi ( Y ang),  Hemi try pa t u bu losa Nekh . ,  
Sem icoscinium an gerlyki Nek ll . ,  S.delicatum Krasn . ,  FenesteJ1a m iri/ica Moroz. , R e 
teporin a n a talia [(rasn . ,  R .  carin ata Kras n . ,  Rhyn chospirina  lopatini  (Stuck. J ,  A trypa 
waterlooen sis Webst . ,  Spin ocyrt ia m artianoYi (Stuck . J ,  Euryspiri/er cheehiel  у аг.  

orth ogon alis (Kha lf . J .  Мощность 1 7 5 м. 

4 .  Алевролиты фиолетово-серые и красновато-серы е, с прослоями желтых 
и желтовато-зеленых мелкозернистых песчаников. Мощность 1 50 м .  

5 .  Песчаники серые меnкозернистые, тонкоплитчатые с прослоями ч ерных 
слоистых алевролитов. Мощность 1 2 0  м . 

.. 

Р и с .  4 1 .  Разрезы средне- и верхнедевонских отложений Юго-Восточного 
Алтая 

а - песчаник и ;  б - алевролиты ; в - сланuы ; г - известковистые сланцы , из
в естковистые алевролиты; Д - конгцомераты , гравели ты ;  е - известняки ;  ж 
BYllКaHoгeHHыe породы ; з - органические остатки; и - перерыв в осадконакоп
лении 

Геологические разрезы кызылщинской свиты : 1 -3 - Кызыл-Шинский рай
он: 1 - левобережье р. Кызыл-Шин, 2 - щиротная часть долины р .  Кызыл
Шин, 3 - меридиональная часть долины р. Кызыл-Шин; Чаганузунский район 
( 4-9) : 4 - р. Ак-Кая, 5 - р. Талды-Дюргун, 6 - нижнее течение р. Ч агану
зун, 7 - р. Чуя, близ устья р. Т уерык , 8 - р. Кызыл-Шин, 9 .- междуречье 
Кызыл-Шина и Даи ;  Табащакский район ( 10-1 1 ) :  1 0  - урочище Кок-Саир , 
1 1  - бассейн р. Тыдтугем. 

Геологические разрезы барбургазинской свиты : 1 2  - верховье р .  Барбур
газы , падь Согонолу; 1 3  - р. Курсак-Татугем ; 1 4  - юго-западные склоны 
горы Табашак; 1 5  - р. Чаганузун, среднее течение 
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6 .  Алевролиты темно-серые. 
Мощность 1-8 О м 

7 .  Алевролиты темно-серые с прослоями мелкозернистых аркозовых пес-
чаников. Мощность 40 м. 

8 .  Известковистые песчаники темно-серые мелкозернистые, массивные, пе
репоnненные мщанками и брахиоподами: L ioclem a tsch uy aen se Volk. , Нет Нту ра 
bugusunica Nekll . ,  SafJordotaxis m u lUspinata M oroz . ,  L ioclem a vas sinense M oroz. ,  
P aralioclema m u ltiform a sp. nov . ,  Schizoph oria stri�t u la (Sch!ot h . ) ,  Leptaena rh om 
boidalis W i lck . ,  Productella s pin u licosta H a l l ,  Stroph eodonta s p . ,  Cyrtospirifer 
ach m et N a l . ,  L ат еШsрirifеr ales Kha l f . ,  LаmеШs рirifеr vas sinensis  var. т u стоп а 
ti oides R zon . , A n athyris ph alaen a (Ph i 1 1 . J ,  Rhin ch os pirina lopatin i  (Stuck , ) ,  Cry}>to -
п е На pin on en sis  \Va lc . Мощность 2 0  м.  

9.  Алевролиты темно-серые с прослоями буровато-серых песчаников. 
Мощность 40 м. 

10. Известковистые песчаники зеленые мелкозернистые с многочисленными 
раниефранскими мщанками и брахиоподами: SafJordotaxis m ultispinata sp.  nov. , 
Нет Нтура bugusunica Nekh . ,  Sch i z oph oria s triatula (Sch!oth . ) ,  Leptaen a rhomЬoida
li s \Vi lck . ,  P rodu ctella spi n u licosta Н а 1 1 ,  Cyrtos pirifer ach m et N a l . ,  L am e1lispi rifer 
ales Khalf. , L . vassin ensis var. m u c/ onatoi des Rzon. Мощность 2 м. 

1 1 . Алевролиты темно-серые и зеленовато-серые неслоистые. 
Мощность 2 5 м.  

12 . Алевролиты зеленовато-серые с обильным растительным де-:гритом. 
Мощность 195 м. 

13 . Алевролиты зеленовато-серые и серые с маломощными прослоями из
вестняков. 

Мощность 90 м. 
14. Алевролиты зеленовато-серые косослоистые. 

Мощность 3 0  м .  
1 5. Алевролиты зеленовато-серые тонкоплитчатые, переслаивающиеся с ро

зовато-желтыми Песчаниками. 
Мощность 90 м.  

16 .  Песчаники зеленовато-серые, переслаивающиеся с алевролитами, со-
держащими обильный растительный детрит. Мощность 2 5  м .  

1 7 .  Кварцево-полевощпатовые песчаники, зеленовато-серые, косо-слоистые. 
Мощность 4 5  м .  

18 .  Песчаники зеленовато-серые с тонкими прослоями органогенных изве
стняков, содержащих раннефранских мщанок и брахиопод: Lioclema vassinense 
M oroz . ,  SafJordotaxis m u ltispinata M oroz. ,  Lioclem a tschuyaense Volk . ;  Stroph eodon 
ta dutertrii (Уегп . ) ,  A trypa s pin osa На1 1 . ,  Cyrtospirifer s ch elon icus  N a l . ,  C .rectan · 
gularis ( Peetz),  сутип а ех gr. h eteroclita Defr. , Anathyris siblrica (Kha lf . ) ,  Rhyn 
ch ospirina  lopatin i (Stuck . ) .  Мощность 2 м .  

19.  Песчаники желтовато-зеленые с прослоями органогенного известняка, 
содержащего мщанок SafJordotaxis m u ltispinata M oroz. и брахиопод очень пло
хой сохранности. 

Мощность 2 5 м.  
2 О. Алевролиты зеленовато-серые тонкоплитчатые. Мощность 6 м .  
2 1 . Известковистые песчаники буровато-серые массивные с обильными ран

нефранскими мщанками и брахиоподами: L i oclem a vas sin ense ( M oroz . ) ,  Para1iocle
та m u ltiform e sp. nov . ,  Lioclem a tsch uyaen s e  Volk. , Saffordotaxis m u ltispinata 
M oroz. ,  Schiz ophoria cf. bls triata Tschern . ,  Stropheodon ta con cava На11, S.dutertrii 
(Уегп . ) ,  A trypa spinosa На1 1 ,  Cyrtos pirifer schelonicus  N a l . ,  С. cf. rectan gu lari s 
( Peetz), Cyrtina cf. recta Н а11 ,  Anathyris  siblrica (Khalf. ) ,  А .  ph alaen a Phi 1 1 . ,  А .  tra-
pez oidalis Peetz.  Мощность 2 м. 

22 .  Переслаивающиеся алевролиты, глинистые сланцы, извесТКОБистые пес
чаники темио-серого цвета и линзовидные прослои светло-серых пелитоморф.. 
ных известняков. В самом верхнем прослое. известняка собраны раннефамен-
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ские брахио�оды РНсаtiJета m eis teri ( Peetz ), Cyrtos pblfer cf. s u lcjfer ( H a l l  et C I . ) ,  
A th yris intum escen s K half, Мощность 500 м. 

Общая мощность кызылщинской СВИТЫ В приведенном разрезе составл яет 
2 100-2 2 00 м. В разрезе представлены более высокие горизонты кызылин-
ской свиты , чем в двух других 'ранее описанных разрезах. Нижние его 
пачки ( 1  и 2 )  по прастиранию переходят соответственно в нижнюю извест
няковую ( пачки 1 и 2 )  и красноцветную ( пачка 3) разреза левобережья 
р. Кызыл-Шин. Таким образом, в бассейне р. Кызыл-Шин устанавливается не
прерывный разрез девонских отложений, относящихся к верхней части жнвет-
с кого , Франс кого и нижней части фаменского ярусов девона . Все указанные 
подразделения девонской системы охарактеризованы мщанками и брахиоподами, 
за исключением верхов франс кого яруса, к которым, вероятно, относитс я ниж
няя часть пачки 2 2 .  Несомненно, что дальнейщие поиски позволяют обнаружить 
позднефранских мщанок и брахиопод в этих отложениях. 

В Чаганузунском районе отложения кызылщинской свиты отличаются до
вольно однообразным составом сnaгающих ее отложений, что при отсутствии 
надежных маркирующих горизонтов, изменчивости мощностей, отсутствии бо
лее или менее полных геологических разрезов и сложной складчатой структуре 
района чрезвычайно затрудняет составление единого сводного разреза девон
ских отложений. Поэтому характеристика девонских отложений этого района 
приводится по отдельным частным разрезам, увязанным между собой , главным 
образом, по результатам определения мщанок и брахнопод и лищь отчасти по 
структурным данным. 

В междуречье Кызыл-Чина и даи изучен разрез акс8ЙСКОЙ свиты . Там вы
деляется нижняя часть ( подсвита) , сложенная сургучно-красными и желтова
то-серыми туфами кварцевых порфиритов и полосчатыми фельзитами, мощно
стью 8 50 М, и верхняя честь ( верхняя подсвита) , мощностью 350 м, прец... 
стаВnенная серыми известковистыми песчаниками, фельзитовыми туфобрекчня
ми, известково-глинистыми сланцами, мелкозернистыми песчаниками и 
отдельными маломощными горизонтами светло-серых и белых известняков. 
В нижней части разреза верхней подсвиты аксайской свиты в серых известня
ках, тонкопереслаивающнхся с известковистыми песчаниками, распространены 
позднеэйфельские брахиоподы, ругозы и мщанки: Eospirjfer a1taicus (Tchern . ), 
Produ ctella produ ctoides (Murc h . ) ,  Atrypa s u bs pin osa Laz. ,  Z on ophy llum caducum 
Wdkd , Pseudobatos tom ella s alairien sis M oroz . ,  L ioclem a salairien se Moroz . ,  Sem icos
cinium u bensis Nekh . ,  S . s triatum Nekh . ( разрез 9) . 

Orложения кызылщинской свиты в этом разрезе отделены от осадочно-вул
каногенных' отложений акс8ЙСКОЙ свиты разломом. Они представлены здесь в 
нижней части ( около 400 м) преимущественно серыми, темно-серыми и зе
леновато-серыми полимиктовыми песчаниками, переслаивающимися глинистыми 
сланцами и алевролитами . и отдельными маломощными горизонтами конгломе
ратов и гравелитов. Выще залегает пачка, мощностью 500 м, сложенная се
рыми и зеленовато-серыми песчаниками, нередко известковистыми, сланцами, 
алевролитами и конгломератами, содержащая несколько горизонтов глинистых 
известняков. В одном из них в средней части разреза верхней пачки собра
ны раннефранские мщанки и брахноподы: E ostenopora c on s persa sp.nov . ,  R etepo
ridra stellata K rasn . , Cyrtos pirifer s ch e lonicus Nal . ,  An athyris  ph alaena ( РhШ. ). 

В более восточных разрезах ЧагаНУЗУНСКОГО Р8Йона наблюдается значн 
тельное сокращение мощности акс8ЙСКОЙ свиты. Так, в разрезе по р. Лк--Кае 
мощность акс8ЙСКОЙ свиты составляет всего 500 м ( разрез 4) . Здесь на 
красно цветных эффузивах акс8ЙСКОЙ свиты с угловым несогласием и размывом 
зелегают отложения кы�ьlлщннскойй свиты. Это единственное место в Чаган
узунском районе, где наблюдались нормальные стратиграфические соотнощения 
кы�ыыщинскойй и акс8ЙСКОЙ свит . Разрез кы�ыыщинскойй свиты по р. Ак-Кае 
следующий: 

. 

1. Известковистые песчаники KPOCII<Jbato-коричневого и. желтовато-серого 
цвета, содержащие обильных позднеживетскнх мщанок и брахнопод Fistuliram u s  
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changi (Yang), Sem icoscin ium angerlyki Nekh . ,  S. delicatum Krasn . ,  R eteporin a па

talia Krasn . ,  R .carin ata Krasn . , Hem i trypa t u Ьu lоsа l'\еkh . , Fелеstеllа elon gata l< rGs n "  
F. pioneri I<ras n . ,  A try pa wаtеrlооел sis \Vebst" E uryspirife rch eehiel  уаг. orth ogon a 
lis (Kha l f, ) ,  Spin ocyrtia m artian ovi (StuckJ,  A thyris ех gr. солсеп triса Пuсh . ,  
Hhynch ospirin a lopatini (Stuck . ) .  Мощность 1 00 м. 

2.  Известковистые алевролиты зеленовато-серые и лиловато-серые, с ред
кими маломощными горизонтами светло-серых глинистых известняков и MeJ>
гелей . В верхней · части пачки в известковистых алевролитах содержатся мно
гочисленные раннефранские мщанки и брахиоподы: L i oclem a vаssiл епsе M oroz . ,  
Paralioclem a m ultiform e s p .  поу" L ioclem a tsch uyaen se  Volk. , L. plicatile Volk . ,  
A trypa s pinosa Н аН ,  A . reticu laris Lin . ,  А .wаtеrlооел sis \'Iebst . , A . tubaecostata Paek, 
А .kadzielniae (Guгl ich ) ,  А . barbara Kha lf. , Stroph eodon ta asella Уегп . ,  S .  dutertrii 
( Уегп , ) ,  Productella s pin u locosta I l a l l ,  P .s u baculeata U� urc h , ) ,  я.h iрidот еllа tioga 
(Ha l l ) , Ch onetes setigera H al l ,  Wааgел осол сh а n ekh orosh e vi N al . ,  Cyrtospirifer sch e
iOn Jcus  N a l . ,  C. rectan gularis (Peetz) ,  C . achm et  N a l . ,  C . lietor N a l . ,  С .  сол оi dеu s  
( Roem . ) ,  A th yris isilensis  R zon . ,  А .сол сеп triса Buch . ,  A . vi t tata H a l l ,  Cyrtin a reeta 
H a l l ,  Schiz oph oria striatula Sch lot h . ,  An athyri s  phalaena (Ph i l l . ) . 

Мощность 6 00 м 
Выше по разрезу вскрывается верхняя часть отложений кызылшинской 

свиты. 
3 .  Известковистые песчаники серо-зеленого и табачно-зеленого цвета, со

держащие раннефаменские мшанки и брахиоподы: Мiп ussiла  аkkауаелsis  sp .  поу . ,  
Р seu dobatostom ella т aju scula sp .  п оу . ,  Lioclem а (ат osa Nekh . ,  Р licatifera m eis teri 
(Peetz) ,  Cyrtos pirifer tsch ernysch e vi Khalf "  A thyris iл tuт еsсепs I<ha l f .  

Мощность 80 м. 
В этом разрезе отсутствует лишь средняя часть отложений кызылшинской 

свиты, срезанная разломом. Севернее, в бассейне р. Талды-дюргун и восточ
нее в нижнем течении рек Кызыл-Чина и Чаганузуна вскрывается средняя 
часть разреза кызылшинской свиты, отсутствующая в Аккаинском разрезе. 

В бассейне р .  Талды-дюргун ( рис. 4 1 , разрез 5) отложения кызылшинской 
свиты залегают в узком тектоническом блоке. Они представлены здесь крас
ноцветными алевролитами и маломощными горизонтами известняков. Мощность 
не более 1 00 м. В известняках имеются раннефранские мшанки и брахиоподы: 
Lioclem a plicatile Volk. , Мiл us siпа atypica sp. п оу . ,  Lioclem a vassin ense M oroz . ,  
Paralioclem a m ultiform e sp. поу. , Sem icos cin i um s ubq uadratum Krasn . ,  Cyrtospirifer 
ach m et N a l .  

В бассейне р.  Кызыл-Чин нижние горизонты кызылшинской свиты срезаны 
разломом, по которому они граничат с эффузивами аксайской свиты. BbIll!e 
залегают ( рис. 4 1 ,  разрез 8) : 

1 .  Мелкозернистые полимиктовые песчаники красновато-желтого и сургуч
но-серого цвета с прослоями серо-лиловых алевролитов. 

Мощность 500 м. 
2 .  Песчанистые известняки и зеленые известковистые песчаники с ранне

франскими мшанками и брахиоподами: Semicoscin ium su bqu adratum Kras n . ,  Stro
pheodonta asel1a \eгn. ,  Productella spin ulicosta H a l l ,  Р .  laehrim osa Согг . , Cyrtospi -
riier солоidеп s Roem . ,  С . rес tал gulаris (Peetz).  Мощность 5- 1 0  м. 

3.  Полимиктовые песчаники мелко- и среднезернистые коричневато-серого 
и красновато-желтого цвета с прослоями красноцветных алевролитов и 50-мет
ровым горизонтом табачно-зеленых песчанистых известняков в средней части. 
В известняках имеются позднефранские мшанки и брахиоподы: Leptotrypella m i 
( а  sp. п оу . ,  L ioclem a editum M orozova ,  Paralioclem a m ultiform e s p .  nov" R h om bopo
(а т аgл а s p .nov . ,  Cys tiram u s  m ultiiariu s  sp, поу" Cyrtospirifer сол оidеп s Roem " A try
ра posturalica Mark . ,  P u gn ax асuтiлаtа уаг. m es ogonia  ( Ph i l l . ) ,  Ал аthуris t isch n o vi 
K half. Мощность 3 00 м .  

Горизонт песчанистых известняков ( пачка ? )  кызылчинского разреза не
посредственно прослеживаетс я к северо-востоку, в бассейне нижнего течения 
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р. Чаганузун , где вскрытая мощность отложений кызылщинской свиты состав
л яет примерно 900 м. Разрез свиты здесь сложен в ни жней части ( 2 50-
3 00 м) красноuветными алевролитами с прослоями ПОЛИI\1И КТОВЫХ песчаников, 
а в верхней ( около 600 м) пачкой коричневато-серых и красновато-желтых 

мелко- и среднезернистых песчаников с редкими линзовидными прослоями по
лимиктовых конгломератов . Горизонт известняков приурочен к граниuе упомя

нутых пачек. В нем содержатс я раннефранские мщанки и браХI!ОПОДЫ: Li oclema 
vassinense \1oгoz. ,  иосlеmа tschuyaense Volk. , L. pli cati le Yolk . ,  Cyrtospiri fer schelo
ni cus Nal . ,  Stropheodonta asella Veгn . ,  Productel1a spinuli costa I la l l ,  Cyrtospiri/er 
rectangularis ( Pect z )  ( разрез 6 ) . 

Средняя и верхняя части разреза кызылщинской свиты изучены по л е В О I\!У 
берегу р. Чуя, против впадения в нее р. Туэрык ( разрез 7 ) . Здесь отложени я 
кызылщинской свиты граничат с н и жнекемБРИЙСКИI\!И вулканогеННЬШI! породаl\!!! 
по разлому, срезающему нижнюю часть разрез...! свиты. КЫ ЗЫ Лll lИнс ка я  с в ита 

представлена переслаивающимис я красноuветными, желтовато-с еРLI �! I[ ,  ли:юпы

ми и серо-зелеными мелкозернистыми песчаникаl\Ш , l\!естаl\Ш I I з в еСТКОВIIСТЫ!\Ш 

и такого же ивета алевролитами , мощностью около 800 1\ 1 .  13 l I Iокней 1 I  !3ерх
ней частях разреза среди красноиветных пород зал егают ДШl ГОРl Iзо нта С !3 (!ТiЮ

серых известн яков. В нижнем горизонте обнаружены реннефра нс ки е  !\ I l I IL! H К l I  1 1  
брахиоподы: Parali oclema m u lti iorm e -" р ,  П О\' , Lioclema pli cati le \ ' ( ) I " . , L .tschu 
yaense \ 'u lk , Cyrtospiri ier sp. В BepXHel\! горизонте I I з !3естн яко!3 СОПСР ,!(<lТС Я 

позднефранские мщанки и брахиоподы: L eptotrypella m ira ''; 1 '  1 \0 \ , L i oclema e d i t u m  
\I ur'ozo\i a ,  Anathyris tischn ovi 1\ ll <1 l f . ,  P u gna x a c u minata \ <1 1' m esogonia ( Pll i l l  ) , 
A trypa posturali ca \1 <1 гk , Разрез кызылшинской свиты ПО р. Чуя !3 с н ч а стс я :\ 1 <.1-

ломощной пачкой зеленовато-серых и серых песчаНI!КОВ II IIзвеСТКОfJlIСТЫХ с.'ИН
иев, в которых, по данным Р . Т .  Граuиановой ( 1 9 а о) , распространсны Фil "ен
ские брахиоподы. 

Таким образом, в Чаганузунском районе I ! м е етс я непреры!3ныii  разрез де
вонских отложений кызылщинской свиты, охватывающей верХII ,юшетскuго яру
с а ,  франс кий ярус и низы фаменского ярус а .  

В Табашакском районе отложения кызылшинской сшrты с л а г ш от УЗ К l ! е  тек
тонические блоки. В урочище Кок-Саир они граничат по раЗЛ О , I У  с п еСТрО I l !3СТ

ными эффузивами аксайской свиты . Однако здесь в с кры в а ютс я повол ьно IШ�) КI!е 

горизонты свиты, представленные зеленовато-сеРЫI\!11 1 1  KP<lCHO B<lTbll\ l l !  п еС Ч<l

никами с прослоями зеленовато-серых I! те�lно-серbIх IIзвеСТКОВI!СТЫХ сланнев 

и рифогенных известняков. Мощность около 4 00 м. В НI!ЖНl!Х ГОР lIзонтах 

разреза пачки в известн яках и известковистых слаlllШХ содержатся позднежи
ветские мшанки и брахиоподы ( разрез 1 0) : Stereotoechus ra m osus \l or o z  , Cypho " 
trypa min usc u la s p . поу , N e otrematopora vasi li e vskiji ( S(' llОС I lПl <1 1 1 11 ) ,  Eridotrype lla 
репага s p. поv I Li oc lema yak ovle vi (Scl lUCI l ) ,  Fistu li ra m us chan gi ( У а п ,g- ) ,  А п оm а 
lotoechus kisi lschini cum ( \ е Н  ) , E uryspiri fer che ehiel ( I\ оп ) 

В горизонте известн яков из верхней п а чки также обнаружены позднеживет
ские мшанки и брахиоподы: Pse udobatostom ella koksairi ensis s p  п о \' , Stereo -
toechus crassim ll ra ' is ;;р п о  .. , E rid::Jtrypella an gusta .-; р . п о\' " Ne otre matopora va --
si li e vskiji (S('llOen ) , R hipidom e l 1a ti oga ( l la l l ) , Stropheodonta inequi radiata 1 1 <1 1 1 ,  
Schi z ophoria tulliensis ( \'ап ) , Waa genocon cha n ekhorosche vi \ a l " E uryspiri ier 
cheehi e l  (1\ 011 . ) . Выщеописанной пачки вскрываютс я темно-серые, з еленова

то-серы е, изредка лиловато-серые глинистые сланuы мощностью около 100 м ,  
отделенные от подстилающих отложений раЗЛОI\!ОМ. В сланuах содержатс я позд
неживетские мшанки: A ta ctotoechus solidus s p  по\' , E osten opora devonica ( \ /'kl l ' ) ,  
Pseudobatostom e l la tschu ensis ( \ с Н  , ) Fist u li ram us chan gi ( )  ,JIl i! )  а также брахи
оподы плохой сохранности. 

Более полный разрез кызылщинской свиты установлен по р. Тыдтугем . 
В основании вскрытого здесь разреза залегает J\!Ощна я толща пестроuветных 
ЭФФузивов аксайской свиты, мощностью 1 500 I\!. Выше с УГЛОВЫI\I н есогласи
el\l и размывом вскрываютс я отложен� я кызылщинс кой свиты ( разрез 1 1 ) : 
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1 .  �елкозернистые песчаники серого и зеленовато-серого цвета с прослоя-
ми темно-серых известковистых сланцев. �ощность 300 м. 

2.  �елкозернистые песчаники серо-зеленого, серого и лиловато-серого цве
та с прослоями алевролитов и сланцев, и нескольких горизонтов известняков. 
В известняках из нижней части пачки собраны позднеживетские брахиоподы и 
мшанки: Eridotrypella perrara sp.  nov . ,  Pseudobatostom el1a kok sairien sis s p _  no\' - ,  
Neotrem atopora vasilievskiji (Schoen J ,  Euryspirifer ch eeh iel ( Коп. ). В известня
ках верхней части пачки также содержатся позднеживетские мшанки и брахио
по.1ы: L i oclema m u 1tum \ '0 1 1; . , E uryspirifer сЬееЫеl (Коп . ) . �ощность 6 00 м. 

3 .  Выше за разломом вскрываютс я мелкозернистые песчаники серые и зе
леновато - серые с прослоем известняков, содержащих' раннефранские мшанки и 
брахиоподы: Lioclem a tsch uyaen se  Volk. ,  Paralioclem a m u 1tiform e s p .  nov . ,  Min u s -
sin a akkayaen sis sp.  nov. ,  CyrtospiriJer conoiden s (Аоет. ) .  �ощность 4 00 м. 

Как можно видеть, разрез кызьmшинской свиты в Табашакском районе не 
полный ,  представленный в основном лишь нижними частями свиты. 

Приведенные данные палеонтолого-стратиграфического изучения разрезов 
пестроuветных отложений девона в трех районах, которыми, по-существу, и 
ограничивается площадь их распространения, позволяют внести значительные 
уточиения в стратиграфические схемы предшествующих исследователей. Так, 
И.И. Белостоцкий в 1 9 57 г. в Кызылшинском районе выделил три свиты: 
нижнюю - карбонатную - ташантинскую свиту позднеживетского возраста, сред
нюю - красноцветную - барбургазинскую свиту франс кого возраста - и верх
нюю - черносланцевую с известняками - богутинскую свиту. З.Н.  Янов ( 1 959) 
объедИНИЛ все терригенные красноиветные отложения Кызылшинского и Чаган
узунского районов в так называемую узунтаnьскую свиту нижней части фран
ского яруса. По нашим данным, красноцветные отложения в кызылшинском 
разрезе принадлежат живетскому ярусу, а в Чаганузунском районе эти отло
жения охватывают не только верхи живетского яруса, но и весь франс кий 
ярус . Огложения же самых верхних горизонтов кызылшинской свиты относятся 
К низам фаменского яруса. Таким образом, кызылшинская свита состоит из 
трех подсвит: нижней, представленной конгломератами, известковистыми песча
никами, известняками с позднеживетскими мшанками и брахиоподами; средней, 
состоящей из алевролитов, песчаников, сланцев лилового, коричневого, зелено
го цветов, в маломощных известковистых прослоях встречены позднеживетские 
мшанки и брахиоподы; верхней, представленной известково-глинистыми сланца
ми, алевролитами, песчаниками темно-серого, серого, зеленовато-серого цвета 
с линзами и прослоями известняков, в которых встречены франские и фамен
ские мшанки и брахиоподы. Общая мощность свиты в сводном разрезе 2 2 00-
2 500 м .  

Барбургазинский тип разреза 

К этому типу относятся разрезы, изученные нами ( см. рис. 4 0) в 
бассейнах р. Барбургазы, в районе горы Табашак, а также в среднем течении 
р. Чаганузун. Во всех упомянутых районах девон представлен довольно одно
образными, преимущественно черносланuевыми отложениями значительной МОШ
ности ( рис . 4 1) .  

В Барбургазинском районе наиболее полный разрез девонских отложений 
изучен севернее пади Согонолу и в верховьях р. Барбургазы ( рис. 4 1 ,  раз
рез 12) . 

1 .  Известковистые алевролиты серые, темно-серые. 
�ощность 12 О м. 

2 .  Известковистые песчаники светло-серого цвета с мелкой вкрапленно-
стью сингенетического пирита . �ощность 2 0  м 
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3 .  Известняки мраморизованные мелкокристаллические темно-серого цвета, 
содержащие в верхней части несколько маломощных ( 1 5-2 0 см) прослоев 
черных углеродистых сланцев. Мощность 2 0  м. 

4. Углеродистые сланцы черные, местами тонкослоистые с прослоями серых 
кварцевых песчаников. Мощность 65 м. 

5 .  Углеродистые сланцы черного цвета с маломощными прослоями серых 
кварцевых песчаников меnкозернистых, тонкосnoистых. В основании пачки за.

легает 5-метровый горизонт пепельно-серых пористых известняков. 
Мошность 7 5  м. 

6. Кварцевые песчаники темно-серые, мелкозернистые с частыми и тонкими 
прослойками черныIx углеродистых сланцев. Мощность 15 м.  

7 .  Известняки темно-серые, пористыс.  Мощность 2 О м. 

8 .  Кварцевые песчаники темно-серого цвета с тонкими и частыми прослой-
ками черныIx углеродистых сланцев. Мощность 2 0  м. 

9. Известковистые песчаники серого цвета с прослоями черных углеродис-
тых сланцев. Мощность 2 О м. 

1 0 .  Известняки рыхлые, пористые, пепельно-серого цвета с маломощны�ии 
( 10-2 0 м) прослойками серых известковистых песчаников. В песчаниках об
наружены позднеживетские брахиоподы и ругозы: Rh ipidom ella tioga ( Н а Н  ) , 
Eurys pirifer cheehiel  ( К опг . ) ,  Spin ocyrtia m artian ovi (StuckJ, A thyris con centrica 
I3uCI1 . ,  A ltaiophylum sp. Мощность 12 м 

1 1 .  Известковистые 'песчаники мелкозернистые плотные темно-серого ЦB� 
та, с прослоями темно-серых алевролитов. В нижней и верхней частях пачки 
найдены позднеживетские брахиоподы и ругозы: Stroph eodon ta  c on cava НаН,  
Sch uchertella ит Ьгасиlит (Sch lothJ ,  L eptaen a rh om boidalis W i lk. , Waagen ocon ch a 
n ekh oros h e vi N a l . ,  Un cin ulus  goldfu ssi  k orovini Khalf. , Spin ocyrtia m artian ovi (Stuck . ) , 

M u crospirifer m ucron atus (Сопг.) ,  Euryspiri fer ch eehiel ( К оп . ) ,  A thyris con cen trica 
Buch . , A ltaiophyllum sp. Мощность 65 м. 

12 . Известковистые песчаники серого цвета, переХОдЯUlие выще в пепель
но-серые рыхлые, пористые известняки. В известняках содержатся позднежи
ветские брахиоподы: Ch on etes coronata H a l l ,  Stroph eodonta ( Leptos troph ia) регlап а 
Согп . ,  Waagen ocon cha n ekh orosh e vi N a l . , A trypa waterlooen sis Webst . ,  Spin ocyrtia 
m artian o vi (St uck. ) ,  M u cros pirifer m u crona tus  (Сопг.) .  Мощность 5 м. 

13. Алевролиты темно-серые с реДКИМII маломощны�ии прослоями черны�x 
углеродистых сланцев и мелкозернистых песчаников. В низах пачки обнаруж� 
ны брахиоподы: M ucrospirifer m u crona tus  (Сопг. ) ,  Spin ocyrtia m artian ovi (Stuck.) .  

Мощность 90 м. 
14 .  Алевролиты темно-серые плотные с прослоями черны�x углеродистых 

сланцев и серых кварцевых песчаников. В верхах пачки обнаружены брахиопо
ды M u crospiri fer m u crona tus  (Сопг. ) и мщанки плохой сохранности. 

Мощность 170 м.  
1 5 .  Углеродистые глинистые сланцы черные, тонкослоистые, содержащие 

маломощные прослои светло-серых кварцевых песчаников. , 
Мощность 80 м. 

16 .  Известковистые песчаники косослоистые, мелкозернистые, переходя
щие выще в серые кварцевые песчаники с тонкими и частыми прослойками 
черных углеродистых сланцев. Мощность 30 м. 
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1 7 .  Алевролиты голубоват�серые и серые с отдельными прослоями ( по 
2-5 м) светл�серых известковистых песчаников. Мощность 80 м .  

18 .  Алевролиты голубоват�серые, тонкослоистые с маломощными прослоя
ми известковистых песчаников и черных углеродистых сланuев. Породы содер
жат мелкие кристаллы сингенетичного пирита. Мощность 1 10 м. 

19 .  Алевролиты голубоват�серые и зеленоват�серые с прослоями cep� 
зеленых песчаников с пиритом. Мощность 50 м. 

2 0. Алевролиты зеленые, переслаивающиеся со светл�зеленоватыми мелко 
зернистыми песчаниками. В породах наблюдается обильная вкрапленность пи-
рита. Мощность 1 7 0  м .  

2 1 . Се�зеленые песчаники и алевролиты с прослоями фиолетов�серых 
алевролитов и серых известковистых песчаников. Мощность 1 7 0  м. 

2 2 .  Известковистые песчаники с прослоями зеленых тонкослоистых алев-
ролитов. Мощность 4 О м. 

2 3 .  Алевролиты TeMH�cepыe, плотные, "звенящие" с прослоями серых пес
чаников, содержащих густую вкрапленность пирита. В верхней части пачки алев. 
ролитов имеются поздмеживетские мшанки и брахиоподы: Neotrem atopora plen a 
sp.  П ОУ. , Sem j coscjn jum an gerlykj I\'ekh . , Reteporjdra adn a ti /orm js Kr(Jsn "  Polypora 
и n а  Moroz . ,  M ucrospjrj/er m u crona tus  (Сопг . ) ,  Spjn ocyrtia cf, m artian ovj (St uck , ) ,  
Waagenocon cha n ekh orosh e vj N a l ,  Мощность 80 м .  

24 . Алевролиты TeMH�cepыe плотные, переслаивающиеся с мелкозернисты
ми песчаниками. В верхах пачки содержатс я позднеживетские мшанки и бра
хиоподы: Neotrematopora plena s p .  поу " Semjcoscjn jum an gerlykj NP.kh " W aagen o 

concha nekh oroshevj N a l . ,  Spjn ocyrtia m artian ovj (Stuck , ) ,  M ucrospjrjfer m ucron a tus  , 
(Сопг . ) .  Мощность 4 0  м .  ' 

2 5. Алевролиты TeMH�cepыe, массивные. В верхах пачки найдены: Neotre
m atopora plen a sp. П ОУ . ,  Sem'jcoscjnjum an gerlykj Nekh " W aa gen ocon cha n ekh orosh e-

vj Nal . ,  M u crospjrjfer m u crona t us  (Соп г , ) .  Мощность 4 0  м .  

2 6 .  Алевролиты черные с обильной ВКР8JIленностью пирита. 
Мошность 80 м. 

2 7 .  Песчаники серые и светл�серые, мелкозернистые с тонкими и часты-
ми прослойками черных сланuев. Мощность 2 О м. 

28. Алевролиты TeMII�cepыe, плотные с редкой вкрапленностью пирита. 
Мощность 2 1 О м. 

2 9 . Апевролиты черные массивные. Мощность 4 90 м .  
30.  Алевролиты серые и TeMH�cepыe с проспоями серых мелкозернистых 

песчаников, местами известковистых. В верхах пачки в серых известковистых 
песчаниках обнаружены поздмеживетские МШШiКlI !I брахиоподы: Leptotry pella 
tenujs  s p. ПО\' " Lj oclem a yako vle vj vulgatum Yolk  1 Reteporjna carjn ata  IHa sl I  , Se
m icoscjn jum an gerlykj :'\ekll . , Spjn ocyrtia m artian ovi ( ;-;I I I С k . ) ,  M ucrospjrjfer т uсгоn а 
t u s  (Сопг . ) ,  Un cjn ulus k orovjnj КlI(J l f , A trypa reticularjs I , i п , 

MOllll/OCTb 1 9 0  м .  

3 1 .  Алевролиты TeMH�cepыe и черные, тонкослоистые с прослоями серых 
кварцевых песчаников. Мощность 2 70 м .  

32 . Квариевые песчаники буроват�серые, переходяшие выше в TeMH�cepыe 
алевролиты. Мощность 80 м. 

33 .  Алевролиты TeMH�cepыe MacclIBHbJe, местами тонкослоистые. 
Мощность 4 3 9  м. 
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34 . Квариевые и известковистые песчаники серого цвета с прocnоями тем
но-серых алевролитов и горизонтом светло-серых органогенных известняков. 
В известняках имеются позднеживетские брахиоподы� и мшанки: ls orthis sibiri
са (Kh a lf.),  Rhynch ospjrin a lopatini (Stuck), Lioclema yakovlevi ten uim urin ит Volk. 

Мощность 120 м. 
35. Квариевые песчаники серые и желтовато-серые,  косослоистые. В пес

чаниках собрана раннефранская флора ( определения Ю.С. Надпера) : A rchaeopte-
ris sp. ,  A rtisia sp. Мощность 4 50 м. 

Общая мощность описанного разреза составnяет 3947 м. Н ижняя часть 
разреза мощностью 82 7 м ( пачки 1- 16) вьщеляется вслед за геологами 
ВАГТ, а ( И .И.  Белостоцкий , Б.А. Я ковлев и др. )  в ташантинскую свиту. Осталь 
ная часть разреза принадпежит барбургазинской свите, состояшей из трех под
свит: нижней ( пачки 17-2 2 ) , сложенной в основном зелеными алевролитами и 
сланuами, мощностью 620 м; средней ( пачки 23-34) , представnенной однооб
разными темно-серыми алевролитами и песчаниками, мощностью 2 0 50 м, и 
верхней ( пачки 3 5) - серыми косослоистыми песчаниками, мощностью 4,50 м. 

Предшествующие исследователи ( И .И .  Белостоцкий , Б.А.  Я ковлев) в этом 
районе, кроме ташантинской свиты, выделили также барбургазинскую свиту 
фраменского яруса в объеме нижней и частично средней подсвит фаменского 
яруса ( средняя и верхняя подсвиты барбургазинской свиты современной схемы 
свиты) . 

данные палеонтологических определений позволили уточнить возраGТ отло
жен ий барбургазинского разреза, ограничив верхнюю возрастную границу ни
зами франс кого яруса. 

Существенно уточнена также корреляuия двух фаuиально различных разрезов 
барбургазинского и кызылшинского. Большинство исследователей ( И .И . Бело
стоuкий, Л . А. Яковлев, Э . Н .  Я нов и др.) сопоставn яnи барбургазинскую свиту 
( нижнюю подсвиту В современном понимании) барбургазинского разреза с крас
ноцветными отложениями 'в бассейнах р. Кызыл-Шин и р. Чаганузун. , Эти со по
ставпения, как можно видеть, не были подтверждены палеонтологическими 
определениями и опирались в основном на литологические данные. По нашим 
материалам , средняя подсвита барбургазинской свиты разреза пади Согонолу 
должна сопоставляться с известняками и красноuветными отложениями , зал� 
гающими в нижней части разреза по р. Кызыл-Шин. В обоих разрезах в этих 
горизонтах собраны обильные позднеживетские мшанки и брахиоподы. Более 
низкие горизонты барбургазинского разреза ( ташантинская свита и нижняя 
п6дсвита барбургазинской свиты ) отвечают, вероятно, перерыву между оса
дочно-вулканогенной верхне;:\йфельской аксайской свитой и отложениями кызыл
шинской свиты . Пестроuветные отложения кызылшинской свиты Чаганузунско
го района имеют гораздо более широкий возрастной диапазон, чем весь разрез 
Барбургазинского района . 

В двух районах - Чаганузунском и Табашакском - разрезы барбургазинской 
свиты менее представительны . 

В среднем течении р. Чаганузун отложения барбургазинской свиты сопряга
ются по крупному региональному разлому с красноuветными отложениями кы
зылшинской свиты. В этом разрезе вскрываютс я ( рис . 4 1 , разрез 1 5) :  

1 .  Алевролиты и песчаники зеленовато-серого, местами лиловато-серого 
ивета . Мощность 2 00 м. 

2 .  Глинистые и алевролитовые сланuы темно-серого и черного ивета . В ниж
ней части собраны поздиеживетские брахиоподыI и мшанки: Spin ocyrtia m artian o vi 
(StuckJ, E uryspiriier cheehiel ( К оп . ) , Leptotry pella tenuis  sp.  n ov . ,  Lioclem a yak o v
levj vulgatum Vo lk "  Neotremat opora plena s p .  nov " Sem icoscinium an gerlyki Nekll .  

Мощность 900 м. 
Нижняя часть описанного разреза ( пачки 1) сопоставл яетс я с нижней под

свитой барбургазинской свиты разреза пади Согонолу, а остальная часть при
надлежит средней подсвите. 
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Несколько более полные разрезы барбургазинской свиты изучены в Таба
шакском районе. На юго-западных склонах горы Табашак разрез охватывает 
нижнюю и среднюю подсвиты барбургазинской свиты. Основание и верхние го
ризонты не вскрыты ( разрез 14) . 

1 .  К нижней подсвите относятся ярко-зеленые известковистые песчаники, 
обычно тонкослоистые с мелкой вкрапленностью пирита , содержашие прослои 
серовато-лиловых алевролитов. Мошность 6 3 0  м . 

2 .  Средняя подсвита начинаетс я пачкой тонкопереслаиваюu:ихся черных и 
светло-серых алевролитовых сланuев. В черных сланuах из средней части пач
ки собраны позднеживетские брахиоподы: Rhynch ospirin a lopat ini  (St u, k . ) ,  М и сто-
s pirifer m u cron atus  ( С оп г, ) , Мощность 3 1 0 м .  

3 .  Алевролитовые и глинистые сланuы серые и светло-серые, тонкослоистые 
с редкими прослоями известковистых пес чаников . В нижней и верхней частях 
пачки обнаружены позднеживетские мщанки и брахиоподы: Leptotrypella ten uis  
sp,  п о у "  Lioclema yak ovlevi vu lgatum Volk"  L ,yakovlevi ten uim urinum \'olk " R e
teporin a carin ata Krasn.  Мощность 2 60 м .  

4. Алевролитовые и глинистые сланuы, слабо известковистые, тонкослоис
тые с редкими прослоями темно-серых мелкозернистых песчаников. 

Мощность 2 90 м . 
5. Известковистые песчаники и алевролиты темно-серого и серого ивета. 

Обнаружены обильные позднеживетские мшанки и брахиоподы: Lioclem а yakov
levi ten uim u ri n um Volk. , Spin ocyrtia m artian ovi (Stuck , ) ,  lsorthis cf sibirica (Kh a l f, ) .  

Мощность 4 8  м .  

6 .  Глинистые сланuы черного ивета, переслаивающиеся с серыми квариево
полевошпатовыми песчаниками. В двух прослоях черных сланuев из нижней и 
верхней частей пачки собраны позднеживетские мшанки и брахиоподы: L iocle-
т а  y akovlevi ten u im urinum Volk. , lsorth is  s ibirica (Kh'a lf . ) ,  Мощность 7 2  м. 

7 .  Глинистые сланuы черного ивета. В пяти горизонтах пачки обнаружены 
позднеживетские брахиоподы и мшанки: lsorth is  s ibirica (Kha l f , ) ,  L ioclema 
yakovlevi ten uim urin um Volk.  Мощность 1 08 м .  

8 .  Известковистые алевролиты темно-серые и черные. 
Мощность 14 5 м .  

9. Кварuево-полевошпатовые песчаники буровато-серые, с прослоями чер.-
ных известковистых алевролитов. Мощность 2 1 6 м. 

10. Алевролитовые и глинисты е сланuы черного ивета. 
Мощность 3 1 0 м. 

Обща я мощность табашакского разреза составляет 2 62 5  м. 
Аналогичные отложения вскрываютс я восточнее горы Табащак в разрезе по 

р. Курса к-Татугем, охватывающем верхи нижней и низы средней подсвиты бар.

бургазинской свиты ( рис. 4 1 , разрез 1 3 ) . 
1 . Песчаники голубовато-черые и ярко-зеленые местами с обильной вкрап

леиностью сингенетичного пирита . Эта пачка принадлежит нижней подсвите бар.-
бургазинской свиты. Мощность 6 5  м. 

Залегающие выше отложения относятся к средней подсвите. 
2 .  Алевролиты и сланuы темно-серые и черныle с отпечатками флоры и рако-

винами пелеuипод . Мощность 1 0 0  м. 

3 .  Алевролиты и глинистые сланuы черного ивета, местами тонкослоистые. 
Мощность 2 05 м .  
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4 .  Алевролитовые сланцы темно-серые и черные. Из двух прослоев собраны 
ПОЗдНеживетские мшанки и брахиоподы: Neotrem atopora plena s p ·  по\' "  Euryspjr j-
fer ch eeh je l  ( К оп . )  Мощность 9 0  м.  

5 .  Песчанистые известняки темно-серые с ПОЗдНеживетскими мшанками и 
брахиоподами: N e otrem atopora plen a s p .  поу . ,  Eurys pjrjfer ch eeh jel  ( К оп . ) .  

MOU;HOCTb 6 5  м .  
Обшая мошность разреза п о  р .  Курса к-Татугем составляет 52 5 м .  
Приведенные выше геологические разрезы, характеризуют, п о  существу, все 

основные районы распространения средн&-верхнедевонских отложений Ташантин
ского СИнклинори я. Нашими исследованиями не охвачены лишь разрезы девон
ских отложений восточной части СИнклинория,  вдоль государственной границы 
СССР с Монгольской НародНОЙ Республикой ( бассейн р. Богуты и' окрестности 
пос . Ташангы) . По литературным данным, разрезы девонских отложений этой 
части СИнклинория аналогичны разрезу ташантинской и барбургазинской свит 
района пади Согонолу. 

Стратиграфический обзор мшанок 

Мшанки в девонских отложениях Алтая многочисленны и разнообразны 
( табл .  1 ) . Ветвистые, обрастающие, массивные, сетчатые, трубчатые и дву
слойные колонии их встречены в отложениях различных морских фациЙ. Наи
более обильны они в известковистых песчаниках, глинистых известняках, из
вестково-глинистых сланцах. Наряду с мшанками в этих отложениях распро
странены также разнообразные брахиоподы , криноидеи, табуляты, реже трило
биты . Ругозы в одном биоценозе с мшанками встречаютс я  очень редко . 

до сих пор по мшанкам Алтая мы располагали только исследованиями 
П.С .  Краснопеевой ( 1 935,  1 9 6 2 )  и В .П .  Нехорошева ( 194 8) . Эти авторы 
изучали мшанок из отложений в ущелье Кызыл-lllин . Часть разреза девона в 
этом районе относилась к верхнему девону, другая - к среднему, поэтому н&
которые из мшанок ( преимущественно новые виды) описывались как ПОЗдНеде
вонские. В настоящей работе, благодаря возможности сопоставления мшанок 
этого разреза и из девонских отложений Кузбасса ( Морозова, 1 9 6 1 ) , других ' 
районов Алтая ,  а также использования данных по брахиоподам и кораллам, от
ложения в ущелье Кызыл-Шин и ниже относят к верхам живетского яруса. 
Кроме того, П .С.  Краснопеева описала криптостомат из нижнефранских отло-
жений по р. далДы-дюргун, некоторых мшанок из девона в бассейнах рек 1Oc
тыд, Коргончик, криптостомат из эйфельских отложений в районе г. Змеиногор.
ска .  В .П .  Нехорошев изучил мшанок из верхнеживетских отложений в урочище 
Бельгебаш, несколько эйфельских и раннефранских мшанок из Рудного Алтая. 
В резул.ьтате более всего оказались изученными криптостоматы и llИсто.

пораты ПОЗдНего живета. 
В этой работе описаны мщанки из 1 5  разрезов средн&- и верхнедевонских 

отложений Горного Алтая, благодаря чему удалось проследить их приурочен
ность к двум различным фациальным зонам ( Волкова, 1 9 6 8б) . Сделана по
пытка показать, что каждый из среднедевонских фациальных комплексов четко 
разделяется на более узкие, соответствующие коротким отрезкам времени. 
В составе франских мшанок также намечаютс я комплексы, последовательная 
смена которых во времени подтверждается данными по брахиоподам ( Волкова , 
Зинченко, 1 9 68) . Изучение эйфельских, позднефранских и раннефранских мша
нок Юго-Восточного Алта я произведено впервые. 

В обlliИХ стратиграфических выводах вместе с описанными видами учиты
ваются также виды, определенные из разрезов Коргонского хребта по р. Кара
кол в центральной части Горного Алтая и в районе г. Змеиногорска, с . Корба 
лихи и С .  Золотушки В РУдНом Алтае. Основное внимание было уделено фауне 
Юго-Восточного Алтая, так как с ее изучением быпо связано решение наибо
лее важных стратиграфических вопросов. 
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Распространение мшанок в девоне Юго-Восточного Аnтая Т а б п и ц а  1 
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о Eostenopora grandis sp. nov. • о-
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D y s c ri t el I a  devoni ca Vol k .  • 

L io c le т a  salai г; еп se \10roz. + 

L i o c l eт a  bug u s u n i ca \J e k ll .  + 

L io c l eт a  ро lеп о у; \iekh . + 

L io c l e т a  y akovlevi y a k o vl e vi ( Schoen . )  + + + 

L i o cl ema т i rum .\loroz.  + 

L i o cl ema т и l еит Yol k .  + + + 

L i o c le т a  yakovlevi  v u l g a t u т  Y'o l k .  

L io c le т a  y akovlevi  t en ui т uri n u т  Y o l k .  

L i o c leтa p lica t i l e  \'o l k .  

L i o c l eт a  t schuyaen se \:o l k .  

L i o c l eт a  edi tuт .\�oroz.  

L i o c l eт a  raтosa \Jekh.  

L i o c l eтa n u т ero su т  .\Io roz.  

L io c l e т a  ,'a s si n en s e  \Io гo z .  

P aralio c l e т a  т u l t i fo rт e  sp.  110 \' . 
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с!) P s eu doba to s tom eI1a sаlаi ri ел si s sp. nov. + со 
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Е 
с!) .... 

Neotrem a topora рlел а  sp. nov. Е- + + + 

Мiл ussiла аkkауаел sis sp. nov. + + 

Мiлussiл а a typica sp. nov. • 

\ F ел еstеlIа vera Ulrich + 

F en es tel1a аl t sсh еdа tел sis Moroz о 

F ел еstеl1а еl0лgаtа Kra sn.  • 

F en esteI1a pioneri Krasn. + 

� с!) 
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H em i trypa de von i ca Nekh . + • 

н ет; trypa t u bu lo sa (Nekh . )  + + • 

H f m i try pa b u g u sunica Nekh. • + • 
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Serr.; co sc;nium s t ri atURl [\'ekli .  

S em ; co s cinium subquadratum I( rasn .  

R e t epori dra adn ati formi s  K rasn .  

R etepo ri dra s tell ata K rasn .  

I so trypa si biri ca K ra sn.  

Роlурога ипа Moroz.  

Rhom bopora magn a sp, nov.  
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СреДНIfЙ девон 

Эйфельские мшанки установлены в аксайской свите в междуречье Кызыл
Чина и даи. Комплекс небольшой, тем неменее результаты его изучения пред
ставляют большой интерес для стратиграфии. Наибольшим распространением 
ПОJl ЬЗУЮТС Я Lioclem a salairiense \Ioroz - ,  Pseudobat ostom ella salairiensjs M oroz _ ,  
Sem icoscinium s tria tum \ekh . ,  S_ubensis \ekll . 

Комплексы живеТСЮIХ мшанок изучены из кызылшинской свиты В Кызыл
Шинском , Чаганузунском и Табашакском районах, а из барбургазинской сви
ты - в Табашакском и Барбургазинском районах. Живетские мшанки особенно 
обильны и разнообразны в красноцветных песчаниках, алевролитах, глинистых 
известняках, в глинист�известняковистых сланцах, песчанистых известняках, 
известковистых песчаниках. 

Наиболее полно изучены позднеживетские мшанки кызылшинской свиты в 
бассейне р. Кызыл-Шин. Здесь, начиная с самого древнего слоя, ПОЯвляются 
многочисленные ветвистые Neotrem atopora vas Uje vskjji (Sch oe n , ) ,  массивные 
Favosjtella belgebas ch en sis C \jekll ) ,  довольно многочисленны Eridotrypella уа 
len tjn ae \l oroz . ,  L j oclem a yakovlevi (Sclloen . ) .  Встречены также A n om alot oech us  
kisUsch injcuт ( \ ekll . ) , Dyscrj tella devonica \:olk . ,  Sem icoscin i um delicatum K rasn .  
Выше п о  разрезу в известковистых песчаниках количество и разнообразие ви
дов увеличивается. Вместе с Favositella belgebasch ensis  (Nekll . )  многочисленны 
Favositella varian s ( \ ('kh . ) ,  Fistu lipora subsph aerica Nekll _ ,  Fistulipora m иШlаm еl
lata \ekll _ ,  Fistu lipora tsch uen sis '\Jekh . Более разнообразны виды рода иосlеm а .  
Кроме Lioclem a yakovlevi ( Sсhоеп . ) ,  появились Lioclem a m ultum Vol k _ ,  L i oclema  
polen o vi !\ekh _ ,  Ljoclem a bugusunica �ekh . ,  и осlеmа m irum Moroz. Из  других довольно 
обильны Petalotrypa perforata Nekh - ,  M on otry pa usj tata sp.  поv . ,  E osten opora devo
nica ('Iekh J ,  E osten opora gra n dis sp.  поv . ,  Eridotrypella in stabllis sp.  поv _ ,  Erido
trypella тата sp_ поv - ,  Kysylschin ip ora n ekh oros ch e vi sp. nov. , Kysylschin ip ora от-
bls sp.  nov.  Разнообразны криптостоматы _ Fenestella уета U lr. , Hemi trypa 
t ubu losa (\ekh , ) ,  Sem jcoscjnium an gerlyki i'\ekh . ,  Reteporin a carin ata K rasn _ ,  Retepo
rina  gran diform is Кгаsп _ ,  Reteporina n atdlia К гаsп _  Из других видов присутствуют 
Cyph otrypa minuscu la sp - nov "  Eoiis tu lotrypa tu bularia (Nekh , ) ,  A n om alotoech u s  kjsU
schinicum (NekI1 . ) ,  вновь появились P se u dobatostom ella tsch u en sjs ( Nekh J ,  Fen e 
stella a! tsch edaten sis \1 oroz _ ,  продолжала сушествовать Dyscritella devonica Volk. 
Выше по разрезу кызылшинской свиты, в верхах живетского яруса,  произошло 
резкое изменение видового состава: обращает внимание разнообразие крипт� 
стомат и отсутствие трепостомат. Помимо Sem jcoscin jum an gerlyki Nekh . ,  Sem j 
coscinium delicatum K rasn . , Reteporjn a carjnata Кгаs п . ,  R eteporin a na tali a  К гаs п . ,  
Неm Нтура t ubu los a (!\ekh . ) ,  а также Fjstu liram us  ch an gi (Yang) ,  уже известных из 
нижележащих слоев, обнаружены Fenestella m jrifjca Moroz . , Неm Нтура devon i ca 
Nekh , 

Аналогичны комплексы кызылшинской свиты в Табашакском районе. Самая 
нижияя пачка содержит мшанок, близких к описанным по р. Кызыл-Шин, а имен
но: A n om alotoech us  kisUsch inicum ( Nekh . ) . и осlеm а yakovlevj (Schoen . ) ,  Neotrem a
topora vаsШе vskiji (Sсhоеп .  ) . Вместе с тем появились виды, которые в раз
резе по р .  Кызыл-Шин встречены стратиграфически выше: Semjcoscjnjum an gerlykj 
Nekh . ,  Cyph otrypa m in u scu la sp.  nov . ,  Eos ten opora de von ica (Nekh . ) ,  Erjdotrypella 
jпs tаЬШs sp , nov "  Р seu dobatostom еllа tsch иеп sis ( Nekh , ) . Обнаружены некоторые 
виды, не встреченные в разрезе по р. Кызыл-U lин: Stereotoech u s  ram osus  Moroz . , 
Stereotoech us crassjm uralis sp. n ()v . . Eridotry pella anqus ta  sp .  nov . ,  Eridotrypella 
репата sp. nov. , Pseudobatostom ella k oksairjen sis sp . nov. Выше по разрезу 
комплекс мшанок значительно беднее, чем в аналогичных слоях по р. Кызыл
Шин. Общими видами являются Eosten opora de vonica (Nek h . ) ,  L ioclem a m u ltum 
Nekh . ,  и осlеm а yakovlevj (Schoen . ) ,  Р seudobatos tom ella tsch u ens js  (Nekh . ) ,  НеmНтура 

t ubu losa (Nekh . ) . Наряду с вышеперечисленными встречены Fjstuliram u s  сЬап 
gj (Yang) ,  A tactotoech us  solidus sp . nov _ ,  не известные в кызЫлшинском раз
резе. 
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IJ аккаинском разрезе отсутствуют, вероятно, низы кызылшинской свиты. 
Комплекс мшанок характеризуетс я видами,  встреченными в самых верхах ЖII
ветских отложений по р. Кызыл-Шин . Обшими дЛя этих разрезов явл яютс я F j 
s tu Jiгаmus сh ал �i (Уап�) , Fелеs tеllа m irifica �1 oroz. , H em itrypa dе vол iса :\ (· k ll " H e m j 
try pa tubu losa C \ �kh , ) ,  Sеm i соsсjл ium ал gегlуki \ pkll . ,  Sеmiсоsсiлium deJicatum 
K ra s n " R е tерогiл а л аtаJiа Krasn"  R е tерогiла  carin ata I\ ra s n . IЗместе с тем встре.
чены Is otrypa sibirica Kra s n " Fелеs tеllа рiол егi I": rasn . ,  не известные в разре
зах Кызылшинского и Табашакского районов . 

Барбургазинская свита представлена мошны ми топшами глинистых сланuев, 
переслаиваюшихся с известняками, распространенными в районе Согонолу, Be� 
ховьях р. Барбургазы,  в бассейне р. Юстыд, в районе горы Табашак, в бассей
не р. Чаганузун . 

В самых древних слоях свиты в районе Согонолу преобладали Su lcoretepora 
алt iquа s p . nov "  Neotrem atopora рlела s p ,  по\' . Из других видов распространены 
Reteporidra аdла t i fогm is K ra s n " Sеm iсоsсiлium ал gегlуki :\ pkh . , Роlу рога u л а  \I ого z .  
Выше п о  разрезу в этом районе видовой и родовой состав мшанок резко отли
чен от предыдушего. Появились L eptotrypella tел u is  s p , nov " L i oclem a vu lgatum 
Vol k . ,  продолжает быть распространенным Sеm iсоsсiл j um  ал gегlуki \('k l l , В са
МbIX верхних слоях живетских отложений барбургазинской свиты в извеСТКОВIIС
тых песчаниках обнаружена Lioclem a yakovlevi tелuim uгiл um Volk . 

В районе горы Табашак в низах бурбургазинской свиты присутствует только 
N eotrematopora рlел а s p. n ov . ,  уже известный из нижней части разреза свиты в 
районе Согонолу. Стратиграфически вышевыявленный комплекс мшанок очень 
близок комплексу, установленному в аналогичных слоях в районе Согонолу -

L eptotrypella tел uis s p , nov"  L ioclem a yakovlevi vu lgatum V o l k "  Lioclema yakovle
vi tелuimuгiлum Volkova. В верхних слоях живетских отложений бурбургазинской 
свиты встречаются L ioclema yak o vlevi tел uim u гiлum Volk , 

Вероятно, нижние горизонты свиты присутствуют В бассейне р. Юстыд, по
скольку там в известковистых песчаниках обнаружена N oi trem at opora рlела s !J .  
n ov . Выше п о  разрезу комплекс более разнообразен: L ioclema y akovlevi vulga
tum Volkova , Sеm i соsсiлium ал gегlуki  'IIekhorosh e v ,  ранее встреченные в разрезах 
районов Согонолу и Табашак, а также Lepto trypella protea s p. n ov .  и Fis t u lira-
т u s  mishал ел si s  (У  ang.) .  Этот комплекс по р .  Юстыд, по-видимому, характери
зует средние слои свиты, аналогичные соответствуюшим в районе Согонолу. 
Более верхние горизонты барбургазинской свиты по р. Юстыд ,  вероятно, отсут
ствуют. 

В Чаганузунском районе и по р. Актуре нет полных разрезов свиты и при 
сравнении с разрезами районов Согонолу и Табашака устанавливаются только 
средние горизонты барбургазинской свиты. Комплекс видов из этих отложений 
по р. Чаганузун _ Leptotrypella tел u is  s p ,  nov " иосlе m а  y akovlevi vu lgatum Volk , -
близок комплексу мшанок районов Согонолу и Табашака . В отложениях по р.Ак
туре обнаружен только один L iocle m a  yakovlevi  vulgat u m  Volk . , распространенный 
в средних частях всех описанных разрезов барбургазинской свиты. 

Верхний девон 

На Юго-Восточном Алтае позднедевонские мшанки установлены лишь в пе

строцветных отложениях кызылшинской свиты. Они менее разнообразны, резко 
отличаются видовым составом от мшанок среднего девона и изучены из разре
зов в бассейнах рек Tыдугем,. Кызыл-Шин, Ак-Каи, Талды-дюргун, Чаган
узун, Чуи, Кызыл-Чин, даи. 

По левому боp:rу р.  Ак-Каи на красноцветных породах живетского яруса за
легают известковистые песчаники зеленовато-серого цвета с L ioclem a vаss iл ел 
s e  M oroz . ,  Fелеs tеllа еl0Л gata Kras n . ,  Saffordotaxis  т u lt is  рiлаtа M oroz " которые 
широко распространены в нижнефранских отложениях Горного Алтая и Кузбасса. 
Вместе с ними обнаружены L ioclema  plicatile Volk "  L i oclema  t sсh uуаел sе  Volk " 
ParaJjoclem a m ultiform e s p .  nov" характерные для нижнефранских отложений 
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Юго-Восточного Алтая. Верхняя часть верхнего девона в аккаинском разрезе 
отделена от нижнефранских отложений разломом. Здесь присутствуют L i ос lет а 

ram osa  Nekh . ,  Lioclem a n u m erosum Могоz., широко известные в нижнефранских от
ложениях Алтая и Кузбасса .  Вместе с ними обнаружены Min ussin a  akkayaens is  
sp.  П О5 "  установленная в нижнефранских отложениях по  р.  TыдугемM и Pseu
dobatos tom ella m aju scula s p ,  nov,  

В родственном комплексе раннефранских мшанок КЫЗЫЛЧИНСКОf'О разреза 
отсутствуют Parali clema m ultiforme sp . nov ., Fen e ste lla elongata KrLlsn . , но о&
наружен Semicoscinium s u bquadratum K rasn " не встреченный во франском ярусе 
других районов. В этом разрезе прослежена верхняя часть франс кого яруса. 
Установленный здесь комплекс характеризуетс я значительным своеобразием. 
Пользуются ШИРО1Шм распространением Cystiram us m ult i fari u s  sp .  nov " Lioclem a 
editum M oroz . ,  Reteporidra s tellata K rasn .  Несмотря на присутствие в этом комп
лексе Sem icoscin ium  s ubqu adratum Кгаsп , и P aralioclem a m ultiform e s p ,  nov " уже 
известных из отложений низов франского яруса,  отмеченное выше изменение в 
видовом составе наблюдается четко и позволяет расчленить в этом разрезе 
отложения франского я руса на две части. 

В бассейне р. Кызыл-Шин нижнефранские отложения,  залегаюшие на верхне
живетских алевролитах, содержат комплекс: Lioclem a tsch uyaen se  \io lk "  Lioclema  
vassin en se  Moroz. , Paralioclem a m u lti form e sp.nov " Saffordotaxis m u lt ispin ata  \1 0-
roz . Вместе с ними присутствует вид НетНгу ра bugusunjca  :'IIеkll " уже извест
ный в этом разрезе из живетских отложений . 

По р. Тыдтугем нижнефранские отложения кызылшинской свиты отделены от 
верхнеживетских отложений разломом и представлены мелкозернистыми песча
никами серого ивета с прослоями известняков с мшанками Lioclema tsch uyaen se 
Volk"  P aralioclem a m u lti form e sp.  nov . , Min u ssina akkay aensis sp,  по\" , 

довольно близок комплекс мшанок р. Талды- дюргун к вышеописанному комп
лексу видов р. TbIдTyгeM. Здесь отложения кызылшинской свиты залегают в уз
ком тектоническом блоке. В маломощных горизонтах известковистых песчани
ков обнаружены довольно многочисленные виды L joclema  plicatile V o l k "  Liocle
та tsch uyaense Volk. , Lioclem a vassinense \1 oroz " Paralioclem a m u ltiform e sp , поv " 

Min ussina a typica sp .  nov . ,  НетНгура bugusun jca  I\e kll " Saffordotaxjs m ult jspinata 
Moroz. Можно предположить, что мшанки в этих разрез?х характеризуют один и тот 
же стратиграфический уровень франс кого яруса,  поскольку только в этих разре
зах обнаружены видь! рода Minussina , кроме того, их объединяют виды родов 
Lioclem a и Parali oclem a , 

Разрез кызылшинской свиты в Чаганузунском районе представлен красно
uветными алевролитами и песчаниками с горизонтом известняков, содержаших 
комплекс видов, родственный раннефранскому комплексу р. Кызыл-Чин. Обшими 
видами являЮтс я Lioclem a tsch uyaen se  Volk  , Lioclem a plicatile Volk  , Saffordota
xis m u lt ispin ata Moroz , Вместе с ними присутствуют Parali oclem a m u lti form e 
s p ,  nov"  Lioclema  vassin ense \1 oroz , виды, очень распространенные в ннжнефран
ских отложениях других разрезов. 

В низах разреза кызылшинской свиты по р. Чуе комплекс видов L i oclem a 
tsch uy aen se  Vo-Ik "  Lioclem a plicatile V ol k . ,  P aralioclema  m ult iform e s p ,  п о\" " Saf
fordotaxis m ult ispin ata \10rozova родствен раннефранским комплексам из разре
зов рек Чаганузун, талдыIдюргун,' Ак-Каи. Стратиграфически выше в средней 
части разреза наблюдается резкая смена видового состава . Появились виды 
L i oclem a editum M oroz " Leptotrypel1a m ira sp .nov .  Описанных мшанок с поздне
франс ким комплексом разреза р. КЫЗЫЛ-ЧИII объединяет только вид Lioclem a 
editum M oroz , ОдНако стратиграфическое положение чуйского комплекса в раз
резе, отсутствие раннефранских видов и присутствие ПОЗдНефранских брахиопод 
позволяет предположить,  что эти мшанки характеризуют уже вторую половину 
франс кого яруса.  

' 

Отложения кызылшинской свиты по р. дае отделены от осадочно-вулканоген
ных отложений аксайской свиты разломом .  Они представлены полимиктовыми 11 
известковистыми песчаниками с горизонтами известняков. В верхах разреза 
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обнаружены виды L ioclem a рНсаиlе Volk. , Lioclem a tsch uyaen se Vol k . ,  весьма 
характерные для низов франс кого яруса. Вместе с ними присутствуют E os teno
рота conspersa sp. nov. и Н Ь от Ьорота m agna sp.nov., виды, не установленные пока 
в других разрезах девона. 

Биостратиграфическое расчленение 

Изученный материал позволяет в отложениях девона Юго-Восточного Алтая 
установить рЯд биостратиграфических подразделений, характеризующихся чет
кими комплексами мщанок. 

Сравнение мщанок из изученных разрезов показывает, что отложения кы

зылщинской свиты, распространенные в среднем теченин р. Кызыл-Шин, южнее 
горы Табащак в урочище Кок-Саир и в бассейне р. Тыдтугем, обладают родст
венными комплексами и характеризуются обилием разнообразных трепостомат. 
Огложения с этим комплексом, вероятно, представляют собою основание ниж
ней подсвиты кызылщинской свиты. В этот горизонт объединяются пестро
иветные отложения ( рис. 4 1) р. Кызыл-Шин на участке коленообразного изгиба 
долины реки ( пачка 1 разреза 1) , в районе горы Табащак ( пачка 1 разре
за 10) , р. Тыдтугем ( нижняя часть пачки 2 разреза 1 1 ) . Огложения нижнего 
горизонта кызылщинской свиты представлены в основном известковистыми пес
чаниками, известняками с редкими прослоями алевролитов. Мощность этих от
ложений в различных районах колеблется от 300 до 500 м. 

для этого горизонта наиболее характерными являются ( табл. 2 )  Neotrema
t opora vasi lie vskiji (Schoen . ) ,  Pseudobatostomella k oksairiensis  sp. поу . ,  Pseudoba 
tostomel1a tsch uensis (Nekh . ) ,  Eridotrypella angusta sp. nov. , Eridotrypella уаlеn иnае 
M oroz. ,  Eridotrype l1a репата sp. поу . ,  E osten opora devonica (Nekh , ) .  

во всех изученных разрезах присутствует Neotrematopora vasilievskiji 
( Schoen . )  . . Этот вид не встречен стратиграфически выще и четко характеризу
ет пестроuветные отложения основания нижней подсвиты кызылшинской свиты. 
другие виды известны только в двух или в одном разрезе. 

В разрезах тех же районов прослежена верхняя граниuа нижней подсвиты 
кы�ыышинскойй свиты. В известковистых песчаниках и известняках табачно-се
рого ивета в левом борту р. Кызыл-Шин ( пачка 2 разреза 1) , на правом борту 
р. Кызыл-ll1ин ( пачка 1 разреза 2 )  в глинистых сланuах зеленовато-серого 
ивета в районе горы Табашак ( верхняя пачка разреза 1 0) р. Тыдтугем ( верх
н яя часть второй пачки разреза 1 1) установлены родственные комплексы мша
нок. Наиболее характерны Lioclema m u ltum Vol k . ,  иосlета yakovlevi (Schoen ' > ,  
E osten opora devonica (Nekh . ) ,  Eridotrypella instabllis sp. nov. ,  Eridotrypel1a тата 
sp. nov. , Kysylschin ipora orbls sp. nov . ,  Kysylschinipora n ekh oroschevi sp. nov. , 
Pseudoba tos tom ella tschuensis (Nekh J,  Favosite lla belgebaschen sis (Nekh . ) , Fa vo
sitel1a varian s (Nekh . ) .  Во всех разрезах встречены Lioclema m ultum Volk . , Lio
сlета yakovlevi ( Schoen . ) , другие виды обнаружены в о аном-двух разрезах. 

Сравнение нижнего и верхнего комплексов подсвиты -. ( табл. 2 ,3) показыва
ет, что в них преобладают трепостоматы, но родовой и видовой состав комплек.
сов несколько различен. В низах и верхах подсвиты встречены A n om alotoech u s  
kisilsch inicum (Nekh . ), Cyph otrypa minuscula s p .  nov. , однако эти виды в составе 
верхнего комплекса встречены только в разрезе р. Кызыл-Шин. В нижнем комп
лексе были установлены два вида рода Stereotoech us,  не известные в верхах 
подсвиты. Изменился видовой и родовой состав E ridotrypel lidae. Расширили 
свое распространение виды рода E osten opora, тогда как представители Erido
trypella, рода, довольно широко распространенного в низах подсвиты, пред
ставлены единичными экземплярами. В обоих комплексах известен Eridotrypella 
instabllis sp. nov., однако в составе нижнего комплекса вид встречен в отло
жениях разреза горы Табашак, а в верхах подсвиты он довольно обилен в раз
резе р. Кызыл-ll1ин. 

1 1 0 



Во втором комплексе подсвиты многочисленны виды нового рода К у sy lscbl
nipora nekh orosch e vi SР .ПОV · 1i Kysylscb lnipora orbls Sp .  ПОV . ,  а такж е встречен 
вид Peta lotrypa perforatQ \ ekll . В низах подсвиты обнаружен только широко 
распространенный в живетских отложениях Азии иосlеm а yak ovle vi ( S,I] ()f'Il . ) .  
13 верхних слоях подсвиты, кроме выше названного вида , встречены многочис
ленные экземпляры пяти видов рода Lioclem a . Особенно характерен Lioclem a 
т ultum Volk , не обнаруженный ни в подстилаюших, ни в вышележаших отло
жениях и широко распространенный в верхах нижней подсвиты кызылшинской 
свиты. Очень разнообразными оказались в верхнем комплексе представители 
ОТРЯда C:y stopoгata .  Если в низах подсвиты был обнаружен только FavosHella 
belgebasch ensis C�ekh . ) ,  то для верхнего комплекса не менее обильны Favos i
te lla varian s ( \ ekh . ) , Fist u Jjpora s ubsph aerica \ekh . ,  FistuJjpora m u Ш lаmеllаtа 
\ekh . ,  Fis tu Jjpora tsch uens i s  Nekh . ,  FistuJjram u s  сhаn gi (У аП/1:). Во втором комп
лексе подсвиты очень разнообразен видовой и родовой состав Cгyptost omata .  
Обшими в обоих комплексах оказалис ь Sem icoscinium deJjcatum Кгаs п .  и Semicos 
cinium an gerlyki N ekh . Вместе с этими видами в верхах подсвиты обнаружены 
Fenes tella уега U l гich и Fenes tella altsh edaten sis M oгoz. В кызьmшинском раз
резе присутствуют три вида рода Reteporin a ,  но не встречен Reteporidra adn a 
Uformis К гаsп . ,  вид, довольно обильно представленный в основании подсвиты. 

Тем не менее отмеченное выше своеобразие во втором комплексе мшанок 
!не устанавливает четкого уровня, на котором бы происходило быстрое измене
ние в составе фауны. 

В отложениях основания третьей пачки разреза меридионального отрезка 
долины р. Кызыл-Шин И первой пачки аккаинского разреза наблюдаетс я замет
ное изменение в ' комплексе мшанок, когда наибольшего разнообразия достигли 
Cгyptostom ata.  В целом весь третий комплекс мшанок более ОдНообразен , чем 

предыдушие. Третий живетский комплекс мшанок ( табл . 2 ,3) установлен в 
верхнем слое средней подсвиты кызылшинской свиты. Наиболее характерные 
виды для этого комплекса - Reteporina carinata Kгasn . ,  R e teporina  na taJja K ran s . ,  
Неm Нгура bugus unica Nekh . ,  Неm Нгура devon ica N ekh . ,  Fenestella m iгШса Moroz . ,  
Feneste lla pioneri К гаsп . ,  /sotrypa siblrka Кгаsп. Все перечисленные виды, за 

исключением Fenestella pionerj К гаs п . ,  Неm Нгура bugusunica Nekh . ,  /sotrypa sibl
rica К гаsп . ,  встречены как в кызылшинском, так и в аккаинском разрезах. 
Особенностью комплекса средНей

' 
подсвиты является присутствие представи

телей F епеslеl l idае, известных из разрезов франс кого яруса. К таковым отно
с ятся Fenestella pioneri Кгаs п . ,  вид до сих пор указывался только в отложениях 
франс кого яруса H em jtrypa bugusunica N ekh . , редкие экземпляры которого обна
ружены в последНее время в нижнефранских отложениях в кызылшинском и 
талдыдюргунс,КОМ разрезах и виды рода /s otrypa, известные из низов верхнего 
девона . 

Верхнедевонские мшанки кызылшинской свиты менее разнообразны по свое
му составу и сушественно отличаются от мшанок среднего девона. В отложе
ниях рек Тыдтугем ( пачка 3 разреза 1 1) ,  Кызыл-llIин ( пачки 8-2 1 разре-
за 3) , Ак-Каи ( пачка 2 разреза 4) , Чаганузун ( основание второй пачки раз
реза 6) , Чуи ( пачка 1 разреза 7 ) , Кызыл-Чин ( пачка 2 разреза 8 ) , Tanды
Дюргун ( пачка 1 Разреза 5) , междуречья Кызыл-Чин и даи ( пачка 3 разреза 9) 
обнаружены родственные комплексы мшанок. Наиболее характерны для этих 
отложений L jocle m a  tsch uyaen se  Volk . ,  Lioclema  pJjcatile Volk . ,  E os ten opora с оn 
s persa sp. п оv . , L ioclema  vassinense Moroz. , M in ussina akkayaen sjs sp. поv . ,  Minussi
п а  a typjca sр.поv. , Saffordotaxis m u lUspinata \1oroz. , Fenestella e l0ngata Kгasn. 
Большинство видов встречено во всех разрезах. 

Комплекс раннефранских мшанок ( табл . 2 )  кызылшинской свиты отличается 
от живетского отсутствием большинства At actotoech i dae ,  E ridotrypel l idae ,  мно-
гих видов рода L ioc/ema,  представителей N e otrem at opora, rюявлением видов родов 
Saffordotaxjs, РагаНосlеmа.  Огложения . содержашие реннефранский комплекс мша_ 
нок, объединены в нижний горизонт верхней подсвиты кызылшинской свиты. Во мно-
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Т а С п и u а  2 
Сопоставпение основных комппексов мшанок кызыnшинской и барбургазинскоil свит 

К ы з ы п ш и н с к а я с в и т а Б а р б у р г а з и н с к а я с в 11 Т а 

M i n u s sina akkay aen sis sp. nov. 
L io c l em a  ramosa Nekh . 
L io cl em a  n u m e ro sum \loroz. 
Rhom bopora magnE, sp. nov. 
L ep totrypel1a m i ra sp. nov. 
Cy stiramus m u l t i farius sp. no\'. 

L i o c lema edi (uт \loroz. 
F en es tella elongata Krasn .  
S a ffordo taxis Пl u l ti sрiпаtа \loroz. 
M i n u s sina a typica sp. nov. 
M i n u s sina ak k ayaen si s sp. поv.  
L i o c l em a  vassin en se \oloroz. 
Eos tenopora con spersa sp. n o v .  
L ioclema plicati l e  V o l k .  
L io clema tschuyaen se Volk. 

R et eporina carinata Kra sn.  
R e t eporina n a talia Krasn.  
H em i trypa bUllusun i ca :"Iekh . 
н ет; trypa devoni са "ekh. 
F en e stel1a m i ri fica \loroz. 
F en e stel1a pion eri Krasn. 
I so trypa sibiri c a  Krasn.  

Favosi tel 1 a  vari an s (i\lek h . )  
Favositel1a belg ebasch ensi s (Nekh . )  
P s eudo batostom ella tsch u en sis C 'I ekh . )  
K y sy l s chin ipora nekhoro sch evi s p .  nov. 
K y sy l schinipora o rbis sp. nov. 
Еп do trypella rara sp. nov. 
Eridotry p el 1a instabilis sp. nov. 
E o s tenopora devon i ca (:"Iekh . )  
L i o c l em a  yakovlevi yak o vlevi ( Schoen . )  
Lioclema m u l tulI! Volk. 

F o s t enopora devon i c a  ( :"Iekh . )  
Eridotry p el la perrara sp. nov. 
E ri do trypel1a valen tina e  Moroz. 
Eridotrypel1a angu s ta sp. nov. 
Р seudo ba to s tomella tsch u en sis ( N ekll . )  

L i o c l em a  yako\' l e \'i ten uim urin um \'olk 

L ep to trypel1a ten u i s  sp. п о \' .  
L e p to try pel1a protea sp. no\' .  
F i s tu lirarr.us m i shanen sis ( )  an/i) 

L i oclema yak o \'levi vulgatum \'olk. 
L i o clema yakovlevi ten uimurinum \'olk. 

P seudo b a to s tomella k o k sai ri en si s  sp. nov. Sulcore tepora an tiqua sp. nov. 
N eo trema topora vasili evsk iji  (Schoen . J  N eotrema topora р l еп а  sp. nov. 

гих разрезах граниuа между средней и верхней подсвитами легко различима не 
только по комплексу фауны, но и по литологическому составу пород. 

Комплекс ПОЗдНефранских видов характеризует средний горизонт верхней 
подсвиты кызылшинской свиты. Эти мшанки встречены· в разрезах рек Кызыл
Чина ( пачка З разреза 8 ) , Чуи ( верхний горизонт нижней пачки разреза 7) . 
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Наиболее характерны для этого горизонта Lioclem a edi tum M oroz " Cys tiramus  
mиШfагiиs sp ,  ПОУ" Leptotrypella mira sp, по\'" Rhom bopora magna sp. по,'. Впервые Не
t'eporidra stel1ata Krasn , встречен в поздн�ранских отложениях, в то время 
как ранее он считался типичным для нижнефранских отложений Кузбасса ( Мо
розова , 1 96 1) и Горного Алтая ( Краснопеева, 193 5) . Однако можно предп'о-
ложить, что экземпляры вида Reteporidra stellata Krasn " описанные П.С. Крас-
нопеевой, происходят из позднефранских отложений , поскольку она указала 
местонахождение в бассейне р. Кызыл-Чин . Если не принимать во внимание 
виды Paralioclema  m u lti!ol m e  sp,  по\' . , Semicoscinium s u bquadratum Krasn " широко 
распространенные в разрезах франского яруса,  то раннефранский и позднефран
с кий. комплексы отличаютс я своеобразием в систематическом и стратиграфи
ческом отношении. Позднефранский комплекс характеризуется в uелом отсут
ствием родов Eridot rype l l idac , редкими представителями Cry ptos tom a t a  и 
Cystoporat a ,  широким распространением видов Lioclema и РагаНосlет а ,  Тем 
не менее отмеченное выше изменение в комплексе мшанок происходит пост е 
пeHHo и не позволяет расчленить эту часть разреза свиты н а  части , соотвст
ствуюшие подсвитам .  

Граниuа верхней подсвиты кызылшинской свиты прослежена в кызылшинском 
( верхняя часть 2 2  пачки разреза З) и в аккаинском ( пачка 3 разреза 4) раз
резах. В разрезе р. Кызыл-Шин встречены только раннефранские брахиоподы , 
а в отложениях аккаинского разреза брахиоподы и мшанки. Наиболее много

чиспен в фаменском KOMnneKce кызылшинской свиты вид Min ussina akkaya-
ensis sp,  П ОУ , другие виды - Lioclema ramosa Nekh " Lioclem a n um eros um Moroz" 

Pseudobatos t om e lla majuscu la sp ,  П О У ,  - менее представnены. Заметное обедн&-
ние родового и видового состава мшанок на граниuе среднего и верхнего д&
вона в Юго-Восточном Алтае к началу фаменского века еше более усиnипось. 

Наиболее полный разрез барбургазинской свиты изучен севернее пади Со
гонолу ( рис. 4 1) ,  где наблюдалось непосредственное налегание отложений этой 
свиты на подстилаЮlliие породы ташантинской свиты верхнего живета . В других 
районах ( по р. JOcтыд, Чаганузун , гора Табашак) разрезы барбургазинской 
свиты либо менее представител ьны, либо отложения свиты имеют тектонические 
контакты с подстилаюшими породами. 

Первый фаунистический горизонт барбургазинской свиты в разрезе падн Со
гонолу ( пачки 2 3-2 5 разреза 12 ) рассматривается как основание средней 
подсвиты свиты. Сравнение мшанок ' из изученных разрезов распространения 
свиты показывает родственность комплексов этого фаунистического горизонта 
в разрезе Согонолу с мшанками из отложений р. JOcтыд и горы Табашак 
( табл. 3) . для основания средней подсвиты наиболее характерны N eotrem atopo
та рlеn.а sp.  п оу " SuIcoretepora antiqua sp. поу . , эти виды преобладали над други
ми, а из копоний Neotremat opora рlеnа sр. поv. образованы своеобразные про
слои. Огряд Cry ptost omata  представлен тремя видами: R eteporidra adnat ilorm is 

Krasn " Sem icoscin i um an gerlyki  Nekh . ,  Р оlурога иnа МОГОZ. , ОД1iако они очень ред..,. 
ки и встречены только в разрезе пади Согонолу. 

Огложения среднего фаунистического горизонта средней подсвиты ( пачка ЗА 
разреза 1 2 )  литологически тесно связаны с подстилающими слоями, однако 
видовой состав мшанок резко отличается от первого комплекса преобладанием 
довольно разнообразных трепостомат и особенно многочисленных видов рода 
Lioclema над другими мшанками. Общим дЛя этих комппексов является вид 
Sem itoscinium an geTlyki Nekh " широко распространенный в характеризуемых 
слоях, но представленный единичными экземплярамн в первом комплексе сред
ней подсвиты барбургазинской свиты. 

По видовому составу мшанок устанавливаютс я средние горизонты средней 
подсвиты в разрезах по рекам JOcтыд, Ч аганузун, Актура , горы Табашак. Наи
более характерны виды для среднего комплекса _ L ioclema yakovlevi vu lgatum 
Volk. и Lioclema  yakovle vi ten, uim u rin um Volk . ,  широко распространены Leptotry 
pel1a ten uis sp ,  поу . ,  Leptotrypella protea sp ,  п оу . , менее известен Fistuliram us  
m ishan en sis (Yang) . 

1 1 3 



Комппексы позднеживетских мшанок Юго-Восточного Аmая 
Т а б п и ц а  3 

Пестро цветная фация Черносnaнцевая фация 
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F i s tu l i ra m u s  chan g i  (Уап�) • о 

F en e s te l l a  m i ri fi ca \Iotoz. • + 

F en es tella p i oneri K ra sn .  + 

ff emi trypa devon i ca \ekh.  + • L io c l e m a  yakol' l e v i  ten u i m u ri n u n: Volk .  о о 

Н ет; trypa tubulo sa ( \ekh . )  + + 
':>: ':>: 
:s: :s: 
� 

H em i trypa bugu sun i ca N ekh . 
� 

р.. • р.. ф ф f1) f1) 
l sotrypa s i b i rica l\ra s n .  • 

Semicoscinium ang erlyk i \! ekh.  + + 

Semi coscinium del i catum K rasn.  • + 

R e tepo ri n a  n a talia I\ ra s n .  + + 

R e t epori n CJ  carinata Krnsn.  + + 
, 



Табп. 3 (продоroкение ) 

F i s tи liram u s  changi ( Y ang) + F i stu liramu s  m i sh an en si s  (Y ang) + 

F a vositelIa ЬеI gebasch en sis (Nekh. )  о L ep to try p eIIa pro t ea sp. nov.  • 

F avosi teIIa varian s (!\ekh) о L ep to trypeIIa ten u i s  sp. nov.  • • • 

F i s tulipora subsphaerica N ekh . о L i oclema y akovlevi vuIgatum sp. Vol k .  + + + + 

F i stu lipora m u l ti lameI I a ta Nekh. о L i o c l ema y ako vlevi ten u i m u rinuR! Volk. + + + 

F i s tu lipora tsch u en si s  Nek h .  о Semicoscinium angerlyki 'Jekh.  + + + 

M ono trypa u si ta ta sp. nov.  + 

Cyphotrypa m i n u scula sp. nov. • 

E o fi stulotrypa tuba laria (Nekh . )  • 

Anomaloto echu s  k i si I schinicum ( N ekh . )  • 

A ta c to toechus soI i dus sp. nov. · + 

Eri do t ry p eI I a  in stabiIi s sp. nov. + 

E ri do trypeIIa rara sp. nov.  + 

Eostenopora devon i ca ( Nekh . )  + + 

E o stenopo ra gran di s sp. nov. • 

Ky syIschinipora n ekhoro sch evi sp. nov. + 
-----



K y sy lsch i n ipora ort. i s  sp.  nov.  

L i o clema m u l tum Vol kova 

L i o clema yak ovlevi yakovlevi ( Sc hoen . )  

L i o clem a pol enovi Nekh.  

L io clema bugusun i c a  Nekh.  

L io clema m i rum \1oroz.  

Dyscri tella devoni ca Volkova 

P s eu do ba to s tomella tsch u en si s ( Nekh . )  
>.>: 
:s: 
:<: 
t:1 F en es tella vera U l ri c h  ф 
о-(j 

F en e s tella al t schecaten si s Moroz. 

H em i trypa tubulosa ( N ekh . )  

S em i co scin i u m  deli ca tu m . K ra s n .  

S em i co scin i u m  angerl y k i  :'-Jekh.  

R e tepo rina c arinata K rasn .  

R e tepo ri n c  gran di fo rm i s  K rasn . 

R e tepori n a  n atal ia K rasn.  

P e ta lo try p a  pe rforata Nekh.  

+ 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ 
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Табп. З · ( окончание ) 
! 

F a vosi tel1a b elgebasch en si s ( N ekh . )  о Sulcore t epora an tiqua sp. no v. о 

Cypho trypa тinu � cula sp. nov. • N eotrem a topora рl еп а sp. nov. + + + 

Anomal o toech u s  k i si l sch inicum (Nekh . )  • • R e tepori dra adn a ti {огт; s K rasn.  • 

S tereotoechu s  ram o sus .\1oroz. + S em i co s cin ium an g erlyki :'-I ekll . • 

S tereo toechu s  cra ssimuralis sp. nov. + Р-оlурога ипа M o ro z. • 

E ri do trypel l a  valen tinae Moroz. + 

E ri do trypel1a angu s ta sp. nov.  + 

E ri do trypel1a р еггага sp. nov. + + 
>:.1 '::>: :s: :s: 
� E ri do tryp ella i n s ta b i li s sp. nov.  • � :s: :r: :r: 

E o stenopora devo n i ca ( I'\ekh . )  • 

Dyscri tel1a devonica Volk. • 
I 

L i o cl ema yakovlevi yakovlevi ( Schoen . )  + + 

P s eu do bato s to m el l a  tsch u en si s ( I\ ekh . )  • 

P seudo bato ston: e l la k ok sai ri en si s sp. • 

Neotrem ato p o ra vasi l ievskiji ( Schoen . )  о + о 

Semi co scini u m  del i catum Krasn.  • 

S еmi со sсiпiЩII angerlyki Nekh.  + 

R e teporidra a dnati form i s  Kra:sn. + 



В верхнем слое средНей подсвиты барбургазинской свиты присутствует тол� 

ко Lioclema yakovle vi ten.uim urin um Volk , Этот вид обнаружен только в районах 
севернее . пади Со го нолу ( пачка 34 разреза 12 ) и горы Табашак ( па чки 5-7 
разреза 14) , где он зачастую являетс я породообразующим .  

В верхней подсвите барбургазинской свиты фаунистические остатки не 
встречены и расчленение этой части разреза , вероятно, должно быть сделано 
по остаткам флоры . 

Сопоставление и корреляuия комплексов мшанок 
кызылшинской и барбургазинской свит 

Рассмотренные выше комплексы мшанок характеризуют отложения либо "пе
строцветной" фации ( кызылшинская свита) , либо " чеРНОСЛ '1Нllевой " фаllИИ ( бар.
бургазинска я свита) . Комплекс видов "пестроцветной" фаllИИ встречен в грубо
обломочных отложениях, Т.е.  в мелководных прибрежных осадках. другой фа
циальный комплекс распространен в алевролитах, глинисто-карбонатных отло
жениях, Т . е. в осадках открытого морского бассейна, более удаленных от берега. 

Сравнение показывает, что между нижними комплексами живетских мша-
нок ( табл. 3 )  "пестроцветной" и " черносланuевой" фаuий есть сходство, выра
жающееся в присутствии Semicoscinium an gerlyki Nekh oroshev и Reteporidra ad
n atiformis K rasnopeeva .  Кроме того, среди представителей Trepostom ata  пре
обла'дали виды рода N eotrematopora,  В пестроuветных отложениях распространен 
N eotrematopora vasilievskijj ( Schoen . ) ,  черносланцевые отложения содержат мно
гочисленны�x представителей вида Neotrem atopora plena sp.nov. Вероятно, эти виды 
развивались ОдНовременно, а видовое разнообразие зависело от фациальны�x 
условий. В целом нижний комплекс мшанок пестроцветных отложений состоит 
преимуществ�нно из трепостомат, а среди более бедных фаунистических остат
ков f\ черносланцевых отложениях преобладают криптостоматы . Тем не менее 
отмеченное выше с ходство позволяет проводить сопоставление нижних горизон
тов кызьmшинской свиты с низами средНей подсвиты барбургазинской свиты 
( табл. 2) . 

При рассмотрении средних комплексов мшанок обращает внимание широкое 
распространение и разнообразие видов рода Lioclem a . В пестроцветны�x отло
жениях разнообразны� виды с толстыми стенками ячеек, а в чернослаНllевых 
отложениях распространены� представители рода Lioclema с тонкими стенками 
ячеек, видовой же состав последНИХ более разнообразен . Общей особенностью · 
сравниваемых комплексов ЯВ1UIются многочиспенные представители рода 
Fistu liram u s  и семейства At actotoech idae,  но родовой и видовой состав их в 
этих комплексах различен. В обоих комплексах присутствует Sem icoscin ium ап
gerlyki Nekh . 

В верхних фациanьны�x жнветских комплексах наблюдаетс я изменение в со
ставе мшанок. Общих видов в этих комплексах нет. В верхних слоях " черно
сланцевой" фации установлен лишь Lioclema yakovlevi ten uim urin um Volk . , a  в 
верхах живетских necTpoUBeтНblx отложений мшанки более бедНЫ и ОдНообразны 
по сравнению с комплексами, ранее рассмотренны ми. 

На отложениях, содержащих верхние комплексы живетские, непосредственно 
залегают породы франс кого яруса. Указанное сходство позволя�т коррелировать 
верхние спои средней подсвиты кызылшинской свиты с отложениями верхов 
средней подсвиты барбургазннской свиты. 

Сопоставить каждые из трех paccMoтpeHНblx КОМПllексов с мшанками других 
регионов пока невозможно вследствие недостаточной их изученности. 

Весь живетский комплекс мшанок Юго-Восточноге Алтая обладает сходст
вом с лебедянским комплексом Кузбасса ( табл. 4 ) . Их сближает присутствие 

Polypora belgebaschensis Nekh . ,  Fenestella elon gata Krasn . ,  P olypora ипа M oroz. ,  Fa
vositel1a belgebaschensis (Nekh . ), Favositella varian s (Nekh . ) ,  Fistuliram u s  m ishanen-
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Распространение мшанок в верхнем и среднем девоне разных районов 
Т а б n и ц а 4 

азиатской части СССР. МонгоlDfИ и Китая 

Эйреnьcкий Живетский ярус Франский ярус Фаменский ярус 
ярус 

Горный Алгай 
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L iocleтa raтosa Nekh. + + 

H eт i trypa тongolica "Iekh. + + 

H eт i trypa bugusunica. Nekll. + + + 

Po lypora uпа Moroz. + + 

f'olypora belgebaschensis Nekh. + + + + + 
-

R eteporina n atalia Krasn. + + + 

F i s tulipora тul tilaтellata ."lJekh. + + + + 

E n fi s tulotrypa tubularia (Nekh . J  + + + 

L i oclem a  poleno\'i ;\'ekh. + + 

I/ ono trypa usi tata sp. nov. + + + 
. 

A n oтalo toech u s  k i s i l schinicuт Nekh. + + + 

N eo tre m a topora plena sp. nov. + + 

Sulcoretepo ra anti qua sp. nov. + + 

L ep to trypella ten u i s  sp. nov. + + + 

о-



N 
О H em i t ryplI tubulo sa (Nekh . )  

L io c lemll salairiens .. \loгoz. 

P seu do ba to s tom el1a snlairien si s  'I !'kll. 

Semicoscinium u b f'n si s  'I e k h .  

Semicoscinium striatutn 'I ekh. 

F en e s tel1a pioneri Kгasn. 

L io c lema numerosum \1oroz. 

L iocl етв vBssinense \1oгoz. 
F en e s tella elon(,ata K гasn. 

Sa({ordo ta x i s  m u l ti sp i n a ta .�oгoz. 

F B . (.si tel1a belgeba sch en si s (Nekh.)  
Favo s i tel1a varians C \ekh . J  
Fistuliram u s  mi shan en s i s  ( Yang) 
F i s tu l iramus c h an ll i  (Yang) 

Stereoto ech u s  ram o s u s  Moroz. 

EridotrypellB valentinae Moroz. 

Lioc/ema m i rum Moгoz. 

L ioclerr.a yako vlevi (Schoen.)  

Semicosciniuт dclicatum Krasn. 

Semicoscinium angerlyki Nekh. 

P scudo batostom el1a tschuen sis 'Ickh. 

F enestella vera IJ l гich 
F encs tella miri fica \�OГ02 . •  

F en estell" "1 1 S"h «!aten si ,, \10 Г( � . .  
H e" ; trypa de\'o n ; ca �! ekll . 
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sis ( У аll �) ,  Fis tu liram us changi ( Y ang),  Stere otoech us  ram osus Moroz. , Eridotrypella 
valent inae  \loroz" L ioclem a m irum �loroz , Li oclem a yak ovlevi ( Sc h oemn ann ) ,  Sem icos
cin ium an gerlyki \ekll . ,  Pseudobatostom e lla tsch uensis  �ekll . ,  Fenestella уега U l ri c h ,  
ОдНако комплекс лебедянских мшанок отличается большим однообразием. По
скопьку почти все его виды присущи алтайскому комплексу, лебедянские слои 
Кузбnсса попностью или частично отвечают верхнему живету К)го-Восточного 
Алтая .  

Только два общих вида имеютс я в составе алтайского и минусинского комп
лексов - Lioclema yakovlevi ( Sclюеп ) и Неm Нгура devonica (:'Iekll ) .  Поэтому со
поставление бейской свиты с кызылшинской или барбургазинской свитами про
вести трудно. 

НеБОЛbluое количество общих видов отмечаетс я среди ПОЗдНеживетских мша
нок РУдНого Алтая - Hemi trypa bugus unica \ ekll . ,  R eporin a n a talia Krasn , Реп е 
s tel1a pion eri I\ rasn , Favosi te lla belgebaschensis ( \ ekll ) ,  Semicoscin i um  delicatum 
1\I'<ls ll . , Sem icoscin i uman gerlyki \ ekll . ,  Fenestella уега U l rich , Неm Нгура devonica 
\ ('Н 

' 

Виды Hem itrypa bugusun ica \ ('Н . и  Sem icos cinium an gerlyki  N ekh . присутствуют 
также в тарбагатайском живетском комплексе Казахстана. 

По видам - Неm Нгура m on go1ica \ ekh . , R eteporina nata1ia Krasn . ,  Fen este l1a pio·  
neri 1\ 1'<1S II , , Fenestel1a elon gata I\ гаsп , L ioclem a yakovlevi (Sch oen . ) ,  Sem icoscin ium  
an gerlyki \ ('Н , Fen

,es tel1a уега lJ lricll , Неm Нгура devon ica :"J ekll , - сопоставля
ются алтайский и монгольский живетские комплексы ( Нехорошев, 1 9 2 6 ) . 

Живетские отложения Северо-Восточного Китая ( Y ang, 1 9 56 ;  l I u  Z h ао-Хuп,  
1 9 G 5) характеризуютс я присутствием некоторых позднеживетских видов, рас
пространенных и в КJго-Восточном Алтае - Feneste l1a elongata K rasnopeeva, Fi
stuliram us  mish anensis ( Y ang) , FistuJira m u s  chan gi ( Y ang) ,  L ioclema yakovlevi 
(S,lюеп . ) , Semicoscin ium delicatum K rasn "  Неm Нгу ра devon ica �ekh.  В то же вре-

мя на Алтае присутствовали и "типично китайские" виды - F is tu liram us misha
nensis  ( Y ang) ,  Fistuliram us chan gi ( У а п g),  

Весьма условно сопоставление по мшанкам верхнедевонских отложений К)го
Восточного Алтая с вассинскими слоями Кузбасса. Их объединяет лишь присутст
вие в раннефранском алтайском и ОдНовозрастном кузбасском комплексах Saf
fordotaxis m u ltis pinata \1oroz , L i oclema vassinense M oroz и довольно редкого 
вида Fenestella pion eri К гаsп . 

Провести сопоставление ПОЗдНефранских мшанок К)го-Восточного Алтая с 
одновозрастными комплексами других регионов пока невозможно из-за их сла
бой изученности. 

Раннефаменский комплекс мшанок имеет известное сходство с кузбасским 
и рудноалтайским благодаря видам L ioclem a n um erosum \loroz . и L i oclema ram osa 
l\Jekl! 
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Фиг. 2 .  Fjstu Uram u s  mjshanensjs (Yang) . . . . . . . . стр. 2 7  
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Фиг. 1 .  CysHram u s  m u Шlаrj us sp. nov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 28 

Эка. 396/22-3, гопотИ1I. Р. Кызыл-Чин, в 1 3 50 м от выс. 2084 по аз. 2 54
0

; вер-
хи франского яруса: а - тангенциальное сечение, х 50; б - продольное сечение, х 2 5  

Фиг. 2 .  Fjstu Hram u s  m jshanensjs (Yang) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .  стр. 27 
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ярус: а - тангеюшanьное сечение; . х 50 ; б - npодоnьное сечение, х 1 5  
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ярус: а - тангенциальное сечение, х 50: б - npодоnьное сечение, х 1 00 
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фШ'. 1 .  Stereotoech us ram os us Morozoya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  стр. 34 
Экз. 39 6/34- 2 .  Урочише Кок-Сапр; живетский ярус: а - тангенциanьное сечение, х 1 00; 

б - npодоnьное сечение , х 2 5; в - тангенциапьное сечение, х 50 
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живетскнй 
х 2 0  

фШ'. 1 .  Leptotrypella tenuis sp. ПОУ. • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  стр. 3 5  
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х 50 
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фШ'. 1 .  Eridotrypella vaientinae Morozoya . . . . . . . . . . . .  ' , ' . . . . . . . . . . .  стр. 3 7  

Экз. 39 6/42-2 1 .  Левый борт р .  Кызып-Шин, в 5000 м юго-западнее горы Таnдуаир: 
живетскнй ярус: а - тангенциальное сечение, х 50: б - npодоnьное сечение, х 1 5; в -
поперечное сечение, х 1 5: г - участок тангенциanьного сечения, х 1 00; д - участок тан
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Фиг. 1 .  Eridotrypella perrara sp. ПОУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 37 
Эка. 39 6/43-8, гопотиn. Урочище Кок-Свир; живетский ярус: а - таигенuиanьное 

сечение', ?( 1 00; б - ПРОДО1lЬное сечение, х 40; в - таигенuиanьное сечение, х 1 00. 
Экэ. 396/43-1 6. Урочище Кок-Свир; живетский ярус: г - ПРОДО1lЬное сечение, х 20; 
д - таигенuиanьное сечение, х 1 00. Эка. 396/43-1 5. Урочище кок-свир; живеТCJtИЙ 
ярус: е - тангенuиanьное сечение, х 50 

Т а б п и u а  Х' 

Фиг. 1 .  Eridotrypella angusta sp. ПОУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 38 
Эка. 396/45-6, гопотип. Урочище Кок-Свир; живетский ярус: а - таигеuциanьнОе 

сече_е, х 50; б _ продonыюe сече_е, х 20; в - участоJt таигеиuиаnьиoro сечeиu, 
х 100. Эка. 396/45-18. Урочище Кож.-Саир; живетсuй ярус: г - тaиreиlDWlbJlOe сеЧ&
ние, х 5 0; д _ участок таигеиuивllЬИОro сечения, х 100; е - учвстоJt продonьвoro сече-

ния, х 5 0  

Т а б п и u а  ХН 

Фиг. 1 Eridotrypella iпstаЬШs sp. ПОУ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 39 
Экэ. 396/46-2, гопотип. Урочище Кок-Саир; живетский ярус: а - таигенuиanьное 

сечение, х 50; б - учаток таигенuиanьного сечения, х 1 00; в - участоJt таигевциапьво.. 
ГО сечения, х 1 00; г - ПРОДО1lЬное сечение, х 2 5; д - участок npoд01lЬного сечеНИSl, 

х 50 
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Фиг. 1.  Eridotrypella rara sp. ПОУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . ' 
.

. .  стр. 39 
Эка. 39 6/48-4, roпотиn. Правый борт р.  К ызып-Шин, ущеnьe Кызыn-Шин: живет

ский ярус: 8 - таигенuиanьное сечение, х 50: б - участок ПРОДО1lЬноro сечения, х 50: 
в - проДО1lЬное сечение, х 1 5  

Фиг. 2 .  Kysylschin ipora nekh oroscheYi sp. ПОУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 40 
Экэ. 396/50-2, roпотип. Правый борт р. К ызып-Шин, ущеnьe Кызыn-Шин: живет

ский ярус: в - таигенuиanьное сечеН
,ие, х 1 00: б - nPOДО1lЬное сечение, х 25; в - тан

генuиanьное сечение, х 50 
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Фиг. 1 . Kysylschin ipora orbls sp.  ПОУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 4 1  
Экэ. 396/50:..1 3, гonотнп. Правый борт р. К�bIп-Illim, ущелье Кызыn-Шин: живетский 

ярус: 8 - участок тангеИ1UlallЬИОГО сечения, х 1 0Ь: б - nPOДО1lЬное сечение, х 2 5: в -
тангенuиanьное сечение, )( 50: 

Фиг. 2. Eosten opora conspersa sp. ПОУ. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . стр. 42 
Эка. 396/51':'З, гопотнп. МеЖдуречье Кызып-Чин и lUiи; низы фрвНСКОГО яруса: 8 -

тангенuиanьное сечение, х 50: б - ПРОДО1lЬное сечение, х 1 5: в - тангенuиanьное сечение, 
х 100 
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Фиг. 1 .  Eosten opora grandis sp.  ПОУ . . . ' "  . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . стр. 4 2  
Эка. 396/53-9, гопотиn. Правый борт р .  К ызып-Шин, ущеnьe Кызып-llbm; живетский 

ярус: а - тангенuиanьное сечение, х 1 00: б - ПРОДО1lЬное сечение, х 2 5: в - Taнгe1llUl
anьHoe сечение, х 50 

Фиг. 2. Eostenop�ra devonica (Nekhoroshey) . . . . . . 
' 

. . . . . . . • . . . •  стр. 4 3 
Экз. 39 6/55-3. Левый борт р. Кызып-Шин, в 400 м выще поворота реки в уще1lbl! 

Кызьm-Шин: живетский ЯРУС: а - таигенuиanьное сечение, х 1 00: б - ПРОДО1lЬное сече.ние, 
х 2 5  
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Фиг. 3. Eosten opora conspersa sp. ПОУ. • • • • • • • • • • . • • . • . • стр. 4 2 
Экз. 396/52-8. Междуречье Кызыл-Чин и Даи; низы франского яруса: тангенциальное 

сечение, х 1 0 0  
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Фиг. 1 . Petalotrypa perlorata Nekhoroshev . . . . . . . . . . . . . . стр. 44 

Экз. 396/ 54-90. Правый борт р.  Кызыл-Шни, ушеnьe КЫЗЬUI-Шин : живетский ярус: 
а - участок тангенциального сечения с трехслойным с1t>оением стенок ячеек, х 1 00: б -
�ocoe тангенциальное сечение, х50 :  в - учаток продольного сечения, >< 50: г - участок 
тангенциального сечения с пятислойным С1t>оеним стенок ячеек, >< 1 00: д - тангенциаль
ное сечение, х 50 

Т а б л и ц а  ХУН 

Фиг. 1 . Petalotrypa perlorata Nekhoroshev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 44 

Экз. 396/ 54-90. Правый борт р. Кызыл-Шин, ушелье Кызыл-Шин; живетский ярус: 
а - продольное сечение, >< 1 5; б- участок продольного сечения >< 1 00; в - продольное 
сечение, х 40. Экз. 396/54-60. Правый борт р. КЫЗЬUI-Шин; живетский ярус; г - про
дольное сечение двуслойно-симметрячной колонии, >< 2 5  

Фиг. 2 .  DyscrHel1a devonica Volkova . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 45 

Экз. 396/53-1 0, голотип. Левый борт р. Кызыл-Шин, в 500 м выше дер. Кокури; 
живетский ярус: а - участок тангенциального сечения с крупными устьями ячеек, >< 50; 
б - продольное сечение, >< 2 5  

Т а б п и ц а Х УIII  

Фиг. 1 • .  Lioclema m u ltum Volkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 4 6  

Эхз. 396/58-2, голотип. Левый борт Кызып-Шин в 400 м выше поворота реки в 
ушenьe КызьUI-Шин: жнветский ярус: а - тангенциальное сечение , х 50; б - продольное 
сечение, х 1 6. Экз. 396/58-3. Левый борт р. КызьUI-Шин, В 400 м выше поворота 
реки в ушеnьe: в - продольное сечение, х 2 0  

Фиг. 2 .  Dyscritel1a devonica Volkova 
Экз. 3 9 6/ 53-10, ГОЛOТlПl. Левый борт р. 

живеТC1tИЙ ярус: а - тангенциальное сечение, 
поперечное сечение, х 25 

Т а б п и ц а  XIX 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 4 5  
КызьUI-Шин, в 500 м выше дер. Кокури; 

Х 50; б - продольное сечение, >< 3 5; в -

Фиг. 1 .  Lioclema mirum Morozova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 4 7  
Экз. 396/50-36. Правый борт р .  Кызьш-Шин, ушелье Кызып-uhm; живетский ярус: 

а - тангенциальное сечение, х 50; б - продольное сечение, >< 2 5  

Фиг. 2. Lioclema polenovi Nekhoroshev . • • . . . . . . . .  -. . . . . . . . . . . . . . стр. 4 8  

Экз. 396/50-99. Правый борт р .  Кызыn-Шин, ушелье КЫЗЬUI-Шин; живетский ярус: 
а - тангенпиальное сечение, х 50; б - продольное сечение , х 2 5  

Фиг. 3. Lioclema bugusinica Nekhoroshev . •  , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 4 9  

Экз. 396/60-1 . Ущелье КызьUI-Шин, правый борт р .  КызьUI-Шин; живетский ярус: 
а - тангенпиальное сечение, х 50; б - продольное сечение, х 25 

Т а б п и ц а  ХХ 

Фиг. 1.  Lioclema рНсаШе Volkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . '0 ' • • • . • • •  стр. 49 
Экз. 396/61-20, гопотип. Р. Ак-Кая, в 2 500 м по аз. 14 от вые. 2 1 7 3 , 6 ;  низы 

франCltОГО яруса: а - тангенциальное сечение, х 50; б - продольное сечение двуслой
но-симметричной копонии, х 1 5. Экз. 396/61-1 00. Местонахождение и возраст те же; 
в - продольное сечение обраСТllющей колонии, х 1 О 

1 30 



Фиг. 2. Uocleтa yakovlevi vulgatuт Volkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 50 
Типичный ЭКЗ. 396/69-1 . Верховье р.  Актура: живетский ярус: а - тангенциальное 

сечение, х 50: б - продольное сечение, х 1 0  

Т а б л и u а  Х Х I 

Фиг. 1 .  Liocleтa bugusun ica �ekhoroshev . . . . . . . . . . . . . . . .  . . , стр. 5 2  
Экз. 39 6/60-20. Правый борт р .  Кызыл-Шин, ущелье Кызыл-Шин: живетский ярус: 

а - тангенuиальное сечение, х 50; б - продольное сечение , х 2 5. Экз. 396/60-8 6. 
МестонаХОЖдение и возраст те же: в _ продольное сечение, х 1 6  

Фиг. 2 .  Liocleтa yakovlevi yakovlevi (Schoenman n )  . . . . . . .  стр. 5 1  
Экз. 396/50- 1 2 .  Правый борт р. Кызыл-LUин, ушелье Кызыл-Шин; живетский ярус : 

а - тангенuиальное сечение, х 50; б - прОДОЛЬН<?е сечение, х 2 0  

Т а б л и u а  Х Х I I  
Фиг. 1 .  Uocleтa yakovlevi ten uiт urin uт Volkova . . . . . . . . . . стр. 5 2  
Типичный экз. 39 6/72-1 3 .  Верховье р .  Барб)ргазы: живетскиl\ ярус: а - тангенциаль

ное сечение, х 50; б - продольное сечение, х 2 5. Экз. 396/72-20. МестонахОЖдение 
и возраст те же: в _ продольное сечение, х 1 6  

Фиг. 2 . Uocleтa tsch uyaense Volkova ' "  . .  , .  стр. 5 3  
Экз. 3 9 6/78- 1 2 ,  голотип. Правый борт в среднем течении р. Чуи, в 1 500 м по 

аз. 1 300 от горы Красной ; низы франского яруса: а - тангенциальное сечение, х 50: 
б - продольное сечение, х 2 5  

Т а б л и u а  ХХl I l  
Фиг. 1 .  Liocleт a edituт \Iorozova . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 54 

Экз. 39 6/84- 1 3 .  Р. Кызыл-Чин в 1 350 м от выс. 2084: верхи .wанского яруса: 
а - тангенциальное сечение, х 50; б - продольное сечение, х 2 5  

Фиг. 2 .  Paraliocleтa т ultiforтe s p .  поу . .  
Экз. 39 6/90- 3 1 , голотип. Р. Таnды-Дюргун, в 

низы франского яруса: а - тангенциальное сечение, 
в - участок тангенuиального сечения, х 1 00 

стр. 5 6  

1 2 50 м от горы Сукор по аз. 1 40
0

: 
х 50: б - продольное сечение, х 1 5: 

Т а б л и u а  XXIV 

Фиг. 1 .  Uocleтa vassin ense \Iorozova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 5 5  

Экз. 39 6/86-51 . Правый борт р.  Кызьm-Шин, в 2000 м ниже слияния рек К о  кури 
и Бугусун; низы франского яруса: а - тангенциальное сечение. х 50; б - продольное 
сечение, х 1 5; в - участок продольного сечения с неравномерным утоmuением сте.ИОК 
ячеек, х 1 00 

Фиг. 2 .  Pseudobatostoт eJla salairiensis \lorozova стр. 5 7  

Экз. 39 6/9 5-3. МеЖдуречье Кызыл-Чин и Даи; эйфеnьcкиli ярус; тангенциальное се-
чение, х 50 

Фиг. 3. Pseudobatostoт e lla tsch uensis (Nekhoroshev ). . . . . . . . . . . . . .  стр. 5 8  
Экз. 396/4 5- 1 2 .  Урочише Кок-Саир: живетскиli ярус: а - тангенциальное сечение, 
50; б - продольное сечение х 3 5 ;  в - участок тангенциального сечения, х 1 00 

Т а б л и u а  ХХУ 
Фиг. 1 .  Pseu dobatostoтella k oksairien sis s p .  поу . стр. 5 8  
Экз. 396/96- 1 ,  голотип. Урочише Кок-Саир; живетский ярус: а - тангенциальное 

сечение, х 50; б - продольное сечение, х 20: в - участок тангенциаllЬИОГО сечения с 
устьями ячеек разного диаметра, х 3 5  

1 3 1 



Фиг. 2. Pseudobata.s.tamella /JI.Qjuscuw sp. ПОУ • • • • • • • • • • •  : . . . . . . . . . CTJ>' 5 9  
Экэ. 39 6/98-1 , гопотип. Р .  Лк-Кая, в 1000 м от выс. 2 1 73 по аз. 2 2 6  , низы 

фамеиского яруса: а - таигеНШfаnьное сечение, х 50; б - продольное сечение, х 30; 
в - участок тангеИШfanьного сечения, акантопоры крупные, х 50 

Фиг. 3 .  Рsеu dоЬаtоstоше llа tschuensis (Nekhoroshev) . - стр. 5 8  
ЭItЭ. 396/4�2. Урочище Кок-саир; живетс!tИЙ ярус; продольное сечение. меэопоры 

открытые, х 35 

Т а б n  п ц а  X XVI 

Фиг. 1 .  Nеоtrеш аtорота plena sp. ПОУ. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  стр. 60 
ЭItЭ. 39 6/102-9. Верховье р. Юстыд; живетский ярус: а - тангеНШfальное сечение, 
50; б - продольное сечение, х 30. ЭItЭ. 396/38-1 . Падь Согоноny; живетс!tИЙ ярус; 

в - тангеИШfanьное сечение" устья ячеек вытянуты дnинными осями по диагонали, х 50. 
Экэ. 396/38-5. Местонахождение и возраст те же: l' - тангенШfanьное сечение, меэо
поры Э81tpыты, х 50. ЭItЭ. 396/101-36, гоnотип. ВосТОЧНЫЙ скnон горы Табашак; жи
ветс!tИЙ ярус: д - тангеИШfanьное сечение, х 50; е - продольное сечение, х 30 

Т а б n и ц а  X X VI I  

Фиг. 1 . Nеоtтешаtорота plena sp. ПОУ. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , стр. 6 0  
Экэ. 3 9 6/101-22. Восточный смон горы Табsшак; живетс!tИЙ ярус: а - тангеНШfапь

ное сечение, акантопоры вдаются в устья ячеек, х 50. ЭItЭ. 396/38-1 5. Падь Согоноny; 
ЖИI!eТCItНЙ ярус; б - продольное сечение, меэопоры открыть! по всеЙ дnине, х 2 5. 
ЭItЭ. 396/38-6. Местонахождение и возраст те же: в - 'продольное сечение поnyсфери
ческой коnонин, х 2 5. ЭItЭ. 3 96/38-2. Местонахождение и возраст те же: г - npoдопь
ное сечение, х 2 5  

Фиг. 2. Minussina akkayaensis sp. ПОУ. • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • 
• CTJ' 6 2  

ЭItЭ. 396/98-40, гоnотиn. Р. Лк-Кая, в 1 000 м от выс. 2 1 7 3 , 6  п о  аз. 226 , ни
зы фаменCJtого яруса; тангенШfanьное сечение, х 50 

Т а б n и ц а  X XVIII 

Фиг. 1. N е оtтешаt орота vаsШеvskiji (Schoenmann)  • • .  . • . . • .  . . • • . .  . стр. 6 1  
ЭItЭ. 396/27- 1 .  Урочище Kok-CSир; живетский ярус: а - тангенШfanьное сечение, 

пятно сложено меэопорами, х 50; б - продольное сечение, х 2 5. ЭItЭ. 396/27-2, гоnо
тип. Место.нахождение и возраст те же: в - тангенШfanьное сечение, устья ячеек округ
IJOмногоугопьные, х 50; г - тангенШfanьное сечение, устья ячеек округnые, х 50; д -
продonь.ное сечение, х 2 5  

Фиг. 2 . Nеоtтешаtорота рlепа s p .  поу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 6 0  
ЭItЭ. 396/38-25. Падь Согоноny; живетский ярус; поперечное сечение, х 25 

Т а б n и ц а  XXIX 

Фиг. 1.  Min ussina akkayaensis sp. П О У  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • стр. 62 
Экэ. 396/82-23. Р. Тыдтугем, в 2 6 50 м от выс. 2333.,9; низы франского яруса: 

а - тангенпиanьное сечение, акантопоры разных размеров, х50; б - продольное сече
ние, х 50: ЭItЭ. 396/98-40, гопотип. Р. Лк-Кая, в 1000 м от выс. 21 73/6; низы 
фаменского яруса; в - продольное сечение, " 2 5. Экз. 396/98-48 . Местонахождение 
и возраст те же: г - пятно состоит из небольших устьев ячеек, тангеНШfальное сечение, 
х 50 

Фиг. 2 .  Minussina atypica sp. поу. . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  стр. 63 
Экз. 39 6/54-1 , гопотип. Р. Тапды-Дюргун; низы

' 
франского яруса; тангенциальное 

сечение, х 50 

1 32 



Т а б л и ц а  ХХХ 
Фиг. 1 .  Mjn u s sjna atypjca sp. ПОУ . • • • • . . • • • • • •  • • • • • . • • • • стр. 6 3  
Экз. 396/54-1 , голотип. Р. Талды-Дюргун; низы франского яруса : а - тангенuиаль

ное сечение, х 1 00; б - продольное сечение , )( 2 5; в - поперечное сечение, )( 20 

Фиг. 2. Neotrematopora vаsШеvskiji (Schoenmann) . . . . . стр. 6 1  
Экз. 3 9 6/ 2 7- 1 0. Урочише Кок-Саир; живетский ярус: а - тангенциальное сечение, 

х 50; б - продольное сечение, )( 1 1  

Т а б л и ц а  ХХХI  
Фиг. 1 .  Fenestel1a уета I J lrich 
Экз. 396/50- 1 9 .  Правый борт р. 

ние, )( 30 

. . . стр. 64 

Кызыл-Шин; живетский ярус; тангенциальное сече-

Фиг. 2. Fenestel1a altsch edaten sjs Morozova . стр. 6 5  
Экз. 3 9 6/47-51 . Правый борт р .  Кызыл-Шин; живетский ярус; тангенциальное сече

ние, )( 30 

Фиг. 3. Fenestella pjonerj Krasnopeeva . . . . , . .  , . . . . . . . . . . стр. 65 

Экз. 3 9 6/1 03- 2 6 .  Левый борт р .  Ах-Каи, в 1 2 00 м по аз. 40
0 

о т  выс. 2 1 7 3 , 6 ;  
живетский ярус; тангенциальное сечение, )( 2 5  

Фиг. 4. Fenestel1a elon gata K rasnopeeva . . . . . . . . стр. 6 6  
Экз. 3 9 6/1 04-1 1 .  Левый борт р. Ах-Каи, в 1 600 м от выс. 2 1 20 п о  аз. 7 4U; ни

зы франского яруса; тангенциальное сечение, )( 30 

Фиг. 5. Fen estella т jrШса '.1orozova . . . стр. 66 
Экз. 3 9 6 / 1 0 3-69. Р. Ах-Кая, в 1 2 00 м п о  аз. 40

0 
о т  выс. 2 1 7 3 , 6 ;  верхи живет

ского яруса : а - тангенциальное сечение ячеек треугольной формы ,  )( 30; б - тангенци

альное сечение, х 30 

Т а б л и  ц а  ХХХI I  
Фиг. 1 .  Нет Нтура devonica :'\ekh oroshe\' стр. 6 7  
Экз. 396/1 03-8. Левыii борт р .  Ах-Каи, в 1 2 00 и по аз. 400 

от выс. 2 1 7 3 , 6 ;  
живетский ярус: а - тангенциальное сечение защитной сетки, )( 2 ,5 �  б - тангенциальное 

сечение, )( 2 5  

Фиг . 2 .  НетНту ра tubu losa (l'\ekll OrOslle\' )  стр. 68 
Экз. 39 6/30- 1 1 1 .  Левый борт р. Кызыл-Шин, В 400 м выше дер. Кокури; живет 

ский ярус; поперечное сечение пластинчатой колонии, х 20 

Фиг. 3. НетНтура bugusun jca :'\ekhoroshe\' 
Экз. 396/1 07- 1 0 .  Правый борт р. К ызыл-Шин, В 3000 м ниже 

сун и Кокури; низь! франского яруса; тангенциальное сечение, х 20 

Т а б л и ц а  X\X I I I  

стр. 6 9  
слияния рек Бугу-

Фиг. 1 .  Нет Нтура tubulosa (\ekhorosIH>\')  стр. 68 
Экз. 39 6/30- 1 1 1 .  Левый борт р .  Кызыл-Шин, В 400 м выше дер. Кокури; живет

ский ярус : а - тангенциальное сечение неячеистой поверхности, )( 20; б - тангенциаль

ное сечение, )( 2 5. Экз. 39 6/30- 1 09 .  Местонахождение и возраст те же: в - танген

циальное сечение колонии трубчатой фор�!ы, " 20; г - тангенциальное сечение защитной 

сетки . )( 2 5; д - попеp€'чное сечение трубчатой колонии, )( 1 8  

Т а б л и ц а  \\\ 1 \' 
Фиг. 1 .  Semjcoscjnjum deljcatum J.; r�s !1opec\'a. стр. 70 
Экз. 39 6/49- 1 6 . Левый борт р .  Кызыл-Шин, В 500 м выше дер. Кокури; BepJU1 жи

ветского яруса; тангеншшпьное сечение, ,, 2 5 

133 



Фиг. 2. Semicoscinium angerlyki Nekhoroshev . • . . . . . • . . . . . . . • . • • . • • . .  стр. 7 1  

Экз. 396/20- 1 .  Верховье р.  Юстыд; живетский ярус: а- .- тангенциаnьнОе сечение, 
2 5. Экз. 396/20-2. Местонахождение и возраст те же: б - тангенuиальное сече

ние, >( 25; в - поперечное сечение, >( 2 5 .  Экз. 396/20- 1 0. Местонахождение и ВОЗ
раст те же: г - тангенuиальное сечение , >( 1 5  

Т а б л и ц а  Х Х Х У  

Фиг. 1 .  Semicoscinium su bquadratum Krasnopeeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •  стр. 7 2  
Экз. 396/2 2-2. Р. Кызыл-Чин, в 1 3 50 м от вые. 2084 по аз. 2 54

0
; верхи фран

ского яруса: а - тангенuиальное сечение, >( 2 5; б - поперечное сечение, х 2 5. 
Экз. 39 6/22-10. Местонахождение и возраст те же: в - тангенuиальное сечение, 
х 2 5; г - поперечное сечение, х 2 5 

Фиг. 2 .  Semicoscinium delicatum Krasnopeeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 7f) 
Экз. 39 6/1 03-22 .  Левый борт р. Ак-Каи, в 1 2 00 м от вые. 2 1 73, 6 по аз. 228 

живетский ярус: а - тангенеuиальное сечение, >( 20; б - поперечное сечение, х 2 5  

Т а б л и ц а  Х Х Х У I  

Фиг. 1 .  Reteporina carin ata Krasnopeeva . . . . • . . . . . . . . • . . . • 6 . . . .  стр. 7 3  

Экз. 396/1 03-51 . Левый борт р. Ак-Каи, в 1 200 м по аз. 4 0  от вые. 2 1 7 3 , 6 ;  
живетский ярус: а - тангенuиальное сечение, х 2 5. Эка. 3 9 6 / 1 0 3- 1 0. Местонахожде
ние и возраст те же: б - тангенuиальное сечение, х 1 5; в - поперечное сечение, 

. 

х 2 5  

Фиг. 2 .  R eteporina gran diformis Krasnopeeva . . . . . . . . . . . . • .  . . . . . • .  стр. 73 
Экз. 396/50- 1 9 .  Правый борт р. Кызыn-Шин, ущелье Кызып-Шнн; верхи живетско

го яруса: а - тангенuиальное сечение, х 1 5; б - поперечное сечение, х 1 5. Экз. 3 9 6/ 
50-99. М�стонахождение и возраст те же: в - поперечное сечение, х 50 

) 

Т а б л и ц а Х Х Х УII  
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