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О Т Р ЕД А КТ О Р А  

Предлагаемая читателю :книга содержит статьи , посвященные биостра
тиграфии не толь:ко :карбона и перми, но и девона . 

По:ка что не существует единой системы расчленения палеозоя на два 
или на три подразделения и выделяющиеся в его составе верхняя и ниж
няя подгруппы часто употребляются и сейчас .  ДвучJiенность палеозой
с:кой эры по сравнению с трехчлениостью имеет ряд преимуществ . Во
первых, в та:ком случае не нарушается целостность периодов (в наиболее 
распространенном варианте трехчленного палеозоя это I>асается :карбона); 
во-вторых, :каждый этап (<шодъэра>> , <<подгруппа>>) соответствует тогда еди
ному геотектоничес:кому ци:клу - :каледонскому в отношении раннего 
палеозоя (кембрий - ордовик - силур) и герцинсному - позднего па
леозоя (девон - :карбон - пермь) .  

Среди статей сборника можно выделить следующие группы .  В первой 
из них приводятся описания некоторых новых или мало известных видов, 
на основе изучения которых авторы пришли к разного рода выводам в 
отношении эволюции органичесного мира или биостратиграфии (статьи 
Ю. А. Дубатоловой и Р .  С. Елтышевой, Е .  И. Мягковой , В .  Г. Х ромых, 
:К .  Н. В олковой, О .  А .  Бетехтиной , А .  Б .  Ивановского ; во второй -
изложены в первую очередь стратиграфические сведения (статьи В .  Н .  
Дубатолава и Д .  П .  Аврова, О .  А .  Бетехтиной , В. :К. Баранова и В .  И .  
Будникова) . Наконец, работа О .  В. Юферева имеет уже н е  узко ло:каль
ное, а общестратиграфичес:кое значение. 

В .  Н. Дубатолов изучил комплекс раине- и среднедевонских табулят 
с южных х ребтов А лтая , определением ноторых он занимается уже не
скольно лет. Статья написана им совместно с геологом Д. П. А вровым 
(ВСЕГЕИ, Ленинград) как результат общих стратиграфо-палеонтоло
гических исследований. Также впервые более или менее полную ассоциа
цию строматопороидей из среднего девона Омалонекого массива (Севера
Бостон СССР) описал В .  Г. Х ромых . 

Е .  И .  Мяг:кова весьма детально изучила,  к сожалению пока единствен
ный , экземпляр алтайского девовеного наутилоида . 

:К очень интересным выводам в отношении истории развития девонс:ких 
лиоклем пришла R. Н .  Волкова, уже несколь:ко лет занимающаяся мшан
ками Алтае-Саянской области. Среди всех представителей этого рода ею 
выделено две морфологических группы видов - толсто- и тонностенных , 
эволюция которых протекала хотя и по близким , но все же различным 
направлениям. 

На первый взгляд может показаться , что статья Ю .  А .  Дубатоловой и 
Р .  С .  Елтышевой не имеет п рямого отношения :к теме сборника .  Это не
верно, поскольку в публикуемых в ней впервые материалах содержатся 
описания многих форм, пользующихся очень широ:ким распространением 
на юге Западной Сибири (и в :Китае) , но установленных в А рмении (работа 
закончена более десяти лет назад) . Эти нриноидеи, х отя до сих пор и 
не были опубликованы, но :как руководящие иснопаемые играют весьма 
существенную роль в стратиграфичес:ких исследованиях. 
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Значение статьи О .  В .  Юферева заведомо шире, чем материал, на ко
тором она базируется. Поставленные автором проблемы несомненно ак
туальны, хотя подобные суждения неоднократно ВЫСI{азывались и ранее. 
Предложенное им деление каменноугольной системы пополам несколько 
отличается от всех известных аналогичных вариантов. О. В. Юферев еще 
раз заключает, что <<намюрСI{ИЙ ярус>> в том объеме, rшк мы его принима
ем, не представляет собой цельного стратиграфического подразделения . 
Очень интереснtr также выводы о нецелесообразности выделения гжель
ского яруса в самостоятельный верхний отдел карбона. 

В небольшой заметке А. Б .  Ивановского приведено подробное описа
ние нового вида коралла ругаза из семейства ваагенофиллид, происходя
щего из чандалазской (долиолиновой) свиты Дальнего Востока. Комплекс 
ругоз из этих отJrожений имеет определенно раннепермский облик, что 
явно противоречит существующей точке зрения об их принадлежности 
верхней перми. 

О .  А. Бетехтина переизу<rила комплекс двустворчатых моллюсков из 
острогекой свиты (низы угленосной формации Rузбасса) и пришла к 
несколько иным выводам , чем ранее В. А. Лапшина. Это относится как к 
систематическому составу самого комплекса, так и к его сопоставлению с 
ассоциациями пелеципод из других районов Земли, где синхронные от
ложения синфациальны , и к возможности подразделения самой острогекой 
свиты только на две, а не на три части. Последнее заключение совпадает 
с результатами изучения других органических групп, в первую очередь 
флористических остатков. 

Вторая работа О .  А.  Бетехтиной составлена совместно с геологами 
СНИИГГИМС (Новосибирск) R .  В .  Б арановым и В .  И .  Будниковым . В ре
зультате их исследпваний было впервые получено детальное послойное 
описание угленосного карбона (катская свита) , перми (бургуклинская , 
пеляткинская и дегалинская свиты) и низов триаса по рекам Брус, Танка, 
Горбилчин и Rурейка. Представители единственной встречающейся в раз
резе группы фаунистических остатков - двустворчатых моллюсков -
описаны О .  А .  Бетехтиной . 

Сборник интересен как геологам, так и палеонтологам-r.тратиграфам. 

А . Б. И ванавекий 



Д. П. АВРОВ, В. Н. ДУБАТОЛОВ 

СТРАТИГРАФИЯ И ТАБУЛЯТЫ 
НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ДЕВОНА 

ХРЕБТОВ САРЫМСАRТЫ И ЛИСТВЛГ А 

(Южный Алтай) 

Настоящая работа является результатом совместных исследований ав
торов . Д. П .  Авров занимался в течение ряда лет геологической съемкой 
разных районов Южного Алтая , а В. Н. Дубатолов изучал собранных во 
время этих работ табулят. Накопившиеся в п роцессе проведеиных иссле
дований материалы позволили внести уточнения в схему стратиграфии 
нижнего и среднего девона Южного Алтая . 

Для более полного изучения девонских отложений, летом 1965 г .  часть 
разрезов была заново послойно описана и обработана авторами совместно. 
Эти разрезы расположены по левому берегу р. Сарымсакты, на правобе
режье р. Бухтарма, выше устья р. Сарымсакты и по р. Белой (рис. 1 ) . 

Ри с. 1. Схема расnространени я отложений 1шжнсго девона и эйфельшюго яруса 

среднего девона в хребтах Сары•юакты и Листвяга 

1 - нарбонатно-nесчано-сланцевые отлошения нишнего девона; 2 - вулнаноген
но-осадочные отлошения эйфельсного яруса; 3 - граниты; 4 - тентоничесное нару
шение; б - элементы залегания; 6 - места составления послойных разрезов: I -
по р. Середчиха; II- по р .  Белой; III- по р .  Бухтарма; IV- по р. Сарымсанты 
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Собранный в течение нескольких лет материал составил большую кол
лекцию табулят, около 1000 экз . ,  из I{Оторых изготовлено более 2000 шли
фов. 

Раздел по стратиграфии составлен Д. П. Авровым с учетом всех опре
делений кораллов , выполненных В. Н. Дубатоловым. Изученная коллек
ция хранится в ГеологичеСI{ОМ музее Института геологии и геофизики 
(N2 359 ) .  

В статье использованы определения криноидей, выполненные Р. С. 
Елтышевой и Ю .  А.  Дубатоловой , кораллов - Б . С.  Соколовым и Н .  Я .  
Спасским, строматопороидей - В .  И .  Яворским . 

СТРАТИГРАФИЯ 

Девонские отложения были установлены в хр .  Сарымсакты М .  Э. 
Янишевским (1913) . Современные представления о девоне Южного Алтая 
базируются на работах Г. Л. Бельговского и Е. Д. Василевской ( 1955) , 
Е .  Д .  Василевской (1956) , Д .  П .  Аврова и Э .  Г .  Моисеевой (1959) и В .  П .  
Пнева (1960) . В статьях этих исследователей наиболее полно охаракте
ризованы отложения эйфельского яруса. 

В настоящей работе основное внимание уделено изложению данных о 
строении нижнего девона и его распространении, а также результатам 
изучения эйфельских отложений по р. Белой, где рассматриваемые обра
зования составляют непрерывный разрез с нижним девоном. 

Стратиграфические взаимоотношения между отложениями девона и си
лура установлены Д. П. Авровым на правобережье р .  Черемошка, где 
прослеженный на расстоянии 12 х:.м горизонт нижнедевонских известня
I{ОВ, так же как и подстилающие их отложения силура, имеет опрокину
тое залегание с падением на северо-восток. Нонтакт между девоном и 
силуром вскрыт в долинах рек Середчиха, Язовая , Солоновочка , теку
щих вкрест простирания толщ. П араллельна рассматриваемому горизон
ту пижмедевонских известняков , выше по течению перечисленных рек, 
протягивается пачка I\рупногалечных венлакских конгломератов . Мощ
ность толщи, залегающей выше конгломератов и ниже известНЯI{ОВ,  ме
няется . По р. Середчиха она достигает 430 .�, на р. Язовой - 70 .м и по р .  
Солоновочка - около 350 �t .  Это позволяет предполагать песогласное на
легание пижмедевонских отложений на силур.  Юга-восточнее , на горе 
Листвяжная отмечается останец нижнедевонских известняков площадью 
:юо х 600 м, которые совершенно очевидно песогласно лежат на серо
нелепых плитчатых алевролитах верхнего ордовика - силура (? ) .  

По  долине р .  Середчиха составлен разрез нижнедевонских отложений 
(рис. 2): 

1. Известняки массивные, плит,rатые, тонкоr\ристаллическllе, белые с желтова
тым оттею\ом, переходящие в I\рупноi\ристаллический мрамор. Мощность 80 .м. 

2. Известнюш серые, толстослоистые, с леопределпмыми остатка�ш нрпнондей, r<о
раллов Tryplasma sp., брахиопод Chonetes sp. Мощность 50 .м. 

3. Известняки масснвные, светло-серые, онварцованные, рассеченные перпенди
нуллрно слоистости сеткой ТОНI\ИХ нварцевых прожилн:ов. Мощность 15 �t. 

4. Известилии нринопдные, серые, онварцованные, с остат1шми переr<ристаллизо
ванных разрозненных членинов ириноидей, строматопороидей Stachyodes sp., Param
phipo!·a sp., Amphipora ramosa РhШ., ругоз <<T1·yplasma ех gr. devoniana>> Soshk. и табу
лят Parastт·iatopora ех gr. rzonsnickajc:e Dubat. Мощность 85 �t. 

5. Известилии nлитчатые, светло-серые, с мелr\ПМИ неопределепными остатr\ами 
I\риноидей. Мощность 70 �t. 

Суммарная мощность пач1ш известняков 300 �t. Шпрпна выхода горизонта извест
НЯI\ОВ по р. Середчиха составлит 670 �t, т. е. больше, чем в два раза превышает мощ
ность. Это объясняется тем, что горизонт известню\ОВ пспытывает подворот, смят 
в складi\И и нарушен мелrшмп разломами. 

Выше залегают: 
6. Песчаники мелкозернистые, кварцполевошпатовые, извЕ,�ТНЯI\И и алевролиты 

зеленовато"серого и серого цвета. Мощность 40 �t. 
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стый сланец; 8- извсстняи; 9 - известняи песчаный; 10- нзвестняи органогенный; 11- нзве
с тняи доломитовый; 12- до юмит; 13 - извсстняи глшшстый; 14- мрамор; 15 - иварцевые пор
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андезитовых порфиритов; 19 -диабазовые порфириты; 20 -туфы андезитовых порфиритов; 21 -
.остат•ш ириноидей; 22 - остатин брахиопод; 23 - остатюr норашrов; 24 - остатии строматопо-

роидсй 



7. Песчанистые алевролиты темно-серого и серого цвета, переслаивающиесл с 
мелкозернистыми серыми известковистыми песчаниками; мощность прослоев 1,5-2 см_ 
Породы интенсивно рассланцованы и пронизаны прожилками I\альцита. Мощность 
250 .м. 

8. Алевролиты серо-зеленые, рассланцованные, ииритизированные. Мощность 23.м_ 
9. Андезитавые порфириты серые. Мощность 70 м. 
1 0 .  Песчанистые алевролиты плитчатые и алевролиты тоннолистоватые темно

серого и зеленовато-серого цвета. Мощность 150 .м. 
1 1 .  Андезитавые порфириты, груборассланцованные, с прослойками песчанистых 

алевролитов. Порфириты рассечены прожилками нальцита и эпидота. Мощность 
40 .Лt. 

1 2. Песчанистые алевролиты тоннорассланцованные с линзавидными внлюченил
ми мелкозернистых песчаников. Мощность 20 �t. 

13. Алевролиты зеленовато-серые, тонкоплитчатые. Мощность 60 м. 
14. Андезитавые nорфириты массивные, зеленовато-серые, с прослоями туфов_ 

Мощность 50 .м;. 
1 5. Песчанистые алевролиты зеленые, тонкоплитчатые. Мощность 375 .м. 
Мощность пород по разрезу 1 408 .м. 

Рассматриваемые отложения у с .  Черемошка перекрыты нижнекамен
ноугольными конгломератами. По р. Архипихи, в 3 11:м к северо-западу, 
охарактеризованный выше горизонт известняков имеет следующий состав: 

1 . Известняки серые, тонкокристаллические, участками превращенные в белый тон-
козернистый мрамор; известняни брекчированы и окварцеваны. Мощность 130 Jt. 

2. Известняки серые, номковатые, с обильными остатками неопределимых норал
лов, кривоидей и брахиопод. Мощность 50 м. 

3. Известняки светло-серые, сильно рассланцаванные и окварцованные. Мощность 
300 м. 

Ширина выхода здесь достигает 900 м. Из собранных отсюда Д .  П .  Ав
ровым табулят, В. Н. Дубатоловым определены Favosites cf . fedo tovi 
Tchern. ,  F .  n ikiforovae Chekh, Pachyfavosites sp. , Cladopora cf. rectili
neata Simpson. В этом же пункте отмечаются неопределимые остатки бра
хиопод, строма топор и ругоз . 

На юга-восточном окончании обнаженной части линзы из горизонта 
тех же известНЯI{ОВ у с. Черемошка собраны Д. П .  Авровым и Э. Б .  Лу
ниным многочисленные остатки Parastriatopora ех gr. rzonsnic_kajae Dubat . ,  
а в 1 хм к северо-востоку в известняках присутствуют остатки ругоз 
Entelophyllum sp. , Tryplasma sp. и кривоидей Pentagonopentagonalis ех 
gr. quingue�obatus Yelt .  Комплекс табулят, по заключению В. Н. Дуба
толова, содержит ряд форм, характерных для нижнего девона, некоторые 
из которых близки по облику внутреннего строения наиболее древним 
раппедевонским Favosites n ikiforovae Chekh . Это свидетельствует, по
видимому, о том, что возраст вмещающих отложений отвечает началу 
раннего девона. 

Н .  Я .  Спасский считает, что обнаруженные в различных пунктах 
ругозы <<Tryplasma devoniana>> Soshk. свидетельствуют об одном стратигра
фическом уровне содержащих их остатки слоев, возраст которых он опре
деляет как ранний девон. Остатки строматопороидей, по мнению В. И .  
Яворского , свидетельствуют о позднесилурийском или раппедевонском 
возрасте. Определенные Р. С. Елтышевой к риноидеи близки средне- и 
позднеордовикским, лландоверийским и венлакским видам. 

Весь комплекс собранных палеонтологических остатков и геологи
ческие данные позволяют говорить о том, что рассматриваемый горизонт 
известНЯI{ОВ отвечает наиболее низким из известных ранее частей разреза 
девонских отложений района и соответствует, скорее всего, низам нижне
го девона. Г. Л. Б ельговский в 1 961 г. этот горизонт условно отнес к 
нижнекаменноугольным отложениям, а В .  Г. Молчановский, работав
ший здесь в 1958 г . ,  считал , что эти отложения имеют эйфельский возраст. 

Залегающая на известняках толща переелаивапил песчано-сланце
вых пород и порфиритов, по-видимому, соответствует верхней половине 
нижнего девона . 
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Из _района рек Черемоmки, Середчиха отложения нижнего девона про
тягиваются на реки Б елая и Бухтарма . Отложения девона находятся 
здесь в тектонических взаимоотношениях с песчано-сланцевыми породами 
силура.  Породы имеют опрокинутое залегание и круто падают на северо
восток (рис. 3) . По р. Б елой разрез девонских отложений составлен по 
скальным берегам реки, в 8 к�t ниже с .  Б елое. Он имеет следующее строе
ние (снизу вверх): 

1 .  Алевролиты серые, рассланцованные, серицитизированные, nереходящие в nес

чанистые топкослоистые известняки. Мощность 1 00 .м. 
2 .  П<.!реслаивание серых известковистых алевролитов и глинистых известняновJ 

с nреобладанием в нижней части мрамориз
_
ованных извес!няков с остатнами стеблеи 

кривоидей (обр. А-97,  97а, Д-106, 1 07)  Medtocrmus cf. medtus (Yelt.) и с очень редними 

табулятами Coenites salairicus Dubat. Мощность 250 .llt, 

Р и с. 3. С хематнчешшй план выхо

дов девонски х отложений по право-

му берегу р. Белой 

1 - известняк; 2 - известняк пес
чанистый; 3- известняк глинистый; 
4 - мрамор; б - алевролит; 6 -

номера слоев 

� 1  

�2 t::t:t::tt!:J 

r-=-:=ls L.:::...:.J 

3 .  М раморы белые и розовато-белые, средне- и нрупноr,ристалличесние, массив
ные, содержащие ценостеумы перекристаллизованных строматопороидей и в отдельных 
участнах - стебли нриноидей (обр. А-96, Д-105) Pandocrinus cf. pandus Stuck. Мощ
ность 120 .llt, 

4. ИзвестнЯI{И серые, ТОНI{ОRристаллические и темно-серые, nлитчатые. В верхней 
части они содержат прослои мощностью около 8 .llt с табулятами и ругозами, прослои 
мощностью в 1 , 5  .llt с остатками строматопороидей (обр. А-95, Д-104) .  Из табулят здесь 
многочисленные Thamnopora sp. Hillaepora altaica Dubat. Мощность 100 .llt, 

5. Известняки серые, среднекристаллические, местами нрупнонристалличесюrе. 
очень плотные, содержащие обилие раснристаллизовапных строматопороидей и гораз
до меньше табулят и ругоз. Мощность 80 .llt, 

6. Известнюш глинистые, темно-еерые, в нижней части переходящие в известняки 
nлитчатые нриноидные. М ощность 1 80 .м. 

7 .  Известняни серые, глинистые, расслапцованные, nереслаиваются с глинистыми 
и известияново-глинистыми сланцами с преобладанием в нижней части известнянов 
с табулятами и нрупными нолопилми до 40 c.11t в поперечнине строматопороидей (обр. 
А-92, Д-101) . Из табуллт здесь установлены Favosites sp., Spiroclados avrovi Dubat., 
Syringopora schmidti Tchern. Мощность 60 .м. 

8 .  Известняки светло-серые, средненристаллические, в верхней части содержа
щие табулят Squameojavosites sp. ,  Sq. (Dictyofavosites)sp., Coenites longirameus Dubat . 

9. Известняни светло-серые средне-нруnнокристалличесние, массивные, очень 
nлотные. Встречаютел табуляты Coenites longirameus Dubat. и стебли нривоидей (обр. 
Д-100а) Pandocrinus cf. pandus Stuck. В средвей части горизонта отмечаются округлые, 
перенристаллизованные остатни строматопороидей. Мощность 1 50 .llt. 

10.  Известнюш светло-серые, массивные с сильно перекристаллизованными стеб
лями криноидей. Мощность 50 .llt. 

1 1 .  Известняни серые, часто линзовидвые, среднекристаJrличеснпе, плотные. 
В средней части породы нриноидные (диаметр стеблей до 2 c.11t) , есть плоение диенонид
вые колонии перекристаллизованных строматопороидей. Мощность 100 .м. 

1 2 .  Известняки серые и светло-серые, среднекристалличесiше, с члениками и стеб
лями нриноидей до 8 .llt.м в диам()тре. Мощность 40 л. 



13. Известняки светло-серые, массивные, меш,окристалличесr,ие, мраморизован
ные, с астатнами неопределимых нриноидей и строматопор. В нижней части слон изве
стнлюl более !{рупнокрпсталлиqесние. Мощность 80 м. 

14. Известипни серые, мешюr,ристалличесние, толстоплитqатые, массивные, с мел
кимтr членинами нрипоидей. Мощность 30 .111. 

Палеонтологически охарактеризованные отложения нижнего девона 
расположены на правом берегу р .  Бухтарма,  в 2 ,51i.м выше впадения в нее 
р .  Сарымсакты. Из этих известняков собраны обильные остат1ш табулят , 
среди которых присутствуют: Favosites porfi rievi Tchern . ,  Р. brusnitzini 
Peetz, F. cf. siЬ iricus Peetz, Squameofavosites cf. hyperboreus (Tchern.) ,  
Thamnopora sp., Pa rastriatopora cf. thamnoporoides Dubat . ,  Striatopora cf. 
tschichatscheшi Peetz, Heliolites cf. insolens Tchern . и др. :К роме того, ав
торами здесь найдены Favosites brusnitzini Peetz, Dendropora macropora 
marcida Dubat. ,  Syringopora schmidti Tchern . 

Эти формы распространены преимущественно в крековских слоях Са
лаира . 

Тг.ким образом, по правобережью р .  Бухтарма отложения нижнего 
девона проележены на расстоянии свыше 30 li.М. С правого берега реки 
они протягиваются на левый . Известняки нижнего девона здесь перекры
вает толща переслаивания известняков и алевролитов , содержащая 
Favosites aff. regularissimus Yanet, Р. cf. sp inosus Lec . ,  распространенные 
в отложениях, переходных от нижнего девона к эйфельскому ярусу (ана
л оги салаиркинеких слоев :Кузбасса) .  

В 1 4-15 х:.м к восток-юго-востоку о т  вышеописанных выходов в хр.  
Сарымсакты мощность нижнедевонских отложений возрастает, а состав 
их меняется . Это хорошо видно из разреза,  составленного по Jiевобережью 
р. Сарымсакты, где наиболее низкие горизонты обнажаются по Jiевому 
берегу руч. Безымянный , в 1 ,  7 к.м севернее устья р .  Саралка. Здесь раз
виты песчаники кварцевые и кварцполевошпатовые , тонкозернистые, зе
Jiеновато-серые и темно-серые и среди них (рис. 4) :  

1 .  Известили, серый, среднекристаллический, плотный, прослоями нрупнокристал
лический, местами с заметной горизонтальной слоистостью, участками покрыт бурыми 
окислами железа. Содержит перекристашшзованные колонии фавозитов и стебли 
крпнопдей. Мощность 40 .ilt. 

2. Известновистые алевролиты грязно-серые, тонкоплитчатые, распадающиеся при 
выветривании на продолговатые листовидные и палкавидные обломки, чередуютел 
с известшшом серым, средне- и крупнонристаллическпм, песчанистым: и алеврuтпстым, 
сильно рассланцованным, часто переr,ристаллизованным:. Встречаются мелкие стебли 
криноидей (обр. Д-113) Pentagonocyclicus aff. curtus J. Dubat. Мощность 20 .1t. 

3. Мрамор светло-серый, среднекристаJшичесrшй, плитчатый. Мощность 5 At. 
4. Аргиллиты рассланцоваiiные, сильно хлоритизнрованные, зеленые, тонко

плитчатые до листоватых. Мощiiость 25 .ilt. 
5. Известновистые песчаники, рассланцованные, �еленовато-серые, хлорптизиро

ванные, плотные. Мощность 60 .111. 
6. Песqаники зеленовато-серые, среднезерiiистые, слегка известковистые, поли

м:иктовые, на nыветрелой поверхiiости горизоiiтальнослоистые, очень плотные, с мел
юнш кристаллами пирпта п жилками нварцита. Мощiiость 5 •lt. 

7. Чередование рассJrанцованных алевролитов и аргиллитов, сероnато-зелеiiовэ-
тмх, ТОIIНОПЛИТЧа1'ЫХ, СИЛ ЬIIО XЛOp1ITИ3ИpOBaiiiiЫX. МОЩИОСТЬ 30 ,11. 

8. ПесчаiiИIШ <�.еленовато-серыс, среднезернистые. Мощность 7 .ilt. 
9. Чередование алевролитов и аргиллитов, аiiалоги<rное слою 7. Мощiiость 30 �t. 
10. Пес•rаники зелеiiовато-серые слегка известковистые. Мощность 80 ,,t, 
1'1. Чередование расслаiiЦованных песчаiiиков средне- п м:елко<�ерюrстых с алев

ролитами прослоями зеленовато-серыми, иногда буровато-серышt, тош,оплит•rатыын, 
до листоватых, с nсевдоморфозами окислов железа по пириту. Мощиость 80 ��-

12. Песqаники тоiiкозернистые, неправильно nлитчатые, зеленовато-серые, IIa вы
ветрелой поверхности заметна горизоiiтальная слоистость, nрослоями сильно nирн
тизированы, с nсевдоморфозами бурых окислов железа по nириту. Мощность 90 .ilt. 

Пачка песчаников протягивается на левый борт р. Саралка, где выше по разрезу 
отмечается: 

13. Чередование песчаников и алевролитов с отдельными прослоями серых извест
няков плит•rатых, слегна глиiiистых, среднекристалличеСI{ИХ. Мощность 120 .111. 

14. Песчаники извесТI{Овистые, средiiезернистые, неправильно плитqатые, серые, 
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Р 11 с. 4. СхематнчесJШЙ план выходов девоншшх отложений по левоберешью р. Сарьшсакты 

1 - песчаник; 2 - песчаник туфогснный; 3 - алеврошrт; 4 - известшш ГJtинистый; 5 - аргиллит; 
6 - известновистый алевролит; 7 - известюш; 8 - известновистый песчапин; 9 - номера слоев; 

10 - эффузивы; 11 -элементы за:rегашш 

местами зеленовато-серые, эпидотизированпые и хлоритизироваппые, прослоями неиз
вестковистые, наблюдаются псевдоморфозы по пириту. Мощность 10 .;�t. 

15. Тонкозернистые песчаники, алевролиты n аргиллиты, сильно рассланцованные, 
хлоритnзированные, серовато-зеленые, распадающиеся nри выветривании на nлитки. 
Мощность 15 .;�t. 

16. Извест]{овистые nесчаники, среднезернистые, хлоритизированные, встречают
ся жилю1 нварцита с внлючениями хлорпта. Мощность 8 .;�t. 

17. Чередование песчаников тою<о- и среднезернистых, часто окварцованных 
алеврuJiитов и аргиллитов. В нижней части наблюдается прослой среднезернистого пес
чаника. Мощность 10 "'· 

18. Рассланцованные алевролиты и аргиллиты серого цвета. Дайка андезита. 
Мощность 10 .;�t, 

19. Известия]{ мелкозернистый, тонi<оплитчатый, серый, слегi<а глинистый, на вы
ветреJJОЙ поверхноет н тон]{о горизонтальнослоистый. Мощность 5 .;�t. 

20. Чередование алевроJJnтов и песчани!{ОВ, рассланцованных, зеленовато-серых 
и серовато-зеленых, хлоритизированных. В верхней части наблюдаете�: прослой 
nесчанпетых известняков серых, плитчатых. Мощность 80 �t. 

21. Известняк серый, меJJкокристаллический, тонкоплитчатый, местами темно
серый, глпнистый. Очень редко встречаются табуляты (обр. Д-114) Striatopora cf. 
tschichatscl�ewi Peetz. Мощность 45 ,lt. 

22. Известняк анаJJогичный слою 13 с большим количеством ветвистых табулят 
(обр. Д-115) Striatopora tscblchatscl1ewi Peetz и неопределимых строматоnороидей. Мощ
ность 60 '"· 

23. Известннl{ серый плитчатый, более плотный, чем nредыдущий. Встречены вет
вистые табушiТы (обр. Д-116) S triatopora tschichatschewi Peetz и стром:атопороидеи. 
В верхней части прослой среднезернистых грязно-серых nесчаников. Мощность 57 �t. 

24. ПересJiаивание известню,ов серых, nесчанистых, плитчатых с известl{овистым:и 
песчаю-шами серыми, с многочисленными l{ристаллами пирита. Мощность 4 ,1�. 

25. Известняк серый, глинистый, nересJiаивающnйсн с известi,овыми алевроJJитами 
темно-серыми, JJистоватыми и тонкоnлитчатыми. Мощность 38 �t. 

26. Переелаиваине известl{овистых nесчанИI{ОВ и алевролитов серых, рассланцо
ванных, хлоритизированных, от среднепJiитчатых до листоватых. В средней части 
слоя встречены два перекристаллизованных стебля криноидей. Мощность 62 �t. 
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27. Песчаник серый, слегка известковистый, на выветрелой поверхности видна гори
зонтальная слоистость, раселандованный и слегка хлоритизированный, с псевдоморфо
зами окислов железа по пириту. Мощность 98 �t. 

28. Песчаники от грязно-серого до буро-серого цветов, среднезернистые , на вы
ветрелой поверхности с тонкой горизонтальной слоистостью , местами много псевдо
морфоз по пириту. Мощность 85 .м. 

29. Чередование глинистых известняков темно-серых и серых с известковыми се
рыми алевролитами. В основании слоя отмечается переслаивание известковистых пес
чаников и песчанистых известняков. В известняках встречены ветвистые r<ораллы (обр. 
Д -1 1 7) Т hamnopora sp. , S triatopora tschichatschewi Peetz, С ladopora helenae Dubat., С l. 
aff. cylindrocellularis Dubat. и криноидеи Pentagonocyclicus aff. curtus Dubat. Мощность 
1 5  ��. 

30. Известняк серый, от средне- до крупнонристалличесного , местами перенристал
лизован, алевритистый, очень плотный, с перекристаллизованными строматопороидея
ми. Мощность 5 ��-

3 1 .  Переелаиваине темно-серых листоватых известновистых алевролитов и тонно
зернистых известковистых песчаников серого и темно-серого цвета. Встре-чаются из
редна ветвистые кораллы (обр. Д-1 18) Dendropora cf. marcopora marcida Dubat. sнbsp. 

n., Coenites longirameus Dubat. и стебли нриноидей Mediocrinus cf. medius (Yelt. ) .  
М ощность 2 ��. 

32. Известняк серый, слегна глинистый, толстоплитчатый. Встречаются многочис
ленные стебли криноидей, сильно перекристаллизованные (обр. Д- 1 19), относящиесЯ! 
к Mediocrinus cf. medius (Yelt . ) .  Мощность 8 .м. 

33. Известнян темно-серый, прослоями песчанистый и алевристый, очень плотный. 
при выветривании распадается на плоение обломни. Встречены ветвистые нораллы 
(обр. Д-120) Thamnopora sp. , Cladopora sp. , Coenites salairicus Dubat. , С. longirameus: 
Dubat. Мощность 5 ��. 

34. Переслаивание известковистых песчаников и песчанистых известняков, рас
сланцованных ,  среднеплитчатых, плотных. В нижней части слоя встречены неонре
делимые ветвистые табуляты, а по всему слою встречаются перенристаллизованные 
стебли нриноидей. Мощность 90 ��-

В пачне слоев пород 1 9 -34 ранее определялись Tl�amnopora aff. solida Dubat. , 
Gracilopora cf. yavorskyi (Dubat.) 

35. Известняк алевритистый, темно-серый, неправильно тонноплитчатый, прони
занный многочисленными жилками молочио-белого нальцита; встречаются криноидеи 
и ветвистые табуляты (обр. Д-122) Thamnopora sp . ,  Coenites longirameus Dubat. Мощ
ность 29 ��-

36. Известняк слегка песчанистый, серый, массивный,  плотный. Мощность 4 ��. 
37.  Известняк сильно песчанистый, ожелезненный. Встречаются табуляты (обр. 

Д-123) Cladopora sp. , Coenites longirameus Dubat. , и стебли нриноидей Н exacrinites cf. 
humilicarunatus Yelt. Мощность 5 ��. 

38. Песчанин от средне- до крупнозернистого, зеленовато-серый, местами ржаво
серый, с примесью туфогенного материала ,  грубо горизонтальнослоистый, раселандо
ванный и хлоритизированный. Мощностью 200 ��-

39. Рассланцованные алевролиты и аргиллиты, серовато-зеленые и зеленовато
серые, хлоритизированные. Мощность 200 ��. 

40. Чередование песчанинов, алевролитов и аргиллитов. Мощность 200 �L. Мощ
ность пород по разрезу 1 932 ��- Далее следуют эффузивы. 

Породы круто падают на юго-запад под углом 60-70°, слагая крыло 
крупной антиклинальной складки . Приведеиное описание подчернивает 
характерную для нижнего девона насыщенность разреза известиянами и 
известновистыми породами. По правому борту р .  Сарална,  притока р .  
Сарымсакты, из  линзы известняков в слое 39 и 40 собраны остатки корал
лов ( обр. 124-126) : Favosites goldfussi d 'Orb . ,  Thamnopora alta (Tchern . ) , 
Cladopora helenae Dubat., Cl.  cylindrocellularis Dubat. и кривоидеи Hexac
rinites cf. humilicarinatus Yelt. 

Разрез отложений нижнего девона четко делится на три пачки: ниж
нюю, представленную в основном песчано-сланцевыми породами , среднюю, 
состоящую преимущественно из карбонатных пород, и верхнюю, пред
ставленную переслаиванием песчаников и алевролитов . Пачки по прости
ранию ведут себя неодинаково.  Нижняя не прослеживается на северо
запад за пределы северных склонов хр .  Сарымсакты . Известняки средней 
пачки залегают в виде линз , мощность которых колеблется от первых мет
ров до 1 00 м, а длина по п ростиранию от нескольких десятков до многих 
сотен метров . Б олее мощные пласты и линзы известняков сложены чисты
ми белыми сахаровидными кальцитовыми разностями. Тонкие прослои 
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известняков обычно содержат в большей или меньшей степени примесь 
глинистого или песчаного материала.  Количество нальцита в них нолеб
летел от 20 до 45%. В породе помимо нальцита не редко отмечается доломит; 
породы имеют темно-серый , почти черный цвет . В них чаще , чем в чистых 
кальцитовых известнлнах, отмечается пиритизация . От песчанистых и 
глинистых известиянов имеются все переходы н известновистым песча
нинам и известновистым сланцам , нолячество I{альцита в ноторых не пре
вышает 15-20%. 

В восточном, щго-восточном направлении , в разрезе уменьшается но
личество карбонатных пород и происходит увеличение нолячества терри
генных . Последние представлены УiеШ{ОЗернистыми нварц-полевошпатовы
ми песчанинами и алевролитами. На северо-запад отложения нижнего де
вона протягиваются I{ пос. Катон-Карагай, где снрываются под наносами 
Нарымо-Бухтарминсной впадины. 

Отложенил нижнего девона в хр. Сарымсанты согласно перенрыты 
вулнаногенными образованиями, ноторые условно датируются нан ниж
ний - средний девон нерасчлененные. 

На северном борту Нарымо-Бухтарминсной впадины и по ренам Бел ая 
-и горе Листвлжная разрез нижнего девона отличает примерно равное соот
ношение I{арбонатных и терригеиных пород , наличие среди чистых из
вестнянов в основании разреза слабо доломитизированных разностей с 
содержанием доломита до 5%, отсутствие , либо очень незна чительное но
личество обломочных примесей в большей части известнлнов . 

Как следует из приведеиного описания разреза I< северу от горы Лист
вяжная , в бассейне р. Черемошка нижнедевонские отложения вновь ха
рактеризуются преобладанием обломочных пород и присутствием в раз
резе вулканогенных образований. 

Приведеиные выше сведения о распространении табуллт в послойных 
разрезах сведены в табл . 1 .  Они позволлют сделать заключение о возрасте 
разных частей сарымсактинской свиты. 

В разрезе по р.  Середчиха в слоях 1 -3 и одновозрастных им отложе
ниях у с.  Черемошка встречены раинедевонские табуляты Favosites nikifo
rovae Chekn. ,  Pachyfavosites sp. , Parastriatopora ех gr. rzonsnickajae Dubat,  
·Cladopora cf. rectilineata Simpson. Из них Favosites nikivorovae характерны 
в Алтае-Саянсной области для нижней части нижнего девона (томь
чумышские слои и нижняя часть крековских слоев северо-восточного Са
л аира и их аналоги в других районах) . Представители группы видов, 
близких Parastriatopora rzonsnickajae Dubat., пользуются широким рас
пространением в нижнем девоне Сибири. Cladopora cf. rectilineata Simpson 
очень близна Cl. rectilineata Simpson, встречающейся в нижнем девоне 
·Севера-Восточного Салаира (крековские слои) и Горного Алтая . Лишь 
Favosites cf. fedotovi  Tchern . ,  встречающийся иногда с этими видами, из
вестен в нижней части эйфельского яруса (салаиркинские слои) Северо
Восточного С алаира. Таким образом , весь •Комплекс табулят свидетельст- · 
вует о раинедевонском возрасте содержащих их отложений. Встречающие
ел в этой же толще ругозы и криноидеи подтверждают это. Очень своеоб
разный ноl'vшлекс табулят установлен в слоях 1-14 в разрезе по р.  Б елой . 
Здесь встречены Favosites sp. , Squameofavosites sp. , Sq.  (Dictyofavosites) 
·sp . ,  Hillaepora altaica Dubat . , Coeni tes longirameus Dubat . , Sp iroclados 
.avrovi Dubat . , Syringopora schmidti Tchern .  Его родовой состав ,  несмотря 
на присутствие оригинального Spiroclados танже свидетельствует 
о раинедевонском возрасте отложений . Действительно , представители 
Pavosites, Squameofavosites , Coenites и подрода Dictyofavosites совместно 
известны только в нижнем девоне, а диктиофавозиты встречаются только 
в нижнем девоне. Syringopora schmidti Tchern. в Алтае-Саянской области 
распространена в нижней части нижнего девона, в Советеной Арктике 
находни ее известны в самых верхах силура. Тольно Coenices longirameus 
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Таблица 

Распространение табуллт в нижнем и среднем девоне хребтов 
Сырымсакты и Листвяrа 

Favoвites brusnitzini Peetz 
F. porfirievi Tchei·n. * 

редчи- р. Ее-
р. Се- � 

ха лая 
р. Бухтарма р. Сарымсакты 

эйфельс- эiiфельс-
ни;н· нш-н- ниг.н- кий ярус нна\- кий ярус 

ний де- ний де- ний д е- среднего ний де- среднего 
вон вон вон д евона вон девона 

+ 
+ 

F. nikiforovae Tcbel"ll. * + 
F. goldfussi d' ОгЬ. * . 
F. aff. regularissimus Yanet * . 
F. cf. jedotovi ТсЬегn. * . 
F. cf . spinosus Lec. * 
F. sp. * 
Pachyjavosiles sp. * . 
Squameofavosites sp. * 
Sq. (Dictyofavosites) sp. * 
Parastriatopora afJ'. 
rzonsnickajae Dubat. * . --

Р. cJ . thamnoporoicles DuГat. * 
Thamnopora alta (Tcheгn.) 
Th. sp. * 
Striatopora tschiclиtschewi Peetz 
Str. sp. * 
Claclopora helenae Dubat. * 
Cl. cylindrocellularis Dudat. * 
Cl. cf. rectilineata Simpson. * 
Cl. sp. * 
Hillaepora altaica Dubat . .  
Denclropora macropora marcida Dubat. 
subsp. n. 
Coenites salairicus Dubat. * 
С. longirameus Dubat. 
С. sp."' 
Placocoenites sp. * 
Syringopora schmidti Tcheгn. 
Syr. sp. * 
Spiroclados avrovi Dubat. gen. et sp. п. 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 

+ 

.+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

_j__ ' 

+ 
+ 

+ 

+ 

Пр и м еч а н и е. Звездочной отмечены виды определенные, но не описанные в настоящ�ri· 
работе. 

Dubat. известен в Северо-Восточном Присалаирье в основании эйфельского 
яруса (салаиркинские слои) , однако в ряде мест Южного Алтая и в дру
гих районах СССР он встречается совместно с раппедевонскими табулята
ми. Вывод о раинедевонском возрасте этой пачки пород подтверждают и 
находки криноидей, характеризующих в других районах нижний девон. 

В разрезе по р. Бухтарма (в нижней части) встречаются Favosites 
brusn it zini  Peetz, F. porfirievi Tchern . ,  S quameojavosites sp., Pamstria
topora cf. thamnoporo ides Dubat. , S triatopora tschichatschewi Peetz, Dend
ropora macropora marc ida Dubat . ,  свидетельствующие о том, что эта часть
разреза является нижнедевонской. 
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Для верхней части разреза по р. Бухтарм а  уже приводился комплекс 
табулят, указывающий на эйфельский возраст содержащих его отложе
ний (стр. 10) .  

· Довольно много табулят встречено в разрезе по  левому берегу р .  Са
рымсакты на левом берегу рч. Безымянный (по водоразделу рч. Безымян
ный и р .  Саралка) . Здесь в слоях 1 -39 встречен единый номплекс табулят, 
представленный Thamnopora sp . ,  Striatopora tschichatschewi Pee t z ,  Cla
dopora helenae DubaL . , Cl .  aff. cylindrocellularis DubaL . ,  Dendropora mac
ropora marc ida Dubat . , Coenites longirameus DubaL . , Coenites sa
lai ricus Dubat .  Из этих видов следующие характерны тольно для нижнего 
девона: S triatopora tschichatshewi Peetz, Cladopora helenae DubaL . , Coenites 
salai ricus Duba t .  (встречаются в крековских слоях Северо-Восточного 
П рисалаирья) .  Подвид Dendropora macropora marcida Dubat .  близок D. 
macropora macropora Dubat .  из креновских сл оев того же района. Осталь
ные виды сходны с раннедевонскими. Родовой состав характерен для вер
хов нижнего девона . 

Выше этой толщи залегает пачна песчаников , алевролитов и аргил
литов (слой 40) с линзами известняков. В них начинают появляться сред
недевонские виды: Favosites goldfussi d 'Orb . ,  Thamnopora alta (Tchern . ) ,  
Cladopora cylindrocellularis Dubat . , характеризующие преимущественно 
эйфельский ярус, хотя изредна встречаюш,иеся и в нижнем девоне. Однахо в 
этом номшrексе сохраняется один релинтовый вид, доживший с раннего 
девона - Cladopora helenae Dпbat .  Нахождение в этих линзах стебJiей 
к риноидей Н e.тacrinites humilicarinalus У el t. подтверждает вывод о средне
девонсном возрасте пачни , завершающей разрез по р .  Сарымсанты. Про
слеживая изменение комплексов табулят в нижнем девоне, можно заметить , 
что в н�жней части отдела (разрезы по ренам Середчиха и Бухтарма) пре
обJiадают фавозитиды, из ноторых наиболее харю{терными ЯВJiяются пред
ставители Favosites nikiforovae Chekn . ,  Favosi tes Ьrusn i tzini Peetz и F. 
porfirievi Tchern . Совместно с ними присутствуют сквамеофавозиты и 
динтиофавозиты и сопутствующие им парастриатопоры, нладопоры и денд
ропоры. В верхней половине (разрез по р .  Б ел ой)  появляются Coenites 
salairicus Dubat . , С. longirameus Dubat .  планодепиты, а танже эндемичные 
виды Hillaepora altaica DпbaL . ,  Spiroclados avrovi Dпbat.  Самые верхи 
нижнего девона характеризуются распространением преимущественно 
ветвистых табуJiят (тамнопор, стратопор, кладопор, ценитов) и отсутст
вием фавозитид. 

Наиболее характерными видами для этой части нижнего девона 
являются S triatopora tschichatschewi Peetz, Cladopora helenae Dпbat . ,  Cl .  
cyl indrocellularis Dпbat . ,  Coenites longirameus Dubat. 

Таним образом,  в нижнедевонсной части сарымсактинской свиты 
намечаются три комплекса табулят, постепенно сменяющие один дру
гого. 

Сравнение известных здесь в раннем девоне табулит поназывает боль
шое сходство их с салаирсними и горло-алтайскими , что уназывает на 
принадлежиость южноалтайского морского бассейна Алтае-Саянсной 
зоогеографической п ровинции . Среднедевонский (эйфельский) I{омпленс 
табулит в этих районах хотя и небольшой, но четний . Он представлен 
преимущественно фавозитидами и тамнопорами ,  реже встречаются стриа
топоры и альвеолиты. В изученных авторами разрезах , кю{ отмечалось 
выше , вcтpeчeны Favosites cf. goldfussi d 'Orb . ,  Thamnopora alta (Tchern . ) ,  
Cladopora helenae Dubat . ,  C l .  cylindrocellularis Dubat .  Ранее В .  Н .  Дуба
толов и Б .  С. Соколов из эйфельского яруса х ребта Сарымсакты (из раз
резов , расположенных западнее) определяли Favosites cf. eifeliensis Реп . ,  
F .  suЫatus Dubat . , Squameofavosites cf . mironovae Dпbat . , Thamnopora cf. 
rettculata (Blainv . ) , S triatopora cf. schandiensis Dubat . ,  A lveolites cf. eximius 
Tchern. 
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В результате продеJiанной авторами работы подтверждаются данные о 
широком распространении в Южном Алтае, на границе Южно-Алтайской 
и Халаунекой структурно-фациальных зон, отложений нижнего девона, 
Послойная характеристика рассматриваемых отложений , имеющих вы
держанный карбонатно-терригенный состав, их достаточно широкое пло
щадное распространение и палеонтологические находки позволяют объе
динить разрезы по рекам Черемошка , Белой ,  Бухтарма , Сарымсюпы в 
единый разрез нижнего девона Южно-Алтайской структурно-фациальной 
зоны. В связи с тем, что большая часть этого разреза представлена в хр.  
Сарымсакты, по р .  Сарымсакты, рекомендуется рассматриваемые .отложе
ния выделить в сарымсактинскую свиту нижнего девона. Стратотипом 
рассматриваемых отложений следует принять разрез по левому борту р .  
Сарымсакты с тем дополнением, что основание нижнего девона установлено 
севернее на правобережье р. Бухтарма на горе Листвяжная и на право
бережье р. Черемошка. Авторами существенно уточнено стратиграфическое 
положение карбонатных толщ по р. Б елая,  ранее относимых на основании 
неточного определения Syringoporella s p .  к живетекому (Бельговский, Ва
силевская , 1 955) или к эйфельскому (Ав ров , Моисеева ,  1959) ярусам. Как 
выясняется теперь, за <<Syringoporella s p .  n . >> (род преимущественно сред
недевонский) принимались представители нового poдa Spiroclados. Осталь
ная часть комплекса табулят в этом разрезе представлена преимущественно 
раинедевонскими видами (см. табл. 1 ) .  

Н а  северо-западе и юга-востоке , в пределах сопряжения герцинид Юж
но-АлтайСI{ОЙ структурно-фациальной зоны и каледонид Горного Алтая , 
заведомо нижнедевонских отложений пока не известно. 

Авторы не исключают возможность обнаружения нижнедевонских от
ложений западнее рассмотренной полосы выходов нижнего девона, а 
именно в пределах распространения пугачевской свиты. Согласно данным 
А. С. Калугина, Н. В. Мироновой и др. (1964) , отложения нижнего дево
на присутствуют в Юга-Восточном Алтае, где они установлены по расти
тельным остаткам. Таким образом , вполне возможно, что в будущем рас
ширится площадь нижнедевонских отложений и в восточном направле
нии. 

Ниже приводится составленное В .  Н. Дубатоловым описание комплек
са табулят. Шлифы изготовлены во ВСЕ ГЕИ и в ИГиГ СО АН СССР, а 
фотографии - в ИГиГ СО АН СССР. 

О П И С А Н И Е  Т А Б У Л Н Т 

RJlACC ANTHOZOA 

ПОДКЛАСС TABULATA 
О Т Р  Л Д  FAVOSITIDA 

С Е М Е И С Т В О  FAVOSITIDAE DANA, 1846 
Р о д  Favosites Lamarck, 1816 

Favosites brus·nitziпi Peetz, 1901 
Табл. I, фиг. 1, 2, рис. 5 

1 90 1 .  Favosites brusnitzini sp. n. : Петц, стр. 1 77 ,  табл. I I I ,  фиг. 11а ,  1 1 в. 
1959. Favosites brusnitzini Peetz: Дубатолов, стр. 24, табл. V I ,  фиг. 1 ,  2а - 26, 

За - 36. 
Л е к т о т и п - Favosites brusnitzini Peetz , Петц , 1901 , стр. 177 ,  

табл . I I I ,  фиг. 11а  - 1 1в. Юга-западная окраина Кузнецкого бассейна, 
район г.  Гурьевска ,  левый бер. р .  Ч ерневой Б ачат, К рековская мельница, 
нижний девон. Экз. 81/121 , хранится в Геологическом музее ЛГУ. 
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Д и а г н о з .  ПолипНЯI{ округлый,  образован небоJtьшими много
угольными Rораллитами с диагональю поперечного сечения О,  7-1  .м.м , 
изреДI<а до 1 ,2 .м.м . Толщина стенок 0 ,08-0,18 .;,t.м . Развит один ряд стен
ных пор диаметром 0 , 15-0,2 .м.м . Днища горизонтальные или слегRа изог
нутые, часто расположены на одном уровне в несRолы<их Rораллитах. 
Септальные шипю<и хорошо развиты , часто сильно утолщенные. 

М а т е р и а л. Два полипняRа удовлетворительной и четыре полипня
Rа плохой сохранности. 

О п и с а н и е .  ЮжноалтайсRие Э I(земпляры относятся I< типичным 
представителям F. brusnitzini. ОднаRо неRоторые формы хараRтеризуются 
несRОЛЬRо большими размерами Rораллитов,  достигающими 1 ,2 �ut .  

И з м е н ч и в о с т ь .  R сведениям о изменчивости, приведеиным ра
нее (Дубатолов , 1 956, 1959) , необходимо добавить, что несRолыш ббльшим 
колебаниям подвержен размер . кораллитов, толщина септальных шипи
Rов и толщина стеноR .  Последняя колеблется от 0 ,08 до 0 ,16  .м.м . Септальные 

Р и с .  5. Favosites Ьrttsnitzi1ti 
Peetz 

а - поперечное; б - продольное се
чепия, Х 5 ; экз . 5; нижний девон; 
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шипи:ки обычно толстые, иногда переходят в чешуи. Однако встреча
ются полипня:ки с относительно тонкими типиками. 

Г е о л о г и ч е с :к о е и г е о г р а ф и ч е с :к о е р а с п р о с т р а
н е н и е.  Нижний девон Южного Алтая , сарымса:ктинс:кая свита, ниж
ний девон Салаира , Горного Алтая , Средней Азии. 

М е с т о н а х  о ж д е н и я.  Прав. бер . р. Б ухтарма,  в 3 к.м выше: 
устья р. Сарымса:кты, обр. 108 ,  сборы авторов , 1965. 

С Е М Е И С Т В О PACHYPORIDAE GERTH, 1921 

Р о д  Т hamnopm•a S teiпinger ,  1831 

Thamпopora a lta (Tcbernychev, 1951 )  

Табл. 1 ,  фиг. 3 ,  табл. 1 1 ,  фиг. 1 
1 901 . Pachypora cervicornis (Blainv . ) :  Петц, стр. 181  
1951 . Pachypora cervicornis var. al la  var. n. : Чернышев , стр. 47 ,  табл. Xl ,  фиг. 13 .  
1 952. Thamnopora alta (Tcl1ern. ) :  Дубатолов, стр. 127 ,  табл. 1 1 1 ,  фиг. 7-9.  
1959 .  Thamnopora alta (Tcbern. ) :  Дубатолов, стр . 87,  табл. X XV, фиг. 2а - 2в, 

табл. X X V I ,  фиг. 1 а - 1 6, 2а - 26, За - 36; табл. X X V I I ,  фиг. 1 а - 1 6, 2, За - 36, 
4а - 46. 

Г о л о т и п - Pachypora cervicornis (Blainville) vю·. alta Tchernychev. 
Чернышев , 1951 , стр. 47, табл . X I ,  фиг. 1 -3.  Юга-западная окраина 
Кузнецкого бассейна, лев . бер. р. Степной (Большой) Бачат, в 1 к.м на 
запад от устья р .  Артышта . Живетекий ярус. Э:кз. 66/5725 , хранится в Цен
тральном научно-исследовательсi{QМ геолого-разведочном музее (Ле
нинград) . 

Д и а г н о з . Полипня:к ветвистый. Ветви :круглые диаметром 12-
30 .м.м. К орралиты округло-многоугольные, неравновели:кие, с диагональю 
поперечного сечения 0,5-1 ,5 .м.м . Ширина периферичес:кой зоны с утол
щенной стенкой около одной трети диаметра ветви. В приосевой зоне 
толщина стенок составляет 0,8-0, 15  �t.М, а на периферии достигает 0,6-
0,8,  изредка 0,9 .м.м . Соединительные поры :круглые, диаметром 0�15-
0,3 .м.м , расположенные в один ряд умеренно часто. Септальные образова
ния могут развиваться в виде мелких типиков . Днища горизонтальные 
или слабо изогнутые, умеренно частые. 

М а т е р и а л .  13 ветвей удовлетворительной сохранности и 8 вет
вей - плохой. 

О п  и с а н и е.  К сведениям, изложенным в предыдущих описаниях. 
следует добавить следующее. Полипня:к ветвистый. Диаметр ветвей варьи
рует очень сильно. Видимо , :крупные ветви принадлежат основному ство
лу,  а мелкие - боковым. Южноалтайс:кие представители Th. alta харак
теризуются всеми призна:ками, присущими этому виду. Однако :крупные 
ввтви диаметром 25-30 .м.м ПОI<а не встречались . 

С р а в н е н и е. Наибольшее сходство в облике внутреннего строения 
вид обнаруживает с представителями Thamnopora Ьarroisi (Lec. ) ,  но отли
чается от них сильно развитой стереоплаз:матичес:кой зоной, толщиной 
стенок и средними размерами :кораллитов . 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Эйфельс:кий ярус. В других районах Алтае-Саянской об
ласти встречается так же в среднем девоне. Расnространен и в Джунгар
с:ком Алатау. 

М е с т о н а х  о ж д е н и я. Хр .  Сары:мса:кты, правобережье р. Са
рымса:кты, верховье рч. Сарал:ка,  обр. 124а , 126 ,  сборы авторов , 1 965. 
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Р о д Striatopora Hall ,  1851 
Striatopora tschichatschew'i Peetz , 1001 

Табл. I I ,  фиг. 2 ,  3 ,  рис. 6 

1 90 1 .  Striatopora tschichatschewi sp. n. : Петц , стр. 1 92 ,  табл. I I ,  фиг, 4. 
1 90 1 .  Striatopora aff. pittmani (Etber, ) ;  Петц, стр. 1 84 ,  табл. I I ,  фиг, 5.  
1 956. S triatopora tschichatschewi Peetz: Дубатолов, стр. 95, табл. III ,  фиг. 6а - 6в, 

7а - 7 6, 8, 9а - 96. 
1959.  Striatopora tschichatschewi Peetz: Дубатолов, стр. 122 ,  табл. X LI I ,  фиг. 1 а  -

1 6, 2а - 26 и др. 

Л е к т о т и п - Striatopoгa tschicha tschewi Peetz , Петц, 1901 , стр. 1 92, 
табл . I I ,  фиг. 4 .  Юго-западная часть Кузнецкого бассейна , лев .  бер. 
р.  Ч ерневой Бачат в районе г. Гурьевска, нижний девон. Экз. 81/135, 
хранится в Геологическом Музее ЛГУ .  

Д и а г н о з .  Полипинк ветвистый ,  диаметр ветвей 5-7 .lt.М . Образован 
караллитами четырех-восьмиугольной формы с диагональю поперечного 
сечения 0,5- 1 ,5 .мм, от!\рывающимися к поверхности п од острым углом. 
Ч ашечки наклонные, с хорошо выраженной нижней губой. Толщина сте
нок увеличивается п о  мере роста нораллитов от 0,07 до 0,4-0,7 .мм. Сое
динительные п оры нруглые, диаметром 0 ,1-0,2 .мм, расположенвые в 
один, реже в два ряда с широко нолеблющимся интервалом. Днища ред
кие. 

М а т е р и а л. 3 штуфа, переполневвые ветвями удовлетворительвой 
и недостаточной сохранности. Сделано 1 1  шлифов . В них �одержится[::>5 се
чений ветвей . 

Р и с. 6. Striatopora tвchichatвchewi Peetz. 
а - nоперечное; б - продольное сечения, х 5; энэ. 5 ;  нижний девон; 

в - продольное сечение, Х 5; ЭRЗ. 6; нижний девон 
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О п  и с а н и е. Ранее (Дубатолов , 1956, 1 959, и др . )  было дано под
робное описание этого вида. IОжноалтайские формы относятся к типичным 
представителям S triatopora tschichatschewi . Единственным небольшим от
личием является более тонная стенна на периферии ветвей, причем не у 
всех энземпляров . В колленции попадаются отдельные ветви, стеНI{И ко
торых достигают 0 ,6-0,7  Jl·�.м . 

И з м е н ч и в о с т ь у южноалтайских представителей вида вы
ражается в значительном колебании толщины стенок .  

С р а в н е н и е .  О т  других стриатопор, распространенных в нижнем 
девоне Алтае-Саянской области, отличается сильно,  в том числе от St .  
salairica Miron . ,  встречающейся в томь-чум:ышсних слоях Салаира ,
меньшими размерами ветвей , толщиной стенОI{ , максимальным диамет
ром соединительных пор .  

Г е о л о г и ч е с J{ о е и г е о г р а ф и ч е с I {  о е р а с п р о с т
р а н е н и е .  Сарымсактинская свита хр.  Сарым:санты. Кроме того,  рас
пространена в нижнем )l,евоне других районов Алтае-Саянской области, 
на Северо-Востоне ССС Р ,  Таймыре и в Средней Азии. 

М е с т о н а х  о ж д е н и я. Х р .  Сарымсаюы , правобережье р. Са
рым:санты, лев. б ер. 1 ,2-1 ,5  KJlt к северо-западу от устья рч. Саралка,  
обр.  1 16 , 1 1 7 ,  сборы авторов , 1 965 г .  

С Е М Е И С Т В О TRAC H Y POИIDAE WAAG E N  Е Т  W E N ZE L ,  1886 

Р о д  Hillaepo ra Mi1·onova , 1 960 
1 960. Hitlaepora gен. n . :  Миронова, стр. 97 .  
1 96 1 .  Hitlaepora Mi1·onova: Дзюбо, Мпронова, стр. 69 .  

Т и п о в о й 
стр. 97 . Салаир,  
хая свита ) .  

Д и а г н о з . 

в и д - Hillaepora sp ica Mironova ,  Миронова,  1960, 
район д. Бачаты, основание томь-чумышских слоев (су-

Полипнян ветвистый , образованный на ранней стадии 
роста округло-многоугольными кораллитами , растущими компактно, а 
на поздней - I{руглыми и слегка расходящимися. Чашечки округлые, 
глубокие, с заостренными I{раями. Струнтура снлеренхимы нонцентри
чеСJ{аЯ. Стенки утолщаются равномерно и слабо. Соединительные поры 
круглые, развиты лишь в J{ОМпактных участках I{олонии. Днища гори
зонтальные, наклонные или слегка изогнутые , редкие. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Положение этого рода оставалось неопре
деленным в rшассификации подотряда Thamnoporina. Н. В. Миронова, 
автор рода, сравнивала его как с пахипоридами (S triatopora ,  Cladopora ,  
Parastriatopora) , так и с трахипоридами (Trachypora) .  В .  Н. Дубатолов 
(Дубатолов, Спасский , 1 964) хиллопор относил к семейству Pachyporidae. 
Изучение большого нового материала и пересмотр старых: коллекций по
казывает, что наибольшее родство хиллопоры имеют все-ТаJ{И с представи
телями рода Trachypora .  Оно выражается в типе роста колонии, расхож
дении караллитов на периферии полипняка и ,  самое главное, в близкой 
струrпуре склеренхимы стеноr{ .  В то же в ремя хиллопор резко отличают 
от трахитопор слабое отложение стереоплазмы на стенках, отсутствие 
бороздчатости и бугристости на поверхности ветвей, выход караллитов 
под острым углом к поверхности (как у стриатопор) , форма чашечек ,  от
сутствие септальных типиков. 



Hillaepora a l ta ica DuЬatoloY, 1964 

Табл. I I I ,  фиг. 1 -6 

1 964. Hillaepora altaica sp. n. : Дубатолов, Спасский, стр. 127 ,  табл. V I I ,  фиг. За 
Зв, 4, 5, 6. 

Г о л о т и п - Hillaepora altaica Dubatolov , Дубатолов , Спасский, 
1 964, стр .  127 ,  табл . VI , фиг. За - 3в . Южный Алтай, хр. Листвяга, р .  
Белая , средняя часть сарымсактинской свиты, эйфельский я рус. Экз . 1 3 ,  
хранится в музее ИГиГ С О  А Н  СССР в г .  Новосибирсне. 

Д и а г н о з. Полипняк ветвистый,  средних размеров. Нораллиты 
веерообразно расходятся и открываются под острым углом н поверхности. 
В участках номпантного роста J{Ораллитов диагональ их поперечного се
чения колеблется от 0 ,3  до 1 ,2 м.м. На периферии ветвей , где они расходят
ся , диаметр колеблется от 0,5 до 1 ,5 м.м . Толщина стеноi{ варьирует в 
больших пределах - от 0,07 - 0 , 12  .м.м, в приосевой зоне до 0 ,3  - 0,7  .м,.м, 
на периферии ветвей . Соединительные поры круглые и эллиnтичесние, 
диаметром от 0,20-0,25 .м,.м, до 0,23-0,40 м.м, неравномерно расположен
ные. Септальные шиПИJ{И отсутствуют. Днища горизонтальные, нанлонные 
или слегка изогнутые. 

М а т е р и а л .  6 штуфов , переполленных веточками хорошей и удов
летворительной сохранности. Изготовлен 21 шлиф , в которых содержится 
более 50 сечений. 

О п и с а н и е .  Б ольшой новый материал позволяет существенно до
полнить описание этого вида. Диаметр ветвей у них очень сильно варьи
рует от 4 до 1 1  .м.м . На ранней стадии роста нораллиты онругло-много
угольные с четким срединным швом. Внутренние полости онруглые , од
нако многоугольная форма их хорошо видна благодаря заметному шву. 
Р азмеры кораллитов , толщина стенон ,  размеры соединительных пор, кан 
показало на табл . 2, варьируют значительно. 

Т а б л и ц а  2 

Д и а-
Диагональ по· Диаметр ио- Увел ичение тол-м метр раллитов на щины стенон от Диаметр соедини-

эиз . ветвей, перечного се- nериферии nриосевой зоны и тельных пор, .м.А"L 
.М Л< ченил, .мм ветвей , .. и.�н nерифери и ,  '""' 

104вj 1 3 , 2  0 , 3-0 , 8  0 , 85 от 0 , 07-0 , 1  Нет в сечении 
ДО 0 , 3 

104в/2 4 0 , 65-0 , 9  1 , 3 от 0 , 12 до 0 , 4  0 , 25 
104в ;з  5 0 , 6-1 ,0  1 , 0 от 0 , 17 до0 , 32 0 , 2  
104в/4 6 0 , 4-0,8 0 , 6-0 , 9  от О , 1  до Нет n сечен и и  

0 , 25-0 , 4  
104вj5 До 8 Нет в сечении 1 , 1-1 , 25 ОТ 0 , 12 ДО от 0 , 25 до 

0 , 5-0 , 7  0 , 23-0 , 4  
104вj6 4 0 , 35-0 , 7  1 , 0 ОТ 0 , 06 ДО 0 ,  22 Нет в сечении 
104вj7 5 0 , 35-0 , 75 1 , 0-1 , 15 ОТ 0 , 1  ДО Оnоло 0 , 25 

0 , 3-0 , 35 
104вj8 4 , 3  0 , 3-1 , 2  0 , 5-0 , 8  от 0 ,07 д о  Нет в сечен и и 

0 , 22-0 , 35 
104вj9 Оиоло Нет в сечении 0 , 6-1 , 2  Нет в сечен и 11 То же 

5 
104в j 10 6 , 5  0 , 55-1 , 2  о , е-1 , 2  Т о  н< е » » 

104в J 1 1  5 Нет в сечении 0 , 8- 1 , 2  " » • » 
104в/12  10  0 , 6-1 , 2  1 , 1-1 ,4  uт О ,  12  до » » 

u , 30-0 , 38 

Н роме этих экземпляров, в ноллекции есть ветви худшей сох ранности, 
среди которых содержится много форм, первходных между ними .  Таним 
образом, диагональ поперечного сечения нораЛJrитов в участнах их ком
пантного расположения колеблется в значительных пределах - от 0 ,3  до 
1 ,2 .мм, а диаметр их на периферии , где нораллиты расходятся , варьирует 
от 0,5 до 1 ,4 м.м , изредка достигает 1 ,5 .м.м .  Толщина стенок тоже 
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значительно колеблется. Наблюдались формы с тонкостенными каралли
тами - 0,07-0,30 мм. Много ветвей с толстыми стенками - 0,12-0,70 мм. 

Соединительные поры развиты неравномерно. Диаметр их  колеблется 
от 0,2 до 0,25 м.м. Ч асто встречаются эллиптические поры, достигающие 
в поперечнике 0,23-0,40 мм. Интервал между их центрами варьирует от 
0,6 до 3 мм. Септальные типики отсутствуют. Днища горизонтальные, 
наклонные или слегка изогнутые, неравномерно расположенные по по
липняку. Изменчивость большая. Варьируют размер кораллитов , тол
щина стенок , форма и диаметр соединительных пор (см. табл . 2) .  

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с �  
р а н е н и е .  Эйфельский ярус (верхняя часть култабарСI{ОЙ свиты) Юж
ного Алтая. 

М е с т о н а х  о ж д е н и я .  Х ребет Листвяга, лев . бер .  р .  Б елой, в 
0,9 пм выше устья рч. О колееха,  обр. 104 в ,  там же, прав. бер. р. Белой, 
в 0,7  пм выше устья рч. Околееха, сборы авторов , 1 965 г . ;  обр. 183, 18, 
сборы Д. П .  Аврова, 1 958 г. 

Р о д  Dencl'I'Opm•ц Michel in, 1846 
Dendropora n�acropora marcida Dubatolov subsp. n. 

Табл. I I ,  фиl'. 4 ,  5 

Г о л о т и п  - Dendropora macropora marcida 1 Dubatolov subsp .  n . ,  
прав . бер. р .  Бухтарма, 3 пм выше устья р .  Сарымсакты, нижняя часть 
сарымсактинской свиты. Экз. 1 ,  колл . ИГиГ СО АН СССР. 

Д и а г н о з .  Полипняк ветвистый, ветви диаметром около 10 мм. 
Rораллиты многоугольно-округлые, с круглыми внутренними полостями. 
Диагональ их поперечного сечения колеблется от 1 до 1 ,5 мм. Толщина 
стенок равномерно увеличивается от 0,35 до 0,60-0,85 мм . Соединитель
ные поры довольно крупные, диаметром 0,20-0,25 мм , неравномерно рас
·положенные на стею{ах караллитов в один ряд. Днища горизонтальные и 
наклонные, реДI{Ие. Септальные типики отсутствуют. 

М а т е р и а л .  3 ветви хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Полипняк ветвистый. Ветви круглые, диаметром око

ло 10 AtM. Ч ашечки округлые. Rораллиты многоугольно-округлые, не
равновеликие. Первичная многоугольная форма их наблюдается хорошо 
благодаря заметному срединному шву. Диагональ поперечного сечения 
караллитов колеблется от 1 до 1 ,5 мм, а около поверхности может дости
rать 1 , 7  мм. Диаметр внутренних полостей в арьирует от 0,15 до 0,80 мм. 

Стенки утолщенные, толщина их слабо увеличивается от приосево:tf 
зоны к периферии от 0,35 до 0,60-0,85 мм. Структура склеренхимы ти-· 
пичная дендропороидная - грубо концентрическая , слегка 'пигментиро
ванная. Соединительные поры многочисленные, диаметром около 0,20-
0,25 мм, умеренно частые. На стенках они располагаются в один ряд, 
а на периферии ветвей переходят в каналы. Минимальное расстояние 
между их центрами около 1 мм, а максимальное более 1 , 5  мм . Д нища 
горизонтальные или слегка наклонные, редкие. Септальных образований 
нет. 

С р а в н е н и е. От представителей D .  macropora macropora Dubat. , расп
ространенных в крековских слоях нижнего девона юго-западной окраины 
Кузнецкого бассейна, D. macropora marcida отличаются меньшим макси
мальным диаметром соединительных пор, более редким и неправильным 
расположением их и размером ветвей, меньшей максимальной толщИной 
стенок. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Нижний девон (нижняя часть сарымсактинской свиты) Юж-

1 Marcida (лат.) - увядшая. 
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ного Алтая . Близкие подвиды известны в нижнем девоне юго-западной 
<>краины :Кузнецкого бассейна. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Прав . бер. р .  Б ухтарма , 3 K.;!t выше устья 
р. Сарымсакты, обр .  109 ,  сборы авторов 1 965 г. 

С Е М Е й  С Т В О COENITIDAE SARDESON, 1896 

Р о д  Coгnites Eicl1wal d ,  1 829 
Coenites loпgirametts Dubatolov, 1 963 

Табл. I I ,  фиг. 6 

1 963. Coenites longirameus sp. n. : Дубатолоn, стр. 100, табл. X X XV I I ,  фиг. 2а - 26,  
.За - 3 6 .  

Г о л о т и п - Coenites longirameus Dubatolov , Дуба толов , 1 963,  стр . 
100, табл . XXXVI I ,  фиг. 2а - 26, юго-западная онраина l{узнецi{ОГо 
бассейна , правобережье р .  Баснуснан в районе пос. Дробильный . Эйфель
-ский ярус. 

Д и а г н о з. Полипню' ыешшй, дихотомичеСI{И ветвящийся. Ветви 
диаметром 1 -2,5 · .мм. :Кораллиты толстостенные, с онруглыми в нутрен
ними полостями, диаметр их увеличивается от осевой зоны ветвей !{ пери
.ферии от 0,04-0,08 до 0 ,10-0,14 м.м , а ОI{ОЛО поверхности может дости
гать 0,2 .м..м.. Стенни тоже утолщаются от 0,03-0,08 до 0 , 12-0,20 мм, т. е. 
значительно превышают размер внутренних полостей. Соединительные 
nоры мелкие и редкие. Днища ТОНI{Ие, горизонтальные или слегна наклон
ные, немногочисленные. 

М а т е р  и а л .  8 штуфов , переполвенных мелкими ветвями. В 1 7  
шлифах находится более 100 продольных и поперечных , 2 тангенциаль
ных и 15 I{Осых сечений. 

О п  и с а н и е.  :К сведениям, приведеиным ранее (Дубатолов, 1 963) , 
необходимо добавить, что диаметр ветвей может достигать 2,5  .iltM , а диа
метр внутренних полостей - быть несr,олько большим , чем у нузбасСI{ИХ 
:экземпляров. Наиболее изменчивыми признаr{ами являются диаметр вет
вей и внутренних полостей нораллитов , толщина стенон. "У наиболее Сохра
нившихея ветвей, у ноторых четко прослеживаются все морфологические 
nризнаки, наблюдаются следующие размеры (табл . 3) . 

Т а б л и ц а  3 

Диаметр внутрен- Диаметр внутрен- Толщина стенон Толщнна стенок м м Диаметр н их полостей но- них полостей ко- караллитов в nри- нораллитов на ne-
шли- экзем- ветвей, "''"" раллитоn в nри- раллитов на пе- осевой зоне вет- риферии ветвей, 
фов пляров осевой зоне вет- риферии ВРтnей, вей, .. н.м. .М.i\l 

вей , м.л" ... н . .�\t. 

1 15 '1 1 , 2 о , о5 -о ,о7 о '  1 2-0 , 14 0 , 036-0 , 04 0 , 1 -0 , 1 2  
1 '1 5  2 2 , 3  0 , 07 0 , 2  0 , 07-0 , 08 0 , 15-0 , 1 8  
120 1 1 , 7 Около О , 6  0 , '1 5-0 , 2  Оноло 0 , 07 Около 0 , 2  
1 20 2 •J , 3  Около О , ?  о , 1 5-0 , '17 Оноло 0 ,05 0 , 1 2-0 , '1 5  
1 20 3 '1 , 8  Около 0 , 08 о '  16-0 ' 1 8  0 , 05-0 ,07 Оноло О ,2  
1 20 4 1 , 5 0 , 08 0 , 16 0 , 05-0 , 06 0 , '1 1 -0 , 12 

Из приведеиных данных видно, что размер караллитов и толщина сте
нон в определенной степени зависят от толщины ветвей: в толстых ветвях, 
кан правило,  размер караллитов и толщина стенок нескольно больше, 
чем в тонких . 

С р а в н е н и е с близкими видами уже давалось ранее. Следует лишь 
<>тметить, что в раннем и среднем девоне Евразии широко распространены 
еще слабо изученные :мелкие цениты, среди которых, очевидно , есть и ви
ды, близкие описываемому. 
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Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т  
р а н е н и е.  Нижний девон Южного Алтая , низы эйфельского яруса 
Горного Алтая и присалаирской окраины Кузнецкого бассейна . 

М е с т о н а х  о ж д е н и я .  Х р .  Сарымсаюы, лев . бер. р .  Саралка, 
1 ,6 к м  к северо-западу от устья рч. Саралка, обр. 1 15 ;  там же, но в 1 ,5 км 
к северо-западу от устья рч. Саралка,  обр. 1 18 ,  120, там же, но в 1 , 7 к.и 

к северо-востоку от устья рч. Саралка,  обр .  122 ,  123, сборы авторов , 1 965 г .  

О Т Р Я Д  SY R IN G OPO�IDA 

С .Е М .Е й  С Т В О S YRIN GOPORIDA.E NICHOLSON, 1879 

Р о д  Sy1·ingopora, Golclfuss,  1826 

Syri ngoporct sch m idti Tchernychew, 1 937 

Табл. V, фиг. 4, рис. 7 

1 937.  Syringopora schmidti sp. n. : Чернышев, стр .  93 , табл. I X ,  фиг. 2а - 26. 
1 959. Syringopora schmidti: Дубатолов, стр. 1 88 ,  табл. Х ,  фиг. 1 а- 1 в. 

Г о л о т и п  - Syringopora schmidti Tcheшychev , Чернышев , 1 937, 
стр . 93 ,  табл . I X ,  фиг. 2а - 2в; Новая Земля,  п-ов Подгорный, переход
ныв слои от силура к девону, экз.  101 /5255 , х ранится в ЦНИГРМузее в 
Ленинг раде. 

Д и а г н о з .  ПолипНЯI{ кустистый, образован кораллитами , диамет
ром 1 , 1 -1 ,5 м.м , неравномерно расположенными . Толщина стенок 0, 1 -
0,25 мм , изредка до 0,3 м.и . Днища воронкооб разные с ню1-rечающейся осе
вой трубкой. Соединительные трубки диаметром 0 ,6-0,8 мм , у отдельных 
ПОЛИПИЯКОВ ДО 1 .ММ . 

М а т е р и а л .  1 полипняк хорошей сохранности и 2 - удовлетво
рительной . Изготовлено 5 шлифов . 

О п и с а н и е .  Полипняк кустистый, образован небольши11ш слегка 
расходящимиен круглыми кораллитами, диаметром 1 , 1 - 1 ,5 м.и . В по
липняке они расположены неравномерно на расстоянии 0,3-1 ,5 мм , од
нако в отдельных участках они расположены сравнительно компактно на 
расстоянии 0, 1 - 1  мм . 

Стенки умеренно утолщены от 0 , 15  до 0,25 .м,.м, . Эпитека тонкыJ , не 
превышает 0,03 м м . Нонцентрическая структура стенок видна толы{О у 
хорошо сохранившихся полипняков . Селтальвые типики развиты. 
Они довольно толстые, но небольшие, многочисленные, расположены пра
вильными рядами. Днища воронкообразные с намечающейся осевой труб
кой . Расстояние между ними колеблется от 0 ,15  до 0 ,60 мм . СоединитеJiь
ные трубки тоJiстые - диаметр oкoJio 0,6 мм , изредка 0,8 .м,,;,t . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Ню{ показывает изучение представителей это
го вида из Алтае-Саянской области , у него в арьируют все основные при
знаки . Размер кораJIJiитов у одних поJiипняков составJiяет 1 , 1 -1 ,4 мм , у 
других - 1 ,3-1 ,5 .м,.м,. ТоJiщина стенок колебJiется чаще всего от О ,  1 до 
0 ,2 ,;,tм , однако на Новой Земле есть формы, толщина стенок ноторых дости
гает 0,3 мм . Варьирует густота днищ и тоJiщина септальных шишшов. 
Экземпляры, описанные Б .  Б. Чернышевым ( 1951 ) под названием Syringo
pora schmidti var. multitabulata, явJiяются первходными между нрайними 
формами с сильно изменяющимся расстоянием между днищами. 

Г е о JI о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с J{ о е р а с п р о с т
р а н е н и е .  Нижний девон (нижняя и средняя части сарымсактинсной 
свиты) Южного АJiтая. За его предеJiами - томь-чумышские CJioи юго
западной окраины Нузбасса и верхи силура (?) Новой Земли .  
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Р и с. 7. Syri»gopora schmidti 

Tchern. 
а - поперечное; б - продольное 

сечен ия, Х 5 ;  э к з .  2 4 ;  нижний девон 

о 

0,�) 
• 1 

1 

М е с т о н а х  о ж д е н и я .  Хр ебет Листвяга, nрав . бер. р .  Белой , 
370 .м, выше устья рч. Околееха, обр.  100/101 , сборы авторов 1 965 г . ; 
nрав. бер.  р .  Бухтар:ма, 0 ,3  х:.лt выше устья р .  Сары:мсакты, обр. 1 08 ,  cfio
pы авторов , 1 965 г. 

С Е М Е И С Т В О M ULTITHECOPORI DAE SOKOLOV ,  1 950 

Р о д  Spi1•oclados 1 Dubato l ov, gen . n .  

Д и а г н о з . Полипняк образован спирально-изогнутыми, :мeC1'aJiiИ 

неправильно изогнутыми трубчатыми I<араллита:ми. Стенки тонкие, дву
слойные, сiшеренхи:ма внутреннего слоя тонко концентрическая . Септаль
ные шипиi{И развиты. Днища горизонтальные,  Наi{лонные или слегка 
изогнутые. Соединительные трубки сирингопороидного типа .  

Т и п  о в о й  в и д - Sp iroclados avrovi Dubatolov , gen . e t  sp .  n . ,  
п роисходит из верхней части нижнего девона (средняя часть сарымсак
тинской свиты) , Южный Алтай, прав . бер. р .  Белой, 450 .м выше устья 
рч. Околееха .  

О б щ и  е з а м е ч  а н и я .  Тип строения полипняка и днищ свиде
тельствуют о том, что этот род принадлежит семейству Mul tithecoporidac . 
Действительно , кустисто растущие трубчатые полипНЯI{И связаны I{руг
лыми соединительными трубна:ми , а днища в караллитах горизонтальные 
nли наклонные. Комплеi{С этих признаков харантеризует все семейство в 
I (еЛО:М. 

Спиранлады обнаруживают наибольшее сходство с представителями 
рода Syringoporella , с которыми их сближают строение днищ, сильное 
развитие соединительных трубок , структура склеренхимы.  Одню'о тип 
роста кораллитов , обычно изгибающихся сnирально и :местами полого 
изогнутых , очень тонкая стею,а ,  свидетельствующая о слабой способности 
зооидов отлагать скелетное вещество, являются настальна I{рупными мор
фологичесними признанами , что их следует рассматривать в начестве ро
довых. Менее значительным , но очень важным отличием является боль
шое ноличество днищ - у сирингопорелл они всегда редние. Геохроно-

1 Родовое название от гречес:ких слов сrле,;ра. - изгиб, хЛа.бо� - ветвь, при лати
низации - Spiroclados (среднего рода) . 
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логические данные тоже свидетельствуют о том, что спироклады относятся 
к самостоятельному роду, появившемуел ранее спрингопорелл . Видимо,  
они являются потомками лландоверийского рода Syringoporinus. Очевид
но, в позднем силуре существовали каrше-то предки мультитекопорид, 
родственные сирингопоринусам. От рода Multithecopora ,  второго пред
ставители семейства Multithecoporidae, отличается меньшими, спирально
изогнутыми кораллитами , строением стенки (тонкой , а не грубо слоистой 
склеренхимой, очень малой толщиной ее) , сильным развитием соединитель
ных трубок, многочисленными днищами. 

Spiroclados a vrovi Dubatolov, gen . et. sp. n. 

Табл. IV, фиг. 1-3 , табл. V, фиг. 1-3, рис. 8 

Г о л о т и п  - Spiroclados avrovi 1 Dubatolov . ,  gen. et sp. n . ,  прав . 
бер. р. Белой , 450 .м выше устья рч. Околееха ,  нижний девон-эйфельский 
ярус (средняя часть сарымсактинской свиты) . Экз . 2, изображен на табл . 
V ,  фиг. 1 настоящей работы. 

Д и а г н о з . Полипняк компактно кустистый , образован мелкими 
близко расположенными караллитами диаметром 0,3-0,65 мм . Расстоя
ние между ними I{олеблется от 0,05 до 0 ,25 .м.м . Стенки толщиной от 0 ,03 
до 0,04 .м.м . Септальные типики мелкие и редкие. Днища горизонтальные, 
наклонные или слегка вогнутые, многочисленные. Соединительные труб
ки - от l{руглых до эллиптических , диаметром от 0 ,25 до 0 ,25 - 0,35 .М.ilt. 

М а т е р и а л .  18 полипияков удовлетворительной и хорошей сох
ранности. Из них изготовлено 38 шлифов. 

О п  и с а н и е. Полипняк компаr{тно-кустистый, образует округлые 
колонии из компактно расположенных слегка изогнутых кораллитов. 
И ногда они полого спирально-заr{рученные, в результате чего в продоль
ном сео:rении выглядят червеобразными. Диаметр их колеблется от 0,3 до 
0 ,65 .МJIL . Преобладают караллиты поперечнИI{ОМ 0,4-0,6 .ilt.м. Изредка 
встречаются более I{рупные экземпляры, достигающие в диаметре 0,65 .i!L.М . 
В нен.оторых полипнЯI{аХ наблюдаются участки, сложенные крупными и 
мелкими нораллитами. Между этими уо:rастками располагаются караллиты 
промежуточных размеров . Форма их , Kai{ правило,  к руглая , однако 
местами, где разрез проходит на уровне соединительных трубон, рас
положенных часто на одной высоте, нораллиты приобретают эллиптичес
кие, треугольно-округлые Или четырехугольно-округлые очертания. Рас
стояние между караллитами I{олеблется от 0 ,05 до 0 ,25 .м.ilt, но чаще всего 
составляет 0 , 1 -0,2 .м.м . В некоторых полипилках они так сближены, что 
соприкасаются боковыми поверхностями. Стенки очень тонкие, около 
0 ,03-0,04 .м.м . Структура их склеренхимы тонкая I{онцентричеСI{аЯ. На 
эпитеку приходится ОI{ОЛО половины толщины стею{и . Септальные типики 
мелние, длиною около 0,05 .м.м , и тонкие, довольно редкие. У некоторых 
экземпляров они не наблюдались, видимо,  разрушены. Днища горизон
тальные, наклонные или слегка вогнутые, многочисленные. В одних 
полипилках они сравнительно равномерно расположены на расстоянии 
0 , 15  - 0,60 .м.м , но большинство полипнянов характеризуется неравномер
ным их расположением. И нтервал между днищами колеблется от 0,2 до 
0,9 .iiL.ilt . Соединительные трубки относительно толстые, многочисленные, 
часто располагаются на одном уровне по две-три, а изредка по четыре. 
Диаметр их меняется от 0 ,25 до 0,3 .i!L.М. Иногда они вертикально вытянуты 
и приобретают эллиптические очертания размером 0,25 х 0,35 .ilt.М . Вер
тикальное расстояние между ними колеблется от О ,  7 до 1 ,2 .мм . Стенки 
соединительных трубок тоньше стеноi{ I{Ораллитов . 

1 Вид назван в честь Д .  П. Аврова. 
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Р н с. 8. Spirocl ados avrovi D tl b a t .  ge11. et. sp. n .  

а - nоперечное; б - продольное сеченюr, х 5 ;  энз . 2 0 ,  

голотиn, нююшй девон 

. :n; � � (2) 



И з  м е н ч и в о с т ь очень сильная. Б ольше остальных морфоло
гических признаков варьирует размер кораллитов . У большинства полип
няков их диаметр составляет 0 ,35-0,50 .м.м, однако наблюдаются экземп
ляры, у rшторых в одном полипняке диаметр караллитов колеблется от 
0,30 до 0 ,65 .м.м , причем крупные и мелкие располагаются группами , а 
между ними находятся караллиты промежуточных размеров . Значитель
ной изменчивости подвержена форма кораллитов , многие из них к руто· 
спирально-изогнутые. В то же время встречаются караллиты очень полого 
спирально-изогнутые, переходящие в слабо изогнутые, участками со
вершенно прямые . Колебания в расположении днищ тоже заметные. Во 
многих полипняках расстояние между соединительными днищами варьи
рует от 0,2 до 0,9 .м.м . Однако в коллекции есть полипняки, расстояние 
между днищами в которых колеблется в значительно меньших пределах -
ОТ 0,2 ДО 0,6 .М.М . 

Варьирует и интенсивность развития соединительных трубок , выра
жающаяся в колебании их диаметра от 0 ,25 до 0 ,35 м.м и в образовании 
местами эллиптических трубок от 0,25 х 0,3 до 0 ,25 х 0,35 .м�t , и частоты 
расположения их между J{Ораллитами . 

С р а в н е н и е. Этот ПОJ{а единственный вид рода Sp iroclados резко 
отличается от всех , описанных в литературе мультитеi{ОПорид. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а
н е н и е .  Нижнцй девон или основание эйфельского яруса Южного Алтая. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Хр .  Листвяга ,  п рав.  бер. р. Белой, 450.м. 
выше устья рч. Околееха,  обр. 101 ,  сборы авторов , 1 965 г .  
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В. Г. Х Р О М Ы Х  

СТРОМАТОПОРОИДЕИ ИЗ СРЕДНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ОМОЛОНС IЮГО М АССИВА 

Rак показывают исследования последних лет ,  строматопороидеи по
зволяют хорошо датировать возраст вмещающих их пород (тем более, 
что в ряде случаев тоJrько они и представляют органичесние остатi{И , а так 
называемые ветвистые строматопороидеи часто являются породообразу
ющими) и проводить межрегиональную и региональную норреляции. 

На Северо-Востоr'е СССР эти организмы аписывались В. Н. Рябини
ным (1938) , Л. Б .  Рухиным (1938) , В. И .  Яворским (1963) . В этих работах 
содержатся лишь описания разрозненных I{Оллекций строматопороидей, 
не установлены их r<омплеi{СЫ. 

Материалом для данной статьи , в которой впервые для Северо-Востона 
приведен комплеr'с строматопороидей , характерных длн живетских от
ложений, послужили I{оллеrщии R. В. Симакова (сборы 1 961  г . )  и В . Н .  Ду
батолова (сборы 1962 г . )  из бассейна р . Талалах (Омолонский массив) . Ав
тор выражает им признательность за предоставленный материал . 

Строматопороидеи здесь довольно многочисленны. Колонии их полу
сферичесr<ой, массивной , реже пластаобразной формы . Встречаются они 
преимущественно в известняках, реже в глинистых и кремнистых из
вестняках. Сохранность фауны посредственная , но тем не менее удалось 
выделить представителей восьми родов , из rтторых один род новый. 

С Е М Е И С Т В О ACTINOSTROMATIDA Е NICHOLSON, 1886 

Р о д  Actin ostroma N iclю l son , 1 886 

Acti1�ostт o m a  stel lulatnm� УЮ' . ·m auтe1·i Heinrich, 1914 

Табл . V I ,  фиг. 1 а - 1 в  
1951. A ctinostroma stellulatum Yar. maureri Hei щicb: Lecompte, стр .  118 , табл. X I I ,  

-фиг. 1 -3 .  Там же СМ. СИНО НИМИI{у. 

М а т е р и а л .  Три обломr<а колоний . 
О п и с а н и е .  Ценостеум массивный, па поверхности наблюдаются 

невысоние пологие mamelons. Столбики проходят через многие межлами
нарные промежутки. Их толщина О, 10-0,12  .М.ift . На 1 .м.м их помещается 
четыре,  реже пять. Толщина л амин, образов анных боковыми отростками 
столбиков , также О ,  10-0,12  .М.ift, но их на 1 .iftM насчитывается три - пять. 
В ячейr<ах часто вс·rречаются диссепименты, н.оторые местами располага
ются на одном уровне и создают впечатление дополнительных ламин. 
Астраризы очень редкие, по-видимому, неналоженные, но их боковые ка
налы невысоким холмом вспучиваются вверх, образуя mamelons. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Данная форма очень близка 
А .  stellulatum var. maureri Heinrich, описанной Лекоптом из среднеживетс
них отложений Бельгии, однако толщина СI{еJrетных элементов и густота 
сетки отличаются. Подобное же отличие наблюдается и в отношении 
.А . stellulatum Nich. (Яворский , 1930) из среднедевонских отложений 
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Rузбасса. По-видимому, толщина скелетных элементов , их расстояние друг 
от друга не имеют значения как видовой признак , тогда как устройство 
астрориз , расстояние между их центрами несут видовой таксономический 
ранг. А у описанной и у сравнива емых форм астраризы построены по од
ному типу. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с �  
р а н  е н и е. Живетекий ярус Англии, Бельгии, ФРГ, Rузбасса, 
Северо-Востока СССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Леденинекие слои Омалонекого массива ,  
обн. 6 .  

Actinost1•oma clathrat�иn Nicholson, 1886 

Табл. V I ,  фиг. 2а - б 

1 930. A ctinostroma clathratum Nicbolson: Яворскnй, стр. 475,  табл. I ,  фиг. 1 -10, 
там же см. синонимику. 

1951 .  A ctinostroma clathratum Nicbolson: Lecompte, стр. 77 ,  табл. I .  

М а т е р и а л .  Четыре обломка колоний. 
О п и с а н и е .  Форма ценостеумов полусферическая или пластообраз

ная. На боковой поверхности заметна латиламинарность с толщиной лати
ламин 5-6 .мм. Толщина столбиков 0,2 .мм , ламин - 0,12-0,15 .мм . На 
1 мм тех и других располагается четыре. Астр о ризы,  по-видимому, при
сутствуют. 

С р а в н е н  и е и з а м е ч  а н и я. Этот вид неоднократно описы
вался многими исследователями, причем большинство из них не отмечало 
наличие или отсутствие астрориз , не говоря уже об их описании. Да и сам 
автор вида указывает, что астраризы могут присутствовать и могут отсут
ствовать. По какому же признаку определяется этот вид? Леконт (Lecom p
te, 1951 -1952 , стр. 80-83) проанализировал 35 описаний, отнесенных 
к этому виду различными исследователями. В ряде случаев на 1 мм распо
лагается от двух до пяти столбиков и от двух до семи ламин, а толщина 
столбиков колеблется от 0 ,05 до 0,25 .м.м , а ламин - от 0,03 до 0 ,15  м.м. 
Поэтому необходимо провести ревизию этого вида, дав ему другой более 
точный диагноз.  Сделать это можно, только имея оригиналы Никольсона. 
Описанный же вид наиболее близок А .  clathratum из среднедевонских от
ложений Урала.  

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с � 
р а н е н и е. Живетекий я рус повсеместно. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Нелкинские слои Омалонекого массива, 
обн. 31а. 

С Е М Е  й С  Т В О  FERESTROMATOPORIDAE FAM. N .  

Д и а г н о з .  К олонии полусферические, реже массивные. Скелет 
состоит из непротяженных толстых ламин, образованных изгибами стол
биков и ровных протяженных параламин. Иногда последние могут отсут
ствовать . Столбики короткие сильно изогнутые, часто недостаточно раз
виты. Астроризыl отчетливые. Скелетная ткань волокнистая или тонко
пористая. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с � 
р а н  е н и е. Средний и верхний девон Урала ,  Алтая, Rузбасса, Северо
Востока СССР, Северной Америки. 
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Р о д F erest1•omato рт•а У а vorsky,  1 955 
Fe1•est1•omatopora Ьопа 1 sp. n. 

Табл. V I ,  фиг. За - в 

Г о л о т и п  - экз . J� 291/7 в J{олл . ИГиГ СО АН СССР.  Живетекий 
ярус, леденинекие слои. Омалонекий массив , басе. р. Талалах . 

М а т е р и а л .  Две колонии. 
Д и а г н о з . Столбики толщиной 0 ,15-0,20 .м.м ; на 1 .M.ilt - .3 столби

на.  Ламины таной же толщины, непротяженные.  Параламины отсутству
ют. Астроризы наложенные,  образуют невысоiше сосочни. Диаметр цент
рального нанала 0,65 .М.ilt , боковых - 0,4 .м.м. Расстояние между центрами 
астрариз 12-13 .м.м . 

О п и с а н и е. Ценостеум массивный . На поверхности имеются невы
соние пологие сосочки, удаленные друг от друга на 12-14  .ilt.М . Столбики 
толстые (0,15-0,20 .ilt.ilt) , довольно протяженные; на 1 .м.i\t их насчитывается 
три. Местами от них отходят отростки, которые в ряде случаев располага
ются на одном уровне и образуют ламилы таной же толщины, но незначи
тельной протяженности. Астраризы хорошо развиты и многочисленны. 
Они наложенные, диаметр центрального нанала 0,65 .м.м , от него под по
логим углом отходит не менее пяти бононых наналов шириной у основания 
до 0 ,4  .м.м и длиной не менее 8 .м.м . В наналах хорошо заметны табулы" 
Расстояние между центрами астрариз 12-13 .ilt.М .  Тнань СI{елетных элемен
тов тоннопористая. Следует отметить,  что в в ертинальном сечении тнань 
выглядит вануолярной , т. е .  состоит из вытянутых пузырьнов . По-видимо
му , в результате процессов захоронения часть перегорадон между по
рамп была уничтожена . 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Кан видно из описания и при
водимых фотографий , у данного вида отсутствуют параламины , но по обще
му строению снелета вид вполне соответствует этому роду. По отсутствию 
параламин F. bona очень напоминает F. contexta Stearn (Stearn , 1 963) из 
формации Beaverhill низов верхнего девона Канады. Но у сравниваемого 
вида другое устройство и другие параметры астрориз . 

Г е о л о г и ч е с н о е  и г е о г р а ф и ч е с н о е  р а с п р о с �  
р а н е н и е. Живетсний ярус , леденинсние слои Омалоненаго массива .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Леденипение слои Омалоненога мас
сива ,  обн. 6 .  

Fe1•est1•omatopora aperta, 2 sp. n .  

Табл. VIII ,  фиг. i a  - в 

Г о л о т и п  - энз . • М 291/8 в нолл . ИГиГ СО АН СССР. Живетсний 
ярус, леденинсние слои Омалоненаго массива,  басе. р. Талалах. 

М а т е р и а л .  Две нолопии небольтого размера. 
Д и а г н о з.  Столбини толстые (0,15-0,20 .м.м ) ,  соединяют две со .. 

седние параламины, наложенные. На 1 .м.м - три сталбина и четыре па
раламины. Астраризы наложенные, диаметр центрального нанала 0,3 .м.м ,  
а бононых - 0,25 .м.м. Расстояние между центрами астрариз 4-7 .м.м. 

О п и с а н и е. К олония полусферичесная,  с сосочнами высотой до 
2 ,2  .м.м. На них хорошо заметны астроризы, бонавые ветви ноторых дос
тигают 3 ,5 .м.м длины. Расстояние между вершинами сосочнов 4-7 .м.м. 
Столбини толстые (0 ,15-0,20 .м.м) , соединяют две соседние параламины, 
очень часто наложенные. От них отходят таной же толщины отростни, об
разующие непротяженные ламины. Параламины тонние (0,1 .м.м) , ров
ные. На 1 .ilt.ilt помещается три сталбина и четыре параламины. Астраризы 

1 Название вида nроисходит от bonus (лат.) - nридаточный. 
2 Название вида nроисходит от apertus (лат.) - очевидный, отi<рытый. 
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многочисленные , наложенные. В местах их развития параламины возды
маются кверху, образуя mamelons. Диаметр центрального канала 0 ,3 м.м ; 

от него под очень крутым углом, иногда даже пересекал параламину, 
отходят боковые каналы шириной 0,20-0,25 .м.м . Количество их не менее 
шести . Структура скелетной ткани тонкопористая. 

С р а в н е н  и е. Данный вид наиболее близок F. kr·upennikovi Yavor. , 
1 955, но тип астрариз совершенно отличный . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Живетсний ярус , леденинекие слои Омолонсного массива. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Леденипение слои Омолонсного массива. 
обн. 1 .  

С Е М Е й  С Т В О STROMATOPORIDAE NICHOLSON, 1886 

Р о д Syringost?·om ella Nestы , 1 966 
Д и а г н о з .  <<Основными скелетными элементами являются длинные 

ценостеллы. В поперечном сечении они удлиненной или меандрической 
формы , или образуют замкнутые петли. Ценастеллы отделяются меандри
чесними ценотубами . Горизонтальные элементы представлены проходящи
ми через ценостеллы вьшуrшыми диссепиментами. Кроме того , ценостел
лы могут соединяться между собой толстыми горизонтальными перемыч
ками , но не образующими непрерывных ценостром>> (Нестор , 1966, стр. 
47) .  Далее автор указывает ,  что возможен морфологичесний ряд н роду 
Salairella Khalfina.  В этом ряду длинные диссепименты постепенно реду
цируются в днища . Однано, по-видимому, возможен и другой морфологи
ческий ряд , приводящий н роду Trupetostroma Pю·ks, где длинные диссепи
менты унрепляются , иревращаясь в нормальные хорошо развитые ламины. 
ПеремыЧI{И та!{Же становятся более частыми и располагаются на одном 
уровне. 

Г е о л о г и ч е с н о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с � 
р а н  е н и е .  Силур - девон СССР.  

Syri1�gostromella gra vis  1 sp. n.  
Табл. V I I ,  фиг. 1 а - г 

Г о л о т и п - экз . . М 291/9 в колл . ИГиГ СО АН СССР. Эйфельский 
ярус. Омалонекого массива, водораздел ручьев Идеал и Резерв . 

М а т е р и а л .  Три обломка колоний . 
Д и а г н о з .  Целостеллы непротяженные , наложенные . Толщина их 

0 , 12 ,  реже 0,2 .м.ilt . Ламины трехслойные, толщиной 0 , 18 .ilt.М . На 1 .ilt.М 
три-четыре ценостеллы и три ламины. Астраризы сложнопостроенные,  
вертикальные наналы отходят от горизонтальных . Центрального I{анала 
нет. На боr{овой поверхности наблюдаются латиламилы толщиной 7-8 .М.ilt . 

О п и с а н и е. Колония массивная. Строматопороидея находится в 
симбиозе с I{Ораллом Syringopora. На боновой поверхности заметны л ати
ламилы толщиной 7-8 .ilt.М . Ценастеллы непротяженные, наложенные, что 
создает впечатление длинных. Толщина их 0 ,12-0,15 .м.м, реже 0,20 .М.ilt . 
В 1 .ilt..tt их помещается три-четыре. О ни пересечены многочисленными до
вольно протяженными диссепиментами толщиной 0,015 .м.м , которые рас
положены неравномерно . Встречаются Таi{Же ровные протяженные трех
слойные ламины толщиной 0 ,15-0,18 м.м; в 1 .м.м их три. Ясно видно , что 
средняя микроламина возникла в результате выравнивания диссепиментов, 
а затем последовало вторичное отложение пористой скелетной ткани. Та-

1 Название вида происходит от gravis (лат.) - достойный. 

32 



кое строение и образование ламин является характерным для рода Tru
petostrmna . Астраризы весьма многочисленны и очень сложно построены. 
Они лишены центрального канала, а их вертикальные каналы отходят от 
горизонтальных. Такое строение астрариз чаще всего встречается также у 
рода Trupetostroma. Ткань скелетных элементов пористая . Как видно 
на табл . VII , фиг. 16 ,  отдельные трубки коралла занимались строматопо
роидеей. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Как следует из описания , форма 
может быть отнесена как к одному, так и к другому роду. Однако при
сутетвне ценостелл (у Trupetostroma они более правильные и напоминают 
.столбики) позволяет присоединить ее к роду Syringostromella . Выделение 
нового рода с п ризнаками, характерными как для T rupetostroma, так 
и для Syringostromella представляется нецелесообразным. Х. Э. Нестор 
указывает, что род распространен в верхнем силуре и нижнем девоне. 
Однако на Северо-Востоке СССР его п редставители известны как из сред
него, так и из верхнего девона. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с �  
·р а н е н и е.  Эйфельский ярус Омалонекого массива, водораздел ручьев 
Идеал и Резерв . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Эйфельский ярус ОмолонСI{ОГО массива ,  
обн. 32. 

С Е М Е И С Т В О HERMATOSTROMATIDAE 
BOGOYAVLENSKAYA, 1965 

Р о д Tt•upet ostt•oma Parks, 1 936 

Trupetostroma bassleri Lecompte, 1952 
Табл. V I I ,  фиг. За - б 

1 953 . Trupetostroma bassleri sp. n. : Lecompte , стр. 227 , табл. X X X V I I ,  фиг. 3. 

М а т е р  и а л .  Одна колония. 
О п и с а н и е .  Форма ценостеума цилиндрическая , ибо колонИ я об

растала коралл R ugosa. На внешней поверхности заметны невысокие со
сочки. Столбики катушковидные, часто наложенные,  занимают один 
межламинарный промежуток . Толщина столбиков 0 ,15-0,20 мм; на 1 .м.м 

их 4-5 . Ламины такой же толщины, ровные т рехслойные,  местами ди
хотомируют; на 1 .м.м их три-четыре. Астраризы пучковые, т. е. в осевой 
части астроризальной системы наблюдается несколько вертикальных кана
.лов, которые образавались в результате изгибания вверх горизонтальных 
каналов . Ширина каналов астрариз 0,4-0,6 .м.м . В местах их развития 
л амины воздымаются кверху, образуя mamelons. Расстояние между цент
рами астрариз около 1 4  .м.м . 

Данная форма полностью идентична Т .  basssleri Lecompte ·из нижие
франеких отложений Бельгии. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с �  
р а н е н и е .  Живетекий и франский ярусы Бельгии и Северо-Востока 
СССР. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Нелкинские слои Омалонекого массива, 
обн. 8 .  
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Р о д  Н м•matosttt•omella Khal fina, 1960 

He1•matostromella arida 1 sp. n .  

Табл. V I ,  фиг. 4а - в 

Г о л о т и п - экз . . М 291/1 0 в колл . ИГиГ СО АН СССР. Живетекий 
я рус, леденинекие слои Омалонекого массива ,  басе . р .  Талалах. 

М а т е р  и а л .  Две колонии. 
Д и а г н о з . Толстые катушковидные столбики (0 ,2 мм) соединяют 

две соседние ламины, толщина которых 0 , 15  мм . На 1 мм - три столби
IШ и л амины. В скелетных элементах местами заметна темная полоска . 
Астроризы очень сложно построены. Ширина центрального канала 0 ,4 мм, 
а боковых - 0,25 мм . Ткань скелетных элементов пористая .  

О п  и с а н и е .  Ценостеум полусферический с латиламинами толщи
ной 2 ,5  мм . Толстые (0, 1 7-0,20 мм) катушковидные столбики наложенные 
и занимают один межламинарный промежуток. На 1 мм их три, столько 
же ламин, толщина которых 0 , 13-0,15  мм . М естами в них заметна тем
ная линия толщиной 0,025 мм . Астроризы хорошо развиты и очень слож
но построены . Они имеют центральный канал диаметром 0,45 мм . От него 
под острым углом, пересекал ламины, отходят боковые каналы, которые 
затем становятся горизонтальными , а от них в новь отходят вниз верти
I{альные каналы шириной 0 ,15  мм. Ширина боковых каналов 0,25 мм . Они 
так же,  как и центральный , пересечены многочисленными табулами. Ла
мины не реагируют на присутствие астрориз .  Ткань скелетных элементов 
тонкопористая , причем поры тяготеют к периферии скелетных элементов . 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Данный вид своими сложно по
строенными астраризами резко отличается от ранее описанных . 

П редставители этого рода известны на Салаире и Алтае в томь-чумыш
ских и крековских слоях, а также в нелюдимекой свите Омуленских гор . 
Находка их в живете сделана впервые. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т-
р а н е н и е. Живетекий ярус , леденинсiше слои Омалонекого массива .  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Омолонский массив , р .  Талалах, обн.  1 .  

Р о д Н м•m atoporella gen . n .  

Т и п  о в о й в и д - Trupetostroma maillieuxi Lecompte, 1 952.  
Д и а г н о з .  Четкие длинные ценостеллы с темной осью в середине и 

со светлой оторочкой на периферии. Они пересечены тонкими ровными 
ламинами. В поперечном сечении ценостеллы образуют замкнутые петли. 
Ткань скелетных элементов пористая или целлюлярная , причем поры 
тяготеют к периферии скелетных элементов . Астроризы хорошо развиты. 

С р а в н е н и е. Наиболее близкие роды Salairella Kl1alfina и Syrin
gostromella Nestor, отличаются от Hermatoporella тем, что у последнего 
развиты нормальные, п ротяженные ламины, тогда как у Salairella гори
зонтальные элементы представлены только перегородками в зооидных 
трубках, а у Syringostromella они представляют собой длинные диссепи
менты. Виды, выдеJrенные в новый род, ранее были отнесены Лекоптом к 
Trupetostroma Parks. От типичных п редставителей последнего они отлича
ются отсутствием столбиков и тем, что ламивы не имеют трехчленного 
строения , принятого за главный диагностический признак Trupetost
roma. 

В и д о в о й с о с т а в и р а с п р о с т р а н е н и е. Trupetostroma 
maillieuxi Lecompte,  1 952; Т. porosum Lecompte, 1 952 - верхний девон 
Бельгии; Hermatoporella persp icua sp. n. - средний девон Омолонского 
массива .  

1 Название вида происходит от aradis (лат.) - простой. 



Hermatoporella perspicua 1 sp. n. 

Табл. V I I ,  фиг. 2а - в 

Г о л о т и п - экз . . М 291 /1 1 в колл.  И ГиГ СО АН СССР. Живетекий 
ярус Омалонекого массива ,  басе . р .  Талалах. 

М а т е р и а л .  Две колонии. 
Д и а г н о з .  Ценастеллы ровные, соединяют две соседние ламины, 

наложенные, толщиной 0 ,15  мм; на 1 мм их три-четыре.  Толщина протя
женных ламин 0,07 мм; на 1 м�t - пять ламин. Отчетливые зооидные 
трубки имеют диаметр 0 , 12  мм . Астраризы наложенные, сложнопостроен
ные. Диаметр центрального канала 0 ,6  мм, а боковых - 0,42 �tм. Ламины 
не реагируют на присутствие астрориз , расстояние между центрами ко
торых 8 мм . 

О п и с а н и е .  Колонии полусферические с латиламинами толщиной 
5 мм. Ценастеллы ровные,  занимают один межламинарный промежуток, 
наложенные .  В них отчетливо заметна темная линия . Толщина их 0 , 12-
0,15  мм . На 1 мм - три-четыре ценостеллы .  Разделяются они зооидными 
трубками шириной 0 , 10-0, 12  мм с частыми изогнутыми диссепиментами. 
Ламины ровные, толщиной 0,05-0,07 мм; на 1 мм их пять , реже шесть. 
Астраризы очень многочисленные, наложенные, сложнопостроенные. Ши
рина центрального канала 0,62 мм, а боковых - 0,42 �t. От боковых 
каналов вверх и вниз отходят дополнительные вертикальные каналы раз
JIИчпой ширины (от 0 , 12  до 0,25 м�t) с многочисленными табулами. Лами
ны не реагируют па присутствие астрариз , расстояпце между центрами 
которых 8 мм . Ткань пористая , причем поры тяготеют к периферии ске
летных элементов , образуя ВОI{руг них светлую оторочку, что особенно 
хорошо заметно в поперечном сечении. 

С р а в н е н и е .  Описанный вид близок Н. maillieuxi (Lecompte), 
но характеризуется более толстыми цепастелламп (0,2-0,4 м�t против 
0 ,1 2-0,15 мм) и более просто построенными астроризами. Кроме того, 
расстояние между центрами астрариз 7-14  мм против 8 мм у Н. ma i llieuxi .  

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р �  
н е н и е .  Живетекий ярус, верхняя часть . Омалонекий массив,  басе . 
р .  Талалах . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Омалонекий массив , обп. 44. 

С Е М Е й С Т В О  S Y NTHETOSTROMATIDAE FAM . N .  

Д и а г н о з .  Колонии пластообразпые, реже массивные .  Скелетные 
элементы отчетливые.  Толстые ровные ламивы многослойные .  Столбики 
соединяют две соседние ламины. Астраризы хорошо развиты . Ткань ске
летных элементов волокнистая. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и е. Средпий и верхний девон Европы и Азии. 

Р о д  Sy ntlt etost't•om a Lecompte, 1 952 
Synthetost1·o ma m•ientctlis z sp. n. 

Табл. V I I I, фиг. 2а - б 

Г о л о т и п - экз .  М 291/12 в колл . ИГиГ СО АН СССР. Живетекий 
ярус, леденинекие слои О:молонского массива ,  басе . р .  Талалах. 

М а т е р и а л .  Две небольшив колонии . с 
Д и а г н о з .  Толстые (0 ,25 �tм) протяженные ламины с много!Iислен

пыми фораминами диаметром 0 , 15  м�t и со светлой срединной ли�шей. 

1 Название вида происходит от perspicuus .(лат.) - ясный, оче.видвый. 
2 Название вида проnсходпт от oг i en t a li s  (лат.)  - восточный. 
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Столбики катушковидные, соединяют две соседние ламины, часто наложен
ные, толщиной 0 , 12  �t.м. На 1 �t.м - две ламины и пять столбиков . Астро
. ризы наложенные, сосочки отсутствуют. Ширина боi{ОВЫХ каналов 0 ,35 .мм . 
О ни сильно дихотомируют . Ткань скелетных элементов волокнистая . 

С р а в н е н и е. Вид наиболее близок S .  crassum У avor. ,  1963 из верхне
девонских отложений Тимана . Однако у этой формы астраризы распо
ложены на сосочках, форамины более мелкие (0, 03 .м.м против 0 , 15  .м.м) и 
ламины более тонкие. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е. ЖиветСI{ИЙ ярус, леденинекие слои Омалонекого массива ,  
басе . р .  Талалах . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Леденинекие слои Омалонекого массива , 
обн. 6 .  

. � ' ' 

С Е М Е й  С Т В О IDIOSTROMATIDAE NICHOLSON, 1886 

Р о д I diostroma Winchell , 1867 
Idiostтo1na cтassum Lecompte, 1952 

Табл. V I I I ,  фиг. 4а - в 

1 952.  ldiostroma crassum sp. n . . : Lecompte, стр. 3 18 ,  табл. LXVI,  фиг. 2. 

М а т е р  и а л. Три обломка известняка с шестью колониями. 
О п  и с а н и е. Ценостеум цилиндрический, ветвящийся, диаметром 

около 10  �t . Ламины нитевидные (0,05 .м.м) ,  часто расщепляются. На 
1 .мм их т'ри - пять . Столбики толстые (0,3 �t.м) , занимают один межла
минарный промежуток, наложенные, иногда сливаются друг с другом. 
Местами в них заметна темная линия , что хорошо наблюдается в скрещен
ных николях. Осевой канал имеет диаметр 1 .м.м , пересечен сильно изогну
тьiМи табулами. Боковые каналы шириной 0 ,25 .мм , также с табулами. 
В центральной части колонии скелетные элементы не различимы. Ткань 
пористая, причем поры тяготеют к периферии скелетных элементов . Астро
риз нет . 

Г е о л - о г и ч е с к о е и г е о г р  а ф и ч е с к о е р а с п  р о с т 
р а н е н и е .  Средний девон Омалонекого массива ;  верхний девон Бель
гии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Леденинекие слои Омалонекого массива ,  
обн. 6 .  

С Е М Е й  С Т В О STACHYODITIDAE KHROMYCH, 1967 

Р о д  Stachyodes Bargatzky,  1 881  

Stachyodes тadiata Lecompte, 1 95.2 

Табл. V I I I ,  фиг. За  - б 

1 952. Stachyodes:radiata sp. n . :  Lecompte, стр. 307, табл. LX I ,  фиг. 2 - 3 .  

М а т е р  и а л .  Две колонии. 
О п и с а н и е. В поперечном сечении хорошо заметны нитевидные 

ламины, расположенные вокруг осевого канала, диаметром О, 7 .м.м . От 
него отходят боковые ветви шириной 0,2-0,3 .м.м . Зооидные трубки много
численные, диаметром О, 1 .м.м . Ткань струйчато-волокнистая. Толщина 
. волокон 0,026 .м.м. Столбики как четкая структура не наблюдаются . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Живетекий ярус Омалонекого массива ;  средний и верхний 
.цевон Бельгии. 



М е с т о н а х  о ж д е н и е. Омалонекий массив , лев . бер.  р .  Талалах , 
обн. 1 ,  6 ,  8. 

* * * 

Совместно с описанными формами , большим распространением в ука� 
занных слоях пользуются также виды рода Dendrostroma. 

УКАЗАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ 

Обн. 1 - левобережье р .  Талалах , у истоков руч . Высотного. 
Обн. 6 - левый берег р. Талалах, в 60 �t ниже устья руч. Ледяного. 
Обн. 8 - левый берег р .  Талалах , в 150 м ниже лога с ручьем ниже 

устья руч . Ледяного .  
Обн. 31а  - водораздел руч .  Идеал и Резерв, в 1 ,  4 км к северо-западу 

от вые. 770.0.  
Об н. 32 - правобережье руч. Резерв , в 0,8 км от высоты 770.0. 
Обн. 44 - п равый берег руч. Глухариного ,  в 1 ,2 км к юго-западу от 

высоты 662.0.  
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Е. И .  М Я Г К О В А 

CYR'11HOCER-ATITES ALTAICUS SP. N .  

ИЗ СРЕДНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ГОРНОГО АЛТАЯ 

Среди остатков фауны, собранных В.  П. Удодовым в среднедевонских 
отложениях Горного Алтая в верховьях рек Уйкараташ ,.-- Пыжа (Уй
менокий синклинорий) , была встречена своеобразная форма головоногого 
моллюска, отнесенная нами к роду Cyrthoceratites, типовым видом которого 
является Cyrtocera depressa (Bronn) , происходящий из стрингоцефалового 
горизонта верхней части среднего девона Центральной Европы. По данным 
стратиграфов , занимающихся изучением девонс1шх отложений Горного 
Алтая , в верховьях рек Уйкаратаm - Пыжа,  на дневной поверхности 
обнажаются породы, входящие в состав верхнесумурлинской свиты, 
которая в последнее время относится к верхам эйфельского я руса. 

Вместе с описываемым наутилоидом были встречены остатки другой 
фауны, среди которой Р. Т. Грацианоной определены брахиоподы: Brac
hyprion (?)  cf. nalivkini Khalf. , Chonetidae,  Emanuella subumbona (Hal l ) ,  
A trypa cf . kurbezokiana Rzons . ,  Gyp idula cf. Ь ip licata Schnnur. , а Е .  А .  Ешш
ным · _ трилобиты Phacops ех gr. suЫatifrons N .  Tchern. Этот комплекс под
тверждает среднедевонский возраст вмещающих пород. 

Н А ДОТРЛД N AUTILOIDEA 

О Т Р Я Д  ONCOCER ATIDA 

НАДСЕМЕЙСТВО CYRTHOCERATACEA CHAPMAN ,  1857 

С Е М Е И С Т В О POL YELASMOCERATIDAE SНIMANSKY 
ЕТ F .  ZURAVLEVA I N  SНIMANSKY, 1956 

Р о д  Cy'J•thoce'l•atites d '  A rchiac et Verneui l ,  1845 

Cy1·thoce1•atites altaicus 1 M iagkova sp. n .  

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

Г о л о т и п - Экз. М 355/1 в колл . ИГиГ СО АН СССР. Горный Ал
тай, верховье рек Уйкараташ - Пыжа,  средний девон. 

Д и а г н о з. Раковина циртоцераконовая, поперечное сечение суб
треугольное. Перегородочная линия слабо волнистая . Перегородки вогну
ты на длину 2 ,5-3 газовых камер. Перегородочные трубки занимают 
треть длины сегмента сифона. Сифон с чередующимиен короткими и длин
ными пластинами. Число пластин достигает 60. 

М а т е р и а л .  1 э кз . 
О п и с а н и е. Раковина средней величины, циртоцераконовая, сжа

тая латерально. Поперечное сечение субтреугольное. Поверхность ра
ковины неизвестна. Жилая камера не сохранилась . Перегородочная ли� 

1 Название дано по местонахождению на Алтае. 
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ния слабо волнистая. Перегородки сильно вогнуты на длину 2,5-3-газо
вых I>амер .  Длина одной газовой камеры с выпуклой стороны 2 ,8-2 ,2 мм , 

с вогнутой 1 ,4-1 , 1  мм . Сифон расположен вблизи выпуклой стороны 
раковины, но не в контакте с ней . Соединительные I{ольца базальной по
верхностью прилегают к верхней поверхности нижележащей перегородки, 
они слабо выпуклые с незначительным прилеганием к впереди лежащей 
перегородочной трубке; соединяясь с ней , образуют S-образный контур 
сегмента сифона , расположенного между двумя перегородr{ами. Перего
родочные трубки относительно длинные , занимают треть расстояния между 
двумя перегородками. Сифон выполнен вертикальными пластинами , яв
.ляющимися выростами соединительных колец . Резко выделяются две ка
тегории пластин. Одни из них , в поперечном сечении сегмента сифона 
более длинные, почти подходят к центру сегмента, другие очень корот
J{Ие, менее половины длины первых. В поперечном сечении в средней 
части фрагмакона длинных и коропшх пластин насчитывается более 60. 
Характер чередования длинных и коротких пластин напоминает распреде
ление септ первого и второго порядков у ругоз . В квадранте, обращенном 
к вогнутой стороне раковины, пластины короче, чем в других частях пе
риферии сегмента . Это прослеживается на всех четырех срезах , сделанных 
через 1 мм в пределах одного сегмента. Подобную же картину размещения 
пластин наблюдаем на участке раковины, расположенном (табл . I X ,  фиг. 
1 г - з) ближе к началу фрагмакона на 8-10 газовых камер.  В зоне пере
городочной трубки (табл . I X ,  фиг. 1 в - з) сифон становится уже ,  длина 
пластин заметно не изменяется. В широкой части сегмента сифон почти 
l{руглый (табл . I X ,  фиг. 1 в - г) ,  длина пластин по периферии относитель
но устойчивая . Толщина пластин в этом интервале рюшвины 0 , 1  мм. 

С р а в н е н и е. Описываемый экземпляр по типу циртоцераконовой 
быстро расширяющейся раковины, по форме перегородочной линии, 
субтреугольному поперечному сечению в начальной части фрагмаr{она , 
положению сифона , длине перегородочных трубок имеет бли·зкое сходство 
с типовым видом рода - Cyrtocera depressa , изображенным в ряде работ 
(Foe1·ste , 1926; Круглов и Лесникова, 1934; JI\уравлева,  1 9 62; Sweet,  
1964) . Во  всех упомянутых работах, а также и в более ранних , приведе
ны лишь схематические рисунки С. depressa ; поэтому сравнение по внут
реннему строению затруднено. Описываемый экземпляр имеет настолько 
характерный облик пластинчатого сифона,  что его специфика резко обо
собляет новый вид от всех известных . Первой отличительной особенностью 
является количество пластин (до 60) , тогда нак у С. depressa их не более 1 5 .  
Чередование норотких и длинных пластин сифона, закономерности их 
распоJrожения по сифону Таi{Же не совпадают с таковыми у С. depressa. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т. Горный Алтай, верховье 
рек Уйкараташ - Пыжа, средний девон. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

Круглов М .  В . ,  Лecl>uJroвa А .  Ф. 1934.  Nautiloidea. В кн. : К .  Циттель. <<Основы палеон
тологию>, О Н ТИ. 

Журавлева Ф. А .  1 962. Отряд Oncoceratida.  В кн. : Основы палеонтологии. Моллюски
головоногие, I .  И зд-во АН СССР . 

Faerste А .  F. 1 926. Actinosipbonata, Trochoceroid and othe1· Cephalopods. - D enison 
U n i v .  Bull. I .  Scient , Lab . ,  21, (5-7) .  

Sшeet W .  С. 1 964.  Nautiloidea - Oncocer·atida. - In Treatise o n  Invertebrate Paleonto
logy; Pt. К. M ollusca , 3 .  Geol . Soc. Amer. апd U nivcrs. Kansas. 

?9  



R. Н. В О Л Н О В А  

РАЗВИТИЕ ДЕВОНСRИХ МШАНОR РОДА L IOCLE.l'fA 
(по :материалам юга Западной Сибири) 

Лиоклемы настолько широко распространены в девонских отложениях, 
что зачастую являются породообразующими элементами. П редставители это
го рода отличаются чрезвычайной изменчивостью и разнообразием морфо
логических признаков . В связи с этим И .  П .  М орозова (1961 ) установила 
в составе Lioclema несколько группировок видов, предполагая , что они 
могут быть положены в основу выделения новых родов , хотя специального 
филогенетического исследования ею не проводилось. Гетерогенность «Lio
clema>> отмечалась и Г. Г .  Астровой (1965) . 

Изучение новых видов рода из девонских отложений Горного Алтая 
дает дополнительный материал для исследования лиоклем и позволяет 
существенно уточнить намеченные И .  П. Морозовой группировки , уста
новить филогенетические отношения алтайских , кузбасских и минусинс
IШХ видов и выявить основные ветви в их развитии. Пути эволюции видов 
в пределах наметившихся филогенетических ветвей оказались очень раз
нообразными и затрагивают вопросы оценки морфологических признаков 
мшанок . Вместе с тем значительно возрастает роль лиоклем для стратигра
фии и палеогеографии. 

Прежде чем перейти к филогенетическому исследованию лиоклем , не
обходимо привести описания новых, а также некоторых уже известных 
видов , морфологические признаки которых дополнены в результате изу
чения большого количества экземпляров . 

О Т Р Л Д TREPOSTOMATA ULRICH, 1882 

ПОДОТРЛД HALLOPO!tOIDEA ASTROVA, 1965 

С Е М Е И С Т В О HETEROTR YPIDAE ULRICH, 1890 

Р о д  Lioclema Ul rich , 1882 

Т и п  о в о й  в и д - Callopora punctata Hall , 1858, Северная Америка, 
нижний карбон. 

Д и а г н о з. :Колонии разнообразной формы, преобладают ветвистые 
и обрастающие с пятнами из скоплений крупных ячеек и мезопор. Лчейки 
·с округлыми и угловатыми устьями, диафрагмы, обычно, редкие. Мезопо
ры в разном количестве с частыми диафрагмами. :Количество акантопор· 
варьирует . 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого рода St igmatella Ulrich et 
Bassler (ордовик - силур) представители L ioclema отличаются развитием 
акантопор у поверхности колонии, за исключением редких случаев , 
когда акантопоры пронизывают стенки зрелой зоны на всем ее протяжении. 
Для S tigmatella характерно многоi{ратное появление акантопор на разных 
уровнях колонии. 

В и д о в о й с о с т а в, 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. Известно около 70 широко распространенных 
видов; ордовик - карбон Северной Америки, Европы, Азии. 
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Lioclema multum sp. n. 1 

Табл. XI,  фиг. 2 

Г о л о т и п - экз. 89/2 в колл. Западно-Сибирского геологического· 
управления (ЗСГУ) . Горный Алтай, р .  Кызыл-Шин. Средний девон, верх
няя часть разреза живетекого яруса. 

Д и а г н о з. Колонии ветвистые, обычно маленькие. Зрелая зон� 
узкая . Стенки ячеек зрелой зоны четковидно утолщены. Диафрагмы в 
ячейках многочисленные. Редкие, часто диафрагмированные мезопоры 
ограничены п ределами зрелой зоны. Акантопоры редкие. 

М а т е р и а л. Б олее 200 экз . хорошей сохранности из двух место
нахождений. Расшлифовано 1 00. 

О п и с а н и е. КоJiонии маленькие, ветвистые. Наибольшее сечение
колоний варьирует от 3 до 6 м; зрелая зона узкая, ширина ее 0,5- 1 ,5 мм. 
Устья ячеек неправильно округленные или многоугольные, петалоидные, 
иногда суженные обильными отложениями известкового вещества у по
верхности колонии. Размеры устьев 0,18-0,19 мм. Расстояния между ними 
варьируют в зависимости от количества разделяющих их мезопор.  На 
2 мм в разных направлениях п риходится шесть или восемь устьев . Стенки 
ячеек в незрелой зоне тонкие, волнистые, прерывистые. В пределах зрелой 
зоны они сильно утолщаются известковистыми отложениями, приобретая 
неровные четковидные очертания . В местах наибольших утолщений их 
толщина 0,075 мм . Структура стенок поперечно-пластинчатая. Диафрагмы 
в ячейках тонкие прямые и косые, иногда неполные. В незрелой зоне 
колонии они редкие или отсутствуют; в зрелой зоне расстояние между 
диафрагмами 0, 15-0,25 мм . Количество мезопор непостоянно ; у боль
шинства экземпляров их немного и ограничены они узкой зрелой зоной . 
Сечения мезопор угловатые, диаметром 0,06-0,07 мм . Диафрагмы в ме
зопорах расположены в пределах одной I<алонии на расстоянии 0,15-
0,20 мм, т .  е .  примерно T ai{  же, как и в ячейках в зрелой зоне . Развиваясь 
неравномерно , слегка прижимая стенки мезопор, диафрагмы придают
слабо четковидную форму их продольным сечениям . Акантопоры редкие, 
не более одной возле каждого устья , расположены в области стенных 
утолщений, которые образуют выступы, вдающиеся в полости устьев ячеек . 
Диаметр акантопор меняется от 0,010 до 0,045 мм . Нередко в глубине ко
лонии акантопоры кажутся более крупными, чем на самой поверхности. 

И з м е н ч и в о с т ь. У отдельных экземпляров довольно сильно 
варьируют размеры колоний, ширина зрелой зоны, что , видимо, зависит· 
от возрастных стадий. 

С р а в н е н и е.  Описываемый вид по структуре неравномерно утол
щенных стенок и редким акантопорам напоминает L .  celebratum Moroz . ,  
описанный из позднего живета Кузбасса (Морозова ,  1 96 1 ,  табл. XVI I ,  
фиг. 3) . Однако сравнительный морфологический анализ обоих видов по
казал довольно резкие отличия между ними . В многочисленных экземпля
рах алтайского вида не встречено обрастающих колоний, широких зре-
лых зон, круглых устьев ячеек, nятен из круглых ячеек . Н:роме того, но
вому виду свойственно небольтое количество мезопор, ограниченных пре
делами зрелой зоны с зональным расположением диафрагм. Н:оличеством 
акантопор и мезопор он сближается с позднеживетским L .  mirum Moroz . 
(см. ниже) и фаменским L .  ivanovae M oroz . (Морозова ,  1 961 ) .  От первого 
из них L .  multum отличается формой и меньшим диаметром устьев ячеек , 
большим утолщением стенок ячеек в зрелой зоне, более частыми диафраг
мами в ячейках , редкими мезопорами . От второго - описываемый вид 
отличается формой и большими размерами устьев ячеек , количеством их 

1 Название вида отражает его многочисленность ; multum (лат.) - многочислен-
ное. 
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на 2 .i1Mt поверхности колонии, большим утолщением стенок ячеек зрелой 
.зоны , структурой стенок ,  частыми дщtфрагмами в мезопорах,  характером 
их развития, меньшим диаметром акантопор и большими пределами коле
бания их размеров . Характер почкования и поворот ячеек к зрелой зоне 
в этих случаях также различны . 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с �  
р а н е н и е .  Средний девон, верхи живетекого яруса Горного Алтая . 

М е с т о н а х  о ж д е н и я .  Р. Кызыл-IIIин (обн. 89) ,  р .  Тыдтугем 
.(обн. 3108).  

Lioclema тni1·�tm Mo1·ozova, 1961 

Табл. X I I I ,  фиг. 1 

196 1 .  Lioclema mirum sp. n. : Морозова, стр. 89; табл. X V I ,  фиг. 1 

Г о л о т и п  - экз . 1 204/74 в колл . П алеонтологического ин-та АН 
ICCCP (ПИН).  Кузнецкий бассейн,  р .  Алчедат, средний девон, живетекий 
ярус, лебедянекие слои. 

М а т е р и а л ,  Более 6 экз .  различной степени сохранности. 
О п и с а н и е. Колонии обрастающие, м ногослойные; толщина слоев 

·обрастания 2-5 жж . Устья ячеек округлые, диаметром 0,25-0,27 жж. 
На 2 жж в разных направлениях насчитывается пять-шесть устьев . Пятен 
не наблюдалось . Стенки ячеек изогнутые , равномерно утолщены к краям 
каждого слоя. Толщина их колеблется в пределах 0,01 -0,03 жж. Диаф
рагмы в ячейках тонкие, весьма редкие, распространены неравномерно ; к 
к раям слоев обрастания количество их несколько увеличивается. Мезопо
ры многочисленные,  угловатые, диаметром 0 ,75-0,10 жж, полностью 
"Изолирующие ячейки. Расположены они вокруг устья в один ряд в ко
личестве шести-семи и четковидно пережа ты. Диафрагмы в мезопорах тон
кие, прямые, находятся друг от друга на расстоянии от 0 ,3 до 0 ,2 .i1tж . Аrшн
топоры , диаметром 0,03 жж , редкие, не больше одной возле каждого устья. 
Расположены они в стенках ячеек , вдаваясь в устья. 

И з м е н ч и в о с т ь. Алтайские экземпляры тождественны кузбас
ским , отличаясь обрастающей формой I<олонии и более округлой формой 
устьев . 

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается своеобразной совокуп
ностью морфологических признаr<ов : крупными устьями ячеек и довольно 
редкими диафрагмами в ячейках и мезопорах. От близкого L .  cellebratum 
Morozova (Морозова ,  1961 ) описываемый вид отличается меньшими разме
рами колоний, к рупными устьями ячеек , отсутствием пятен, развитием 
коротких мезопор,  более редкими диафрагмами в них, узкой зрелой зо
ной колонии. От также очень близкого фаменского L. ramoza N ekh . (Не
хорошев , 1948, табл. VI I I ,  фиг. 9, табл. X I I , фиг. 3) L .  mirum отличается 
большими размерами и разнообразной формой колоний, большими устья
ми ячеек , более крупными акантопорам:и. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с �  
.р а н е н и е. Верхи живетекого яруса Горного Алтая , Кузбасса. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горный Алтай (обн. 85) . 

Lioclema poleпovi Nekhoroshev, 1948 

Табл. X I I ,  фиг. 2 

1948. Lioclema polenovi sp. n. : Нехорошев, стр. 67-68, табл. XV, фиг. 4 и 5; табл. 
X I X ,  фиг. 1 и 2. 

1 948. Lioclema poleno vi var. kisiltaschensis: Нехорошев, стр. 68-69, табл. XVI ,  
·фиг. 1 -6 ;  табл. XVII ,  фиг. 5-6.  

· 

1 956. Lioclema minor sp. n. : Yang, стр. 778-779, табл. VI ,  фиг. 3, табл. V I I ,  фиг. 3 .  

Г о л о т и п  - экз . 77а/5569 в· колл. ЦГМ. Горный Алтай , ур. Б ел
тебаш, верхи живетекого яруса . 
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М а т е р и а л .  20  экз .  хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Колонии ветвистые, диаметром 1 ,5-1 0,0 .м.м. Зрелая 

.зона четко выражена, толщина варьирует в зависимости от ширины ко
.лонии в пределах 0,4-0,3 .м.м . Устья ячеек округлой или овальной формы, 
. диаметром 0 , 15-0,16  .м.м. Однако встречаются как более мелкие устья 
(0 , 12-0,13 .м.м ) ,  так и к рупные - 0,20 .мм . На 2 .мм в разных направлениях 
насчитывается шесть-семь устьев . Стенки ячеек незрелой зоны тонкие, при 
переходе в зрелую зону наблюдаются редкие четковидные утолщения . 
В зрелой зоне толщина стенок равна 0 ,02-0,05 .м.м . Структура стенок по
перечно пластинчатая. Диафрагмы в ячейках тоюше, прямые, неравномер
но развитые на протяжении ячейки. В осевой зоне диафрагмы редкие или 
отсутствуют, в переходной зоне расстояния между диафрагмами составляют 
· 0,20-0,25 .м.м , в перифермческой 0 , 12-0,25 �t.м. Обильные мезопоры с 
. диаметром 0,04-0,09 .м.м , расположены в 1 -2 ряда в промежутках между 
устьями; преобладающее количество их имеет диаметр 0 ,06-0,07 .мм . Раз
виваются мезопоры в одних экземплярах только в зрелой зоне, в других -
при переходе из незрелой зоны в периферическую. Тонкие стенки мезопор 
пережимаются в области развития диафрагмы.  Это явление чаще всего 
наблюдается в переходной зоне. Диафрагмы в мезопорах обильные, гори
зонтальные, довольно равномерно развиты на расстоянии 0,050-0,075 .м.м. 
Акантопоры распределены крайне неравномерно; иногда на значитель
ных участках колонии вовсе отсутствуют , в других случаях количество 
их вокруг каждого устья возрастает до трех . Обычно они расположены в 
углах соединения стенок ячеек , реже вдаются внутрь устьев . Диаметр 
акантопор - 0,025-0 ,060 .мм . 

И з  м е н ч и в о с т ь .  Наибольшей изменчивостыо отличается шири
на зрелой зоны. Это связано с возрастными изменениями. Более тонкие 
молодые колонии имеют узкую зрелую зону , поворот к зрелой зоне не 
резкий . У старых колоний зрелая зона широкая . Изменчивы размеры 
устьев ячеек (от 0 , 12  до 0 , 16  .м.м) и количество акантопор. 

С р а в н е н и е .  От близких видов рода - L .  bugusunica N ekh . , L. 
plicat i le sp. n.  (см . ниже) - L.  polenovi отличается структурой стеноi{ 
ячею{ и их толщиной, широкими промежутками между ячейками , вьшол
ненными мезопорами, глубиной развития мезопор.  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Две одновременно распространенные мшан
ки-L . polenovi и L .  polenovi var.  kisiltaschensis, описанные В .  П .  Не
хорошевым (1 948) , отличаются незначительными колебаниями в размерах 
устьев ,  крайние значения которых перекрываются . Тщательное исследо
вание внутреннего строения ряда экземпляров из среднего девона Гор
ного Алтая наводит на мысль,  что вид L .  minor Yang, описанный из сред
него девона Китая (Yang, 1 956) , также является младшим синонимом L .  
polenovi ,  поскольку морфологические свойства и х  тождественны, а незначи
тельные отличия в распределении диафрагм в ячейках находятся в преде
лах индивидуальной изменчивости. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е .  Эйфельский и живетекий ярусы юга Западной Сибири. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горный Алтай (обн. 85 , 87,  668, 196 ,  
446) .  

Lioclem a  bugusun·ica Nekhoroshev, 1 948 

Табл. X I I ,  фиг. 1 

1 948. Lioclema bugusunica sp. n. : Нехорошев, стр. 66 ,  табл. X IV, фиг. 1 -2;  табл. 
X V I I ,  фиг. 3. 

1 948. Lioclema bugusunica var. multiporata: Н ехорошев, стр. 66-67, табл. XV. 
1 -3; табл. XVII ,  фиг. 4. 

Г о л о т и п - экз . 70/5569 в кол .  ЦГМ. Горный Алтай, р .  Кы-
.зы.л-Шин, верхи живетекого яруса. 

· 
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М а т е р и а л .  Около 100 экз . разной степени сохранности. 
О п и с а н и е. Колонии ветвистые, диаметром 4,5-20,0 .м.м . Осевая: 

область очень узкая, зрелая зона широкая : при диаметре колонии 4,00 �tM

ee ширина равна 1 , 75 мм, при диаметре колонии 5 ,5-2,5 мм. Ячейки , 
почкуясь в незрелой зоне, плавно отворачивают в зрелую зону. Устья 
ячеек округлой формы, диаметром 0 ,13-0,15  мм, встречаются участки из 
более крупных устьев (0 ,19-0,22 .м.м). На 2 �ш в разных направлениях 
насчитывается шесть-семь устьев . Стенки ячеек утолщаются в зрелой 
зоне, приобретq_я поперечио-пластинчатую структуру. Обычно толщина 
стенок близ устьев равна 0,030-0,045 мм , иногда 0,075 мм . Диафрагмы 
в ячейках прямые и косые, расположены на расстоянии 0,05-0,30 .м.м 
друг от друга. Ч астота расположения их в ячейке неравномерна; в началь
ной и перифермческой частях зрелой зоны диафрагмы сближены, а в не
зрелой зоне они редки . Мезопоры пронизывают зрелую зону в виде тон
ких длинных трубочек. Форма их округло-многоугольная (0,05-0,075 мм 

в диаметре) . Они располагаются вокруг устьев ячеек в 1 -2 ряда . Диаф
рагмы в мезопорах находятся одна от другой на расстоянии 0,045-
0,075 .м.м . В крупных мезопорах диафрагмы более разрежены, чем в мелких . 
Акантопоры с диаметром 0,02-0,05 мм развиты в утолщениях стенок 
ячеек в количестве 2-4 вокруг каждого устья,  не изменяя формы устьев . 
Встречаются участки колонии с полным отсутствием акантопор. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Для вида весьма характерно преимуществен
ное развитие зрелой зоны, однако встречено 2 экз . с широкой незрелой 
зоной. Наиболее же изменчиво количество акантопор, чаще :многочислен
ных. 

С р а в н е н и е. От близкого вида L .  polenovi N ekh . описываемый вид. 
отличается развитой широкой зрелой зоной, структурой и толщиной 
стенок ячеек зрелой зоны. Кроме того, от L .  polenovi его отличают раз
витие косых диафрагм в ячейках , сближенных в з релой зоне, меньший 
диаметр устьев ячеек, наличие пятен, глубина развития :мезопор. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с � 
р а н е н и е. Верхи живетекого яруса Горного Алтая . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Р .  Кызыл-Дiин (обн. 86) .  

Lioclema. plicatile sp. n .  1 

Табл. X I ,  фиг. 3 

Г о л о т и п  - экз . 1 00/80 в колл.  ЗСГУ. Горный Алтай , р .  Ак-Кая . 
низы франского яруса. 

Д и а г н о з. Колонии обрастающие , переходящие в двуслойные. Осе
вая зона узкая . Почкование ячеек спиралевидное. Стенки ячеек в зрелой 
зоне утолщены. Мезопоры многочисленны, редко диафрагмированные. 
Акантопоры обильные. 

М а т е р и а л .  90 экз . хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Колонии обрастающие, переходящие в процессе роста 

в двуслойные. Последняя форма роста колонии оказалась очень устойчи
вой и. распространенной , так как из большого числа исследуемых экземп
ляров лишь в двух ваблюдался переход обрастающей формы колонии в 
ветвистую. Слои обрастания различной толщины - от 0,5- до 2 ,5 мм . 

Диаметр двуслойных колоний колеблется от 1 ,1 до 8,0 �tм. Осевая зона 
чрезвычайно узкая . ЯчеЦки почкуются спиралеобразно. Устья ячеек 
овальные, часто петалоидные, 0 , 15-0,18 мм в диаметре, передко встре
чаются устья более крупные (0,22-0,25 мм) . На 2 мм приходится шесть
восемь устьев . Стенки ячеек перифермческой зоны равномерно утолщены , 

1 Предложенное название подчеркивает своеобразную форму колонии (plicatile 
складное) . 
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�труктура стенок поперечно-пластинчатал. Диафрагмы в ячейках прямые 
или косые, полные, находлщиесл одна от другой на расстолнии О, 1 7-
:0, 15  .м.м . В местах поворота от осевой к зрелой зоне развивается одна диаф
-рагма, отстоящая от последующих на 0,3 .м.м . Мезопоры мн·огочисленные, 
развитые неравномерно. В обрастающих колониях они окружают устья 
ячеек в один-два рлда ,  в двуслойных - не всегда изолируют устья ячеек. 
Форма rvreзoпop разнообразна - угловатые, округлые, вытянутые, диа
.метром 0,030-0,075 .м.м . Диафрагмы в мезопорах прямые, находятся на 
расстоянии 0 , 12-0, 1 7  .м.м друг от друга. Акантопоры многочисленные, 
-обычно их 4-5 возле каждого устья.  Они развиваютел в стенках ячеек , 
.вдаваясь в устья и придавал им петалоидный характер. Диаметр аканто
nор 0 ,045-0,075 .м..м . 

И з м: е н ч и в о с т ь .  П ри сравнительно устойчивых основных мор
фологических чертах для вида характерно изменение формы колонии от 
обрастающей до днуслойной и некоторое сокращение количества мезопор 
при формировании двуслойных колоний. 

С р а в н е н и е .  В литературе, из гетеротрипид с днуслойной коло
нией, кроме описываемого вида , известен каменноугольный вид из Тур
кестана L.  Ь ifoliata Nik. (Никифорова ,  1926,  табл . V, фиг, 1 5- 14) . Однако 
является ли новый вид предком L. Ьifol iata , есть ли у них родственные 
связи, трудно установить . По-видимому, ближайшим родственником 
L. plicatile можно считать L. numerosum Moroz . из нижнефаменских отло
жений Rузбасса (Морозова, 1961 ,  табл. ХV, фиг. 1 ;  табл . XVI , фиг. 3 ) .  
Их  сближают такие признаки как утолщенные стенки ячеек зрелой зоны, 
:многочисленные акантопоры, ред1ше диафрагмы в мезопорах. 'У L. p li
catile наблюдается сокращение количества мезопор в процессе образования 
днуслойной колонии , однако мезопоры многочисленные. В процессе эво
люции сокращение м:езопор, по-видимому, усиливается и L .  numerosum 
уже не свойственны многочисленные мезопоры. Проследять эволюцию 
.формы колонии не удается. L. numerosum имеет ветвистые I<олонии. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е 'о  г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
JI 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 я. Р .  Ак-Rая (обн. 1 00) , р .  Rызыл-Чин (обн. 
'91 1 ,  132) , р. Талды-Дюргун (обн.  1 45) ,  р. Чуя (обн. 786) ,  р .  Чаган-'Узун 
(обн. 919) .  

Lioclema yakovlevi (Schoenmann) ,  1926 

Табл. X I ,  фиг. 1 

1 926. Heterotrypa yakovlevi sp. n. : Шейнманн, стр. 921 -922, табл. X X VI . 
;рнс. 1 -3. 

1948. Lioclema ya"ovlevi (Schoen. ) :  Нехорошев, стр.  62-64, табл. Х, фиг. 1 -4;  
�абл. X I I ,  фиг. 1 -2. 

1961 . Lioclema yakovlevi (Schoen . ) :  Морозова,  стр.  87-88, табл . X I I I ,  фиг. 1 .  

Г о л о т и п  - экз . 1 /2361 в колл. ЦГМ .  Средний девон Минусин
ской котловины . 

М а т е р  и а л .  40 экз . различной степени сохранности . 
О п  и с а н и е. Колонии обрастающие, массивные , ветвистые . Диаметр 

.ветвистых колоний 1 6-40 .м.м . Зрелая зона довольно широкая -9 ,0-
9,5 .м.м . Ширина слоев обрастания в ветвистых колониях 1 ,5 .м.м , в 
обрастающих и массивных - 2-8 .м.м . 'У стьл ячеек различной формы: от 
овальной и округлой до многоугольной . Диаметр устьев 0 , 15-0,20 .м.м , 

на пятнах - 0,24-0,25 .м.м . Между пятнами в разных направлениях на
считывается шесть-восемь устьев , на пятнах - четыре - четыре с поло
J;�иной устья.  Стенки ячеек тонкие, не утолщающиеся в зрелой зоне. 
Структура стенок тонковолоi<нистая. Многочисленные мезопоры распо
ложены в два ряда вокруг устьев ячеек, имеют диаметр 0,06-0,15  .м.м , 
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который иногда достигает диаметра устья . В ветв11стых колониях мезо
поры ограничены переходной и зрелой зоной; у обрастающих они прони-
зывают всю колонию. Диафрагмы прямые и косые. Они расположены до
вольно равномерно в ячейках на расстоянии 0 , 12-0,030 мм . В мезопорах 
диафрагмы частые и расположены на расстоянии 0 , 10-0,15  .мм, часто· 
сближаясь до 0 ,045-0,075 мм . Местами стенки мезопор в участках раз
вития диафрагм пережаты и имеют четковидный облик в продольных се
чениях . Количество акантопор (две-три) вокруг каждой ячейки , иногда 
четыре-пять. Они расположены в стенках ячеек , не вдаваясь в устья.  
Структура акантопор тонковолокнисто-концентрическая . Средний их диа-
метр - 0,02-0,05 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. L. yakovlevi отличается сильно выраженной из
менчивостью формы колонии, в связи с чем можно выделить несколько 
групп: 1 )  колонии обрастающие, слоистые,  зрелая зона не выражена ; 
2) колонии ветвистые; зрелая зона ясно выражена; 3) колонии ветвистые, 
переходящие в обрастающие, и наоборот; изменчива форма устьев - от
округлой до многоугольной. 

Весьма непостоянны форма и размеры мезопор, иногда они равнове
лики с устьями. Н аблюдается зональное расположение диафрагм в мезо
порах. Акантопоры варьируют по количеству и величине. 

С р а в н е н и е. Вид отличает совокупность таких морфологических 
особенностей , как тонкие стенки ячеек , многочисленные мезопоры и акав-
топоры, частые диафрагмы в ячейках и в мезопорах . 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с � 
р а н е н и е. Верхи живетекого яруса юга Западной Сибири, Северо
Восточного Китая ; низы франского яруса Кузбасса. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Горный Алтай (обн . ,  85 , 87 90, 3868, 
303, 446) .  

Lioclema vulgatum s p .  n .  1 

Табл. X I I, фиг. 3 

1 948. Lioclema afoecidens (Hall et Whitfield) : Нехорошев, стр. 65-66, табл. X I I ,  
фиг. 4 ,  табл. XVI I ,  фиг 1 -2.  

Г о л о т и п  - экз . 1325/1 в колл . 3СГУ. Горный Алтай, р .  Актура . 
Верхи живетсrшго яруса . 

Д и а г н о з .  Колонии полусферические, высокие. Колебания раз
меров устьев большие. Стенки ячеек тонкие. Диафрагмы в ячейках много
численные. Мезопоры обильные, часто диафрагмированные. Акантопоры 
многочисленные, :крупные. 

М а т е р  и а л .  5 0  экз . хорошей сохранности . 
О п и с а н и е .  Колонии полусферические, в высоту достигают боль

ших размеров. В разные моменты жизни колонии происходит неСI{ОЛЬ
ко остановок роста ячеек ; при последующей регенерации развивается ее · 
асимметрия. Диаметр :колоний колеблется от 1 до 2 мм . Зрелая зона , часто · 
в одной и той же :колонии, выражена по-разному: в одних случаях перифе
рическая часть характеризуется резкими отворотами ячеек от осевой зоны,_ 
иногда с коленообразным изгибом , в других - ячейки расположены 
вертикально или веерообразно , постепенно отходя от осевой зоны . Шири
на зрелой зоны в пределах даже одной колонии различна 0,50-3,00 мм . 
Наряду с асимметричными наблюдаются :колонии с симметричным развити
ем периферических зон. Ячейки в осевой зоне сужены, а в перифермческой 
расширены. Овальные устья ячеек разделены промежутками , заполнен-
ными мезопорами. Диаметр устьев 0 , 15-0,33 мм . На 2 мм в разных направ
лениях насчитывается четыре - шесть устьев ячеек . Стенки ячееi{ тонко-

1 Предложенное название подчернивает тироную расnространенность вида (vul
gatum - распространенное). 
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волокнистые , не утолщающиеся в зрелой зоне. Диафрагмы в ячейках 
расположены неравномерно: в осевой зоне весьма редко, чаще отсутствуют, 
в периферической зоне расстояние между ними 0 , 12-0,25 .м.м . Мезопоры 
имеют диаметр 0,075-0,170 .м.м , угловатую форму и развиты только в пре
делах з релой зоны. Они окружают ячейки в один-два ряда. Расстояние 
между диафрагмами в мезопорах 0,060-0,075 .м.м . Акантопоры обильные 
и крупные , с диаметром 0,02-0,05 .м.м . Они часто вдаются в устья ячеек , 
придавая им петаловидную форму. Осевой канал в акантопорах сужен. 

И з  м е н ч и в о с т ь. МоЛодые мелкие колонии отличаются слабым 
развитием периферической зоны и более мелкими устьями. В з релых ко
лониях,  кроме большой высоты осевой зоны, наблюдается мощное разви
тие периферической зоны и расширение устьев ячеек . Часто происхо
дит колебание размеров устьев в пределах одной колонии. 

С р а в н е н и е .  От всех известных представителей рода описывае
мый вид отличается большим колебанием крайних пределов размеров 
устьев , весьма своеобразной формой колонии. От наиболее близкого вида 
L .  yakovlevi (Schoen . ) L .  vulgatum отличается формой колонии, отсутствием 
пятен, глубиной образования мезопор, равномерным развитием в них 
диафрагм , расширением ячеек при переходе в зрелую зону, хараr,тером 
развития акантопор. 

О б щ и  е з а м е ч  а н и я .  Описанный В .  П .  Нехорошевым и з  сред
него девона Горного Алтая Е. affoecidens (Hall et Whitfiel d ) ,  по-види
мому, тождествен L .  vulgatum, поскольку морфологические особенности 
первого не выходят за пределы изменчивости вида. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е .  Верхи живетекого яруса Горного Алтая . 

М е с т о н а х  о ж д е н и я .  Р .  Актура (обн. 1325) , р .  Юстыд (обн. 
596 ) ,  р .  Чаган-Узун (обн. 131 ) ,  гора Табашак (обн. 21 15) .  

Liocleтn a te·nuimuJ•iпu m  sp. п .  

Табл. X I I ,  фиг. 4 

Г о л о т и п  - экз .  53/13  в колл . ЗСГУ. Горный Алтай , р .  Бар-Бур
газы, верхи живетекого яруса . 

Д и а г н о з .  Колонии ветвистые, иногда самообрастающие. Зрелая 
зона обособлена . Часто диафрагмированные мезопоры заполняют широ
кие промежутки между округло-многоугольными устьями. Стенки слабо 
диафрагмированных ячеек тонкие. Акантопоры многочисленные,  мелкие. 

М а т е р  и а л .  1 62 экз . разной степени сохранности . 
О п и с а н и е .  Колонии ветвистые, иногда самообрастающие. Диа

метр их колеблется от 4,0 до 4,5 .м.м . Зрелая зона обособлена , ширина ее 
как у ветвистых, так и у самообрастающих форм равна 1 ,0-4,0 .м.м . Устья: 
ячеек округло-многоугольные, диаметром 0 , 13-0,22 .м.м . На 2 .мм в раз
ных направлениях насчитывается 4--6 устьев ячеек . Толщина стенок 
ячеек незрелой зоны 0,015 .м.м , в зрелой зоне они утолщаются до 0 ,025 .м.м , 

структура их тонковолокнистая . Диафрагмы прямые , косые, редкие или 
отсутствуют в незрелой зоне; в зрелой зоне они расположены на расстоя
нии 0 , 1 7-0,30 .м.м . Мезопоры образуются в зрелой зоне, заnолняя широ
кие промежутки между устьями ячеек. Их округленно-многоугольные 
сечения варьируют от 0 ,045 до 0,075 .м.м . Тонкие стенки мезопор :местами 
неравномерно пережаты . Диафрагмы в мезопорах частые,  прямые, раз
виваются на расстоянии 0,045-0,10 .м.м одна от другой. Акантопоры 
мелкие, обильные, развиты в стенках ячеек . Глубоко вдаваясь в устья , они 
придают им петалоидную форму. Размеры акантопор 0,015-0,030 .м.м , 

нолячество их вокруг каждого устья ячейки 2-3.  
И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивы ширина нолонии , ее  фор

ма - от ветвистой до самообрастающей , и облик устьев ячеек - от округло- -
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:r.шогоугольных до округло-петалоидных . В молодых тонких колониях осе
вая зона развита широко, устья ячеек чаще всего петалоидные. В более 
зрелых колониях наблюдается усиленный рост зрелой зоны, стенки ячеек 
слабо утолщаются, устья приобретают округлую форму. 

С р а в н е н и е. Судя по строению стенок ячееi< ,  наличию много
численных акантопор и мезопор, обильно диафрагмированных , а также 
по редким диафрагмам в ячейках L. tenuimurinum близок L. salairiense 
M oroz. ,  L .  minussinense Moroz. , L. heitaiense Yang (Морозова ,  1961 ) .  Однако 
описываемый вид отличается от перечисленных большими пределами ко
лебания размеров колоний,  округло-многоугольной и округло-петалоид
ной формой устьев ячеек , большими размерами устьев ячеек , широкими 
промежутками между устьями, косыми диафрагмами в ячейках, располо
жением акантопор в стенках ячеек. 

Г е о .;т о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
Р а н е н и е .  Эйфельский и живетекий ярусы Горного Алтая. 

М е с т о н а х  о ж д е н и я. Г. Табашак (обн. 124 ,  2315 ,  224, 228) , 
р .  Бар-Бургазы (обн. 53),  р .  Кызыл-Чин (обн.  668) , р .  Юстыд (обн. 596) . 

Lioclema tschuyaense sp. n .  1 

Табл. X I I I ,  фиг. 3 

Г о л о т и п  - экз .  651/12 в колл. ЗСГУ. Горный Алтай, р .  Чуя. Ни
зы франского яруса. 

Д и а г н о з . Колонии массивные, реже ветвистые. Зрелая зона почти 
не обособлена. Стенки слабо диафрагмированных ячеек тонкие. Сильно 
диафрагмированы редкие мезопоры. Акантопоры разных размеров. 

М а т е р и а л .  70  экз .  удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е. Колонии массивные, реже ветвистые, диаметром 6 ,5 --

27 ,О .м.м. В ветвистых колониях з релая зона обособлена слабо, в массивных 
не обособлена совсем. Слои обрастания наблюдаются редко, обычно их 
толщина 1 -2 .м.м . Устья ячеек округло-многоугольные диаметром 0 , 15-
0, 18  .м.м , реже 0,22 .мм . На 2 .м.м во всех направлениях приходится семь 
восемь устьев ячеек.  Стенки ячеек прямые, резко выраженные, не утолща
ющиеся по длине. Структура стенок продольно-волокнистая . Диафрагмы в 
ячейках прямые или косые; они почти полностью отсутствуют в осевой 
:юне, а в периферической расположены на расстоянии 0,25-0,50 .мм . Иног-

. да в массивных колониях наблюдается поясное расположение диафрагм. 
Мезопоры угловатой формы, не всегда изолирующие ячейки, образуются 
на разной глубине колонии. Диаметр мезопор 0,03-0,10 .м.м . Диафрагмы в 
мезопорах прямые, расположены на расстоянии 0 , 10-0, 1 7  .мм одна от 
другой. Акантопоры развиваются в стенках ячеек , иногда вдаваясь в устья , 
по одному-два возле каждого из них . Диаметр акантопор колеблется от 
0 ,030 до 0,045 .м.м . Иногда встречаются акантопоры диаметром 0,075 .м.м 

с расширенной центральной полостью. 
И з м е н ч и в о с т ь .  Сильной изменчивости подвержена форма коло

нии - от массивной до ветвистой, диаметр и высота. Наиболее изменчивы 
частота расположения диафрагм в ячейках и глубина образования мезо
пор. При общем очень незначительном количестве диафрагм в ячейках 
расстояния между ними весьма различны. У отдельных экземпляров они 
настолько сближены, что создается впечатление обилия их в ячейках при 
полном отсутствии на других участках ·колонии. Поскольку глубина обра
зования мезопор весьма изменчива,  в тангенциальных сечениях некоторых 
колоний обнаруживается малое количество мезопор . В пределах одной 
колонии варьирует диаметр акантопор. 

С р а в н е н и е .  Вид L. tschuyaense близок L .  editum M oroz. из верх
недевонских отложений Кузбасса (Морозова ,  1 961 , табл. XVI ,  фиг. 2) , 

1 Вид назван по местонахождению на р. Чуя. 



но отличается редкими мезопорами , отсутствием пятен, более крупными 
акантопорами. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Низы франского я руса Горного Алтая . 

:м е с т о н а х  о ж д е н и я .  Р .  Кызыл-Шин (обн. 88, 1 37 ) ,  р .  Кызыл
Чин (обн. 91 1 ,  132) , р. Чуя (обн.  651 ) ,  р. Т ыдтугем (обн. 559) ,  р. Талды
Дюргун (обн. 2632) . 

1;-ioclema kisiltschinense sp . n. 1 
Табл. X I I I ,  фиг. 2 

Г о л о т и п - экз .  1 29/13 в колл . ЗСГУ. Горный Алтай, р .  Кызыл
Чин. Верхний девон, середина франского яруса . 

Д и а г н о з .  Колонии ветвистые, массивные. Устья многоугольные, 
слабо вытянутые. Стенки сильно диафрагмированных ячееi< тонкие. Ме
зопоры обильные,  часто диафрагмированные. А кантопоры редкие . 

М а т е р и а л .  6 экз .  хорошей сохранности . 
О п и с а н и е .  Колонии ветвистые, массивные с вогнутым основа

нием , частично сохранившим следы эпитеки. Диаметр I<олоний 9 ,5-
35 ,0 ,м,.;и, ;  высота 1 0- 1 4  .м.м, ширина зрелой зоны - 3,5-8,0 Jft.М . Устья 
ячеек многоугольные, слабо вытянутые ,  с диаметром 0 , 18- 0,22 ,м,.;и, . На 
2 .м.м в разных направлениях насчитывается шесть - восемь устьев ячеек. 
Стенки ячеек тонкие по всей длине ячейки - 0,015-0,020 .мм . Диафрагмы 
в ячейi<ах прямые, косые в незрелой зоне; расстояние между ними 0,50-
0,55 .м.м , в зрелой зоне оно меньше - 0,12-0, 1 7  .м.м , в местах изгиба ячею{ -
0,30 ,м,.;и,. Мезопоры угловатого сечения, до 0,045-0, 180 .м.м в диаметре, 
не всегда изолируют устья ячеек,  передко образуют пятна . Диафрагмы в 
мезопорах прямые, расположены в 0,075-·0 , 1 70 .м.м друг от друга. Акан
топоры редкие, диаметром 0,030-0,045 ,м,.;и, . Развиваются в утолщениях 
стенок ячеек и мезопор. Число их не превышает одного-двух. · 

И з м е н ч и в о с т ь .  Наибольшей изменчивости подвержены форма 
колоний , распределение акантопор и диаметр сечения мезопор. Аканто
поры развиваются только в самых поверхностных частях колонии; встре
чаются участки, где акантопор нет . 

С р а в н е н и е. Описываемый вид, благодаря совокупности таких 
признаков как тонкие стенки ячеек , многочисленные обильно диафрагми
рованные :мезопоры, частые диафрагмы в ячейках, редi<ие акантопоры, 
резко отличается от всех известных. Ближе всего к не:му позднеживетские 
L. vulgatum и L. yakovlevi .  От раппефранского L. editum (Морозова ,  1961 , 
та б л .  XVI ; фиг. 2) L. kisiltschinense отличается более частыми диафрагмами 
в ячейках, ббльши:ми размерами их устьев и сечений :мезопор. От L .  
tschuyaense вид отличается :многочисленными :мезопора:ми и частыми диаф
рагмами в ячейках. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е 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 я. Р .  Кызыл-Чин (обн. 1 29) , р. Чуя (обн. 
2095 ) .  

* * * 

Прежде че:м переходить к изучению развития девонских лиокле:м юга 
Западной Сибири необходимо рассмотреть наблюдаемые тенденции в из
менении :морфологических признаков во времени. 

Наиболее разнообразна и более всего подвержена изменчивости у 
лиокле:м форма колонии. Встречаются :мшанки с ветвистыми , обрастающи
ми, :массивными , полусферическими , куполовидными , :многослойными , дву-

1 Вид назван по_местонахождению на р .  1\ызыл-Чин. 
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слойными колониями. В среднем девоне развивались лиоклемы с ветвис
той формой колоний (L. multum, L .  polenovi,  L .  bugusunica) . Некоторые из 
них - L .  tenuimurinum, L. yakovlevi ,  L. mirum, L. salairiense, L. mi
nussinense, L .  heitaiense, L .  celebratum, наряду с ветвистыми образовывали 
массивные, обрастающие, самообрастающие, многослойные колонии. 
L. vulgatum хра рактеризуется полусферической высокой колонией . М шапки 
раппефранские (L . tschuyaense, L. editum) почти не унаследовали .ветвистых 
форм и для них более характерны массивные куполовидные многослой
ные колонии. У раппефранской L. p licati le самообрастающие колонии пере
ходят в двуслойные. :Колонии позднефранских мшаноi{ L .  kisiltschinense 
более разнообразны. Среди них встречаются Hai{ массивные, так и ветвис
тые формы. В фаменский век чаще встречались лионлемы ветвистые, 
реже массивные обрастающие (L. ramosa , L. ivanovae, L .  numerosum) . 

Следует отметить наблюдаемую зависимость формы нолопии от усло
вий существования. :Колонии одного и того же вида меняли форму в за
висимости от субстрата, глубины морского бассейна . Отсюда тю,ое много
образие форм, замеченное у L. yakovlevi, L .  tenuimurinum , L .  salairiense, 
L. minussinense, L. heitaiense, L. celebratum. Однако двуслойная нолони.н 
L. pl icatile наряду с самообрастающей , .нвл.нется, по-видимому, не тольно 
благоприятной формой существования, но и занономерным, гармоничным 
признаном, поскоJiьку с ее образованием связаны глубоние внутренние 
изменения - сонращение ноличестна мезопор . В связи с этим необходимо 
подчеркнуть общую тенденЦию лионлем н образованию ветвистых ноло
ний; последние преобладали у наменноугольных мшанон. Учитывая чрез
вычайную изменчивость этого признана, опир аться на него , не принимая 
во внимание другие особенности, нельз.н. 

Зрелая зона у ветвистых особей обычно обособлена и по мере старения 
колонии ее ширина увеличивается . Наблюдаются и отнлонения от этой 
закономерности, нан, например,  у L. ivanovae и L. tschuyaense, у ноторых 
зрелые зоны нечетко обособлены. 

Для многих лиоклем (L . tenuimurinum, L. tschuyaense, L. yakovlevi) 
пределы нолебанил ширины зрелой зоны непостоянны; для других (L . 
plicat ile, L .  bugusun ica , L .  celebratum или L .  ramosa , L .  ivanovae, L .  mi
rum,  L. multum) обособленность и размеры зрелой зоны являются одним из 
определяющих признанов . Для видов , у которых ветвистая форма не 
является доминирующей или вовсе не харантерна , невозможно nодметить 
увеличение или постоянство зрелой зоны. Общих же для всех девонених 
лионлем заиономерных тенденций этого призвана проследить не удается . 

Размеры, форма устьев ячеен , ноличестно их на 2 .м..м нолопии .нвляют
ся характерными особенностями вида . Обычно эти параметры постоянны, 
и их нолебанил являются важными систематичесни:ми признанами. Одна
ко среди девонених лионлем трудно наметить наную-либо заr\ономер
ность в увеличении или уменьшении устьев ячеен для молодых и старых 
видов . Эту морфологичесi\УЮ особенность поэтому следует рассматривать 
в совонупности с другими признанами. 

Строение стенок ячеен является чрезвычайно важной чертой. Среди 
девонских лионлем известны виды с утолщенными стеннами ячеен в зрелой 
зоне (L . po lenovi ,  L. bugusunica , L .  plicatile, L. mirum, L .  ramosa , L. mul
tum, L. ivanovae, L. numerosum) и с тонними , неутолщающимися по всей 
длине (L . vulgatum, L. jakovlevi ,  L. tenuimurinum, L. salaiгiense, L. mi
nussinense, L .  heitaiense, L .  editum,  L .  kisiltschinense, Е .  tschuyaense) . Струн
тура утолщенных стенон поперечно-nластинчатая , тонних - продольно
волоннистая. Дифференциация стенон ячеен - весьма . важная особен
ность,  появившалея у силурийсних лионлем , в девоне усилилась . Утолщен
ные стеюш ячеек в позднедевонсную эпоху приобрели доминирующее по
ложение и являются харантерной особенностыо молодых видов. Строение 
стенон ячеен у лионлем менее всего подвержено изменчивости . 
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Нельзя не учитывать также и количества диафрагм в ячейках , посколь
ку начавшееся сокращение их в эйфеле (L. salairiense, L .  tenuim u rinum) 
усилилось в живетекий век (L . m inussiense, L. heitaiense, L. m irum , L. ce
lebratum, ) а в позднем девоне стало массовым явлением (L. editum, 
L.  tschuyaense , L .  ivanovae, L .  ramosa , L .  питеrоsит) . Этот признак ведущий, 
прогрессивный. 

Среди девонских лиоклем известны виды с редкими мезопорами . Этот 
признак лишь изредка встречается у позднеживетских и франеких мшаноi< 
и часто у раннефаменских. В конце живетекого века редкие мезопоры были 
только у L. multum, все другие морфологические особенности которого 
весьма своеобразны. Раинефранский L . .  tschuyaense отличается как раз 
этой особенностью. Некоторые позднефранские лиоклемы (L. kisiltschi
nense) имеют частые мезопоры, но у позднефаменских L .  numerosum, 
L .  ivanovae они редкие. 

Для среднего девона были характерны лиоклемы с мезопорами , интен
сивно диафрагмированными.  Однако у L. mirum и L. celebratum развиты 
мезопоры с редкими диафрагмами. Этот признак оказался устойчивым и 
сильно развился в раннем фамене (L . ramosa , L. ivanovae, L .  numero
sum).  

Увеличение размеров акантопор явилось характерной особенностью 
лиоклем девона , хотя и не получило закономерного развития. П озднежи
ветские формы с крупными акантопорами - L. polenovi ,  L. celebratum. В ске
лете первого из них наблюдается отчетливая дифференциация размеров 
акантопор в пределах одной I<олонии , но родственный ему L .  bugusunica 
имеет мелкие акантопоры. Раинефранский L. p licatile ,  близкий L. polenovi 
и L.  bugusunica по своим морфологическим признакам , имеет крупные акав
топоры. Среди более молодых лиоклем не известны мшанки с крупными 
акантопорами. У L. celebratum развивались крупные акантопоры. Фа
менские лиоклемы имеют акантопоры средних размеров . 

В позднеживетское время появились L. mirum, L. celebratum, L. multum 
с редкими акантопорами. Их непосредственные раинефранские родствен
ники не известны. Но этот же признак отчетливо проявился у раинефран
еких L. editum, L. tschuyaense. Ближайших потомRов последних мы таRже 
не знаем, но позднефрансRий L. kisi ltschinense отличается той же особен
ностыо.  В раннефаменское время существовали L. ramosa , L .  i vanovae с 
редкими аRантопорами , которые по своим морфологичесRим свойствам , по
видимому, близки L. mirum. Этот признаR оказался ведущим, прогрес
сивным. 

Анализируя морфологичесRие особенности девонсRих лиоRлем можно 
заключить, что начиная со среднего девона обособились две филогене
тические ветви : лиоRлемы толстостенные и лиоRлемы тонRостенные.  

В среднем девоне начали свое развитие L.  multшn , L.  po lenovi ,  L.  bu
gusunica , L .  mirum, L. celebratum, имеющие утолщенные стенки ячеек в 
зрелой зоне. От них развились раинефранские лиоRлемы, примерам ко
торых может служить L. pl icatile. Позднефрансние лиоRлемы с утолщен
ными стенRами ячеек пока не известны. В своей эволюции претерпев из
менения различных морфологических особенностей , ликоЛемы этой ветви 
сохранили толстые стенки ячеек и передали этот признак молодым лиоRле
мам (в фамене L .  ramosa , L .  ivanovae, L .  numerosum) .  От этих мшанок, по
видимому, произошли каменноугольные лиоRлемы. 

СреднедевонскиеL .  vulgatum, L.  yakovlevi , L. tenuimurinum, L. salai
riense, L. minussinense, L. heitaiense с тонкими стенRами ячеек тяготеют к 
древним видам этого рода и от них продолжали развиваться лиоклемы с 
тонкими стенRами в раине- и позднефрансRое время . Примерам первых 
могут служить L .  editum, L .  tschuyaense, а вторых - L.  kisi ltschinense. 
ФаменсRие лиоклемы с тонкими стенками ячееi< поRа не известны, но 
может быть франсRий век был последним этапом их существования. 
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Среди толстостенных лиоклем выделяется три группы, развитие ко
торых проележена на протяжении среднего и позднего девона. 

Первая группа в среднем девоне характеризовалась ветвистой формой 
колонии, частыми диафрагмами в ячейках, многочисленными мезопорами, 
обильно диафрагмированными, акантопорами разных размеров . П риме
рам таких видов являются L. polenovi  и L. bugusunica . Развитие группы в 
течение девона шло по пути уменьшения количества диафрагм в ячейках , 
сокращения количества мезопор и диафрагм в них . Раппефранский предста
витель группы L .  pl icatile характеризуется двуслойной , самообрастающей 
формой колонии, сохранением многочисленных диафрагм в ячейках, но 
сравнительно редко диафрагмированных многочисленных мезопор, часты
ми крупными акантопорами. Позднефранские мшанки этой группы поrш 
не обнаружены. :К началу фаменского века виды этой ветви претерпели 
значительные изменения. Для них характерны ветвистые колонии, хотя 
еще встречаются обрастающие и массивные ячейки с редrшми диафрагмами , 
редкие мезопоры с редкими диафрагмами, многочисленные акантопоры 
средних размеров . П римерам этих мшанок может служить L. numerosum. 

Эволюция второй группы протекала в направлении сокращения коли
чества диафрагм в ячейках, мезопор и диафрагм в них, акантопор.  Уже 
в конце живетекого века были известны L. celebratum, L. mirum, имеющие 
ветвистые, обрастающие, многослойные колонии с ячейками, в которых 
диафрагмы редкие с многочисленными мезопорами, но редко диафрагми
рованными, а также с редкими акантопорами разных размеров . В nроцес
се эволюции с конца живетекого века до начала фаменского произошли 
небоJrьшие изменения . Раннефаменский L .  ramosa отличается от живетских 
сородичей только сокращением размеров колонии и ее элементов . Тогда 
же развивались мшанки этой группы с редкими мезопорами (L. ivanovae) . 

Эволюцию третьей группы видов проследить пока не удалось. Ее поздне
живетекий представитель L .  multum характеризуется ветвистой формой 
колонии, узкой зрелой зоной, ячейками, частыми диафрагмами, много
qисленными, диафрагмированными мезопорами, редкими акантопорами. 

Все три груnпы отличаются не только особенностями морфологичес
:ких признаков , но и относительной быстротой развития , многочислен
ностью как видов , так и экземпляров каждого вида . Массовое развитИе в 
течение всего девона имели мшанки первой группы, I\оторые эволюцио
нировали быстрее всех. И все-таки для того чтобы многочисленные ме
зопоры сменились редкими, потребовалось время от среднего до позднего 
девона . Следовательно, корни двух других групп, имеющих уже в конце 
живетекого века редкие акантопоры и мезопоры, уходят достаточно глу
бокu . Развитие второй группы в течение среднего и позднего девона было 
замедленным. Известны только четыре ее представителя,  весьма редкие, 
которые, по-видимому, имели ограниченное распространение . То же 
можно сказать и о третьей группе, из которой вид L. multum хотя и очень 
многочисленен, но имеет узкое площадное распространение . 

В эволюции ветвИ тонкостенных мшанок намечается два направления . 
П ервое из них характеризуется сокращением количества акантопор в 
течение франского веr\а, другому было  свойственно развитие видов с ред
I\ими мезопорами и акантопорами (соответственно, четвертая и пятая 
группы) . 

П редставителями четвертой группы в среднем девоне являются 
L. vulgatum и L. yakovlevi ,  характеризующиеся полусферическими высоки
ми, обрастающими, массивными, ветвистыми колониями с ячейками, часто 
диафрагмированными, с многочисленными, обильно диафрагмированными 
мезопорами и частыми акантопорами. Позднефранские представители 
группы (L. kisiltschinense) сохранили все признаки среднедевонских лио
клем, но в них произошло сокращение I\оличества акантопор. Размеры же 
nоследних остались неизменными. 
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Р{и[с. 1. Напrавлнше развития морфологичесJ;их признююв в процесее филогенеза 
срерне- и позднедеnонсJ;их лиовлем 

1, 11,  111 - лисвлемы с утслщенными стеннами ячеен; IV, V - лионлемы 

с тонними стенвами ячеек-

Виды пятой группы в среднем девоне были очень близки вида11I четвер
той, но имели существенное отличие, закрепившееся в процессе эволюции. 
L.  tenuimurinum, L.  salairiense, L .  minussinense, L .  heitaiense, кроме всех 
перечисленных признаков среднедевонских видов четвертой группы , от
личаются наличием ячеек с редкими диафрагмами. Эта группа довольно 
быстро развивалась и уже в начале франского века ее виды имели редкие 
акантопоры (L . edi tum) . L .  tschuyaense - яркий представитель последнего 
направления - характеризуется массивными, реже ветвистыми колония
ми, я чейками с редкими диафрагмами, многочисленными мезопорами, часто 
диафрагмированными, редкими акантопорами. К сожалению, проследить 
дальнейшее развитие этой группы не представляется возможным из-за 
отсутствия материала .  Можно толы<о предположить , что более прогрес
сивным явилось направление, представлепное видом L. tschuyaense. 

Обобщая сказанное, можно наметить следующие два направления раз
вития морфологических признаков в процессе филогенеза средне- и поздне� 
девонских лиоклем (рис. 1 ) .  



Ли01шемы с утолщенными стенi\ами лч��к 

Количество акантопор оставалось постоянным, а все другие особен
ности, особенно сокращение количества мезопор и диафрагм в ячейках и 
мезопорах , явились ведущими признаками. 

В течение долгого времени сохранялись стабильными количество ме
зопор, акантопор, число диафрагм в ячейках и мезопорах . Ведущими 
признаками оказались размеры и формы колонии, размеры и форма устьев 
ячеек , величина акантопор. От этого направления происходила дивер
генция новой формы, сохранившей ряд архаич,ных признаков , но хараi{
теризовавшейся резким скачкообразным изменением количества мезопор. 

По-видимому, от первого ствола произошло ответвление новой, боко
вой группы видов,  у которых прогрессивно эволюционировало большинст
во признаков . Эта группа близка второй, но отличается от нее сохр�J.не
нием архаичных признаков - многочисленностью диафрагм в ячейках и 
мезопорах и приобретением прогрессивного п ризнака - редких мезопор. 

Лиоклемы с тонкими стенками лчеек 
Здесь , по-видимому, имела место дивергенция пекоторой филогенети

'Iеской ветви, при'Iем у одной из новых групп эволюция выразилась в 
прогрессивном изменении большинства признаков , а другая группа со
хранила многие архаи'Iные признаки. 

Довольно быстро произошло сокращение количества акантопор:  ста
бильными признаками оказались многочисленные мезопоры и количество 
диафрагм в ячейках и мезопорах. От этого направления ответвилась 
новая форма,  характеризовавшалея резким скачкообразным изменением 
количества мезопор. 

В течение довольно длительного времени сохранилисЪ неизменными 
архаичные признаки : многочисленные мезопоры, qастые диафрагмы в 
ячейках и мезопорах ; прогрессивным, ведущим п ризнаком служило со
кращение количества акантопор. 

Выясняя эволюцию морфологиqеских признаков при изучении фило
гении девонских лиоклем, несомненно следует указать на то, что независи
мо от принадлежности к той или другой генетической ветви эволюция 
видов во всех случаях протекала в сторону сокращения количества мезо
пор, акантопор,  количества диафрагм в ячейках и мезопорах, усложнения 
микроструктуры стенок ячеек. Можно предполагать , что существует не
которая J{Оррелятивная связь между древней архаи'IНОЙ структурой сте
нок ячеек и многочисленными мезопорами с частыми диафрагмами. 

По-видимому, высказанные здесь положения могут быть использо
ваны для филогенетического исследования и других родов мшанок. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТОНАХОЖДЕНИй ОПИСАНН ЫХ МШАНОR 

Обн. 89 - Р. Кызыл-Шин,. в 500 м на северо-восток от вые. 2061 ,8. 
Обн. 3108 - Р. Тыдтугем , в 1900 м от вые. 2025 ,7 .  
Обн .  85 - П равый борт р .  Кызыл-Шин, у деревни Кокури. 
Обн. 87 - Левый борт р. Кызыл-Шин, у выхода ее из ущелья. 
Обн. 668 - Междуречье р. Кызыл-Чина и Даи.  
Обн .  196 - Р .  Коргончик. 
Об н. 446 - Р.  Коргончик. 
Обн. 86 - Р .  Кызыл-Шин в ущелье. 
Обн. 100 - Р.  Ак-Кая, 2500 м от вые. 2173,6 .  
Обн. 1 32 - Р.  Кызыл-Чин, 500 м от вые. 2006 ,2.  
Обн. 911 - Р .  Кызыл-Чин, 750 м от вые. 2084,9.  
Обн. 1 45 - Р .  Талды-Дюргун, 1 000 м от вые. 2173,6 .  



Обн. 786 - 200 .и от устья р .  Туерык. 
Обн.  919  - Р.  Чаган-Узун, 750 .и от вые.  2006 ,2. 
Обн. 90 - Р. Кызыл-Шин, 1 000 .и от вые. 2061 ,8. 
Обн. 3868 - Р. Кызыл-Шин, левый борт перед поворотом к широт
ному течению. 
Обн. 303 - Урочище Кок-Саир. 
Об н.  1325 - Р. Актура ,  среднее течение. 
Обн. 596 - Р. Юстыд, 2000 .и от вые. 2608,1 . 
Обн. 131 - 750 .и от вые. 205 1 ,9 .  
Об н .  2315-2500 .и южнее вые. 2931 ,2 .  
Обн.  124-4500 .м, южнее верхней отметки горы Табашюс 
Обн. 244-1290 .м, южнее вые. 2931 ,2 .  
Обн. 228-100 .м севернее обн. 224. 
Обн. 53 - Верховье р. Бар-Бургазы. 
Обн. 88 - 1800 .и ниже слияния р. Кокури и Бугусун. 
Обн. 137-1900 м ниже слияния р.  Кокури и Бугусун. 
Обн. 651 - Среднее течение р. Чуи , 1500 .и от горы Красной. 
Обн. 129 - Р. Кызыл-Чин, 1 350 .Jt от вые. 2084. 
Обн. 2632-1250 .м юго-восточнее горы Сукор . 
Обн. 2095 - Р.  Чуя ,  1300 .и от горы Красной. 
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10. А. Д У В АТОЛ ОВА, Р. С. Е Л ТЫ Ш ЕВА 

СТЕБЛИ RРИНОИДЕй ДЕВОНА 
И НИЖНЕГО КАРБОНА АРМЕНИИ 

Криноидеи в Армении известны давно, но детальным изучением их 
никто не занимался . Определения коллекций, собранных в последние годы, 
проводила Р. С. Елтышева .  Криноидеи в Армении встречаются в доволь
но большом. количестве в среднем и верхнем девоне и нижнем карбоне. 
Они представлены в основном фрагментарными остатками стеблей и еди
ничными чашечкамИ. Материалом для настоящей работы послужили боль
шие коллекции криноидей хорошей сохранности , собранные А. Р. Ареке
ляном, занимавшимел в течение многих лет детальным изучением палео
зойских отложений Армении и любезно передавшим их для изучения авто
рам. 

В статье описаны только фрагментарные остатки стеблей кривоидей -
всего 1 6  форм (см. таблицу) . Из них девять относятся к новым видам. Одна 
форма определена открыто и четыре отнесены к роду Hexacrinites условно, 
iак как для такого типа стеблей кривоидей еще не известны кроны. По 
�арактерным особенностям стеблей выделено одно новое семейство и три 
новых рода. 

Из эйфельского яруса описаны три вида : Hexacrinites? humilicarinatus 
Yelt . ,  Н . ?  tuberosus Yelt .  и Н.? dentatus verrocosus subsp. n. Первые два 
вИда известны в среднем девоне Кузбасса (Дубатолова, 1964). Из живет
екого яруса изучены два вида Н exacrinites? humil icarinatus У el t. и Н. ? 
tuberosus Yelt .  Оба вида встречаются в эйфельском ярусе Армении и из
вестны в среднем девоне Кузбасса. 

Во франском я русе верхнего девона установлены Н exacrinites? kartze
vae Yelt .  et J .  Dubat. и А renariocrinus areniferus sp. n .  Первый вид, кроме 
Армении, распространен в самой верхней части живетекого и в нижней 
части франского ярусов Кузбасса (Дубатолова, 1 964) .  

Из фаменского яруса изучен Pentagonocyclicus observaЬ ilis J .  Dubat . , 
известный также в нижней части фаменского яруса Кузбасса. 

В турпейском ярусе установлено восемь видов : Poteriocrin ites sp . ,  Uni
l ineatocrinus unil ineatus sp. n . , Bicostulatocrinus circumvallatus squami
formis subsp.  n . ,  В. circumvallatus minus Yel t . ,  Pentagonocycl icus modicus 
sp. n . ,  Р. ovo ideus sp. n . ,  Р. infi tialis sp. n . , Р. o rdinaris sp. n. Из них шесть 
видов являются новыми, а один (Bicostulatocrinus circumvallatus m inus 
Yelt . )  встречается , кроме Армении, в нижнем карбоне Алтая и Китая . 
Стебли рода Poteriocrinites имеют широкое распространение в нижнем кар
боне многих областей Советского Союза и за границей. 

Из визейского яруса описаны А renariocrinus arenarius carinatus 
subsp. n. и Bicostulatocrinus circumvallatus Yelt .  Первый подвид близок 
A renariocrinus arenarius (Yelt .  et Sche'\Yt . )  (Елтышева ,  Шевченко, 1 960, 
табл. I ,  фиг . 10, 1 2-15) ,  характерному для визейского яруса Гиссарского 
хребта (Средняя Азия) и известному в нижнем карбоне Казахстана . Bi
costulatocrinus c ircumvallatus Yelt .  распространен в нижнем карбоне Ка
захстана и Китая. 

Все вышеизложенное (см . таблицу) свидетельствует о том , что девон
ские и аижнекаменноугольные отложения Армении содержат большое 
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Т а б л и ц а  
· Распространение стеблей 11риноидей в девоне и нижнем карбоне 

Армения Н узбасс Алта!t назах- Нитай стан 
Вид -- -- ---

Dl l Dz J D I I D2 Ict 
1 
с� D�� D�� D�� D;l С, с, с, с, 2 2 3 3 1 

Poteriocrinites sp. + + 
1 

+ 
Hexacri nites? humi licari na-
tus Yelt. + + + + 
Н.' tuberosus Yelt. + + + + 
Н.? kartzevae Yelt. et 
Dubat. + + + 
Н.? dentatus verrocosus 
subsp .  n. + 
Arenariocri nus arenarius 
carinatus subsp. n .  + 
А .  areniferus sp.  n + 
Uni lineatocrinus u nil inea-
tus gen. et. sp. n. + 
Bicostulatocri nus circum-

v allatus Yelt . + + + + 
В. circumvallatus squ ami -
j ormis subsp.  n . .  + 
В. circumvallatus minus 
Yelt.  + + + 
Pent agonocyclicus observ a-
bllis J .  Dubat. 

1 + т 
Р .  modicus sp.  n. + 
Р. ovoideus sp. n .  + 
Р. i nf i tialis s p .  n . .  + 
Р. ordi nari s sp .  n.  + 

количество кривоидей и что довольно значительпал часть их известна в 
других районах Советского Союза .  В частности, много общего в видовых 
номпленсах девонских кривоидей Кузбасса и Армении, что сви�етельству
ет , по-видимому, об интенсивных свлзлх морских бассейнов , существовав
ших на этих территориях и обусловливавших интенсивный обмен фауной. 

Стебли кривоидей нижнего карбона Кузбасса и других областей Со
ветского Союза изучены еще очень слабо, поэтому о каких-либо определен
ных свлзлх морских бассейнов в раппекаменноугольную эпоху говорить 
преждевременно . Однако тот факт, что в нижнем карбоне Алтая , Казах
стана и Средней Азии присутствуют общие виды, свидетельствует о том , 
что какие-то связи между бассейнами этих территорий в раннем карбоне 
существовали. . 

Изученпал коллекция хранител в Палеонтологической лаборатории 
ЛГУ в г.  Ленинграде под .М 8. Фотографии выполнены Б .  С.  Погребовым_ 

С Е М Е й С Т В О  POT'ERIOCRINITIDAE BASSLER, 1938 

Р о д  Potm•iocrinites Mil let· ,  1821 
Poteriocrinites sp. 
Табл. X IV, фиг. 1-2 

М а т е р и а л .  2 экз .  хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Поперечное сечение стебля и очертание центрального

канала круглые. Диаметр стебля колеблется от 10 до 30 .мм , диаметр цент
рального нанала от 3 до 4 .мм . 
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На поверхности сочленения располагаются очень тонкие и частые, 
11олнистые, несколько раз дихотомирующие радиальные ребра. 

Стебель состоит из цилиндрических члеников одного порядка. На 
стебле наблюдаются к рупные круглые или эллипсовидные места причле
нения цирр. Диаметр цирр изменяется от 8 до 18 .мм . Центральный канал 
их эллипсовидный, около 1 .мм в диаметре. На поверхности сочленения 
_цирр тонкие и частые ребра . На члениках иногда насчитывается до 4 цирр. 
На одном из обломков стебля (табл. XIV, фиг. 1 а) можно наблюдать , как 
идет выветривание стебля по зонам роста.  

С р а в н е н и е.  Описываемые стебли близки по строению члеников 
и расположению цирр стеблям Poteriocrinus crassus Miller (Quenstedt 
1874-76 , табл . 1 08 ,  фиг. 39) , от которых отличаются многократно дихо
·томирующими ребрами на поверхности сочленения . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
.:Р а н е н и е. Турпейский ярус Армении. 

М е с т о н а х о ж д е н и е.  Обр.  200/1 . 

С Е М Е И С Т В О  HEXACRINITIDAE 

(WACHSMUTH ЕТ SPRINGER) 1881 

Р о д  Н exacttinites Austin et Austin, 1843 

Hexacrinites ? humilica1•inatus Yeltyschewa, 1961 

Табл. X IV, фиг. 3-10 

1 96 1 .  Hexacrinites humilicarinatus sp .  n. : Дубатолова, Елтышева, стр. 555, табл . 
.Д-87' фиг. 6 .  

1 964. Hexacrinites? humilicarinatus Yelt . :  Дубатолова, стр. 3 7 ,  табл. I I I , фиг. 8-1 1 .  
1 967. Н exacrinites? humilicarinatus Yelt. : Дубатолова ,  стр. 34, табл. V I ,  фиг. 3-7. 

Г о л о т и п  - экз . 1 /8 (180/9) в Палеонтологической л аборатории 
ЛГУ, изображен на табл . X IV ,  фиг. 3 настоящей работы. Армения , 
с .  Араздаян, эйфельский ярус. 

Д и а г н о з . Стебель круглый. Центральный канал изменяется от 
почти пятиугольного до пятилопастного. Ребра по периферии поверхности 
.сочленения простые, изредка дихотомирующие, крупные. На центральном 
валике тонкие и частые зубчики. Членики стебля одно- или двухпорядко
вые с невысоким асимметричным валиком. 

М а т е р и а л. Большое количество экземпляров хорошей и удовлет
ворительной сохранности. 

О п и с а н и е. Стебель в сечении круглый, диаметр его равен 8 .мм. 

Центральный канал в очертании почти пятиугольный, узкий, диаметр 
-его около 1 .мм . 

Поверхность сочленения покрыта простыми, довольно высокими и 
крупными ребрами . В четверти круга их около 1 5. Вокруг центрального 
канала располагается центральный валик в виде небольтого возвышения , 
.поверхность которого покрыта тонкими зубчиками. ·между центральным 
�аликом поверхности сочленения и периферическими ребрами находится 
узкая, гладкая и вогнутая полоса поверхности. 

Обломок стебля состоит из члеников двух порядков . Членики первого 
порядка выше, их боковая поверхность более выпуклая, чем у члеников 
второго порядка. На всех члениках имеется невысокий асимметричный 
� алик, смещенный, видимо, в сторону нижней поверхности сочленения. 
Валик члеников первого порядка как бы нависает над члениками второго 
порядка.  Высота члеников первого порядка около 1 -2 .мм, члеников 
второго порядка около 0,5-0,8 мм . 
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И з м е н ч и в о с т ь .  П ри рассмотрении обломков стеблей удалось 
яаблюдать, что диаметр их колеблется от 5 до 15 мм . Очертание централь
.ного канала изменяется от почти пятиугольного до пятилопастного. У круп
ных экземпляров диаметр центрального канала достигает 2 мм . Простые 
периферические ребра на поверхности сочленения изредка дихотоми
руют и заметно укорачиваются (табл. X IV ,  фиг. 8а) .  У некоторых экзем
пляров ребра утоняются и благодаря этому количество их увеличивается . 
Число ребер в четверти круга в зависимости от размера стебля варьирует 
от 12 до 23. На поверхности центрального в алика у неi{Оторых обломков 
вместо тоюшх и частых зубчиков наблюдаются ирерывистые различно 
-ориентированные извилистые штрихи. Полоса зубчиков на поверхности 
валиков у стебля с большим центральным каналом очень узкая (табл . X IV,  
фиг. 7а) . Обломки стеблей могут состоять из члеников одного или двух 
nорядков . В том случае, когда стебель состоит из члеников двух порядков , 
·то между двумя члениками первого порядка может располагаться один 
или два членика второго порядка. 

С р а в н е н и е .  По строению поверхности сочленения Н exacrinites? 
. humilicarinatus Yelt .  сходен с Н.?  Ьiconcavus Yelt .  et J .  Dubat .  (1960, 
·табл . 70, фиг. 7, 8) , описанным из ольдойской свиты среднего девона Даль
него Востока. Отличается он от него присутствием асимметричного вали
ка на боковой поверхности члеников . 

По строению поверхности сочленения Hexacrini tes? humil icarinatus 
Yelt .  близок Н.?  tuberosus Yelt . , описанному в данной работе. Отличается 
-он от него наличием ровного асимметричного валика на боковой поверх
ности члеников и отсутствием на ней бугорков . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Средний девон Армении, Rузбасса , Северо-Востока СССР 
и Центральной Европы . 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Обр .  150/1 , обр .  1 51/7 ,  обр .  180/2 , обр. 
180/56, обр. 180j8в, обр. 180/9 , обр.  181/6 ,  обр.  182j3 ;  разрез 5, обр. 3 ;  
.обр. 196/2 , обр. ФR 3/26 (aff. ) .  

Hexacriпites ? tuberos�ts Yeltyschewa 1961 

Табл. X IV, фиг. 1 1 -13,  табл. XV,  фиг. 1 -2 

1961 . Н exacrinites tuberosus sp. n. : Дубатолова, Елтышева ,  стр. 554, табл. Д-87, 
rфиг .  5 

1964. Hexacrinites? tuberosus Yelt. : Дубатолова ,  стр. 38, табл. I I I ,  фиг. 12-13. 

Г о л о т и п - экз . 2/8 (Р/5) в Палеонтологической лаборатории ЛГУ, 
изображен на табл . X I V ,  фиг. 11 настоящей работы. Армения, гора Дагна , 
.эйфельский ярус. 

Д и а г н о з. Стебель круглый. Очертание центрального канала из
меняется от почти круглого до почти пятиугольного .  Периферический край 
поверхности сочленения и центральный валик покрыты зубчиками. Сте
бель состоит из члеников двух порядков . Членики первого порядка имеют 
крупные бугорки. На члениках второго порядка наблюдается низкий ва
.лик , образованный мелкими бугорочками.  

М а т е р и а л .  6 экз . хорошей сохранности . 
О п и с а н и е. Стебель в очертании I{руглый , диаметр его 8 .мм. 

Центральный канал почти пятиугольный, очень узкий, диаметр его окол о  
1 .м..tt . 

На приподнятой периферической части поверхности сочленения на
ходятся высокие,  довольно крупные и частые, недихотомирующие ребра , 
которые располагаются радиально. В четверти круга насчитывается 19-
20 ребер. В центральной части поверхности сочленения вокруг канала на
ходится небольтое возвышение в виде невысокого валика, поверхность 
которого покрыта более тонкими и частыми зубчиками, чем ребра на пе-
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риферии членика.  Между периферическими зубчиками и центральным ва
ликом поверхность сочленения гладкая и вогнутая. 

Обломок стебля образован члениками двух порядков , почти равными 
по высоте (от 1 до 1 ,5 мм) .  На боковой поверхности члеников первого 
порядка имеются крупные асимметричные бугорки, несколько смещен
ные в сторону нижней поверхности сочленения. У члеников второго поряд
ка посредине проходит невысокий нитевидный валик, образованный мель
чайшими, как песчинки , бугорочками. Линия шва четкая , зубчики в ысо
кие. Членики в стебле располагаются поочередно через один. 

И з м е н ч и в о с т ь. Диаметр стебля варьирует от 6 до 10 мм. Очер
тание центрального канала этих форм меняется от почти круглого до
почти пятиугольного. Величина же его поперечника почти никогда не 
превышает 1 мм. Бугорочки на члениках первого порядка бывают всегда 
смещены в сторону нижней поверхности сочленения и располагаются либо 
отдельно друг от друга (табл . X IV,  фиг . 1 1 6, 126 ,  136) ,  либо сближаются 
и тогда образуют как бы непрерывный бугорчатый валик, нависающий 
над члениками второго порядка (табл . X IV,  фиг. 126, табл . XV, фиг. 2) .  
Количество бугорков увеличивается с размером стебля ;  их бывает от 10' 
до 19.  Иногда у члеников второго порядка на нитевидном валике наряду с 
мельчайшими бугорочками появляются единичные крупные бугорки (табл . 
XIV,  фиг. 136) . На боковой пов ерхности хорошо Сохранившихея члеников 
образуется продольная штрихаватость (табл . X IV,  фиг. 136) . У одних 
форм она выражена отчетливо, у других менее четко. 

С р а в н е н и е. По строению поверхности сочленения Hexacrin ites? 
tuberosus Yelt .  близок Н. humilicarinatus Yel t . , описанному в данной ра
боте. Отличается он от него наличием асимметричных бугорков на боко
вой поверхности члеников первого порядка. 

Наиболее сходным видом по строению поверхности сочленения и об
щему характеру строения боковой поверхности является Н.?  kart zevae 
Yelt .  et J .  Dubat . , описанный в данной работе. Однако Hexacrinites? 
tuberosus Yelt .  отличается от него наличием члеников двух порядков , 
большим Iшличеством бугорков на боковой поверхности и тем, что бугорки 
смещены, вероятно, к нижней поверхности сочленения . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Эйфел.ьский и живетекий ярусы Кузбасса и Армении . 

М е с т о н а х  о ж д е н и я .  Обр.  1 50/54, обр. 1 57/7 , обр. 8/5, 1 80j5 6 ,  
обр. 186/6 6 ,  обр . , 1 90/2 ,  обр .  196j2. 

Hexacтiпites ? kaтtzevae Yeltyschewa et Dubatolova, 1961 

Табл. XV, фиг. 3-5 

1 961 .  Hexacrinites kartze vae sp.n. : Дубатолова, Елтышева, стр. 554, табл. Д-87 ,. 

фиг. 3-4. 
1 964. Hexacrinites? kartze vae Yelt.  et J .  Dubat. : Дубатолова, стр. 40. табл. IV.  

фиг. 7-10,  табл. V, фиг. 1 .  

Г о л о т и п - Hexacrinites? kartzevae Yelt .  e t  J .  Dubat . ,  1 964. 
стр. 554, табл . Д-87, фиг. 3 ,  экз . 7n.  Х ранится в ЛГУ .  Кузбасс, правый 
берег р .  Алчедат в с .  Лебедянка , в ыше рч. Каменка.  

Д и а г н о з . Стебель круглый.  Центральный канал узкий, пятило
пастный. Вокруг канала небольшое возвышение , покрытое зубчиками . 
Ребра поверхности сочленения простые, радиальные. Членюш стебля 
четырехпорядковые.  Членики 1 и 1 1  порядков имеют на боковой поверхно
сти крупные нечастые бугорки. У члеНИI{ОВ 1 1 1  и IV порядков на боr{овой: 
п оверхности киль и мелкие бугорки . 

М а т е р и а л .  5 экз . хорошей сохранности. 
О п и с а н и е.  Очертание стебля I{руглое, диаметр его равен 6 .м.м _ 

Центральный канал в сечении пятиугольный или пятилопастный, узrшй_ 
Диаметр его 0,8 .мм. Лопасти короткие , пальцевидные. 
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По ровному и приподнятому периферическому краю поверхности со
членения располагаются простые, невысокие, довольно I{рупные ребра. 
В четверти круга их насчитывается 21 . Средняя часть поверхности со
членения гладкая и вогнутая. Вокруг центрального канала находится 
небольтое возвышение, поверхность которого ПОI{рыта маленькими час
тыми зубчиками. 

Обломок стебля состоит из 1 6  члеников , относящихся J{ четырем поряд
кам. Наиболее выпуклая боковая поверхность У. члеников первого и 
второго порядков , имеющих одинаковое строение и отличающихся по 
высоте. На их выпуклой поверхности располагаются крупные, округлые 
·бугорки, которые или разобщены или почти сливаются вместе .  Членики 
третьего и четвертого порядков низкие. На их боковой поверхности на
мечается киль, образованный одним рядом очень мелких и частых бугор
ков . Между двумя члениками первого порядка находится один членик 
второго порядка, два членика третьего порядка и четыре - четвертого 
порядка. Располагаются членики в следующем порядке: 1 ,  IV, 1 1 1 , IV, 
1 1 ,  1 V, 1 1 1 ,  IV, 1 и т .  д .  У других форм диаметр стебля достигает 12  .-Jt.М. 

С р а в н е н и е. По  строению поверхности сочленения Hexacrinites? 
kartzevae Yel t .  et J .  Duba t. близок Н.?  tuberosus Yel t . , описанному в 
данной работе. Отличается он от него четырьмя порядками члеников , со
вершенно иным их расположением в стебле и округлой или шиповидно
вытянутой формой бугорков на члениках п ервого и второго порядков. 

По строению поверхности сочленения описываемые стебли сходны со 
стеблями Н. ? argutus (Yelt . ) ,  известными из франского яруса Кузбасса 
и Русской платформы (Дубатолова,  1 964, табл . V, фиг. 3-4, 5а ,  6) . 
Отличается он от него наличием бугорков на боковой поверхности члени
!КОВ и четырьмя порядками члеников в стебле. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Живетекий и франский ярусы Кузбасса и франский ярус 
Армении. 

М е с т о н а х  о ж д е н и я .  Обр. 210/ 1 ,  обр. 210;2, обр. 210;5, обр . 
Ф51 7/3 . 

Н exacriпites ? dentatus verrocos·ns 1 
Yeltyschewa et J. Dubatolova , subsp. n .  

Табл. XV, фиг. 1 4  
Г о л о т и п  - экз .  3;8 в Палеонтологической лаборатории ЛГУ, 

изображен на табл . XV, фиг . 14 настоящей работы. А рмения , гора Дагна, 
эйфельский ярус. 

Д и а г н о з. Стебель круглый. Центральный IШнал почти круглый, 
узкий. Ребра на поверхности сочленения высокие, крупные, на централь
ном валике тонкие зубчюш. Членики стебля однопорядковые, цилиндри
ческие с многочисленными вертикально вытянутыми бугорками . 

l\I а т е р и а л .  1 экз . хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Очертание стебля круглое, диаметр его равен 5 .мм . 

Поперечное сечение центрального J{анала почти круглое. Канал очень 
узкий, его диаметр около 0,6 .мм . 

Поверхность сочленения ровная , только ближе к центральному кана
лу вогнутая. По всей поверхности сочленения проходят крупные , высо
кие д редкие ребра. К периферии членика ребра резко утолщаются и на 
периферических концах слабо дихотомируют . В четверти круга ребер 
насчитывается шесть-семь. Центральный валик вокруг канала малень
кий , его поверхность покрыта еле заметными , частыми и тонкими зубчи
ками. 

1 Verrocosus (лат.) - бородавчатый. 
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Обломок стебля состоит из цилиндрических члеников одного порядка� 
высота которьrх около 1 ,5 �t.м . Боковая поверхность члеников несет много
численные бугорки, расположенные равномерно, но без определенного· 
порядка. Бугорки невысокие, каплевидные, вытянутые вдоль стебля. 

С р а в н е н и е. По строению поверхности сочленения и наличию 
мелких бугорков описываемый стебель близок Н. dentatus echinatus Yelt .  et. 
Dubat. (Дубатолова ,  Елтышева,  Модзалевская , 1967 , табл . I I I ,  фиг. 
1 - 1 2) ,  известному из нижнего и среднего девона Дальнего Востока. 
Отличается он от него более частыми и длинными ребрами, одним поряд
ком члеников в стебле и наличием мелких бугорков . У Н. ? dentatus echina
tus имеются на боковой поверхности члеников шипы. От других видов 
отличий еще больше. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с �  
р а н е н и е.  Средний девон Армении . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Разрез 5 ,  обр. 3.  

С Е М Е й С Т В О  ARENARIOCRINIDAE YELTYSCHE\VA 
ЕТ SISOVA, FAM . N .  

Д и а г н о з .  Очертание члениr{ОВ стебля круглое, почти круглое,. 
почти пятиугольное и пятиугольное. Центральный канал в сечении круг
лый , пятиугольный или пятилопастный. Ребра радиальные, длинные,. 
дихотомирующие, реже короткие и простые. Членики стебля цилиндри-
ческие, слабо выпуклые и выпуклые, со скульптурой. 

Т и п о в о й  р о д - A renariocrinus Yeltyschewa et S isova gen . n .  
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.  

Девон - пермь Главного девонского поля, Центрального Казахстана,. 
Средней Азии, Армении , Кузбасса, Китая и Марокко. 

Р о д  А 'l•ena'l·iom•inus 1 Yeltyschewa et Sisova gen. n .  

Д и а г н о з . Членики и центральный канал в сечении круглые, поч
ти круглые или пятиугольные. Иногда очертание центрального канала 
пятилопастное. Ребра невысокие, радиальные, длинные, дихотомирую
щие , реже короткие. Членики стебля цилиндрические или выпуклые, 
одного - трех порядков . Боковая поверхность члеников покрыта мел-· 
кими многочисленными бугорками, расположенными без определенного· 
порядка , реже ориентированными. На боковой поверхности часто при
сутствуют цирры. 

Т и п о в о й в и д - Pentagonocyclicus arenarius Yeltyscl1ewa e t  
Schewtschenko (Елтышева,  Шевченко ,  1 960) происходит из  визейского· 
яруса нижнего карбона Тянь-Шаня (южный склон Гиссарского хребта, 
верховье р.  Зидды) . 

В и д о в о й с о с т а в .  К роду А renariocrinus относятся следующие· 
известные виды и подвиды: Pentagonocyclicus arenarius Yeltyschewa et 
Schewtschenko,  1960, Р .  arenarius cingulatus Yeltyschewa et Sche,vtschen
ko,  1 960, Р .  arenarius granulosus Yeltyschewa et Schewtschenko ,  1960,. 
Р .  rugosus Yeltyschewa et Schewtschenko, 1960, Р .  hissariensis Yeltysche
wa et Schewtschenko, 1 960, Р. arenarius o rdinatus Yeltyschewa in Dubato
J owa et Shao, 1 959, Р. mirandus Yeltyschewa in Dubatolova et Shao, 1 959, 
А renarioc1·inus areniferus Yeltyschewa et J .  D ubatolova ,  sp. n .  

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 _  
Верхний девон-нижний карбон Армении, Центрального Казахстана, 
Средней Азии и Китая. 

1 Arenю·ius (лат.) - nесчаный; crinon (rреч.) - лилия. 
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Arenariocrinus arenarius carinct tus 1 
Yeltyschewa et J. Dubatolova, subsp. n.  

Табл. XVI ,  фиг. 1 - 3  

Г о л о т и п - экз . 4/8 в Палеонтологической л аборатории ЛГУ ,. 
изображен на табл. XVI , фиг. 1 настоящей работы . А рмения, с. Гнишик , 
нижний карбон. 

Д и а г н о з. Стебель и центральный канал круглые. Ребра на по
верхности сочленения невысокие, простые и дихотомирующие. Члени
ки стебля одно- или двухпорядковые. На верхнем и нижнем краях боi<о
вой поверхности проходят острые кили, между которыми находятся мел
кие многочисленные бугорки. 

М а т е р и а л. 7 экз. хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Поперечное сечение стебля круглое,  диаметр его 

около 2 .М,.М, . 
Поверхность сочленения ровная и только ОI<оло центрального канала 

сильно и резко вогнута. По всей поверхности сочленения от канала к 
периферическому краю идут простые и дихотомирующие радиальные реб
ра, сравнительно высокие и частые. В четвертой части поверхности 
сочленения их насчитывается 22-24. 

Стебель состоит из члеников одного порядка, высота которых 1 ,8-
2,0 м м .  На нижнем и верхнем краях боковой поверхности каждого чле
ника отчетливо выступает невысокий узкий киль. Периферический край 
киля ровный, режущий. Участок боковой поверхности членика между 
I<Илями покрыт очень мелкими и многочисленными неправильной формы 
бугорками. 

И з м е н ч и в о с т ь .  В коллекции есть несколько обломков стебля , 
диаметр которых колеблется от 7 до 1 1  .м .• м . Диаметр центрального кана
ла изменяется незначительно. Центральная вогнутая площадка иногда 
увеличивается в размере. У некоторых стеблей почти все ребра на поверх
ности сочленения дихотомирующие. Ны<оторые обломки стебля несут 
на своей боковой поверхности следы причленения цирр,  которые в очер
тании круглые или несколько эллиптические. Обычно они располагаются 
на узловых члениках , где их насчитывается около четырех . Диаметр 
цирр около 2 м�t . Центральный канал их эллиптичесiшй, узкий. Поверх
ность сочленения цирр вогнута.  По ее периферическому краю проходят· 
крупные зубчики. 

С р а в н е н и е. От основного подвида описанный nодвид отличает
ся меньшим диаметром центрального канала ,  наличием острого киля на 
верхнем и нижнем краях боковой поверхности членика и значительно 
более редкими бугорками на участке между ними. 

Наиболее сходен по строению поверхности сочленения и боковой по
верхности описанный подвид с Cyclocyclicus tieni Dubatolova et Shao, 
известным из турпейского яруса Южного Китая (Дубатолова ,  Шао-Цзе, 
1 959, табл . I I .  фиг. 2a-i) .  Отличается от него только менее высоким ки
лем и наличием мелких бугорков на боковой поверхности между киля
ми. Другим близким видом является Cyclocyclicus arenarius var. granu
losa Yeltyschewa et Schewtschenko, известный из нижнего карбона Гис
сарского хребта (Елтышева,  Шевченко, 1 960, табл . I I ,  фиг. 1 -2,  5-9) .  
Отличается он от  него меньшим диаметром центрального канала, нали
чием килей на боковой поверхности члеников и более редкими бугорка
ми между килями. 

Г е о л о г и ч е с � о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с �  
р а н е н и е .  Нижний карбон А рмении. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Обр.  RЛ/1 . 

1 Arenю·ius (лат.) - песчаный , carinatus (лат.) - Rилеобразный . 
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Arenariocrinus areni[erus 1 Yeltyschewa et J. Dubatolova, sp. n .  

Табл. XVI,  фиг. 4 

Г о л о т и п  - экз. 5/8 в Палеонтологической лаборатории ЛГУ, 
изображен на табл . XVI , фиг. 4 настоящей работы. Армения, с.  Э ртич, 
ф ранский я рус. 

Д и а г н о з . Стебель круглый. Центральный канал почти пятиуголь
ный. Ребра по периферии поверхности сочленения короткие, высокие, 
крупные, по узкому центральному валику - ТОНI{Ие и частые. Членики 
стебля цилиндрические, двухпорядковые с очень мелкими многочислен
ными бугорочками. 

М а т е р и а л. 1 обломок стебля хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Очертание стебля круглое ,  его диаметр 9 .мж. Цент

ральный канал в сечении почти пятиугольный , узкий. Диаметр его не
много больше 1 мм. 

Поверхность сочленения ровная. По периферическому краю ее распо
лагаются короткие довольно высокие, крупные и частые ребра, которых 
в четверти круга насчитывается 1 7 -18. Вокруг центрального канала на
блюдается слабо выраженный , очень узкий в алик , в виде ободка, покры
тый тонкими и частыми зубчюшми. Между валиком и периферическими 
зубчиками поверхность сочленения гладкая , слегка вогнутая. 

Обломок стебля состоит из цилиндрических члеников двух поряд
ков , различных по высоте. Высота члеников первого порядка 2 ,0-2,5 мм , 

второго порядка около 1 мм. Боковая поверхность всех члеников густо 
усеяна многочисленными, очень мелкими, но отчетливыми и частыми бу
горками. Между двумя членюшми первого порядка распол агаются три 
членика второго порядка.  

С р а в н е н  и е. A renariocrinus areniferus sp. n .  по характеру строе
ния стебля и его скульптуре на боковой поверхности члеников наиболее 
близок Cyclocyclicus arenarius Yeltyschewa et Schewtschenko из визейского 
я руса Гиссарского хребта (Елтышева ,  Шевченко,  1 960, табл . I ,  фиг. 1 0 ,, 
12-15) .  Отличается он от него пятиугольным очертанием централь
ного канала, меньшим диаметром его, наличием коротких ребер на по
верхности сочленения и иным расположением члеников в стебле. Д ругих 
близких видов неизвестно. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р  а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а
н е н и е. Франский ярус Армении. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Обр. 270/3. 

Р о д Unilineatocrinus 2 J.  Dubatolova et Yel tyschewa, gen. n. 

Д и а г н о з . Стебель круглый. Центральный канал круглый, почти 
круглый или пятиугольный. Ребра невысокие, радиальные, длинные, ди
хотомирующие, редко короткие и простые. Ч леники стебля цилиндриче
ские или выпуклые, одного - трех порядков . На боковой поверхности 
члеников имеется один ряд мелких бугорков , иногда расположенных на 
килевидном выступе боковой их поверхности. 

Т и п о в о й в и д - и nilineatocrinus unilineatus У eltyschewa et .Т . 
Dubatolova табл . XVI , фиг. 5 настоящей работы, происходит из нижнего 
карбона Армении, хр .  Урц. 

В и д о в о й  с о с т а в .  К данному роду следует относить иnilineato
crinus falsus J .  Dubatolova et Shao, и. schansinicus J .  Duhatolova et Shao, 
и. un ilineatus Yeltyschewa et J.  Dubatolova . 

1 Areniferus (лат.) - песчаный. 
2 Unilineatus (лат.) - однолинейчаты.й, crinon (греч.) - лилия. 
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Unilinea,tocrinus unilinea,tu s  Yeltyschewa et 
J. Dubatolova, gen. et sp. n .  

Табл. XVI ,  фиг. 5 

Г о л о т и п  - 3I<з .  6j8 в Палеонтологической лаборатории ЛГУ, 
изображен на табл . XVI , фиг. 5 настоящей работы. Армения, хр. Урц, 
нижний карбон. 

Д и а г н о з. Очертание стебля и центрального Iшнала круглое. 
Ребра на поверхности сочленения радиальные,  довольно I<рупные. Чле
ники однопорядковые, цилиндрические, с уз1шм бугорчатым пояском на 
боJ<овой поверхности. 

М а т е р и а л .  1 3I< з .  хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Обломан: стебля состоит из шести члеников . Очер

тание стебля круглое, диаметр его ОI<оло 8 .JIMt. Центральный канал в се
чении I-\руглый, широrшй , его диаметр составляет третью часть диаметра 
стеб.;ш. 

Поверхность сочленения немного вогнутая, покрыта радиальными 
ребрами, доходящими до центрального канала. Ребра довольно высокие, 
нрупные; в четверти круга их размещается 22.  Большая часть ребер про
стые, ;:з;ихотомируют толыщ ны<оторые; их еле заметное деление начина
ется вблизи периферического края поверхности сочленения . 

Стебедь образован ОДИНаi{ОВЫМИ члениками цилиндрической формы, 
высота ь:ото рых 1 , 2-1 ,5 .м.м . На боноnой поверхности членю<ов , посре
дине пх высоты проходит узкий поясок,  образованный очень низiшми и 
меш<ими бугор1шми. БугорiШ редко округлой формы, чаще удлиненные, 
вытянутые параллельна линии шва членю<ов . Лежат бугорки близко 
друг к другу и расположены в один ряд по прямой или ломаной линии. 

Сутурный шов погруженный, находится в неглубоком желобr<е. 
С р а в н е н и е .  Unilinea tocrinus unilineatus sp.  n .  по очертанию 

стебля и цептрального напала и строению поверхности сочленения бли
зон Cyclocyclicus kuangtungensis J .  Duba t. et Shao (Дубатолова ,  Шао
Цзе, 1959,  табл . I l ,  фиг. 5 ) ,  из нижнего нарбона Китая . Отличается оп 
от него одним рядом мешшх бугорнов на боновой поверхности члеников . 
По строению поверхности сочленения, очертанию стебля и цептрального 
нанала сходен с Cyclocyclicus tieni .Т . Dнbat. et Shao (Дубатолова , Шао
Цзе , 1 959 ,  табл . Il , фиг. 2а - i ) ,  известным из нижнего Iшрбопа Китая . 
Отличается он от него одним порядком членинов в стебле и одним рядом 
мелких бугорков на боJ<овой поверхности члеников. 

Г е о .;J о г и ч е с J{ о е и г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Турнейский ярус Армении . 

:и е с т о н а х о ж д е н и е. Обр .  200j1 . 

Р о д  Bicostulatom•inus 1 J .  Dнbatolova et  
Yelt)7SC}le\va , gen . n .  

Д и а г н о з .  Стебель нруглый, редно пятиугольный . Центральный 
I<анал узкий , в очертании круглый, почти нругJrый, или пятиугольный. 
Ребра очень короткие (зубчики) ,  тоюше и частые , редко грубоватые. 
О r<оло цептрального канала очень узкий валиi< с весьма тонкими и часты
ми зубчиками. Участок поверхности сочленения между периферическими 
ребрами и центральным валиком вогнутый и гладт<ий , довольно шир01шй. 
Членики одного - трех порядков , редко четырех. Б ОI<овая поверхность 
их выпуклая, иногда с асимметри•rным валиком, гладкая или со СI<ульп
турой. 

1 B icostulatus (лат.) - дважды мелкоребристый; crinon (греч.) - лилии. 
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Т и п  о в о й  в и д - Cyclocyclicus c ircumvallatus Yel tyschewa in Du
batolova e t  Shao,  1 959 , стр .  67 ,  т абл . I I ,  фиг . 1 а -с,  п роисходит из нижне
го н ар бона Алтая. 

В и д о в о й с о с т а в.  :К роду Bicostula tocrinus относятся следую
щие в иды и п одвиды: Cyclocyclicus circumvallatus У eltyschewa in Du balo
lova et  S hao,  1959, С. circumvallatus minus Y el tyschewa in Du batolova 
et  Shao , 1959, ? С. mui  Dubatolova e t  Shao,  1959,  

Г е о л о г :и ч е с  н :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 . 
Девон - н арбон Верхнего П р иамурьл , :Кузбасса,  :Казахстана, А рм ении , 
J{а рбон - пермь l{ита л .  

Bicostulatocrinus circu.mvctllatus Yeltyschewa iп 
Dubatolзva et Shao, 1 959 

Табл. XV, фиг. 6 - 7  

1 959. Cyclocyclicus circumvaLla tus Yelt. sp. n. : Дубатолова, Шао-Цзе, стр . 67 ,  табл. I I  
фиг. 1 а - с. 

Г о л о т и п - Bicostulatocrinus circumvalla tus Yel tyschewa,  находит
ся в П алеонтол огичееной л аборатории JIГY , п роисходит из нижнего Iш р
бона :К азахстана.  

Д и а г н о з . Стебель и центральный н а нал к ругл ы е .  П ерифериче
С I<ие з уб'IИНИ к о роткие, тонкие и частые. Ц ентральный валик очень уз
кий , с весьма тонкими и частыми зубчи1шми. Членики двух п о рядно u ,  :их 
боковал поверх ность в ыпунлал и глад1ш я .  

М а т е р и а л .  3 облом к а  стебля х орошей сохранности . 
О п и с· а н и е. Стебель небол ьшого размера,  в п оперечном сечени и  

к руглый . Е г о  диаметр равен п римерно 5 м.м . ЦентраJi ьный на нал уз кий , 
I< руглый с диаметром оноло 0,8 .JtM. 

Пов ерхность сочденения неров ная . П ериферичесний н рай ее п рипод
нят в в иде уз кого в ал ю<а , на котором размещаютел I<о роткие , тонт-\ие и 
частые зубчики . В четвертой части п оверхности еочJiенения IШС'IИтыва
ется до 14  з убчиков и более . Участок п оверхности сочJiенения м ежду пери
феричесними з убчюшми и центральным в алином в огнуты й ,  гладюrй и 
ДОВОJIЬНО ШИ рО I<ИЙ . 

Стебе;rь еостоит из члениi<ов двух п о рядi<ов . Членини первого п оряд
т<а вьmукJiые и относитеJiьно в ы сокие. Их в ысота оноло 1 ,3 .м.м . Ч л еню<и 
11торого порядка очень низние , ци:Ji индри'rесние. Их в ы сота равна п ри
иерно 0,3 .м.м . Б оновал поверх ность ЧJi енинов гладкая . Р асполагаются 
членюш разных п о рядков в етебле через оди н :  I ,  I I ,  I ,  I I ,  I и т. д. 

С р а в н е н и е .  По очертанию стебJiя и I<ана л а ,  а также по наJiи
чию sубчю<ов Bicostula tocrinus  circumvalla tus Yel t . бJI ИЗОI\ В .  circum val
latus squamiformis su bsp .  n . ,  опиеанном у в данной работе . ОтJiич ается 
он от него гдадкой бо1<овой поверхностью чJi еников первого п орядка и 
отсутетвием асимметричного в аJiика и чешуевидных б угорочi<ов на ч л е
никах перв ого по рядка;  от Bicostulatocrinus c ircumvallatus m inus Yelt . . ,  
описанного в данной работе, отличается кругJiым очерта нием централь
ного канал а и рав номерно в ыпу1ш ой боковой п оверхностью ЧJi енинов 
первого п о рядна.  

Г е о л о г и ч е с н о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Нижний н а рбон :Казах стана , А рм ении , Rитая . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р-2Фj2. 
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Bicostulatocrintts circttmvallatus squam i[or1nis 1 

:Yeltyschewa et J. Dнbatolova, subsp. n .  

Табл. XV, фш. 8 - 1 1  

Г о л о т и п - экз . 7/8 в П алеонтологической 
изображен на табл . XV , фиг. 8 настоящей работы . 
турпейский ярус. 

лаборатории ЛГУ ,  
А рмения , хр .  Урц , 

Д и а г н о з .  Стебель и центральный канал круглые. УзJ{ИЙ перифе
рический край и центральный валик поверхности сочленения с J{ороткими 
зубчиками. Члениr'и стебля двух и трехпорядковые; их боновал поверх
ность асимметрично выпуrшая с килем, имеющим чешуевидный перифе
рический край. 

М а т е р и а л .  4 экз . хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Стебель в поперечном сечении круглый , небольшой , 

диаметр его около 4 .м.м . Центральный канал узкий , в очертании круг
лый , дИаметр его около 0,8 .м.м . 

По узкому приподнятому периферичеСI{ОМУ краю поверхности сочле
нения располагаются четкие, тонкие и частые , но очень I{Ороткие зубчиi{И. 
В четвертой части поверхности сочленения насчитывается ОI{ОЛО 14 зуб
ЧИ l{ОВ.  Вокруг центрального канала помещаетсн небольшой ва;тик , несу
щий на своей поверхности более тонкие, чем по периферическому краю , 
зубчики. Участоi' поверхности сочлененин между периферическими зyб
<IИI{al'vrи и центральным валиком вогнутый и глад1шй. 

Стебель состоит из члеников трех порядков . Членики всех порядков 
имеют выпуклую боковую поверхность. Членитш первого и второго по
рядков несколько асимметричные, каr' бы п риплюснутые, на пх нижней 
поверхности отчетJiиво выделяется узrшй киль,  несущий ряд вытянутых 
•1ешуевидных бугорочков (табл . XV,  фиг. 86 , 96, 10) .  Высота члеников 
первого порндка около 1 .м.м , чJiеников второго порядна - OI{OJIO 0,5 .м.м .  
Членики третьего порядка очень низкие, еле заметные, высота их 
oнoJio 0,1 .м.м . Расположение членю�ов разных порядr,ов в стебJiе следую
щее : I ,  I I I ,  I I ,  I I I ,  I ,  I I I ,  I I ,  I I I ,  I и т. д .  

С р а в н е н и е .  Описываемый подвид по строению поверхности со
<шенения наиболее близоr' Cyclocyclicus c ircumva llatus Yel t .  (Дубато
толова, Шао-Цзе, 1 959 , табл . I I ,  фиг. 1а - с) , известному из нижнего 
l>арбона Алтая и :Китая . Отличается он от него тремя порядками члени
нов в стебле, наJiичием узкого асимметричного I{ИJIЯ и чешуевидных бу
горочков на боковой поверхности члецинов первого и второго порядков . 

П о  очертанию стебля ,  наличию о<rень коротких и тоИI{ИХ зубчиков и 
по  нюrевидному выступу новый подвид сходен с Pentagonocycl icus cf. 
circumvallatus vаг. m inor Yelt .  (Дубатолова,  Шао-Цзе,  1959 , табл . I ,  
фиг. 9а - в) , описанным из нижнего карбона :Казахстана и :Китая . От
личается он от него пятиугольным очертанием центрального I{анала и при
сутствием чешуевидных бугорочков на боковой поверхности члеников 
первого и второго порядков . 

Г е о л о г и ч е с J{ о е и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т-
р а н е и и е. Нижний карбон А рмении. 

М е с т о н а х о ж д е и и я .  Обр. RS/1 , обр . 23-Ф1;46, обр . 39-Ф1/46, 
обр. 165/4 . 

1 Squamiformis (лэт.) - чешуевидный. 
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Bicostulatocтi1tus ciтcu ntvallatus 1ninus 

( Yeltyschewa in Dubatolova et Shao), 1959 

Табл. XV, фиг. 12-13 

1 959. Pentagonocyclicus cf. circum vallatus Yelt . :  Дубатолова, Шао-Цзе , стр. 62, 
табл. I ,  фш. 9. 

Г о л о т и п - Bicostula tocrinus ciгcumuallatus minus Yeltyschewa in 
Dubatolova et Shao, 1959, стр .  62 , табл. 1 ,  фиг. 9 ,  происходит из нижнего 
карбона Китая. 

· 

Д и а г н о з . Стебель круглый , центральный канал пятиугольный, 
узкий. Ребра очень короткие, тонкие и частые .  Центральный валик очень 
узкий, лакрытый очень мелкими зубчиками . .  "Участок поверхности сочле
нения между периферическими ребрами и центральным валиком вогну
тый,  гладкий и довольно широкий. Членики двух-трех порядков . Боко
вая поверхность выпуклая, гладi{ая , с асимметричным килем на боi{ОRой 
поверхности члеНИI{ОВ первого и второго порядков . 

М а т е р и а л .  5 обломков стеблей хорошей сохранности . 
О п и с а н и е .  Стебель наибольшего размера, в очертании I{pyr лый. 

Его диаметр равен 6 .м.м . Центральный канал узкий, в поперечном �ече
нии пятиугольный . Его диаметр около 0 ,8 .им. 

Поверхность сочленения неровная. Периферическая часть ее прип од
нята, имеет форму валика,  на 1штором располагаются простые, тонкие и 
частые зубчики . В четвертой части поверхности сочленения их бывает 
от 22 до 26. Около центрального канала имеется узкий валик . На нем 
располагаются очень тонкие и частые зубчики. Участок поверхности со
членения между периферическими зубчиками и центральным в аликом во
гнутый , гладкий и относительно широкий. 

Стебель образован члениками двух порядков . Членики первого по
рядка выпуклые и наиболее высокие. Их высота равна примерно 1 ,0-
1 ,2 .им . На боковой поверхности членИI{ОВ первого порядка имеется асим
метричный 1шлевидный валю,, смещенный у всех члеников в одну сторо
ну. Членики второго порядка очень низкие, почти цилиндрические. 
Их высота около 0 ,3  мм. Располагаютсн членики в стебле через один: 
1 ,  1 1 ,  1 ,  1 1 ,  1 и т. д .  

С р а в н е н и е .  По очертанию стебля и нали<шю зубчиков Bicostu
latocrinus circumvallatus minus Yel t. близок типичному подвиду. Отлича
етсн он от него пятиугольным центральным I{аналом и асимметричным 
валиком на боковой поверхности члеников первого порядка . По очерта
нию стебля и наличию зубчиков он сходен с Bicostulatocrinus circumval
latus squamiformis subsp.  n . ,  описанным в данной работе. Отличается он 
от него пятиугольным очертанием стебля и отсутствием бугорочков . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и е .  Нижний карбон Казахстана, А рмении и Китая . 

М е с т о н а х о ж д е н и с. Обр.  RS/1 5 ,  обр. 255j19a .  

Р о д  Pentagonocyclicus Y ei tysc l1e,va,  1 955 
Pe1t tag01tocyclicus o ?seJ•vabllis J .  DпbatoloYa, 1 964 

Табл. XVI,  фиг. 8 
1964. Pentagonocyclicus observabllis sp. n. : Дубатолова, стр .  94, табл. X IV, фш. 

8-9,  рис. 14 в тексте. 

Г о л о т и п - Pentagonocyclicus observaЬ ilis J .  Dubat . , 1964, стр .  94, 
табл. XIV, фиг. 8а-б, 31{3.  1 018/124; хранится в музее ИГиГ СО АН СССР. 
Кузбасс, правобережье р. Томи, в 270 .и выше устьн руч . Нижняя Пещер
ка, фаменский ярус. 
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Д и а г н о з .  Стебель круглый или почти нруглый.  Центральный на
пал пятилопастный, относительно большой. Лопасти длинные, расширя
ющиеся к периферии, с притупленными концами. Периферичесние ребра 
короткие, крупные и относительно высОI{Ие . Членю{И одного-двух по
рядков . На члениках первого порядна имеются крупные бугорки.  

М а т е р и а л .  1 экз .  обломна стебля хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Обломоi{ стебля состоит из восьми членинов . Стебель 

в очертании почти нруглый , диаметр его равен 6 .м.м . Центральный "'Канал 
в поперечном сечении пятилопастный. Лопасти его узкие, длинные, рав
ные половине радиуса членика ,  постепенно р асширяющиеся к периферии ,  
с п ритупленными нонцами или ланцетовидные. 

Поверхность сочленения плоеная . По периферии ее располагаются 
очень норотние. довольно частые ребра . В четвертой части ее размещается 
до 1 4  ребер . Остальная часть поверхности сочленения ровная и гладная . 

Стебель образован выпу1шыми членинами двух порядi{ОВ ,  различаю
щимиен по высоте. Высота члеников первого порядна 2 ,5-3 �t.ilt , второ
го порядна - 2 .м.м . На боi{ОВОЙ поверхности членинов имеются нрупные 
бугорни , имеющие форму грубых шилообразных выростов. Когда их на 
бонавой поверхности пять , то стебель приобретает пятиугольное очерта
ние. Распределение члеников в стебле поочередное, через один: I ,  I I ,  
I ,  I I ,  I и т .  д .  

С р а в н е н и е.  Армянсние энземпляры Pentagonocyclicus observa
Ьi l is  J .  Dubat. имеют значительно более нрупные размеры и соответствен
но большее число ребер на поверхности со<шенения , чем I{узбассние.  

П о  строению центрального нанала вид сходен с Р .  ovo ideus sp.  n . ,  
описанным в данной работе . ОтJIИчается о н  о т  него наличием очень но
ротких ребер на поверхности сочленения , выпунлой бонавой поверхно
стью члеНИI{ОВ и наличием на ней нрупных бугорi{ОВ . Сравнение с дру
гими видами сделано в работе Ю .  А. Дубатоловой (1964) . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Фюfенсний ярус l{узбасса и Арм ении. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Обр.  227/2. 

Perttagoпocyclicмs 1nodicus 1 Yeltyschewa et J. Dнbatolova, sp. n. 
Табл. XV, фиг. 1 5 - 1 6  

г о л о т и п  - энз . s;s в Палеонтологичесной лаборатории ЛГУ; 
изображен на табл . XV,  фиг . 15 настоящей работы. А рмения , хр. Урц, 
нижний на рбон. 

Д и а г н о з . Стебель I{руглый. Центральный напал пятилопастный. 
Лопасти коротние , пальцевидные.  Ребра на поверхности сочленения про
стые, нрупные.  Членини стебля двухпорядковые,  цилиндричесние, на их 
боi{ОВОЙ поверхности один ряд мелних бугорi{ОВ.  

М а т е р и а л.  2 энз . хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Поперечное сечение стебля нруглое. Диаметр его ра

вен 8 .м.м . Центральный напал в очертании пятилопастный , нешироний, 
составляющий 1/4 диаметра стебля . Лопасти нанала пальцевидные, 1{0-
ротние. 

Поверхность сочленения ровная , на ней находятся простые , высоние, 
нрупные ребра , располагающиеся радиально и не доходящие до капала .  
В четверти нруга находятся 12  ребер . 

Стебель состоит из цилиндричесних членинов двух поряднов, отлича
ющихся только по высоте ;  высота членинов первого порядка 2-3 .м.м , 

высот-а членинпв нторога порядна 1 ,5- 1 ,8 .м.м . На бонавой поверхности 
членинов пер, . ого и второго поряднов помещаются небольшие, грубые 

1 Modicus (лат.) - умеренный, небольшой. 
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бугорки различной формы. РаспоJrагаются бугорки главным образом в 
один ряд, но иногда этот порядок нарушается. 

С р а в н е н и е .  По очертанию стебля и наличию одного ряда мелких 
бугорков на боковой поверхности члеников опиеываемый вид близоi< 
Pentagonocyclicus singu laris J .  Dubat. (Дубатолова ,  1 964, табл . X I I I ,  
фиг. 9-10) ,  известному из франского яруса Rузбасса . Отличается о н  от 
него большим диаметром стебля, более широким центральным каналом , 
более длинными и частыми ребрами на поверхности сочленения . 

По очертанию стебля и центрального канала ,  а также по на.Jiичию I<о
ротких ребер Pentagonocyclicus modicus s p .  n .  сходен с Р .  mundus J .  Du
bat . ,  (Дубатолова, 1 964, табл . X I I I , фиг. 7-8) ,  встреченным в живет
еком ярусе Rузбасса .  Отли•rается от него более редкими ребрами на по
верхности сочленения , двумя порядками члеников в стебле и одним рядом 
мешшх бугорков на боковой поверхности члеников . 

Г е о л о г и •r е с к о е и г е о г р а ф и LJ е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е .  Нижний карбон Армении. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Обр . R S/ I ,  обр . I I I; I ,  обр .  187;7 . 

Peпta.g o n ocyclicus o v oide·us 1 Yeltyschewa et J .  Dubatolova, sp. n.  
Табл. X V I ,  фш. 6-7 

l' о л о т и п - экз. 9/8 в Палеонтологической лаборатории ЛГУ ,  
изображен н а  табд . XVI , фиг. 6 настоящей работы. Армения , х р .  Урц , 
турнейский ярус . 

Д и а г н о з .  Стебель круГJiый. Центральный канал пятилопастный, 
лопасти яйцевидные. Ребра на поверхности сочленения простые, высокие 
и тоюше. Членики стеб.тrя слабо выпуклые,  гладкие, однопорядковые. 

l\1 а т е р  и а л. 2 ЭI<З . хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Стебель в очертании I<руглый, диаметр его равен 6 .м�t . 

Центральный канал в поперечном сечении довольно широкий, пятилопа
стный, с длинными и резко очерченными яйцевидными лопастями. 

Поверхность сочленения ровная , поi<рыта простыми, довольно высо
кими и частыми ребрами , не доходящими до центра.  В четверти круга 
помещается 8-10 ребер . 

Ч.тrенитш: стебля имеют слабо выпуклую боковую поверхность , двух
порндi<овые, немного отличающиесн друг от друга по высоте. Высота 
члеников первого порядка около 1 ,5 мм, второго порядка - около 1 �w. 

С р а в н е н и е. По очертанию стебля , центрального I<анала и нали
чию двух порнд1'ов члеников Pentagonocyclicus ovo ideus sp. n .  близоi< 
Р .  expressus Dubat.  et Shao (Дубатолова, Шао-Цзе, 1959,  табл . I ,  фиг. 4) .  
Отличается он от него яйцевидной формой лопастей центрального канала 
и более длинными ребрами на поверхности сочленения. 

По наличию длинных .тrопастей центрального I<анала Pentagonocy
clicus ovo ideus s p .  n. сходен с Р. observaЬil is J .  Dubat . , описанным в дан
ной работе. Отличается он от него яйцевидной формой лопастей цент
рального rшнала,  более длинными ребрами, менее выпуклыми члениками 
и отсутствием крупных бугорков на поверхности сочленения . 

Г е о .тr о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н  е н и е. Нижний карбон Армении. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Обр.  255j1 9a , обр. I I Iji . 
Pe1�tagoпocycl i c us i 1� [ i t i alis 2 Yeltyschewa ct J. Dubatolova, sp. n .  

Табл. XVI ,  фиг. 9 

Г о л о т и п  - ;:)КЗ . 1 0/8 в Палеонтологической лаборатории ЛГУ , 
изображен на табл . XVI , фиг. 9 настонщей работы. Армения, бассейн 
р. Арпа, гора Геран Rоласы, нижний карбон. 

1 Ovoideus (лат.) - яйцевидный. 
2 Infitialis (лат.) - отклоняющийся. 
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Д и а г н о з .  Стебель I{руглый , центральный канал пятиугольный. 
От углов канала к периферии идут пять длинных щелей. Зубчюш поверх
ности сочленения высокие, <Jастые. Членики стебля гладi{Ие, однопоряд
J{Овые.  

М а т е р и а л .  2 3I{ З .  хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Очертание стебля круглое .  Диаметр его ОI{ОЛО 4 .мм. 

Центральный канал в поперечном сечении пятиугольный ; диаметр его ра
вен 1 , 5 .м.лt . От углов центрального нанала по направлению к периферии 
отходят пять щелевидных отверстий, оконтуренных валиками. Эти ва
лики делят поверхность сочленения на пять частей. Край поверхности 
сочленения покрыт периферичесiшми I{Ороткими ребрами, высоними , 
тонними и частыми. 

Обломок стебля слагают низr{ие одинаневые членини со СJJабовыпун
лой б оновой поверхностью . На некоторых членюшх находятся следы при
членения цирр, диаметр которых около 1 ,5 м.лt . 

С р а в н е н и е. П о  наличию коротних ребер и нруглому очертанию 
стеС:ля Pen tagonoc?!clicus infi tialis sp. n. сходен с Р. kuangsinensis Dubat.  
et Shao (Дубатолова, Шао-Ц�е,  1959 , табл . I ,  фиг . 3) ,  известным и;:; ниж
него нарбона Китая . Отличается он от него пятиугольным очертанием сте
бля , отсутствцем зуб<шков вокруг канала и наличием пяти щелевидных 
отверстий. От других видов отличий еще больше. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е. Нижний I{арбон Армении. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Обр. 255; 1 9а . 

.Pentagonocyclicus ordi'naJ•is 1 
Yeltyschewa et J. Dпbatolova, sp. n.  

Табл. XVI, фиг. 10-141 

Г о л о т и п - ;:шз .  1 1/8 в П алеонтологичесной JJаборатории ЛГУ ;  
изображен н а  табл . XVI , фиг. 10 настоящей работы . Армения , хр .  Урц, 
турнейстшй ярус. 

Д и а г н о з. Стебель нруглый, центральный канал пятилопастный. 
Лопасти п альцевидные, не очень длинные . Ребра длинные, простые и ди
хотомирующие. Членики цилиндрические, одного или двух порядков . 
Боковая поверхность гладная. 

J\I а т е р и а л .  5 3 I{ З .  хорошей сохранности.  
О п и с а н и е .  Стебель в очертании круглый , диаметр его изменяется 

от 5 до 10 .м.м . Центральный канал в поперечном сечении пятилопастный . 
.!Iопасти его пальцевидные, не очень длинные.  Диаметр канала варьи
рует от 1 до 2 .лut . 

Поверхность сочленения плоская. Вся она покрыта длинными ребра
ми. О ни простые и дихотомирующие, относительно высокие и частые. 
В четвертой части поверхности сочленения насчитывается от 1 4  до 1 9  
ребер . 

Стебель образован цилиндрическими члениками двух порядков , разли
чающихся по высоте.  Боковая поверхность их гладкая . Высота члеНИI{ОВ 
первого порядна 2-3 M-"'t , второго порядка 1 ,5-2 мм. Она может менять
ся . Располагаются членики в стебле через один. 

С р а в н е н и е. По очертанию стебля центрального канала ,  а также 
по наличию длинных ребер Pentagonocycl icus ordinaris sp. n. близок Р .  
arenarius radialis Yel t .  e t  .J . Dubat .  (Дубатолова, Елтышева ,  :Модз;шев
ская , 1967 , табл . VI , фиг. 1 ) ,  описанному из нижнего карбона Верх пего 
П риамурья . Отличается он от него более частыми ребрами и гладi{ОЙ бо
ковой поверхностью члеников . 

1 Ordinaгis (лат.) - обьшновенный. 
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По строению поверхности сочленения и по цилиндрической форме чле
ников описываемый вид сходен с Pentagonocyclicus insectus J .  Dubat. 
(Дубатолова, 1 964, табл . X IV ,  фиг. 1 -2) , известным из верхнего девона 
Rузбасса. Отличается он от него большим диаметром центрального кана
л а  и более частыми ребрами на поверхности сочленения . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с J{ о е р а с п р о с т р а
н е н и е. Нижний карбон Армении. 

М е с т о н а х  о ж д е н и я. Обр. 187/4 , обр. 205/1а ,  обр. 1 1 ;47, 
обр. RS/1 . 

УRАЗАТЕЛЬ МЕСТОНАХОЖДЕНИй 

Обр. 1 1/47 , с. Чанахчи, сборы А. Р .  Арекеляна , 1 947 г . ,  турпейский 
ярус. 

Обр. Р-2 Ф/2 , с .  :Кярки, сборы те же,  1 953 г . ,  визейский ярус . 
Обр. 150/1 , обр. 150/54 ,  обр . 151 /7 , обр. 1 80/2, с. Араздаян, сборы те 

же,  1 954 г . ,  эйфельский ярус. 
Обр.  150, обр. 180/56, обр. 180j8в, обр. 1 80/9 , обр. 181/6, обр. 182/3, 

с. Араздаян,  сборы те же,  1 954 г . , живетекий ярус. 
Обр. Р/5; разрез 5, обр. 3 ;  гора Дагна , сборы те же,  1 954 г . ,  эфел ь

ский ярус. 
Обр.  186/6 , обр. 1 90/2, обр. 1 96/2 , обр . 1 96/1 2 ,  обр. Ф:К 3j26, гора 

Дагна, сборы те же, 1 954 г . ,  живетекий я рус. 
Обр .  210/1 , обр. 21 0/2, обр. 210/5 , ущелье Ч рахана , сборы те же,  

1 954 г . ,  франский ярус . 
Обр. Ф51 7/3, ущелье Джаапам Дара, сборы те же,  1957 г . ,  франский 

я рус. 
Обр. 227/2 , ущелье Чрахана , сборы те же, 1954 г . ,  фаменсний ярус. 
Обр . 1 65/4, обр. 200/1 , обр. 205j1a, обр. I I I/I , обр. RS/15 ,  обр. RS/1 , 

хр .  "Урц, сборы те же,  1 954 г . ,  турнейсний я рус. 
Обр.  270/3, с. Э ртич, сборы те же, 1 954 г . ,  франсний я рус. 
Обр.  23-ФI/46, обр. 39-ФI/46 , бассейн р. Арпа,  сборы те же ,  

1946 г . , турнейсний ярус (?) . 
Обр. 255j19a, бассейн р .  Арпа, гора Геран :Каласы, сборы те же, 

1 954 г . , турнейсний ярус. 
Обр.  187/4, обр. '187/7 , ущелье Суреневан, сборы те же, 1 953 г . ,  визей

сний ярус. 
Обр. RЛ/1 , с. Гнишин, сборы те же, 1 953 г . ,  в:изеflсний ярус.  
Обр . Ф 515/3, обр.  1 1 /47 , с. Чанахчи, сборы те же,  1 957 г. , турней

сний ярус. 
Обр. ФR 3/26,  с .  :Кадрлу, сборы те же,  1957 г . ,  средний девон. 
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О. В. Ю Ф Е Р Е В  

КАРБОН ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И В АЖНЕйШИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЛ 

КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Каменноугольная система была установлена в 1822 г. в Англии. 
В СССР в ней различают три, в Западной Европе -- два отдела ; последним 
в Северной Америке соответствуют миссисипская и певсильванекая сис
темы. Подобное песовпадение взглядов на крупнейшие подразделения 
каменноугольной системы неоднократно являлось причиной острых дис
скуссий о расчленении и даже существовании ее как системы (1 1 1  Геер
ленский конгресс по геологии и стратиграфии J{арбона, X I X  и X X I  сес
сии Международного геологического конгресса) . 

В Западной Европе , Донбассе,  Средней А зии, Казахстане, Кузбассе, 
на Сибирской платформе,  Северо-Востоке СССР и в Северной Америr{е в 
истории геологического развития и эволюции органического мира кар
бона различаются два крупных этапа :  в Западной Европе, Центральном 
Казахстане, Северном Тянь-Шане и на Сибирской платформе первый из 
них является морским , второй континентальным; в Донбассе ,  Средней 
Азии, Кузбассе, на Северо-Востоке СССР и в Северной Америке в раннем 
карбоне существенную роль играло карбонатное осадконакопление, в 
то время как в позднем карбоне первостепенное значение имели терригеи
ные осадки , связанные с усилением герцинСI{ИХ движений.  

На Русской и Китайской платформах, почти непрерывно покрытых в 
карбоне мелководными морями, осадки последних представлены, главным 
образом ,  известняками, среди ноторых по фауне различаются три отдела.  
Таним образом ,  в геосипнлипальпых,  реже в платформенных областях, 
каменпоугольный период по истории геологичеснаго развития и измене
нию оргапичесного мира распадается на две эпохи (два отдела) , в то вре
мя как в областях с нарбопатным осаднопакоплепием , преимущественно 
платформенных, по фауне выделяют три эпохи (три отдела) . 

Таи нак для установления важнейших подразделений международной 
геохропологичесной шкалы первостепеппое значение имеют морение раз
резы, естественно, что платформенные отложения карбона с однородным 
нарбопатпым типом седиментации должны сыграть важную роль при ре
шении вопроса о крупнейших подразделениях каменноугольной системы .  
Китайская платформа для этих целей не  годится , та:к :как на  пей мало раз
вит и до настоящего времени слабо изучен нижний нарбон . Цептральная 
часть Русской платформы, где отсутствует верхняя часть нижнего rшр
бона и отложения башкирского яруса, для подобного анализа также не 
подходит . Полные, :к тому же детально изученные разрезы :карбона, на
ходятся в Волго-Уральской области: здесь имеются нижний нарбон, пред
ставленный всеми я русами и горизонтами , все подразделения средне
го нарбона и верхний карбон, сложенный тритицитовой толщей и псевдо
фузулиновым горизонтом .  К сожалению, до настоящего времени полное 
описание важнейших групп каменноугольной фауны Волго-Уральской 
области отсутствует . Ввиду этого для целей настоящего анализа п рихо
дится обращаться к стратиграфической литературе, содержащей па дан
ном этапе самые подробные сведения по этому вопросу. Наиболее обстоя
тельная сводка по биостратиграфии :карбона Волго-Уральсной области 
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в ыполнена В .  М .  Познером, И .  Т. Кириной и Г. С .  Порфирьевым (1957) ,  
использовавшими обильные и почти исчерпывающие данные, в том чис
ле результаты работ Д .  М .  Раузер-Черноусовой по опорным скважинам. 
В определении каменноугольной фауны Волго-Уральской области при
нимали участие следующие специалисты : форамилиферы - О .  А. Ли
пива , Д. М .  Раузер-Черноусова, Е .  А. Рейтлингер,  С. Е .  Розовская, 
Л. Ф. Ростовцева,  Т .  И. Шльшова, С .  Е .  Щербович; гониатиты - Л. С. 
Либ рович; брахиоподы - Д . В. Наливкин. П ри составлении по :ной 
работе погоризонтных списi{ОВ видов,  родов , семейств и отрядов фора
минифер , кораллов , брахиопод и гониатитов были учтены изменения , 
зафиксированные в <<Основах палеонтологию> (1959- 1 962) . 

Анализ этих материалов показывает , что в составе отрядов наиболее 
существенные изменения б ыли на границе турнейского и визейского ве
ков : в визе появились представители отряда Fusuliнida .  Состав семейств 
испытывает более значительные изменения.  Для турнеЙСI{ОГО яруса ха
рю{терны представители восьми семейств (из фораминифер - Psam mo
sphaeridae, Saccamiнidae, Touшayellidae, E нdothyridae, Quasieнdothy
ridae, и из б рахнапод - Rafiнesquinidae, Camarotoechidae и D elthy
l·idae. Из них Tournayellidae и Quasiendothyridae появляются несколы{о 
ранее основания турне.  Эндотириды известны с начала турне. В визе по
являются представители шести новых семейств (Litнolidae, Bradyiнidae, 
Oza>vainellidae, Tetrataxidae, Archaediscidae и Lasiodiscidae) . Обращает 
на себя в нимание, что все новые семейства в визе появились в первой 
его половине и не позже михайловекого в ремени. В протвинекое в ремя , 
харю{теризующееся присутствием представителей семейств Bradyiнi
dae, Ozawainellidae и Linoproductidae, новые семейства не появились , 
что говорит в пользу тесной связи этих отложений с нижним карбоном. 
В башкирском я русе из новых семейств установлены Fusulinidae и Schu
bertellidae, а в верхнем карбоне - Schwagerinidae. Таким образом, чис
ло  новых семейств , появившихся в карбоне Волго-Уральской области, 
равно : в турне - три, в визе - шесть , в башкирский Bei{ - два и в верх
нем карбоне - один (см. табл. 1 ) .  

Т а б л и ц а  1 

В ре�ш появ,1енин новых с�м�iiств в иарбоне Во.lго-УральсJщii обдасти 

Н ш t \ ннi'l отдел Средниfl отдел IЗерх н н ii отдел 

тур- баш- мое-
нeii- внзеii- намюр- нир- ков-

ский сниit с н и i i:  СJ<И Й  с ки й 
и рус и р ус и рус н р ус ярус 

Scb\\·ageriп i dae . + 
Scbuber· l e ll idae + 
},usuliпi dae . + 
Lasiocl i sc idae + 
Al'CIJaedisci dae + 
Tet1·at axidae + 
Oza\vaiпe ll idae + 
Bradyiпidae + 
Lituo l i d ae + 
Quasieпdotlryri dae * + 
Touшayel lidae* . + 
Eпdothyridae + 

* Появляются в верхней части подстилающих о1'лшие н и Й" .  
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П римелительна к выделенным на Русской платформе отд(:)лам карбо
:на это выглядит следующим образом: в нижнем карбоне появляется де
вять новых семейств , в среднем карбоне - два и в верхнем карбоне -
одно. Это говорит о том, что изменения , произошедшие в составе  се
мейств в течение раинекаменноугольной эпохи , не только значительнее , 
чем в среднем и позднем карбоне,  но и превышают таковые обеих назван
ных эпох . На наш взгляд, ;)То является свидетельством относительно 
невыст<ого ранга <<среднего>> и <<верхнего>> отделов карбона и необходимо
сти приравнивать оба эти отдела ,  по рангу, нижнему отделу на рбона . 
Сходное число новых семейств , появившихся в турнеЙСI\ОМ и башнир
еком веках и в позднем карбоне, по-видимому , уr;азывает на одинаковый 
ранг этих подразделений, откуда следует , что действительный ранг верх
него нарбона не превышает яруса . 

Наиболее полное представление о важнейших подразделениях нар
бона дает анализ родов . Из табл . 2 видно , что в раз резе карбона Волго
Уральской области новые рода появляются в следующих I\оличествах:  
в ту рне - 22 , в визе - 30, в намюре - 1 ,  в башкире!\ ОМ ярусе - 8,  
в моеновсном я русе - 1 0  и в верхнем карбоне - 7 .  Обращает на себя 
внимание, что по ноличеству новых родов и семейств башнирский , москов
сний ярусы и верхний карбон находятся на одном уровне. 

Эти данные заставляют считать , что нет оснований рассматривать верх
ний нарбон в качестве отдела .  П о  уровню развития органической жиз
ни это подразделение отвечает я русу . Тю\ наr\ эта часть разреза ·камен
ноугольной системы уже получила от С. Н. Нюштина (1890) наименова
ние гжельсi\ОГО яруса , следует , по-видимому , восстановить последнее 
название. :К аналогичным выводам пришел в свое время А .  Д .  Мюшухо
Маклай (1963) .  

Максимум появления новых родов в пределах I\аждого вюш,  исключая 
турнейсний , приурочен н середине ве1ш . В I\онце венов новые рода появ
ляются редi\О (см . табл . 2) . Тюшя зю�ономерность помогает различать 
в нарбоне визейсний , башкирсний , мосн:овский и гжельсi<ий ярусы, под
тверждая еще раз сделанный выше вывод о целесообразности пониженин 
ранга верхнего карбона . Отмеченную зюtопомерность появления новых 
родов в гжельсний век м ожно наблюдать по появлению новых родов в го
ризонтах тритицитовой толщи. Эта закономерность и появление в I<рас
нополянсr>их слоях характерного ДJIЯ башкирского я руса рода Semi
novella и ставшего тогда же обычным рода A steroarchaediscus позволяют 
уточнить границу башi\ирского и визейсн.ого я русов . П оследняя в Волго
Уральсi<ой области проходит в подошве I{раснополянских - I{ровле про
твинских отJr ожений.  Между визейским и башr<ирским ярусами , кан ви
дим , имеется только одна отчетливая фаунистическая г раница : ниже нее 
фауна имеет визейский облик , выше - баmi<ирский . Таким образом , для 
в.ыделения в Волго-Уральской области нам юренога яруса нет никаких 
оснований. 

Говоря о появлении новых родов , нельзя пройти мимо того факта , 
что общее их число в нижнем карбоне (52) превышает число родов , 
появивши хся в среднем и верхнем карбоне (26) ,  что заставляет рас
сматривать нижний карбон нан ед:хшицу того же ранга, что средний 
и верхний карбон вместе взятые.  :К роме того ,  следует от:метить , что п о  
числу новых семейств и родов , турпейский и визейский века образуют 
естественную г руппировну, харантеризующуюся интенсивным радооб
разованием и появлением большого числа новых семейств . Со своей сто
роны баmiшрсi\ИЙ , московский и гжельСI{ИЙ Bei\a образуют другую г руп
лировну, отличающуюся сравнительно меньшим появлением новых 
родов и семейств . Эти особенности отражают глубоние качественные от 
.личин ранненаменноугольной эпохи (турнейский и визейсний века) 
.от п о:щнеi\аменноугольной (башкирсний , моенонекий и гжельский века) , 
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Т а б л и ц а  2 
Время появления новых родов в Барбоне Волго-Уральс�<оii области 

Баш-Турней- На- Мое ков-Виэейсюrй кир- с, Сl<ИЙ с кий м юр сюrй 
--

1 ti: ., "' '"" "' 
·;:; "' Ef >0: 

" � ;о 0: 0: 00: !: о " С) ti: >0: 1'- С) >0: :;: � 1!: "' f: !: :s: р. :s: " � ti: >:<: '§ :� "' ;>. о '!:! ti: о " " "' >iSi :s: " 0: 'о: ::: о " 'Е " "' :s: u 

:;: С) "' '- .. С) о = :s: " С) о � :s: " "' о 1'- ;>. 
:;: 

" о :s: ti: " " С) � g "' "' " :5 � е о 1'- 0: о: С) "' С) С) "' С) " :;: }:::::: " С) "' о Б " р. о о "' t: "' " С) "' С) Q) о; :0 о :� § 0: " '"" "' � Q) о f: "' " "' "' � а ь (.) "' "' "' "' о " 1'- "' t: 0: р. � '"" 0: "' >< о: р. Q) "' II: II: II: р. � "' :s: "' о "' t: "' 1'- � 0: "' "' "' 6 р. "" ..!. 1 1 "' '"" t: Q. " "' :;: � tr "" " ... "' :;: .. ... t: " "' "' .. " 1::: ;;: 1'- 1::: 

Tournayella * . + 
Q uasienclothyra * . + 
Endothyra + 
Chernysch inella + 
Punctos pir i 1 er + 
Spiriler + 
Spiroplectammina + 
Brunsia + 
Productus + 
Zaphrentites + 
Cyathoclisia + 
LoeЫichia . + 
Globoendothyra . .  + 
Carbonella 

1 
+ . 

Martinia + 
Bracl1.ythyr ina + 
Echinoconchus . 1 + 
Dictyoclostus + 

М egachonetes + 
Leptaenella * + 
B iseriammina . + 
Planoendothyra + 
M uen�teroceras + 
Pericycl us * + 
G igantoproductus 

tl Lithostrotion 
Dibuno phyll и т + 
Lituotubella* . .  + 
Н aplophragmel la * + 
Archaecliscus + 
Pl anoarcha.ediscus + 
Cornuspira + 
Tetrataxis . + 
Palaeotextularia + 
Mediocris . + 
Eostal 1 ell a  + 
Pseudoenclotlщra . + 
Endostal 1 ell a  + 
Cribrospira + 
Per modiscus + 
Asteroarchaediscus . + 

• Появляется в :верхней части подстилающих отложений 
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Продолжение таблицы 

- · ·  

На- Баш-
MOCI<OB-'Гурней.ский ВI! Зейсюtй кир- с, мюр СI<ИЙ с кий. 

---- ---:s; 

1 
о 1': <.) ti: 

"' о.> 
,:;: "' � "' 

§ "' о 
<.) !:1' � :;: ti: 1: "' " :;: � � t!: g о о t!: � ;;: 

<= " 1: �� " ... " <.) >IS: � ti: J:O: :'::S: "' ;., о.> Q. <.) � о ", <:> '"' >IS: ;;: "' t!: а о � "' >IS: := 
;;: 
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N eoarclиediscu.� + 
С/ i macammina + 
Cr ibrostomu т . + 
Millerel la + 
Br aclyina + 
М iklщ il ovell а + 
}' rщ iscl<eшskiina . + 
/�nclotlz !JI' а nell а + 
.llloпotax i.• + 
Dec/,;aPII rt + 
Forsclz ip//a + 
Seminovell а . + 
Margin ifera + 
Planospirocliscu s  + 
S clшber te/1 а + 
Pseuclostaj fel la  + 
C!zor isti tes + 
Ozawainella . + 
Novella . + 
Pro f usul inell а + Eoj usu/ina + 
Fusul inell a + 
N ео plzricoclotlzyr is + 
Alexenia + 
Derbyia + 
Hem i j и sulina . + 
Fusulina + 
Putrella + 
Paraшeclekinclell ina + 
Т11 eclekin cle/1 ina + 
T iman ia + 
Rикosoj u щl in a  + 
Tl' i ticites + 
Q u asijusulina + 
Obsoletes + 
Gslzel i a  . + 
Pseudof usul i n a  + 
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Т а б л и ц а  3 

Схrма строения I(аменноуrольноii системы Волrо- Ypa;rьciюii области с учетом данных 
абсоmотно rо возраста 

Отдел 

Верхний 
ка рбон 

1 

СредНI•й 
''ар бон 

H lliHllllii  
ка рбон 

! 
1 

1 

78 

Предлагаемое расчленеюrе 

Горпзонты и зоны 

1 н русы отделы 

r r  севдофуэулиновый 
ГОР1130НТ 

Гн;ельский 

ТрJ.rгицитовая толща 

М нчковсний гори-30ИТ 
Тlодольский гори-
30Н1' 

московский 
Наширекий гори�онт 

Верхний 
нарбон 

BepeйCiшii горизонт 

Трстьн зона 

Вторая зона 

Первая эона 
Rашнирсний 

Красно:rолнпсюrе 
ел оп 

Протвинскнй горн- � 
:IOHT 

Стешевехай горизонт 

Та русс кий горизонт 

Венсясюrй горизонт 

МИХ<tЙЛ ОВСfШЙ В<�зейски «  ropи::o1r'1' 

А лснсrшсюri-i горн-

зон г 

Т ульсни й  горизонт 

Сталиногоре н и й  
Нижний гор нзонт 

карбон 

Малrrнов сная толща 

1-'аг;овсная ·rолща 

li иж не к и зелов сние 
слон 

Черепетсюrй гори-
зонт 

Упннск<�ii гор изонт 
•rурне йсний 

Малевсний горизонт 

аона с частой 
Q .  cummнnis 

• Francis Е. Н. ; Wood\and А. W . ,  1964. 
** Полевая Н. И . ,  1 960. 

А бсолютный Примерная- н родол-
возраст rhительность 

1 вен оn эпох 

280 млн. * 

12 MЛJf.  

16 млн . 

40 M'fH •. 

ЗОS млн . * *  

J Z  млн. 

- 322 млн. • -

1 5  млн . 

25 M.'Jl[. 

1 

10 млп. 

345 млн. * --



равно как и сходство веков в пределах каждой эпохи . П о  числу новых 
видов турнейский , визейский, баш1шрсний, московский и гжельский:_ 
ярусы между собой соизмеримы.  

С равним теперь выводы, полученные на  основании анализа палеонто
логических данных ,  с материалами абсолютной геохронологии. Нак сле
дует из ряда работ ( Francis , Woodland , 1 964 ; Н. И. Полевая, 1 960) , аб
солютный возраст отложений на г ранице девона с на рбоном составляет 
345 млн.  лет; в основании намюра Англии - 322 млн. лет; вереЙСI\ого 
горизонта - 308 млн .  лет и на границе карбона и перми - 280 млн. лет .  
Построенная с учетом этих цифр в масштабе в ремени cxe!'.Ia строения !<ар
бона Волго-Уральской области (см. табл . 3) дает представление о продол
жительности веков и ::шох каменноугольного периода .  Для веr\ов полу
чены следующие цифры. 

Ту рuейсний вен . 1() i\IЛU. лет 

Визейский ве1> . 1 5  

Башкирский веi{ . 1 2  

МОС!{ОЕСНИЙ ВеТ{ . 1 6  
l,же;rьсюrй вен . 1 2  

Тш,им образоы, по  своей продо:ннительности вена нарбона близни· 
между собой . П ри этом более длительные из них чередуются с относи
тельно более I<ороткими. 

Все изл оженное свидетельствует о том, что на Русской платформе, 
где вознинло трехчленное деление карбона, фаr<тичесi<иi'r материал гово
рит о наличии в I\арбоне всего двух отдел ов : нижнего и верхнего.  В со
ставе нижнего отдела в ыделяются турнеi'Iский и визейсний я русы, в со
ставе в ерхнего отдела - башкирсrшй , мосновсний и гжельсrшй ярусы .. 
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О. А. В Е Т Е Х Т И Н А  

ВЕСТФАЛЬСКИЕ НЕМОРСКИЕ 
ПЛАСТИНЧАТОЖАБЕРНЫЕ МОЛЛЮСКИ 
УГЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИй КУЗЕАССА 

В 1958 г. В. А. Лапшина описала из разреза по р .  Томи, в юга-восточ
ной части Rузбасса, очень интересную ассоциацию пластинчатожаберных 
моллюсков , получившую в дальнейшем название <<камешковской>> (Бе
техтина, 1966) . По существующей увязке разрезов , отложения , содержа
щие фауну, относи:лись к острогСI{ОЙ свите ,  возраст которой, согласно 
схеме, припятой на межвед аиственном совещании 1964 г. , датируется к ан 
c�-n . RамешковСI{ая ассоциация заметно отличается от всех остальных, 
известных в Rузбассе, IШК по общему облику фауны (размеры особей не
обы<rайно крупны, захороняются часто в виде целых ядер и т. д. ) ,  так и 
по родовому составу (см . табл. 1 ) .  

Т а б л и ц а  
Родовоi1 состав I\aмeшiiOBCI\o�i ассоциации 

по В .  А. Лапшшюii ( 1958) 
в ОТ· 

Общее Из н•rх крьrтоii 
Род колпчест- новых номен -

ВО DHДOD к лат у-
ре 

Myalina . '1. - l 
Erlmondia 2 - -
Eclm ondiell а '1. - l 
Л! 1' assiell а . 4 !1 -
Augea 'l - 1 
intl2raconauta · 1 5  1 2  3 

Anthracona ia 2 l l 

Особенности состава ассоциации заключаются прежде всего в совме
стном нахождении: типично морСI{ИХ родов (Edmondia , Edmondiella и со
лоноватоводных (Anthraconaia, Anthraconauta) , во-вторых, в большом ко
JIИliестве новых видов (из 23 видов 19 являются новыми) .  

Из известных видов определены, с одной стороны, описанные из мор
ских отложений нижнего Iшрбона Казахстана и Подмосковного бассей
на (Edmondia annae Tchern. ,  Е. cf. l idiae Tchern. ) , а с другой - A n thra
conauta minuta Rag. , А .  longa (Rag.) и А .  crochalevskiensis Fed . - из 
солоноватоводных отложений вышележащей алы1шевской свиты (С3) .  
Одновременное присутствие столь разновозрастных и разнофациальных ро
дов и видов в одном фаунистическом слое совершенно необычно для Rуз
басса . И, наконец , еще одна особенность камешковекай ассоциации со
стоит в том, что самым распространенным родом в ее составе является 
A n thraconauta ,  который представлен здесь 1 5  видами. 

Появление и массовое распространение крупных представителей 
этого <<европейского>> рода в нижнем I{арбоне :Кузбасса представJiяет зна
чительный интерес , но явJiяется сомнительным и: трудно объяснимым, 
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так как в Западной Европе типичные его формы появляются лишь в кон
це в естфалл (Upper Coal Measures) и никогда не достигают таних н рупных 
размеров . :КамеШI{овсная ассоциация происходит из отложений, отвеча 
ющих основанию угленосных толщ :Кузбасса,  и ,  следовательно, имеет 
в ажнейшее значение не тольно для понимания истории формирования 
неморекой фауны Сибири , но и для определения времени углеобразова
ния . · Естественно поэтому, что наличие таких противоречий в харантери
стике фауны послужили основанием для ревизии родового состава на
мешковской ассоциации. 

Эта ревизия производилась различными исследователями , но, главным 
образом ,  п о  литературным данным (Лютневич, 1962; Б етехтина, 1966) , 
и привела к существенным разногласиям по  поводу систематичесной при
надлежности отдельных видов, а также возраста фауны и стратиграфии 
вмещающих пород . 

Разногласия настальна серьезны и касаются таких важных момен
тов в стратиграфии угленосных отложений Нузбасса и истории форми
рования неморекой фауны Сибири , что для их разрешения возникла 
необходимость повторного монографического изучения фауны. 

Летом 1967 г. в I{aмeшi{OBCI{OM разрезе было собрано достаточное ко
личество фауны, а также проведены наблюдения над типами ее захороне
ния и геологическими особенностями разреза . 

:Камешковсний разрез угленосных отложений состоит из двух частей , 
разделенных 740 м задернованного пространства (рис. 1 ) .  Верхняя по  те
чению реки часть разреза известна Kai{ обнажение <<Гора Малиноваю> , 
нижняя - <<КамешковСI{Ое обнажение>> .  Обнажение горы Малиловой пред
ставляет довольно спокойную мононлиналь .  Несколько дизъюнктивов ,  
которые наблюдаются в разрезе,  имеют незначительпые амплитуды и не 
нарушают общей последовательности напластования . Моноклиналь об
разована толщей песчанинов,  алевролитов , редко аргиллитов и пластов 
угля нерабочей мощности . 

В разрезе горы Малиповой В .  А .  Лапшипа (1958) выделяла все под
разделения оетрогской свиты, которые были установлены ею па севере 
бассейна (снизу вверх) : чеслоновекую подсвиту (25 .м) ,  тайгатскую (64 .м) 
и каезовскую (261 .м) .  Границы между подсвитами, так же нан и нижняя 
граница острогекой свиты, проводились п о  прослоям нопгломератов t 
обычно залегающих в основании песчаных пачеi{ . Верхняя граница ост
рогекой свиты, по мнению В .  А .  Лапшиной , в этой ч асти разреза задер
нована, тан нак обнажение n рерывается долиной ручья Сия-гол,  в правом 
борту которого ВСI{рыт расчиеткой сложный nласт угля , относящийся 
уже к мазуровеной свите. 

В этом разрезе отчетливо проявляется ритмичное строение угленоспой 
толщи и наблюдается семь крупных ритмов осадкопаноплепия . В осно
вании каждого такого ритма залегают среднезернистые песчаники, обыч
но содержащие прослои и линзы конгломератов , обломки древесины , 
отдельные к руnные гальки , иногда даже неонатапные, что рассматрива
ется как признаки аллювиальных отложений. Наиболее отчетливо эти 
признаки проявляются у песчаников самой верхпей по разрезу пачки, 
где прослои нонгломерата мощные и многочисленные, а в п есчапинах от
мечается крупная косая слоистость , обусловленная разницей в размерах 
зерен и рассеянными обломками древесины. Алевролиты, которые сменя
ют пачки песчаников , обычно темные, иногда слоистые за счет появления 
слойков , отличающихся по к рупности зерна. Слойки часто липзавидные 
пеправилъные. Слои из более крупнозернистого материала светлее, что п ри
дает алевролитам <шолосчатый>> характер , особенно если мощности слой·
ков с различной крупностью зерна одинаковы. Мощность сJi ойнов ко
л еблется от доJiеЙ миJiлиметра до несr<ольних сантиметров, иногда даже 
десятков сантиметров . Песчаники в прослоях Таi{ОГО типа тонкозернистые, 
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хорошо сортированы, слоистость горизонтальная или волнистая, обуслов
лена тонким растительным детритом . Эти песчаники несут все признаки 
<<бассейновых>> образований. В алевролитах на плоскостях наслоения 
встречены остатки растений, семена, изредка фауна. 

Ритм обычно заканчивается пластиками угля или углистого алевро
лита. Согласно существующим Представлениям о фациальной п рироде 
угленосных отложений подобные <шолосчатые>> алевролиты относятся к 
типу осадков «мелководье крупного залива>> (Rоперина, 1962).  Алевроли
ты, сменяющие последнюю паrшу песчаников верхней части горы Мали
новой , несколы{О отличаются от алевролитов остальной части разре
за. Они массивные, неяснослоистые (за счет растительного детрита) или 
полосчатые (сидеритизация) . Среди просл оев алевролитов наблюдаются 
сидеритавые конкреции, которые в нижней части разреза почти не встре
чаются . Переходы между алевролитами и прослоями песчаника постепен
ные. Мощность прослоев от 15-20 до 30-50 см. Тонкой полосчатости, 
хараю'ерной для нижней части , здесь не наблюдается . Итак , на горе Ма
линовой имеются довольно отчетливые различия в литологии, а следова
тельно ,  и в условиях образования осадков между верхней его частью и 
всю<t остальным разрезо 1с 

На основании литологических особенностей пород можно предполо
жить , что основная часть осадков формировалась в краевой зоне доволь
но крупного бассейна с пониженной соленостью. Эти условия отвечают 
понятию о периодичеСI{И затопляемой приморской аллювиальной равни
не. Затопление конусов выноса в приустьевых частях рек обусловило 
отчетливую крупную ритмичность в строении толщи. Породы средней 
части разреза образавались при неr{отором п реобладании <<бассейновых>> 
условий; в разрезе появляются более мощные пачки алевролитов и <<бас
сейновых>> песчаников. Видимо, этим же объясняется и отсутствие фау
ны в средней части разреза, так как соленость тогда был а  слишком: высо
ка для неморских родов , но слишком НИЗI{а для типично морских форм. 
Во второй половине разреза количество <<бассейновых>> фаций сокра
щается, понизилась соленость водоема и появились горизонты с фауной. 
В верхней чз.сти разреза тип бассейна иной .  Это был более мелководный 
водоем, возможно, <<остаточный>> ;  об изменении гидрохимического режима 
свидетельствует появление сидеритоных конкреций и особый тип захоро
нения фауны, которая приурочена к сидеритизированным алевролитам. 

В камешкавеком обнажении ВСI{рывается очень небольшал часть уг
леносной толщи,  которая образует здесь две очень пологие складки. 
Большая часть разреза проходит по простиранию слоев . 

Описание камешкавекого обнажения В .  А .  Лапшина не приводит, но 
она уr{азывает ,  что за верхнюю границу острогекой свиты ею приняты два 
горизонта конгломерата у восточной окраины д. Rамешок, а вышележа
щий пласт угля отнесен уже к мазуровекой свите. 

Фауна, описанная В. А. Лапшиной , происходит из верхней части 
разреза (рис. 2), из двух прослоев алевролитов выше последней пачки 
песчаника; единственный экземпля р  раковины М rassiellalira Lap. был 
найден ею в алевролитах чесноковекай подсвиты, неСI{олько выше ба
зального конгломерата. 

П ри детальном описании камешкавекого разреза, которым занималась 
Н.  П. Тараканова по заданию Западно-Сибирского геологического уп
равления , также была собрана коллекция фауны. Определяла ее П. А .  
Токарева ;  к сожалению, результаты исследований пока не  опубликованы, 
за исключением вывода о мазуровеком возрасте всей камешковекай фауны. 

Новые сборы происходят из нескольких слоев (см. рис. 1 ) .  Не уда
лось собрать фауну лишь в нижней части разреза, так как она оказалась 
сильно задернованной и для вскрытия слоя требавались значительные 
работы; Первое , что удалось установить- это полнейшее отсутствие в со-
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ставе фауны представителей типично морских родов (Edmondia , Edmon
diella) , и второе - наличие не одной , а двух различных ассоциаций фау
ны в камешкав еком разрезе (см. рис. 2) , которые отличаются по типу 
захоронения , общему облику и родовому составу. 

Первая ассоциация, которую предлагается называть каезовс:кой 1, 
п риурочена I{ слою тонкоплитчатых , темных, почти черных углистых але
вролитов (слой RM-4 на рис . 1 и 2) , неясно слоистых или полосчатых за 
счет тонких (0,3-0,8 .мм) слойков и линзачек более светлого и более 
грубого материала. Фаунистичес:кий слой залегает в верхней половине 
мощной переслаивающейся пачки песчаников и алевролитов . Остатки 
раковин обычно образуют небольшие скопл ения на плосностях наслое
ния и представлены большей частью отпечат:ками , реже скульптурными 
ядрами. Обычно створки слегна повреждены и нагромождены друг на дру
га (табл . XVI I ,  фиг. 4 ,  1 0) .  Изредка наблюдаются раснрытые, слегка по
врежденные ,  но не разобщенные створни (табл . XVI I ,  фиг. 9) .  Отпечат
ки плоские, лишь некоторые скульптурные ядра выпуклые.  Видимо, яд
ра были довольно тонкими или известновое вещество их настолько бы
стро растворялось , что на отпечатках редно наблюдается отчетливая :кон
центричес:кая снульптура, столь характерная для неморских двустворок. 
Обычно видны лишь шщравильные, едва заметные морщины (табл . XVI I ,  
фиг. 1 ,  3 ,  4 ,  6 ,  9 ,  1 0 ,  1 2) .  Раковины в подавляющем большинстве неболь
шие и энземпляры длиной (L) 30 .мм встречаются редко.  Обычно длина не 
превышает 1 5-20 .мм. На плосностях наслоения вместе с астатнами ра
ковин часто встречаются семена вайи Rhodea и мелние узкие листья нор
даитов . Характерно , что в ок руг растительных остатков наблюдается тон
ная желтоватая пл еночна кальцита . 

Состав первой ассоциации весьма своеобразен. В ней отчетливо выде
л яются три основные группы рановин, составляющие ее фон. Одна из них 
представлена раковинами субтреугольного Апthrасопаиtа-подобногс 
облина (табл . XVII ,  фиг. 5-7) ,  которые по ряду приэванов (типу сочле
нения заднего и замочного нраев , типу начальной раковины и т. д . )  от
л ичны от типичных A n thraconauta и отвечают призна:кам рода Curviri
mula .  Этот род очень харантерен для нижней части угленосных отложе
ний Б ельгии и Англии. От его <<европейсних>> видов наезовские формы от
личаются несколько большими размерами , но по морфологии раковин 
обнаруживают чрезвычайно близное сходство с отдельными энземпля
рами С. belgica. 

Вторая группа рю{овин отличается субчетырехугольвым очертанием 
створок , коротким и широко он ругленным задним :концом (табл . XVII ,  
фиг. 10 ,  1 2) .  Эти раковины отнесены к роду A nthraconaia . 

Третья группа очень своеобразная (табл . XVI I ,  фиг. 1 ) .  Неноторые 
признаки морфологии рановин, особенно очертания заднего конца створ
ки и наличие связ:ковой борозды сближают их с A n thraconaia , особенно 
с группой А .  salteri (Leitch) (�'eir ,  1966, табл . XXXVI I I ,  фиг. 6, 1 0) .  
Однано по типу переднего конца и характеру начальной раковины, ес
ли ее форма не обусл овлена захоронением ,  они несколько отличаются от 
антраковай , и поэтому отнесены к данному роду условно. Возможно, что 
при находне экземпляров лучшей сохранности , эта группа сможет быть 
в ыделена в новый род. 

К роме этих основных групп ,  в составе ассоциации довольно часто 
встречаются формы, по условиям сохранности не позволяющие произве
сти видовых определений: нрупные формы А п thrасопаiа-подобного облина 
(табл . XVI I ,  фиг. 1 0) и мелние округлые рановивы (табл . XVI I ,  фиг. 8) 
или носа-овальные, М rassiella-пoдoбнoгo очертания. Это очень харан
терная группа для фауны Rузбасса и подобные формы можно считать ,  

1 Эта ассоциация находится в алевролитах, относящихся В.  А .  Лаnшиной к кае
зовской nодсвите. 
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первьпш представителями группы <<М>> , ассоциации ОI{руглых раковин, 
составляющих основной фон неморекой фауны <<М>> Сибирской биогео
графичеСI{ОЙ области (Халфин, 1 959;  Бетехтина, 1 966) . 

Таким образом:, каезовСI{аЯ ассоциация состоит из представителей 
<<европейской>> (Anthraconaia, Curvirimula) и местной фауны (A n thraco
naia ( ?) и группа <<М>>) . Род Curvirimula характеризует в Англии и Бель
гии преи�ущественно отложения нижней части угленосного разреза и не 
поднимается выше вестфалл <<С>> .  Обычно этот род пользуется наиболь
шим: распространением в тех частях разреза ,  где имеются горизонты с 
морской фауной, и попи полностыо исчезает в интервалах,  представлен
ных континентальными фациями . 

Род A nthraconaia , наборот , имеет широкое вертикальное распростра
нение и в изобилии присутствует в наиболее <<континентальныХ>> частях 
разреза . 

В каезовской ассоциации установлены новые виды A nthraconaia и 
Curvirimula:  А .  (? )  assimilis, А .  tetragonalis, С .  pseudoЬelgica. Однаi{О 
по  морфологическому типу раковин, отражающему уровень эволюцион
ного развития рода, эти виды отвечают видам: нижней половины угленос
ного разреза Англии и Бельгии (Ammanian) . 

R каезовской ассоциации следует отнести и единственный экземп
ляр ,  обнаруженный В .  А. Лапшиной вблизи основания тайгатской под
свиты (см. рис. 2) . Этот экземпляр,  описанный как Mrassiella l ira Lap. 
(Лапшина , 1 958, табл . 1 ,  фиг. 1 0) ,  судя по  изображению, имеет знаtrитель
но больше признаков , сближающих его с группой А .  ( ?) assimil is, чем с 
родом М rassiel la. Группа А .  (?) assimilis, как уже гов орилось в ыше, п о  
морфологическим особенностям створок очень сходна с некоторыми эк
земплярами групп A nthraconaia salteri ,  очень харю{терной в Англии 
для зоны modiolaris (рис. 3 ) .  

Присутствие даже единственного экземпляра заставляет предпола
гать , что в разрезе горы Малиновой имеются по крайней мере три фауни
стических горизонта, расположенных на различных стратиграфических 
уровнях. Два нижних следует объединить в единую каезовскую ассоциа
цию. Этой ассоциации отвечает каезовский: горизонт (от <<базальнога>> 
J{онгломерата до основания последней пачки песчаниr{ов) .  Третий фау
нистический слой располагается в самой верхней части обнажения (слой 
RM-1 на рис .  1 ,  2). Он представлен ассоциацией иного состава ,  за которой 
целесообразно сохранить название камешковской. Эта же ассоциация об
наружена в нескольких точках камешковСI{ОГо обнажения (слой RM-2 , 
RM-2a , RM-3 , RM-3a , на рис. 1 ) .  

Слои, содержащие фауну, представлены зеленовато-серыми алевроли
тами, которые подстилаются мощной пачкой песчаников последнего цик
ла.  Как уже говорилось в ыше, по своим литологичесrшм особенностям 
эти песчаники отличаются от всех нижележащих. Несколько выше фау
нистического слоя залегает перемежающаяся пачr{а песчаников и алевро
литов , значительно измененных в результате выветривания. Породы от
белены, цемент песчаников разрушен. Мощность интервала, затронутого 
выветриванием, около 3 .м .  В ыше и ниже в ыветрелость пород незначи
тельная , обычная для всего разреза . Видимо ,  здесь развита внутриформа
ционная кора выветривания , так как столь существенные изменения в 
облике пород не могут быть объяснены избирательностью современных 
процессов . Это тем более вероятно, что и в камешковском обнажении в ыше 
фаунистического слоя также наблюдается кора в ыветривания , но тут в ы
ветриванием затронуты главным образом конгломераты, цемент которых 
совершенно разложился , и они приобрели вид галечников . 

Алевролиты, в которых встречена фауна, неяснослоистые, массив
ные, реже тонкополосчатые , видимо, за счет сидеритизации , что заметно 
отличает их от тонкоплитчатых алевролитов второго фаунистического слоя. 
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Р и с. 3 .  Стратиграфпчесюtе подразделения и распределение основных груnп пластин

чатожаберных моллюсJ<ов в раа)tезе угленосJюго ю:орбона Англии на прн�tере Восто•шо

Пенин<" IЮГО угольного бассейна, 111' М. Налверу (Calver, 1967) 

Раковины захороняются , каi{ правило ,  в виде ядер-внутренних (табл . 
XVI I I ,  фиг. 1 1 )  иди сr,ульптурных (табл. XVI I I ,  фиг . 1 -1 0) .  Очень ча
сто створки сомкнутые и можно наблюдать ядра целых раковин (табл . 
XVI I I ,  фиг. 1 ) .  Нередко ядра располагаются под углом к поверхности 
наслоения и, возможно , захоронены в прижизненном положении 
(табл . XVI I ,  фиг. 1 0) .  Обычно ядра одиночные и СI{ Оплений, характер
ных для второго фаунистичесr,ого слоя , здесь не наблюдается . Раковины 
средних (до 30 мм) и крупных (до 80 мм) размеров , заметно вьшуi,лые, с 
·более или менее выраженным юшем и достаточно отчетливой концентри
ческой скульптурой . 

Состав фауны в о  всех точках третьего фаунистичеСI{ОГО слоя оrш
.зался весьма своеобразным . Не удалось обнаружить ни одной формы, 
которая по своим морфологическим п ризнакам могла бы быть отнесена 
к роду A nthraconauta. 

По морфологии раковин, хараr,теру нимфы,  типу сочленения заднего 
и замочного краев в составе I{амешковской ассоциации выделяются по 
крайней мере четыре основные группы. 

К первой из них относятся раковины средних размеров , отчетливо вы
пукJrые, с массивными широкими , но не высокими макушками, заметно 
удаленными от переднего края. У некоторых эr<земпляров раковина явно 
расширена назад и замочный край приподнят позади мю{ушки (табл. 
XVII I ,  фиг. 1 ,  2, 3, 5 ,  6, 9, 1 0, 1 1 ;  табл. XVI I ,  фиг. 1 1 ) .  Все эти призна
ни типичны для рода A nthraconaia. Все намешковские A n thraconaia име-
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ют средние размеры (L до 40 мм) и в зависимости от соотношения длины 
раковины к высоте (h) разделяются на две подгруппы: а) формы широкие 

и сравнительно короткие А .  vulgaris � > � , по морфологии раковин 

близки группе А .  adamsi из вестфалл <<С>> Англии, но отличаются меньшими 

размерами ; б) формы узкие и длинные (� � �) (табл . XVI I I ,  фиг. 5 ,  

8 ) ,  которые очень близки донецким А .  lanceo lata Hind (вестфаль) . 
Вторая группа раковин (табл . XVI I I ,  фиг. 13 ;  табл. XIX , фиг. 4, 6 ,  

7 )  отличается очень большими размерами (L до 80  .мм , � < � ) , замоч

ный и брюшной края субпараллельны, след нимфы очень узний и длин
ный. Эти и некоторые другие признани отличают эту группу рановин от 
типичных A nthraconaia. На данном этапе исследования она условно от
несена н A mnigeniella. 

Раковины третьей г руппы таюке достаточно I{рупные, но отличаются 
11вным субтреугольным очертанием створон и облином , подобным A nth
raconauta. Очень суженный и оттянутый задний нонец, достаточно узкий 
передний, а также узкий отчетливый киль не позволяют отнести их к 
A n thraconaia. В то же время целый ряд п риэванов сближает этот тип 
раковин с Procop ievskia . Третья группа раковин условно отнесена н этому 
роду, несмотря на то, что этот род известен из более высоких горизонтов 
угленосного разреза.  

:К четвертой группе отнесены формы, подобные изображенным на 
табл . XVI I I ,  фиг. 7 ,  12 ,  14.  Это раковины средних размеров с очень ши
рокой макушкой, у ноторых наибольшая высота неснольно смещена к пе
реднему краю и проходит вблизи Маi{ушки .  У некоторых из них задний 
нонец несколько сужен, и раi{ОВины по своим очертаниям напоминают 
некоторых Antracosia или Carbonico la (фиг. 7 ) ,  другие с более широким -

A n thruconaia (?) (табл . XVI I I ,  фиг. 1 3) .  Из-за низкой степени сохранности 
детали внутреннего строения, характер замка и тип скульптуры остались 
неизвестными , а поэтому эту группу раковин можно отнести н одному 
из этих родов,  например A n thracosia или A nthraconaia, только условно. 

:Количество видов в каждой из выделенных групп невелико, но коли
чество особей каждого вида довольно значительно. Наиболее многочи
сленны представители Anthraconaia. <<:Камешковские>> его виды, как пока
зывает непосредственное сравнение с вестфальскими антраконайями в 
музеях Б ристоля и Шеффилда (Англия) , по своим морфологичесi<им при
знакам отвечают европейским видам зоны simili-spulcha (вестфаль <<В>> -
низы вестфалл «С» - Middle Coal Measuras) .  :Кроме указанных антрако
най, определены А .  cf. hindi (Wright) и А .  cf. ellipsoides Weir, извест
ные из зоны similis-pulcha (см. рис. 3) .  Аналогов крупным раковинам 
родов Procop ievskia (?) и Amnigeniella (?) среди европейсной фауны нет. 
Эти роды, вероятнее всего, являются местными или натазиатскими эле
ментами намешковсной ассоциации. Тюшм образом ,  различия в родовом 
составе и общем облике фауны каезовсной и намешновской ассоциаций 
настолько велики , что обе они не могут быть включены в состав одного· 
фаунистического номплекса (табл . 2) .  

Верхняя часть разреза горы Малиновой (последний ритм) отличается 
от всей остальной его части не только фаунистичесни, но и по харантеру 
флоры и, как указывалосв выше , по литологическим приэванам и усло
ВИIIМ осадконакопления. С. Г. Горелова ( 1962) в отличие от В .  А .  Лап
шиной выделяет в обнажении горы Малиновой не три ,  а только две части 
острогекой свиты и считает, что самая нижняя ее часть (1 фитогоризонт) 
здесь отсутствует . Большую часть разреза она относила ко I I  фитагори
зонту. Верхняя граница II фитагоризонта проводилась С. Г. Горе
ловой в основании песчаной пачки, подстилающей слои НМ-4 (см. рис. 2 ) .  
Однако тип захоронения и состав флоры в алевролитах слоя НМ-4 ни-
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Т а б л и ц а  2 
Родовой состав I\аезовекой 11 ка.мешковекой аееоциациii 

Род И BIIД 

Curv ir imula pseudobelgica sp. n. 

С. pseudobelgica 1". lata sp. et I. n .  

С. pseudobelgica f .  longa sp .  e t  f .  n .  

Anthraconaia vulgaris sp. n . .  

А .  tetragonalis sp. n . .  . 

А . cf . assimilis sp. n . .  . 
А .  c f .  lanceolata H ind . 

А .  cf. h indi (Wrig llt) . .  
А .  cf. ell ipsoide.� Weir· . 

Anthraconaia sp. . . . . 
Amnigeniella ( ? )  patensis (Lap.) . 

А .  (?) ratis (Lap. )  . . . . . . 
A mnigeniel la  sp. . . . . . . 
Procopievskia (?) recta sp. n . . 
Antracosia sp . . . . 
Фауна группы <<М »  . • • . .  

l\ аеsовскан 

1 
Намешков

ассоциацин скан ассоц иа
ци я 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

чем не отличаетсн от нижележащих: те же мелкие нордаиты, птеридо
спермы A ngaropteridium cardiopteroides, особенно часто Rhodea yavors
kiy i ,  семепа. Выше последних песчаников тип флоры заметно меннетсн. 
Появлюотсн более к рупвые кордаиты, другие роды и виды птеридо
спермы и папоротников : A ngaropteridium tyrganicum , AphleЬia ostrogi
ana , A ngaridium potanini и др.  

"Учитывая все эти д:шные, можно считать , что с подошвы последней 
пачки песчаников разреза горы Малиновой начиваетсн новый этап в 
истории формирования угленосных осадков и новый рубеж в развитии 
фауны и флоры. Следовательно, эдесь можно провести границу между 
двумя стратиграфическими интервалами ранга свит или подсвит. Отло
жения , охарактеризованные камешковекай ассоциацией пластинчато
жаберных, был о предложено О. А. Бетехтиной ( 1966) отнести 1{ мазуроn
екой свите, но при этом , польэуясь лишь литературными материалами , 
автор предлагал проводить границу между свитами по  l{ровле I I  фито
горизонта С. Г. Гореловой ( 1 962) \ т. е. в основании пачки песчаников , 
подстилающих слои НМ-4 (см. рис. 2 ) .  Полевые наблюдения и изучение 
фауны позволяют считать , что границу между свитами следует проводить 
в основании последвей пачки песчаников, что не противоречит и ПОI\аэа
нинм флоры. 

Таким образом ,  большан часть разреза горы Малиновой от базаль
пого конгломерата до этой границы должна относиться 1{ одной 
стратиграфической единице, которая характеризуется единым l{аеэов
ским комплексом фауны, единым комплексом флоры и единым типом осад
конакопленин. 

Остается выясвить еще один вопрос: отвечает ли этот интервал всей 
острогекой свите, как считала В. А .  Лапшина (1 958) , или только ее 
верхней части ( II  фитогориэонту) , как полагает С. Г .  Горелова (1 962) ? 
Решение этого вопроса возможно только путем сопоставления с разреза� 

1 Поэдвее С. Г. Горелова (1 966) танже отнесла I J I  фитогоризовт I< мазуровекой 
свите. 
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ми других районов , где острогекая свита представлена более полно. 
В настоящее вреия известны три таких разреза: по рекам :Кондома, Май
зае на юге :Кузбасса и по р. Томи в окрестностях г. Томсrш . Во всех 
этих разрезах , по данным С. Г. Гореловой, вскрываются нижние горизон
ты (1 фитогоризонт) острогСI{ОЙ свиты (Горелова ,  1 962; Чухряева, 1962) 
с фауной неморски:": пластинчатожаберных моллюсков . Н_ сожаJiению, 
описание фауны из первых двух разрезов не опубликовано, имеются лишь 
списки . В последнем разрезе в отложениях с флорой первого фитагоризон
та С .  Г .  Гореловой была собрана очень интересная фауна, подучившая в 
дальнейшем название басандайского I<омплеr{са (Б етехтина, 1 966).  По 
типу строения раковин виды, образующие этот комплекс (An thraco
nauta ( ?) multa Bet . ,  А .  electa Bet . ,  N aiadites gibbosa Bet. ) , отвечают видам 
А .  minima Past . , N. oЬl iquus Past . , N. p roductus (B1·own) , составляю
щим ассоциацию, описанную (Pastiels , 1 960) из верхов намюра Бедьгии. 
Следовательно, если I{аезовская ассоциация отвечает ассоциациям вест
фальсr,их отложений (зона М odiolaris) , то басандайский комплекс яв
ляется более древним. Это обстоятельство заставляет предполагать,  что 
в камешкавеком разрезе нижние горизонты острогекой свиты отсут
ствуют. Таким образом, на основании неморских двустворОI{ острогекая 
свита разделяется по I{райней мере на две части: нижнюю, которая от
вечает 1 фитагоризонту С .  Г. Гореловой и характеризуется басандайским 
I{О�шлексом не�юрской фауны намюрского воз раста, и верхнюю (за !{ОТО
рой сохраняется название каезовсi{ОЙ под свиты) , отвечающую II фитаго
ризонту С. Г. Гореловой с rшезовским I{омплексом фауны; отложения 
с камешr{овскоii ассоциациеn пока оставлены в составе мазуровекой свиты. 

За пределами :Кузбасса отложения с каезовским комплексом фауны 
известны в Тувинской области. Здесь, в Онкажинской мульде в тонких 
прослойках алевролитов , среди конгломератов , составдяющих основание 
онкажинСI{Оll свиты, С. В. Суховым были обнаружены немарекие дну
створки. Наиболее типичные представители этой фауны изображены на 
табл. XVI I ,  фиг. 13, 1 4, 15 (Curvirimula ( ?) pseudobelgica f .  longa , 
A n thraconaia tetragonalis и крупные раковины, аналогичные I{аезовским 
Anthraconaia sp . ) .  М. Ф. Нейбург (1 950) флору всего разреза угленосных 
отложений Онкажинской мульды (до 400 м мощности) сопоставлюiа с 
острогсr{о-баJiахонсi{ИМ комплеr{СОМ :Кузбасса .  И .  Н .  Звонаревым (1 964, 
стр .  33) <<С известной доJiей уСJiовности базальный конгломерат ( 100 .м) 
сопоставляется с верхнеострогСI{ИМ горизонтом>> .  Теперь это сопостав
ление подтверждается и фаунистически . Не исключена возможность 
того , что отложения с каезовСI{ИМ типом фауны будут обнаружены 
и на Сибирсr{ОЙ платформе. Установление в составе камешковекай и кае
зовской ассоциаций аналогов европейской фауны позволяет уточнить 
возраст вмещающих отложений. В 1 964 г. И .  Н .  Звонарев впервые пы
тался применить ярусное расчленение н.арбона к угленосным отложениям 
1-\.узбасса. Однако выделение башкирского и моСI{Овского ярусов,  стра
тотипы которых установлены в разрезах с исключительно морским типом 
фауны, в угленосных отложениях :Кузбасса могло быть лишь сугубо фор
мальным, так как не подтверждалось палеонтологичесiш. Теперь появ
ляется возможность сравнить разрез :Кузнецкого бассейна с разрезами 
Донбасса и Западной Европы, где отложения карбона наряду с морскими 
фациями представлены в общем таi{ИМИ же угленосными осадr{ами и где 
для расчленения разреза использованы закономерности развития и рас
пределения неморских днустворок (см. рис . 3) . В задачу настоящей ста
тьи не входит рассмотрение вопроса о ярусном расчленении I{аменноуголь
ной системы вообще, однако необходимо з аметить, что для стратигра
фии карбона :Кузбасса и сопредельных районов гораздо удобнее поль
зоваться двухчленным делением. При таком разделении острогекая сви
та, составляющая основание угленосного разреза,  находит свое опреде-
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ленное место в стратиграфической схеме. Обычно острогекая свита да
тируется как c�-n и относится к нижнему I{арбону. Однако, согласно 
uоследней схеме, предложенной на конгрессе по стратиграфии карбона в 
l{опенгагене в 1960 г .  верхняя часть намюра (намrор <<С>>) присоединяется 
R среднему карбону. Таким образом,  создается явная неопределенность 
в понятии возраста острогСI{ОЙ свиты. Если по аналогии с западноевро
пейскими разрезами считать , что все отложения , лежащие выше типич
ного нпжнего карбона (верхотомской зоны с морСI{ОЙ визейсrщй фауной) 
являются позднекаменноугольными , то в этом случае все угленосные от
ложен:ия Кузбасса от ocтpoГCI{OJI до промежуточной свиты отвечают си
лезию Западной Европы (верхнему карбону по двухчленному делению) , 
в составе которого в ыделяются ярусы: намюрской, вестфальский и сте
фанСI{ИЙ . Согласно особенностям морфологии рат{овин наезовская ассо
циация будет отвечать вестфалю <<А >> , камешr{овская - вестфалю <<В>>. 
Предполагаемая схема сопоставления угленосных отложений l{узбасса 
и сопредельных районов с подразделениями карбона Донбасса и Запад
ной Европы приведсны на табл . 3 .  

Ярусы и фаунистичесrше зоны не  могут иметь одинаковый объем в 
Западной Европе и в Сибири, так Kai{ границы между ними определяют
ся вреиенем существования характерных видов , что является величиной 
весьма неопределенной; не может быть и полной аналогии в составе зон, 
посi{ольку расселение н:аждого рода и вида также зависит от ряда причин, 
из которых важнейшими являются экологичесн:ие и географичесr{ие. Уже 
сейчас можно говорить ,  что типы ассоциаций Бельгии и Англии в отдель
ные отрезки в ремени неснолько различались между собой так же, Hai{ 
различаются ассоциации Кузбасса, Казахстана и Донецкого бассейна. 
Эти различия определяются особенностями палеогеографии. Однако 
общий план развития фауны, обусловленный единым направлением гео
логической истории и эволюции, должен выдерживаться. В этом отноше
нии очень интересным является то обстоятельство ,  что до J{Otrцa <<сред
него J{арбона>> в се угленосные районы имели близние палеогеографиче
ские обстановки, что способствовало достаточно свободному расселению 
отдельных групп фауны (особенно Curvirimula и Anthraconaia, видимо 
более эвритопных) на далекие расстояния. Аналоги камеШI{Овской ассоциа
ции в подобных же захоронениях известны на Сибирской платформе и в 
Минусинской I{Отловине (Бетехтина, 1966) . Резi{Ое изменение и диффе
ренциация условий обитания в I{онце карбона привели J{ формированию 
характерной фауны <<М>> на территории Сибири и почти к полному ис
чезновению неморских двустворОI{ в Западной Е вропе и Казахстане, где 
в это в ремя в изобилии появились эстерии. Этим объясняется и то, что 
наезовская и камешковекая ассоциации довольно близки между собой, 
но резJ{О отличаются от алыкаевского комплекса, отвечающего J{ОНЦУ 
карбона . Очень важный вывод, J{Оторый в ытекает из всего вышеизложен
ного ,  сводится н тому, что группа неморстшх днустворок играет важную 
роль для I{орреляции угленосных разрезов далеко удаленных площадей 
и для палеогеографии карбона . При этом для определения возраста фау
ны решающее зна<rение приобретают особенности в типе строения рако
вины, ноторые достаточно отчетливо изменяются во времени, но на одном 
стратиграфическом уровне выдерживаются в далеко удаленных друг от  
друга ассоциациях. 

Ниже приводится описание нескольких наиболее распространенных 
видов днустворок из каозовекой и камешr{овской ассоциаций. Кроме но
вых, рассмотрены два вида, установленные В .  А. Лапшиной по экземпля
рам плохой сохранности. В настоящее в ремя появилась возможность опи
сать их более подробно . 

Для форм, определенных приближенно (Amnigeniella ( ?) ratis Lap.  
Anthraconaia sp . , Anthracosia sp. ) ,  описание не приводится. В таблице 
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помещены изображения всех наиболее распространенных и характерных 
представителей rшезовСI{ОЙ и камешковекай ассоциаций , даже экземп
ляры плохой сохранности для большей объективности в характеристике 
комплексов. 

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

При описании фауны используются следующие параметры раковин: 
длина (L) высота , (h) , высота переднего края (h1) ,  длина замочного края (l) 
и т.  д. (Бетехтина, 1 966).  

Коллекция хранится в музее И нститута геологии и геофизики СО 
АН СССР. ,  г. НовосибИ'рск, М 345. 
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Р о д  Cu1•vi1•imula Wie1·, 1960 
Т и п  о в о й  в и д - A nthracomya belgica Hind , 1 912 .  
Д и а г н о з : <<Маленькие раковины (до 10  .м.м) , неравносторонние, 

t�ероятно , равностворqатые, попереqно- или косоовальные до округлых. 
-Замоqный край п рямой , макушки маленькие, незаметные, реже в ысту
пающие над линией замоqного края, не терминальные (субцентральные 
у некоторых форм) . Угол имеет тенденцию к замене овальным сопряже
нием выпуклого заднего и прямого замоqного краев . 

Обыqно сопряжения всех краев плавные, но в том слуqае, когда зад
ний конец косо оттянут, задний и брюшной края могут быть поqти пря
мыми. Передний конец не выступающий. Его край располагается на уров
не или несколько ниже уровня замоqной линии, и это может до нен:оторой 
степени зависеть от состояния сохранения . Поверхность покрыта тонкими 
_линиями роста .  Иногда наблюдается система закругленных субрадиальных 
трещин. П риостректум тонкий и обыqно сохраняется только в небольших 
уqастках. Внутреннее строение неизвестно>> (Weir, 1960, стр. 299) .  

Г е о л о г и q е с к о е  и г е о г р а ф и q е с к о е  р а с п р о с т-
р а н е н и е .  С нижнего I{арбона (зона Р) до зоны Upper similis - pul
(;hra (Coal Measш·s) в Англии, намюр и нижний вестфаль в Бельгии, на-

мюр Польши, свита С� (Н) Донбасса, вестфаль <<А >> Юга-Западной Сибири. 

Cu1• viri nиtla (?)  pseudo'Jelgica 1 sp. n .  

Табл. XVI I ,  фиг. 5-7, 9 

Г о л о т и п - ЭI{З . 345/7 , в музее ИГиГ СО АН СССР . ,  г .  Новоси
·бир ск ;  табл .  XVI I ,  фиг. 7 настоящей работы, вестфаль Rузбасса. 

Д и а г н о з. Раковины субтреугольного оqертанин, расширнющиеся 
назад, с плавным соqленением всех к раев . Маt{ушrш небольшие, невы
-ступающие, удалены от переднего кран на 1/4L. Замоqный край прямой 
или сл або в ыпуклый . С кульптура концентриqеская, наqальные раковины 
косоовальные. 

М а т е р и а л. 10 отпечатков и ядер.  
О п и с а н и е .  Небольшал субтреугольнан раковина, в ытннутая по 

главной диагонали , с плавным соqленением всех краев створi{И.  Невы
-сокая, наибольшая высота проходит qерез задний конец за:моqного края 
и составляет около 1/2 L .  Замоqный край длинный, прнмой, либо слегка 
выпуклый. Вдоль замоqного !{ран проходит оqень тонкая свнзковая бо
розда. Макушки невысокие, удалены от переднего края. Задний край не

·СКОЛЫ{О оттянут, имеет параболиqеское оqертание. Задний конец слабо 
вьшуrшый (угол заменяется плавной дугой сопрнжения, тип которого 
..оqень близок IV типу (Бетехтина, 1966) . Передний I{Онец короткий, не
высоrшй. Скульптура в виде концентриqеских гребневидных следов на
растания и очень тонких густых концентриqесi{ИХ линий. Наqальная ра
ковина косоовальная ,  более или менее широкан с поqти центральным по
-Ложением макушки. Скошеннасть наqальной раковины по  отношению к 
-Замоqному краю разлиqна. 

Размеры (.м.м) 

L D 11 h1 
Э!{3 . 345/7 10 , 5  9 , 5  7 , 0  5 , 0 6 , 0  

345/6 12 , 0  1 1 , 0  7 , 5  4 , 5  8 , 0  
345/5 9 ,0 8 , 5  6 , 5  4 ,5 7 , 0  
345/55 1 2 , 0  12 , 0  7 , 0  5 , 0  7 , 0  

1 Pseudobelgica (лат.) - «не бельгийсRаЯ>>. 
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С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Раковины описанного типа до
вольно многочисленны во втором фаунистическом cJi oe и достаточно из
менчивы по своим очертаниям, особенно меняется соотношение hjL . Од
нако все они обладают рядом постоянных n ризнаков , позволяющих , с 
одной стороны, объединить их в одну группу,  а с другой - отнести с не
которой долей условности к роду Curvirimula. 

С последним ее сближает характер сочJrенения, тип и пОJrожение ма
r>ушrш и, насколько это можно судить по  изображениям, харю<тер на
чальной раr<овины и переднего края . Однако безусловному включению 
этих раковин в состав C urvirimula мешает более отчетливое субтреуголь
ное очертание створок, чем у бельгийских и английских форм (Weir, 
1960; Pastiels ,  1 960) , менее сглаженный угол � '  более нороткий и широ
ний задний конец, более нрупные размеры. Последние признаюr сбли
жают эти экземпляры с Anthraconaia , начальные и молодые энземпляры 
Pseudobelgica очень напоминают представителей М rassiella . 

Не исключена в озможность того, что здесь мы имеем дело с совершенно 
новым родом, генетически связанным с английсними Cu rvirimula и при 
резком изменении условий обитания, давшим начало ,  другим родам , нап
ример , Mrassiella. 

В настоящее в ремя ,  располагая лишь материалом не вполне удовле
творительной сохранности , на основании преобладаний у описываемой 
группы п ризнаков Curvirimula лучше отнести ее условно к этому роду. 

В составе группы С. ( ?) pseudobelgica отчетливо выделяются три морфо
логические разновидности, связанные между собой переходными формами : 
1 )  формы, наиболее близние С. belgica или С .  ( ?) trapeziforma (табл . XVI I , 
фиг. 5-7 ,  экз . 345j55; 2) широкие и нороткие С .  pseudobelgica f. lata 

1 
(табл . XVI I ,  фиг. 23) hfL ). 2 ;  3) вытянутые по  длине (табл . XVI I ,  

1 
фиг. 14,  экз .  345/59) , С .  pseudobelgica f. longa у которых hJL < т  Суще-

ствуют также формы, занимающие промежуточное положение между 
(С) ( ?) pseudobelgica f. lata и С. ( ?) pseudobelgica f. longa ('rабл . XVI I ,  
фиг. 4а , в ,  экз. 345/57) . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е. Кузбасс, наезовсная подсвита острогекои свиты (вест
фаль «А ») ,  Тува ,  оннажинская свита. 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Кузбасс, р .  Томь, правый бер . ,  обна
ж ение горы Малиновой , выше дер. Камешок, слой КМ-4 ; Тува ,  Оннажин
ская мульда, среди нонгломератов основания онкажинской свиты. 

Р о д А nthrraconaia T1·ueman and Wei t· ,  1945 

Anthraco'naia tetragmullis 1 sp. n .  

Табл. XVI I ,  фиг. 12 ,  1 5  

Г о л о т и п - экз. 345/5 в музее ИГиГ СО АН СССР,  г .  Новосибирск; 
табл . XVII , фиг. 12 настоящей работы, вестфаль Кузбасса. 

Д и а г н о з.  Субчетырехугольные раRовины средних размеров , вы
тянутые по длине, слабо расширяющиеся назад. Замочный и брюшной 
Rрая субпараллельны. МаRушки широкие, приближены к переднему нраю. 
IIIиpoRий задний Rонец в средней части п рямой, с брюшным образует сгла-
женный угол оRоло 90° . Скульптура Rонцентрическая, начальные ра

ковины Rосоовальные. 
М а т е р и а л. 1 0  неполных отпечатнов и сRульптурных ядер. 

1 Tetragonalis (лат. из греч.) - четырехугольная. 
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О п и с а н и е .  Раковины субчетырехугольные средних разl\lеров 
(L = 1 2-28 .м.м) . Н�ибольшая высота проходит в средней чае1и  ракови
вы и составляет от 5/7 до 3/5 L .  Замочный край прямо:П или слабо  выпук
лый , довольно длинный . Вдоль замочного края протягивается тонкий он
руглый валин и нитевидная глубоная связковая (?) борозда . М а:кушь:и не
большие, широние, не выступающие над замочным :краем , прибJJ ижены 1\ 
переднему ь:раю , но не  терминальные. Задний нонец короткий широкий 
слабо вьшунлый или спрямленный в средней части , брюшной t;рай 
на большей половине субпараллелен замочному,  затем довольно 1\руто 
поднимается вверх н широ:коонругленно:му норотному , но высокому 
переднему нраю. Начальные рановивы носоовальные с плавным со
пряжением всех нраев . По мере роста очертания заднего конца li·Jеняются 
тан же ,  нан и типы сопряжения заднего н рая с брюшным и замочным Rра
ями . Появляются харантерные изгибы в нонтуре рановин ,  финси руюшие 
нижие-задний угол оноло 90° с широRО округленвой вершиноii , и 
верхне-задний угол , равный 1 15° , ноторый более отчетливый с более но
ротной дугой сопряжения . 

Поверхность створон понрыта довольно резними морш:инами , видимо ,  
отражающими стадии роста , и густыми правильными тонRи:ми нонцент
ричесними линиями между ними. На многих энземплярах заднее поле ра
новины с многочисленными онруглыми бугорнами.  Подобные образова
ния Л. А .  Рагозин (1953) наблюдал .и у представителей других родов . 
О н  считает их следами принрепления наних-то паразитических организ-
мов . 

Размеры (.м.м) 
L D h h1 l 

экз . 345/5 28 26 1 8  1 0  22 
345/47 13 12  8 
345/49 12  1 1 , 5  9 8 
345/50 13 13  1 0  6 1 1  

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Неноторые и з  взрослых особей 
этого вида нескольно похожи на отдельные энземпляры А .  cf. sa lteri, 
изображенные у Дж . Вейера (Weiг, 1 966, табл . XXXV I I I ,  фиг. 1 4) ,  но 
отличаются очертаниями заднего нрая и соотношением hJL . От А .  fo
michevi Fed . (Федотов,  1 937)  они отличаются меньшими размерами , более 
спрямленным задним нраем .  На начальных стадиях роста по типу началь
ной рановины, нонтуру створни, типу снульптуры обладают сходством 
с Curvirimula .  Не иснлючена возможность, что описанный вид генетиче
ски связан с группой С. pseudobelgica. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с �  
р а н е н и е. Каезовская подсвита острогекой свиты Кузбасса, конгломе
раты онкажинской свиты Тувы. 

М е с т о н а х  о ж д е н и я. Кузбасс , р .  Томь , правый берег, обна
жение горы Малиновой , слой КМ-4; Тува,  Ою<ажинсная мульда, конгло
мераты онкажинской свиты. 

Anthracoпaia (? )  assimilis 1 sp. n .  

Табл. XVI I ,  фиг. 1 ,  46 
Г о л о т и п - экз . 345/1 в музее ИГиГ СО АН СССР, г .  Новоси

бирск; табл . XVI I ,  фиг. 1 настоящей работы, вестфаль Кузбасса. 
Д и а г н о з. Раковины средних размеров с узним передним и широ

ким тупым задним концом . Замочный нрай прямой , мануш�>и широкие, 

1 Assimilis (лат . )  - похожая, подобная. 
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тупые, не выступающие. Связкавал борозда тонкая . Скульптура состоит 
из грубых rщнцентрических валиков и тонких густых линий на них .  
Начальная раковина эллиптическая с субцентральной макушной. 

М а т е р  и а л. Одно ядро и четыре неполных отпечатка.  
О п и с а н и е .  Рю{овины средних размеров с довольно узким перед

ним и широким задним концом (h1fh = 1/2) . Макушrш широкие, но не вы
ступающие, удалены от переднего края на 1/5 L .  Замочный край прямой, 
длинный ( 3/5L) , позади макушки, слегrш приподнят , с едва заметной связ
кавой бороздой. Задний конец очень короткий и широкий, в средней части 
спрямлен, имеет лопатавидное очертание. С брюшным и замочным края
li'!И сочленяется по коротrшм дугам почти равного радиуса; только дуга 
у замочного края в верхней части слегка срезана. Брюшной край очень 
слабо выпуклый , почти прямой, направлен к переднему краю под углом 
30° . Передний I{онец невысокий, в верхней части его дуга срезана перед
ней ветвью замочного края. Начальные раковины эллиптические с суб
центральной макушкой , довольно узкие. В начальной стадии роста h/L < 
< 1/2, на последних стадиях - h/L > 1/2 (около 4/5) .  Х арактерное ло
патовидное очертание заднего края наблюдается уже у молодых э кземп
ляров . Скульптура очень своеобразная : довольно широкие асим'Vfетричные 
валики. Склон валика, обращенный к брюшному краю, крутой, и ero 
край даже выступает в виде тонкого высОI{ОГО гребешr{а; остальная 
часть валика плоская и покрыта тонкими, густыми неяснЬL1\1:И I{онцентри
ческими линиями. Валики различной ширины, разделяющие их борозды 
узкие и глубокие. 

Размеры (.�t.м) 
L D h h, 

обр. 345/1 25 , 5  25 , 5  20 1 1  20 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Молодые экземпляры описыва
емого вида, как можно судить по начальным стадиям роста, очень похо
жи на некоторых А .  cf. salteri (Leich) (Weir, 1966, табл . XXXVIII , фиг. 
6, 10) из зоны Modio laris Англии. У взрослых раковин соотношение h/L 
меняется . Они становятся более I<ороткими и высокими и приобретают 
сходство с А .  curtata ( Bro,vн) (Weir, 1966, табл . XL ,  фиг. 22) , от кото
рой отличаются более узким и коротким передним краем. 

От А .  ( ?) tetragonalis sp. 11 .  отличается типом начальной раковины, 
более широrшм прямоугольным задним I<онцом и более узким передним 
краем. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с п р о с т
р а н е н и е .  Каезовская подсвита острогекой свиты Кузбасса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е, Кузбасс , р. Томь, прав. бер. , выmе дер. 
Камешок , обнажение горы Малиновой, слой КМ-4. 

Anthraconaia vulgaris 1 sp. n .  
Табл. XVI I ,  фиг. 1 1 ;  табл . XVI I I ,  фиг. 1 ,  3 ,  6 ,  9 

Г о л о т и п  - экз. 345/21 в музее ИГиГ СО АН СССР, г .  Новоси
бирск; табл . XVII I , фиг. 6 настоящей работы, вестфаль Кузбасса. 

Д и а г н о з. Средних размеров овальные или четырехугольно-оваль
ные раковины, заметно расширяющиеся назад. Створки выпуклые, ма
кушки широкие, слегка выступающие над замочным краем, приближены 
вперед .  Замочный край длинный , связкавал борозда широкая, короче 
з амочного края. Передний конец широко округленный, задний - корот
кий, широrшй; задний и брюшной края образуют сглаженный угол око
ло 90° . Скульптура концентрическая. 

1 Vulgaris (лат.) - обыкновенныП. 
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М а т е р и а л .  Семь полных ядер, семь ядер правых и левых створок 
и один отпечаток . 

О п  и е а н и е. Раковины заметно выпуклые, овального, четырех
угольного �очертания, заметно расширяются назад. Макушки широкие,  
неско:л:ько выступающие над замочным к раем, направлены вперед, но не 
терминальные. Замочный край прямой, реже слегка выпуклый, длинный. 
Передний конец высокий, широко округленный, плавно переходит в очер
тания брюшного края, который иногда вблизи заднего конца спрямлен и 
субпараллелен замочному. Задний конец короткий, широко округленный. 
Линия заднего края направлена к брюшному почти под 90° и сопрягается 
с ним короткой дугой, поэтому нижие-задний конец представляет харю<
терный почти прямой угол с округленной вершиной. На внутренних 
ядрах вдоль замочного края наблюдается довольно массивная площадка 
для прикрепления связки (табл. XVII ,  фиг. 1 1  а), поверхность ее не
ровная, мелкобугорчатая .  Начальные раковины овальные с приближен
ными к переднему краю макушками. Скульптура в виде плоских широ
ких валиков , видимо линий роста, иногда асимметричных в сечении, 
часто валики располагаются на равных расстояниях, и их поверхность 
покрыта густыми отчетливыми концентрическими линиями, собранными 
в характерные пучки. 

Размеры (.м.м) 
L D h h, 

экз. 345/18 27 25 18 14 
345/21 25 21 19 15 
345/24 16 15 9 6 , 5  

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Очертания и размеры раковин 
этого вида достаточно изменчивы, однако у всех сохраняются признаки 
рода Anthraconaia - расширенные назад раковины, широкий корот
кий, как бы обрезанный задний конец, характер сочленения заднего края 
с брюшным и замочным и тип начальных раковин. Несколько меняется 
скульптура. "У некоторых экземпляров (345/71 , 345/75) она становится 
резкой,  концентрические валики приобретают гребневидный характер.  
Меняется облик дополнительных линий : часть их становится очень тон
кими и слабо заметными, другие , наоборот , образуют дополнительные 
тонкие валики. По морфологии раковина А .  vulgaris отвечает груп
пе ,  описанной "У. Гайядом как А .  adamsii var. expansa (Hind , 1894-
1896) .  Непосредственное сравнение английских э кземпляров с камешковс
кими формами показало  их большое сходство .  Некоторые различия наб
л юдаются в размерах раковин, что удерживает от отождествления . Не
которое сходство А .  vulgaris обнаруживает с А .  curtata (Brown) из вест
фалл <<В>> Донецкого бассейна (башкирский я рус) , но отличается более 
высоким передним краем, менее широкими макушками, менее отчетли
вым килем и большим соотношением hfL.  

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с � 
р а н е н и е. Кузбасс, мазуровекая (?) свита .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Кузбасс, р .  Томь, прав. бер . ,  выше дер. 
Камешок, камешковсков обнажение, слои КМ-2; КМ-2а ; КМ-3. 

Anthraconaia cf . lanceolata (Hind) ,  1912 

Табл. XVIII ,  фиг. 5 ,  8 
М а т е р и а л .  3 ядра .  
О п и с а н и е. В коллекции имеется несколько экземпляров антра

конай непалной сохранности, которые по морфологическим п ризнакам 
(узкие длинные р аковины h < 1/2 L, суженный задний конец, невысокие 
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небольшие макушки, приближенные к переднему краю, слабая выпук
лость створок) обнаруживают значительное сходство с А .  lanceola ta 
(Hind) ,  описанными Б. И.  Чернышевым (1931 ) из вестфальских отпо/hе
ний Донецкого бассейна (горизонт i3) . Значительное сходство описывае
мые ЭI{Земпляры обнаруживают таюне и с группой А .  pumila (Sal leг) . 
особенно с экземплярами , изображенными у Дж . Вейера кы; А .  cf.  
pumila (Weiг , 1 966,  табл . XI I , фиг. 15 ,  16,  18) , из среднего вестфал н Анг
лии (зона similis-pulchra , рис .  3 ) .  Непалпая сохранность камешЕОВСЕИХ 
экземпляров не позволяет отождествить их ни с одним из указанных вы
ше видов и можно лишь условно отнести к А .  lanceo lata. ОднаЕо, несыо
тря на условность видового определения, нет никаких сомнений , что по 
своему типу строения эти раковины отвечают группе видов А .  p u lchгa-

A .  pumila из средней части вестфальского я руса Англии. 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Rузбасс, р .  Томь , прав.  бер. ,  выше дер . 

Rамешок , камешковское обнажение, слои RM-2a и RM-3a . 

Anthтaconaia cf.  ellipsoides Weir, 1 966 

Табл. XVI I I ,  фиг. 2 а ,  26,  4 

1 958. Edmondiella sp. : Лапшина, стр. 226, табл. I ,  фиг . . 3. 

О п и с а н и е. В коллекции имеется четыре рющвины средних разме
ров , эллиптического очертания с отчетливыми довольно широкиlllи и вы
сокими макушками, сильно вздутой примакушечной частью, широiШМ 
передним краем, прямым замочным и сильно уплощенными по сравне
нию с макушечной частью верхне-задним полем. Скульптура - в виде 
резких концентричесiшх валиков , видимо ,  знаков роста и тонких четЕих 
концентрических линий на них. 

Все эти признаки очень характерны и отвечают Anthraconaia ellipso
ides Weir (Weir, 1 966, табл. Х ,  фиг. 30, 31 )  из вестфаля Англии (зона si
milis-pu lchra) . Только непалпая сохранность камешковских экземпляров 
(нет возможности определить характер заднего I{Онца раковины) застав
ляет относить их к А .  ellipso ides открыто. R этому же виду, судя по опи
санию и изображению, относится экземпляр ,  определенный В. А. Лап
шиной как Edmondiella sp.  

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Rузбасс, р.  Томь, прав. бер. , камешков
сков обнажение, слой RM-3 и обнажение горы Малиновой , слой RM-·1 .  

Anthтaconaia cf. hindi \.Y1·ight, 1932 

Табл. X VI I I , фиг. 1 1  

М а т е р и а л .  Девять ядер и О'!'Печатков . 
О п и с а н и е. Раковины средних (L до 30 .м.м) и более крупных раз

меров, эллиптического оче:;лания , несколько вытянуты по длине, но дос
таточно высокие (h/L = 1/2) . Макушки широкие, слабо п риподняты над 
замочным краем, передний конец широiшй, сравнительно короткий, 
несколько ниже заднего (h1fh = 6/7) . Очертание переднего края плавно 
переходит в олабо вьmуклый брюшной !{рай и через широко округленный 
нижие-задний край сопрягается с выпуклым задним краем. Замочный 
край слабо выпуклый. Скульптура выражена в виде отчетливых знанов 
роста и концентричесних линий между ними. На табл . XVI I I  (фиг. 1 1 )  
изображено внутреннее ядро. Виден след мантийной линии и очень тон
кая радиальная скульптура. Подобная струйчатость наблюдается и у 
экземпляров А .  hindi , изображенных Дж. Вейером (Weir, 1966, табл . 
X X XV, фиг. 3, 7) .  Однано она скорее всего не является видовым прив
наком, а возникла кан отпечатан структурных линий при перекристал
лизации вещества створон. 
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Плохая сохранность камешковских экземпляров заставляет относить 
их к А .  hindi только условно. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Кузбасс, р. Томь,  прав. бер. , камешнов
ское обнажение, слой КМ-2 ; обнажение горы Малиновой , слой КМ-1 . 

Р о д  Amnigeniella Betekhtina, 1 966 
Amnigeniella (?) pateпsis (Lapschina) 1958 

Табл. X V I I I ,  фиг. 1 3 ;  табл. X I X ,  фиг. 4, 6а, 66 

1 958. A nthraconauta patensis sp. n. : Лапшина, стр .  231 , табл. 1 1 1 ,  фиг. 2 ,  3 .  

О п  и с а н и е. Крупные раковины субтрапецоидального очертания, 
вытянуты по длине, замочный край длинный , слегка выпунлый , перед
няя его ветвь очень коротная , слегна опущенная вниз. Вдоль всей зад
ней ветви протягивается узкая короткая борозда , ограниченная двумя 
узкими валиками. Задний край в средней части спрямлен, при пересе
чении с замочным образует отчетливый угол в 150° . На более молодых ста
диях роста угол меньше, до 1 35° .  Задний нрай сравнительно короткий, 
чуть выпуклый ; суженным, чуть оттянутым нруто очерченным нижие
задним концом сопрягается с брюшным краем, который на большем сво
ем протяжении субпараллелен замочному и плавно сопрягается с широ
кой дугой, очерчивающей передний нонец рановины. Последний корот
кий , но высокий. Макушни небольшие ,  слегка выступающие над замоч
ным краем, направлены вперед, почти терминальные. Начальные ракови
ны вытянуты по длине с приближенными к переднему краю макушками. 
Снульптура в виде отчетливых знанов роста и густых ясных концентги
чесних линий между ними. Вдоль диагонального возвышения у некоторых 
экземпляров наблюдается едва заметная радиальная струйчатость. 

L 
экз. 345/36 76 

345/34 59 

Размеры (м.м) 
D 
72 
56 

h 
44 
36 

24 

l 
52 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Тип заднего конца раковины и 
особенности СI<ульптуры у этого вида настальна характерны, что нет сом
нения в тождестве тех неполных раковин Anthraconauta patensis, :кото
рые изображены у В. А.  Лапшиной, и описываемых экземпляров . Приз
наков Anthraconauta у этих рю<овин не наблюдается, а по скошенному 
оттянутому заднему концу и типу связкавой борозды они ближе всего 
A mnigeniella . 

Как уже указывалось выше, А .  (? )  patensis обладает векоторой воз
vастной изменчивостью. У более молодых экземпляров угол Р меньшей ве
личины и более отчетливый . Возможно, что среди видов , изображенных 
и описанных В. А. Лапшиной, имеются еще экземпляры, отвечающие 
А .  (?) patensis, но плохая сохранность материала и плохая репродукция 
заставляют воздержаться от отождествления . Морфологически близких 
видов среди вестфальской фауны не установлено. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с � 
р а н е н и е. Нузбасс, мазуровекая ( ?) свита .  

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Н'узбасс, р .  Томь, прав . бор . ,  выше дер. 
Камешоr> , обнажение горы М алинов ой, слой КМ-1 ; камешновское обна
жение, cJioи Н:М-2 , Н'.М-3 . 
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Р о д  Procopievskia Rogozin, 1 933 
Procoptevskta (?) recta sp. n. 

Табл. XIX,  фиг. 1 -3, 5 
f958. A nthraconauta sp. N2 1 :  Лапшина, стр. 236, табл. I I I ,  фиг. 1 .  

Г о л о т и п - э кз .  345/31 в музее И ГиГ СО АН СССР, г.  Новоси
бирск, табл. X I X ,  фиг. 1 настоящей работы, вестфаль Кузбасса. 

Д и а г н о з. Крупные субтреугольные раковины с резко суженным 
и оттянутым нижие-задним концом. Задний и замочный края прямые и 
почти равны по длине. Наибольшая высота п роходит через конец з амоч
ного края . П ередний конец значительно уже з аднего. М акушки широкие, 
не выступающие. Диагональное воз вышение отчетливое. Скульптура со
стоит из отчетливых з наков роста и тонких густых концентрических 
линий. 

М а т е р и а л. Пять ядер и четыре отпечатка. 
О п и с а н и е. Крупные раковины субтреугольного очертания. Ма

кушки тупые, небольшие, слегка п риподняты над з амочным краем . Ра
ковина з аметно расширяется назад и максимальная высота проходит 
через з адний дорзальный угол (h/L = 

1/2) . П ередний конец значительно 
ниже заднего (h1/h < 1/2) , круто очерчен. Линия переднего к рая постепен
но переходит в п рямой или слабо выпуклый брюшной r<рай, который нап
равлен к замочному под углом 20-25°, Брюшной край сопрягается с за
мочным через крутую дугу суженного и оттянутого в низ заднего конца ра
ковины. Задний край п рямой или слегка в ыпуклый, равен по длине за
мочному и образует с ним угол до 1 45°.  З амочный край прямой, более 3/4 L. 
Р аr<ов ины сильно в ыпуклые, от макушек к нижнему краю п роходит отчет
ливое диагональное возвы шение, иногда п риобретающее характер киля 
(табл. XIX, фиг. 2) .  От этого возвышения выпуклость постепенно снижается 
в сто р ону брю шного к рая и резко - в  сторону замочного и заднего к раев .  
П оэ тому з аднее п ол е  ра ковины уплощено. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Наибол ее близr<ой формой яв
ляется экз емпляр, описанный В. А.  Лапшиной как A nthraconauta sp. М 1 , 
который и отождеетвляется с Р .  (?) recta. П р из наки Anthraconauta у этого 
в ида , так же как и у экз емпляра, описанного В. А. Лапшиной , отсут
ствуют, но тип начальной раковины, тип сочл енения заднего и замочного 
краев сближают их с Procopievskia и позволяют отнести условно к этому 
роду. На сходство Anthraconauta sp. М 1 с Procop ievskia gigantea R ag. ука
зывает и В. А. Лап шина (1958).  Очень близ кими описанному в иду я вля
ются А .  ragosini Lap. и А. kusbassi Bened . Основным отличием этих видов, 
очень сходных м ежду собой, от Р. (?) recta я вляется слабая в ыпукл ость 
раковины. Остальные отличия (величина угла �. выпукл ость брюшЕiого 
края, соотношение длины з аднего и замочного краев) незначительны и не 
выходят з а  пределы индивидуальной изменчивости. Однако, от отожде
ствле аия их с Р .  (? )  recta sp. n. без з накомства с материалом В. А. Л апши
ной п р ;rходится в оздержаться. Следует отметить, что каждый из четырех 
э кз емпля ров Р. (?) recta отличается некоторыми индивидуальными особен
ностями. Экз. 345/32 (табл . X I X ,  фиг. 2) имеет резкий киль и очень узкий 
ниж не-задЕiий конец; экз . 345/33 (табл. X I X ,  фиг. 3) - менее выпуклый, 
с бо;r ее ши:роким нижне-задюiм концом и т .  д. Однако все они обладают 
однюш и теми же основными п риз наками: субтреугольное очертание ра
ковины, оттянутость задЕiего конца, тип начальной раковины, которые 
позволяют об ьединить их в один в ид. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а
IН е н и е. Кузбасс, мазуров екая (?) свита. 

� е с т о н а х о ж д е н и я .  Куз басс, р.  Томь, п рав. б ер. , выше дер. 
Rамеmок , об нажение r оры Малиновой, слой КМ-1 ; камеш r<овское обнаже
ние, слой К М-3а и КМ-2. 
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В. R. В А Р А Н О В, О. А. В Е Т Е Х Т И Н А , В. И. Б У Д Н И Н О В  

О ВЕРХНЕПАЛЕОЗОйСIЮй УГЛЕНОСНОЙ ФОРМАЦИИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
ТУНГУССКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 

Отложения каменноугольной и пермекай систем Тунгусской синекли
зы отличаются слабой обнаженностью и отсутствием непрерывных разре
зов, что в значительной степени осложняет их расчленение и норреляцИ:ю. 

Междуречье Курейки и Кулюмбе в этом отношении находится в более 
благоприятных условиях. Здесь, в среднем течении pei< Курейка, Горбил
чин, в верховьях р. Б рус и ее притока - р. Танна , вскрываются значи
тельные по мощности части разреза верхнепалеозойской формации (рис. 1 ) .  

Раз резы верхнего палеозоя рек Горбилчин и Курейка изучались мно
гими исследователями (Лифшиц, 1 958; Рассназова ,  1958, 1 963; Я ковлев 
и др. ,  1 960; Будников , 1 965,  Гор, 1966,  и J.J;p. ) ,  в работах которых основное 
внимание уделено вопросам расчленения и корреляции угленосной толщи. 

Авторами статьи уназааные выше разрезы изучены в 1963-1965 гг. , 
причем разрез в верховьях рек Б рус и Танка описан впервые. При опи
сании разрезов проводились послойные сборы фауны и флоры, что 
позволило палеонтологически обосновать стратиграфические построения. 
Впервые для пелятi<инской и дегалинской свит приводятся фаунистиче
сние комплексы, позволяющие не только сопоставить разрезы этих свит на 
Сибирской платформе, но и провести более или менее точную корреJrя
цию их с верхнепермскими свитами Кузбасса . Изучение верхнего палео
зоя проведело методом фациально-цинличесi<аго анализа. При характери
стине вещественного состава пород припята классификация А. Г. Коссов
екой (1962). В основу расчленения угленосной толщи бассейна рен Курей
ка и Горбилчин положена схема стратиграфии 1 959 г. с некоторыми изме
нениями и дополнениями. Схема стратиграфии верхнепалеозойсi<ИХ от
ложений Сибирской платформы, припятая в 1 964 г. ДJIЯ уi<азанного района , 
оказалась неприемлемой по следующим причинам. 

1 .  Авакитекая свита (С1 - Р1) схемы 1964 г . ,  охватывающая тушам
ский, I<атский и клинтайгинекий горизонты, по существу в исследуемом 
районе отвечает лишь катекому горизонту. Тушамский горизонт здесь со
поставляется с верхней подсвитой брусекой свиты, а смешанный комплекс 
флоры, по которому выделяется I<линтайгинский горизонт, в изученных 
разрезах не установлен. 

2. Ногинекая свита , выделенная в схеме 1 964 г. , как показали новые 
данные по фауне и флоре, соответствует различным стратиграфическим под
разделениям. На р. Горбилчин к этой свите отнесена часть в ерхних гори
зонтов бургуклинской свиты, а на р. Курейка - породы бургуклинской, 
леляткинекой свит и туфагенные образования нижнего триаса. 

Рис. 1 .  Схема расчленения п сопоставления разрезов верхнепалеозойских отложений северо-западной 
части Тунгусской сliВеклизы (сопоставил В. К. Баранов) 

1 - новг.помераты и гравелиты: а - прослои, б - линзы; 2 - песчанпни нрупно- и среднезерни • 

стwе; а - песчанпни мелиозервисты е; 4 - алевролиты; 5 ·- аргиллиты ; 6 - угюrстые аргиллиты; 1 - углистые алевролиты; 8 - уголь; 9 - павестняни песчанистые; 10 - изоестняни алеврити
стые; 11 - известюши глинистые; 1 2 - туфы; 13 - туффиты; 14 - туфопесчаниии; 15 - туфо
а.певролиты; 16 - углистые туффиты; 1 7 - отпечатни флоры; 18 - отпечатни пелеципод; 19 - раз -

мwв; 20 - местоположение разрезов на врезке 
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3. Выделение чаnкоктинской свиты также не обосновано, так как на р .  
ГорбилчИн к ней отнесены отложения с фауной верхов бургуклинской 
свиты, а на р. Курейка - слои с фауной и флорой дегалинской свиты. 

Разрезы верхнего nалеозоя исследуемого района nодразделены на верх-
небрусскую nодсвиту (С1 br�) ,  катскую (C2+3kt) , бургуклинскую (P1br) , 
nеляткинскую (P2pl) и дегалинскую (P2dg) свиты. Отложения брусекой 
свиты требуют доnолнительного изучения и в с.татье не рассматриваются . 
Выделение свит основано на смене флористических и фаунистических 
комnлексов и литологического состава nород по разрезам. Подсвиты вы
делены на основании изменения фациального и вещественного состава nо
род и соответствуют круnным циклам осадко- и угленакоnлевия. 

СРЕДНЕ-ВЕРХНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ 
ОТЛОЖЕНИЯ 

Rатская свита 

Отложения среднего и верхнего отделов каменноугольной системы, вы
деляемые в катскую свиту, залегают с размывом на nородах брусекой сви
ты, и в их основании в разрезе на р.  Б рус nроележен nрослой конгломера
тов. Свита nредставлена, главным образом, алевролитами и аргиллитами 
с пластами и nроnластками угля, реже nесчаниками, туфами, туффитами, 
туфоалевролитами. Свита , особенно ее верхняя часть , достатоqно хорошо 
охарактеризована флорой , которая nозволяет с уверенностью соnостав
лять ее с мазуровекой и алыкаевской свитами Кузнецкого бассейна (Рас
сказова,  1958, 1 963, и др. ) .  Особенно богатый комnлекс алыкаевской фло
ры установлен в верхних горизонтах свиты на р .. Горбиячин. В алевроли
тах, вблизи nласта угольного 5, оnределены Е .  С. Рассказовой (1963) 
Neoggerathiopsis theodori Tschirk. et Zal . ,  N. subangusta Zal . ,  N. tschir
kovae Zal . ,  A ngaropteridium cardioptero ides (Schm.)  Zal . ,  Gondwan idium si
Ьiricum Zal . ,  A ngaridium jinale Neub. ,  Ginkgophyllum primaevus Rassk . ,  
Neuropteris siblriana Zal. Этот комnлекс nозволяет уверенно соnоставлять 
верхнюю часть катекой свиты с алыкаевской свитой Кузба сса. Б огатый 
комnлекс семян, собранный и изученный С. В. Суховым из отложений 
катекой свиты, также nодтверждает их синхронность с осадками мазуроn
екой и алыкаевской свит Rузбасса. Особенностью этой свиты является 
отсутствие в ее отложениях остатков nластинчатожаберных моллюсков , 
столь характерных для угленосных формаций . Видимо,  это связано со 
сnецификой условий формирования осадков и, главным образом, с гидро
химическим режимом седиментационного бассейна. 

М ощность отложений катекой свиты закономерно уменьшается с юга 
на север. Наибольшая мощность (340-350 .м) установлена в курейско:lii и 
горбилчинеком разрезах. На р.  Брус она сокращается до 225 м. Свита nод
разделяется на две nодсвиты. 

Н и ж н я я n о д с в и т а наиболее n олно nредставлена на реках 
Б рус и Горбиячин, где она четко делится на две круnные nачки (циклы 
осадконакоnления) . При этом брусекий разрез является единственным, 
где обнажен контакт катекой свиты с нижележащей брусекой свитой . Здесь 
в основании нижней nачки (45 �t) нижней nодсвиты с nризнаками размы
ва залегают аллювиальные разнозернистые nесчаники и алевролиты 
(20 м) с характерной ритмичной сортировкой обломочного материала,  
с косой, косоволнистой и волнистой слоистостью, с обилием круnного ра
стительного детрита, обломков стеблей и стволов растений. В nодошве 
nачки отмечается слой (1 ,0-1 ,5  м) мелкогалечного конгломерата, состоя
щего из окатаиных обломков кварцитов , кремнистых nород и аргиллитов, 
сцементированных круnнозернистым кварцевым и кремнистым nесча
ным материалом. 
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Среднюю часть nачки слагают аргиллиты . алевролиты и углистые ар
гиллиты фаций застойных 11одоемов и болот с nластом угJ1Я  рабочей мощ
ности (0,7 .t�) .  Выше отмечаются nрибрежно-бассейновые nесчаники и 
алевролиты с волнистой и ливзавидной слоистостью с nрослоем глинистого 
известняка (3 м) в кровле. 

Состав песчаников и алевролитов нижней nачки олигомиктово-:квар
цевый с содержанием кварца 60-85 % .  Остальная часть обломочного ма
териала nредставлена полевыми шnатами, обломками кремнистых nород, 
сланцев и сидеритизированных осадочных пород . В цементе, большей 
частью поровом, nрисутствуют серицит, хлорит, гидраслюды и nелитоморф
вый сидерит. 

На р. Горбилчин нижняя пачка (65 .tt) сложена алевролитами, аргил
литами и nесчапи:ками с nрослоем глинистого известняка (5 м) в нижней 
части. В средней части, так же ка:к па р. Брус, залегает nачка углистых 
аргиллитов и алевролитов (6 м) с nластом угля рабочей мощности (0,9 .м) .  
В этом разрезе породы нижней nачки nодверглись воздействию и;нфильтра
циопного метасоматоза, в связи с чем интенсивно ороговиковапы и nирок
сепизированы. 

Верхняя nачка (102 м) на р.  Горбилчип представлена топкопереслаи
вающейся толщей алевролитов и аргиллитов , реже nесчаников . Это весь
ма хара:ктерпая тонко ритмичная часть разреза,  в которой установлево 
восемь маломощных (0,05-0,25 м) nропластнов угля и ряд nросл ойков уг
листых аргиллитов . В алевролитах и nесчаниках отмечается пологая вол
нистая и линзавидная слоистость и зна:ки ряби па nоверхностях наслое
ния,  хара:ктерные для осадi{ОВ nрибрежного мелководья . 

В 'основании верхпей nач:ки в горбилчинсном разрезе залегает 12-ыет
ровая nачка сливных мономинеральных :кварцевых nесчаников с конфор
мно-регенерационной структурой. Вышележащие песчани:ки и алевролиты 
арказово-кварцевые и аркозовые, в цементе которых встречаются сери
цит, хлорит, гидрослюда . Часто наблюдаются конформпо-регеперю�ион
ные структуры, новообразования кварца и альбита. Полевые шnаты nели
тизированные, иногда разложенные и альбитизироваппые. Среди облом
ков nород (до 1 0 % )  встречаются микрокварциты, кремнистые породы, 
реже глинистые nороды и эффузивы.  

Верхняя пачка нижнекатской подсвиты в двух других разрезах имеет 
такой же арказово-кварцевый и ар:козовый состав nород, с nачками моно
минеральных кварцевых песчаников в основании. Кроме того, общим для 
nач:ки во всех трех разрезах является присутствие nримерно на одина
ковых уровнях прослоев nирокластических nород (туфов , туффитов ) .  Туфы 
nреимущественно витро-литокластические .  Литокласты nредставлены за
мещенными обломками сте:кла и эффузивов , по-видимому , основного ряда. 
По пим развиваются хлорит , гидрослюда и :кальцит. Цементирующая мас
са хлоритово-гидрослюдистая с кальцитом. Туфы сильно изменены и в них 
развиты глинистые новообразования и альбит. Кроме того,  в туфегенных 
nородах nрисутствует значительное количество остроугольных и фигур
ных обломков кварца и nолевых шnатов. Туффиты и туфаnесчаники отли
чаются большим количеством окатанного терригеиного материала. 

На р. Курейка обнажается только верхняя часть nач:ки мощностью 75 м. 
В отличие от горбилчинекого разреза здесь нес:кольно увеличивается роль 
nесчаников и отмечаются линзы и линзавидные nрослои алевритистых и 
песчанистых известняков . В бруссном разрез е  верхняя nачка нижнекат
ской подсвиты (75 м) преимущественно песчаная и совершенно лишена пла
стов и nропластков угля. 

Верхняя граница нижней подсвиты во всех трех разрезах проводится 
по nодошве пачеi{ олигомиктово-:кварцевых песчани:ков , четко выделяю
щихся па фоне аркозовых и граува:кковых пород, nодстилающих и пере-
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к рывающих их. l\11 ощность подсвиты в I{урейском и горбилчинсном разре
зах составляет 190-200 .м ,  а на р. Б рус - 120 м.  

В е р х н я я п о д с в и т а наиболее полно обнажена на  р .  Курейка, 
где она сложена п реимущественно алевролитами с прослоями песчаников , 
аргиллитов , углистых алевролитов и аргиллитов и с многочисленными 
пластами и пропластr{ами углей. Для подсвиты характерно постоянство 
фациальной обстановки осадконанопления, выражающейся ритмичной сме
ной лагунных фаций фациям:и застойных водоемов и болот ,  с ноторыми свя
заны мощные пласты углей. Для лагунных фаций характерны песчаники 
и алевролиты с пологоволнистой и линзавидной слоистостыо с линзами 
алевритистых известняков, а также горизонтальнослоистые аргиллиты. 
Фации застойных водоемов и болот представлены номковатыми неслоисты· 
ми алевролитами и аргиллитами, часто с остатками корневой системы. 
Это одна из наиболее насыщенных углями часть куреЙСI{ОГо разреза верх· 
него палеозоя с суммарной мощностью угля 1 6 ,4 .;Jt .  

Олигомиктово-кварцевый состав песчанинов и алевролитов основа
ния подсвиты вверх по разрезу сменяется грауваrшово-аркозовым, полево
пшатово-граувакковым, граувакковым и арi{ОЗово-кварцевым до олиго
миктово-rшарцевого. Обломки полевых пшатов и пород (в основном эффу
вивных . редко осадочных) обычно разложены, пыштизированы и иногда 
с тр\·дом отличаются от цементирующей глинистой массы, представленной 
обычно гидросшодами, реже - карбонатами. 

Пирокла:;тичесние породы установлены в ряде горизонтов . Пеплавый 
материал в них: п редставлен полностью разлож енным вулканическим стен
л о�1 , остроугольными обломками кварца , реже полевых пшатов . Стекло 
вамещено глинистыми минералами (хлоритом и гидрослюд ой) , которые 
служат цементирующим материалом, наряду с кальцитом. 

Верхняя граница катекой свиты в курейском разрезе проводится по 
nодошве пачки аллювиальных , мелко- и среднезернистых , мономинераль
НО-I{Варцевых песчаНИI{ОВ (8 ,5 м). Мощность подсвиты равна 145 --150 м. 

Верхняя подсвита катекой свиты в двух других разрезах по веще
ственному составу пород в целом аналогична вышеописанному, хотя есть 
и существенные различия. На р. Горбилчин в составе подсвиты значи
тельно увеличивается роль песчаников и резко  снижается угленосность. 
Здесь вскрыт всего один пласт рабочей мощности и два пропластка угля 
общей мощностью 1 ,45 м. Не исключено, что пласты угля имеются в верх
ней :и нижней частях подсвиты,  где имеются перерывы в обнаженности. 

На р. Б рус верхняя подсвита совершенно лишена пластов и пропла
стков угля ,  если не считать линзавидного прослойка (0, 1 -0,2 м) в ее верх
ней части. Здесь также преобладают песчаНИI{И . К роме того, наблюдаются 
прослои песчаных :известняков , алевролитов , аргиллитов и туфагенных 
пород. Прослои туфагенных пород во всех трех разрезах располагаются 
п римерно на одинаковых уровнях. 

Верхняя граница катекой свиты на реках Горбилчин и Б рус, так же 
как в курейском разрезе, п роводится по подошве пачни мономинерально
и олигомиктово-кварцевых песчаников . Мощность верхней подсвиты нат
СI{ОЙ свиты на р. Горбилчин равна 145 м, а на р. Б рус - 1 05 м. 

ПЕРМСRИЕ ОТЛОЖЕНИЛ 

Стратиграфически выше отложений натекой свиты совершенно соглас
но (на р. Rурейка с внутриформационным размывом) залегает мощный 
комплекс угленосных пород, которые по флоре и фауне отнесены н перм
екай системе. Граница между отложениями каменноугольной и пермСJ{ОЙ 
систем устанавливается достаточно отчетливо по ряду п ризнаков. На этой 
границе происходит смена алеврито-глинистых пород песчаными, которые 
<>тносятся к русловым фациям (разрез по р .  Курейка) :и н фациям песча-
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ных выносов рек (разрез по р .  Горбиячин).  На этом уровне появляется фа
уна, происходит резi\ая смена флористических I\омплексов . Типичный для 
верхней части катсi\ОЙ свиты алыi\аевский комплекс растительных остат
I\ОВ,  особенно хорошо представленный на уровне угольного пласта 5 ,  сме
няется на этой границе пермскими видами (Рассказова,  1963 , и др . ) .  В по
следнее время С .  В .  Суховt1м здесь же установлена реЗ I\ая смена I\омплек
(',ОВ семян. 

Полная мощность пермских отложений на р. :Курейка составляет 
1065 .м. , на реках Б рус и Танка - 965 .м.. На р.  Горбилчин изучены лишь 
нижнепермские породы, мощность которых равна 515 .м. .  Нижнепермские 
отложения объединены в бургуклинскую свиту, а верхнепермские подраз
деляются на пеляткинскую и дегалинскую свиты, которые в свою очередь 
разделяются на подсвиты. 

Бург�'КЛИНСI<ая: свита нижней перми 

Отложения бургуклинСI\ОЙ свиты наиболее полно вскрываются в сред
-неы течении рек Rурейка и Горбиячин. В верховьях pei\ Б рус и Таю\а 
()бнажена лишь верхняя часть свиты. Породы верхней части непрерывного 
разреза на р .  Горбилчин ранее многими исследователями (Яковлев и др. , 
1 960; Баранов , Будников , 1965,  и др . ,  Гор, 1966) относились к верхней 
перми. В настоящее время в результате изучения фауны они отнесены 
к бургуклинской свите (Бетехтина, 1966) .  Ранее эта же точна зрения была 
высказана Е .  С. Рассказовой (1963) на основании изучения листовой фло
ры и нашла свое подтверждение при изучении С .  В .  Суховым богатого 
ко�шлекса семян. Б ургуi\ЛИНСI\ая свита в изученных разрезах подраз
деJена на три подсвиты. 

Н и ж н я я п о д с в и т а в горбилчинеком разрезе сложена преиму
щественно аргиллитами и алевролитами, часто углистыми с многочислен
ньши пластами углей. Прослои песчанИI\ОВ редки и сосреДоточены в ниж
ней и верхней частях подсвиты. В основании подсвиты песчаники олиго
мю�тово-кварцевые с Теi\Стурными признаками, харю<терными для фации 
песчаных выносов рек. Обломочный материал в них представлен кварцем 
(80-85 % ) , кремнистыми породами (4 % ) ,  полевыми пшатами (4-6 % )  
и эффузивными и осадочными породами (5- 1 0 %  ) . Структура конформно
регенерационная, в редких порах установлен серицит и хлорит .  

Вышележащие отложения формиравались в типичных лагунных ус
ловиях, часто сменявшихся фациями застойных водоемов и болот. Алев
ролиты и песчаники здесь преимущественно граувакковые, реже - полево
mшtтово-граувакковые, сложенные обломками фельзитов , порфиритов , 
п о,l овых пшатов и кварца. Цемент обычно пороный гидраслюдистый и хло
ритовый , а в прослое песчаника верхней части подсвиты состоит почти пол
ностью из  тонкозернистого сидерита. В подошве угольного пласта 10 за
легает прослой углистого туффита, а между пластами 11 и 12, 12 и 1 3 -
прослои туфов и туфоалевролитов. Туфы кристалло-литокластические, со
стоящие из остроугольных и таблитчатых обломков полевых пшатов (пре
имущественно плагиоклазов) ,  кварца и более к рупных обломков эффузивов 
и, возможно, стекла, замещенных Гидрослюдой и хлоритом. Цементирую
щая масса кварцево-альбитовал с хлоритом. 

В нишней подсвите на р. Горбилчин вскрывается десять угольных пла
стов общей мощностью 1 0  .м.. Здесь установлено три горизонта с пел еципо
дами. В нижних двух горизонтах О. А. Б етехтиной (1966) определена со
лоноватоводная фауна Таймырского типа (Taimyria cf. gigantea Bet. , Sy
nomia romboidalis (Lut . ) .  Верхний горизонт охарактеризован фауной, сви
деrельствующей об изменении химизма бассейна. Появляется мелкая фа
уна (Anthraconauta (?)  jragosa Bet.) также Таймырского типа. Верхняя гра
ница подсВiс rы проводится в горбинчинеком разрезе по подошве пачки 
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среднезернистых nесчани:ков (12 .м) в 1 2  .м выше угольного nласта 19 .  Мощ
ность nодсвиты равна 170-180 .м . 

В Курейс:ком разрезе в нижней nодсвите бургу:клинс:койГ свиты преоб
ладают алевролиты с nодчиненными nрослоями nесчани:ков и аргиллитов. 
В основании nодсвиты залегает nач:ка nесчани:ков (8 ,5 .м) средне- и меш.;о
зернистых, мономинерально-:кварцевых с :конформно-реrенерациовной 
стру:ктурой. Эти nесчани:ки имеют обычные для русловых отложений те:к
стуры и с размывом залегают на отложениях :катс:кой свиты. Выше по раз
резу они nереходят в :круnнозернистые алевролиты nоймы, а затем сме
няются nач:кой (24 .м) nреимущественно утлистых алевролитов и аргилли
тов фаций застойных водоемов и болот с мощным пластом угля (7 ,4 .1�) 
сложного строения. 

Вышележащие осад:ки nодсвиты nреимущественно лагунные, изред:ка 
сменяемые отложениями фаций застойных водоемов и болот. В nодсвите 
вс:крыто три угольных пласта суммарной мощностью 10 .м .  В ещественвый 
состав nесчани:ков и алевролитов в :курейс:ком разрезе та:кой же, :ка:к на 
р. Горбиячин, но фауна более бедная и nлохой сохранности. Верхняя гра
ница nодсвиты nроводится по nодошве 30-метровой nач:ки nесчани:ков 
в 1 0  .м выше угольного nласта 19 .  Мощность подсвиты равна 1 60 .м. 

На р. Брус обнажается толь:ко нижняя часть nодсвиты мощностью 
27 .м, сложенная nесчани:ками, алевролитами и арrиллитами nреимуще
ственно rраува:к:кового состава. В этом разрезе известна толь:ко флора, 
фауна по:ка не обнаружена. 

С р е д н я я п о д с в и т а в бассейне р .  Горбилчин сложена алевро
литами и арrиллитами с подчиненными nрослоями nесчани:ков, формиро
вавшимиен в тех же фациальных условиях, что и нижняя подсвита. Сум
марная мощность угля 8 .м. Пач:кой мономинерально-:кварцевых песчани
:ков (7-8 .м), залегающей над угольным nластом 23, nодсвита делится на 
две части (два :крупных ци:кла осад:кона:копления) .  

В нижней части подсвиты олиrомю<тово-:кварцевые песчани:ки базаль
ной пач:ки вверх по разрезу сменяются ар:козово-I<варцевыми и граува:к
:ковыми песчаню<ами. В олигоми:ктовых и ар:козово-r<варцевых песчани :ках 
отмечается спорадичес:кая регенерация :кварца. Полевые шпаты сильно 
пелитизированы и иногда сливаются с цементирующей массой , в :которой 
обычно встречаются серицит, хлорит, иногда сrуст:ки пелитоморфноrо си
дерита. Граува:к:ковые породы сложены в основном rлубо:ко разложенными 
облом:ками пород, часто сливающимиен с цементирующей глинисто-гидро
слюдистой массой. Кварца немного (10-20 % ) ,  и он nредставлен о:катан
ными и полуо:катанными зернами меньшего размера, чем облом:ки пород. 
В 17 .м выше угольного nласта 22 отмечается nрослой сильно измененного 
туфа, состоящего из rлубо:ко разложенных облом:ков сте:кла псаммитовой 
размерности, с трудом отличимых от связующей массы, в :которой наблю
даются новообразования глинистых минералов и альбита. 

В верхней части подсвиты вещественный состав алевролитов и nесча
ни:ков изменяется снизу вверх от мономинерально-:кварцевоrо до ар:козо
в о-:кварцевоrо и ар:козовоrо. Прослои пиро:кластичес:ких пород здесь не 
встречены. 

Верхняя граница подсвиты в горбиячинс:ком разрезе проводится по 
подошве мощной пач:ки (24 .м) олиrоми:ктово-:кварцевых nесчани:ков , зале
гающей непосредственно над угольным пластом 27.  Мощность подсвиты 
210  .м. В верхней ее половине установлены два горизонта с фауной. В от
личие от нижней подсвиты пластинчатожаберные моллюс:ки образуют 
здесь с:копления , часто типа ра:кушечного боя . При массовом :количестве осо
бей состав ассоциации довольно однообразен. В основном представлена 
толь:ко <<группа М>> - небольшие о:круглые ра:ковины, морфолоrичесни 
сходные с наиболее распространенными в Rузбассе родами К inarkaella 
и Mrassiella (Бетехтина, 1966). Состав фауны и особенности ее захороне-
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ния свидетельствуют о существенных изменениях в режиме водоемов по 
сравнению со временем формирования нижней подсвиты. 

Па р. Rурейка средняя подсвита сложена в основном песчаниками с 
подчиненными прослоями алевролитов и аргиллитов. В подсвите вскрыто 
четыре угольных пласта мощностью от 3 до 1 5  м ,  из которых наиболее 
мощный пласт 23 в районе Rурейского рудника на контакте с интрузией 
п рев ращен в графит. Суммарная мощность угля здесь наивысшая и состав
ляет 39 м. В атом разрезе для подсвиты характерно чередование мощных 
(1 0-·30 м) пачек песчаников , относимых к фациям песчаных выносов рек, 
с мощными пачками типично лагунных отложений. 

Средняя подсвита на р.  Rурейка также подразделяется на два крупных 
цикл а  осадконакопления . Вещественный состав песчаников и алевролитов 
ничем не отличается от описанного в горбинчинеком разрезе. Верхняя 
граница подсвиты здесь проходит над угольным пластом 27 по подошве 
пачr<и мономинерально-Iшарцевых песчаников (26 м). М ощность подсви
ты равна 225 м. 

В верхнем течении рек Б рус и Танr{а обнажена только верхняя часть 
средней подсвиты мощностью 90 м .  П редставлена она преимущественно 
навеетковистыми алевролитами и аргиллитами с прослоями песчаниr{ОВ 
и алеврито-глинистых известняков. В подсвите вскрыто четыре угольных 
ппаста общей мощностью 3,2 м. Состав песчаников и алевролитов и его из
менение по разрезу такие же, как в верхней половине средней подсвиты 
на р. Горбиячин. Отличием является резко повышенная карбонатноетЪ 
пород .  Верхняя г раница проводится по подошве пачки (7 м) олигомикто
в о-кварцевых песчаников над угольным пластом 27. 

В е р х н я я п о д с в и т а вскрывается во  всех трех разрезах , но луч
ше изучена на р .  Горбиячин. Здесь в основании подсвиты залегает пачка 
песчаников (28 м) олигомиктово-кварцевых с содержанием зерен кварца 
до 80-85 % ,  с неравномерной конформно-регенерационной структурой. 
Остальной обломочный материал представлен полевыми шпатами, облом
каУiи микрокварцитов и серицитизированных глинистых пород. В цементе 
присутствуют кальцит, анкерит , пелитоморфный сидерит. В отдельных по
рах наблюдаются розеткавидные агрегаты хлорита. 

В средней своей части подсвита сложена алевролитами и аргиллитами 
с редкими прослоями песчаников и алеврито-глинистых известняков с про
слоями и пропластками углей. Венчается подсвита 35-метровой пачкой 
алеврито-глинистых известняков с горизонтальной и волнистой слоисто
стью. Состав пород преимущественно олигомиктово-I{варцевый , и только 
в верхней части подсвиты сменяется аркозово-I{Rарцевым, аркозовым и 
граувакковым за счет увеличения полевых шпатов и обломков аффузивных 
и глинистых пород. Для подсвиты характерна резко повышенная карбо
натноетЪ пород и присутствие многочисленных отпечатков пластинчато
жаберных моллюсков . Здесь установлен очень характерный комплекс из 
крупных раковин своеобразной группы Procop ievskia gigantea Rag. , из
вестный из верхнебалахонских отложений Rузбасса. Наряду с :этими 
крупными раковинами в большом количестве присутствуют формы <<груп
пы М>> - К inerkaella pseudobalachonskiensis B et. , К. elongata B et. , 
К. pseudoedmondia Bet. Появление крупных раковин группы P rocopiev
skia свидетельствуют о значительном опреснении водоемов. Флора из :этой 
части разреза (Рассказова,  1 963) также представлена комплеi{СОМ форм, 
характерных для в ерхов балахонекой свиты: N oeggerathiopsis tenuifolia 
Chachl. , Annularia sp. , Crassinervia sp. , Nephropsis sp. , Zamiopteris sp. 
П оследний род особенно характерен для верхних горизонтов верхнеба
л ахонекой подсерии, где он появляется в изобилии. В подсвите в скры
ваются сеУiь пластов и пропластков угля суммарной мощностью 5 ,2 м .  

Верхняя граница бургуклинской свиты на р .  Горбинчин неизвестна. Ви
димая мощность подсвиты 1 25 м. 
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Верхняя подсвита бургуклинской свиты на р. Rурейка начинается 
мощной (30 .м) пачкой крупно-, средне- и мелкозернистых песчаников 1\IОНО
минерально-кварцевого состав а в основании. В ее подошве установлен сла
бо выраженный размыв .и прослой грубозернистого песчаника с галы;ой 
и гравием. В песчаниках отмечается крупная косая перекрестная слои
стость , характерная для отложений, Формировавшихея в условиях подвод
ной части дельты реки. Разрез подсвиты выше базальной пачки песчани
ков ничем существенно не отличается от аналогичного интервала в горби
лчинеком разрезе, за исiшючением того, что угленосность уменьшается 
в два раза,  несколько снижается карбонатноетЪ пород и исчезает богатал 
фауна. Верхняя граница подсвиты проводител по подошве пачки (15 .lt)  
песчаников олигомиктово-кварцевого состава,  залегающей выше уголь
ного пласта 33. Мощность подсвиты равна 1 50 .lt . 

В верховьях рек Б рус и Танка верхняя подсвита имеет еще большее 
сходство с ее аналогом на р. Горбилчин. Здесь увеличивается роль аргил
литов в разрезе и возрастает карбонатноетЪ пород. В подсвите присут
ствует тот же комплекс с крупными Procop ievskia ех . gr. gigantea и фауной 
<<группы М>> , что и на р. Горбилчин (Бетехтина , 1966) .  Суммарная мощ
ность угля составляет 6 ,8 .м .  Верхняя граница подсвиты проводится по  
подошве пачки (17 .м)  олигомиктово-Iшарцевых песчаников . Мощность 
верхней подсвиты в разрезе рек Б рус и Танка составляет 130 .м. 

Полная мощность бургуiШИНСI{ОЙ свиты в изученных разрезах изме
няется от 510  .м на реках Б рус и Танка до 535 .м на р .  Rурейка. 

Пелятюшская свита верхней перми 

Отложенил свиты изучены в верхнем течении рек Брус , Танка и на р.  
Rурейка и ее левом притоке - р.  Деген. Свита подразделена на три п од
свиты. 

Н и ж н я л п о д с в и т а в верхнем течении рек Брус и Танка на
чинается пачi<ой (17 �t) средне- и мелкозернистых песчаников с редкой хо
рошо окатаиной галькой кремнистых и осадочных пород. Состав песчани
ков в подошве олигомиктово-кварцевый, переходящий выше в граувак
ково-кварцевый. В последних, кроме кварца (40 % ) ,  присутствуют облом
ки кремнистых пород (1 2 % ) ,  полевых пшатов (26 % )  и обломки эффузпв
ных и осадочных пород. Цемент поровый, преимущественно кальцитоный 
с незначительной примесью анкерита. В виде оторочек вокруг зерен от
мечается гидрослюда. Обломки полевых шпатов и некоторые обломки по
род иногда замещены карбонатами. 

Вышележащие осадки подсвиты представлены известковистыми ар
гиллитами , алевролитами , алеврито-глинистыми известняками с пластом 
34 угля рабочей мощности (2,05 .;,t) .  Выше этого пласта в разрезе по р .  Тан
ка располагается горизонт со своеобразным комплеi<сом пластинчато
жаберных: мелкие Anthraconaia (? )  tankaensis Bet. , М icrodontella sp .  с от
четливыми следами за:мна :-ансодонтного типа и более крупные раковины, 
но плохой сохранности. Этот но:мпленс очень близок ассоциации из южных 
разрезов кузнецной свиты Rузбасса. 

На р .  Rурейка нижняя подсвита отличается отсутствием пластов и про
пластков угля и меньшей известковистостью пород. Здесь преобладают пес
чаники с подчиненными прослоями алевролитов и аргиллитов . 

Верхние горизонты подсвиты в обоих разрезах не обнажены. Граница 
со средней подсвитой проводится условно по подошвам пачек песчаников 
олигоминтово- и грауванково-кварцевого состава. Мощность подсвиты 
колеблется в пределах 55-65 .м. 

С р е д н л л п о д с в и т а в верховьях рек Б рус и Танка сложена 
в основном песчаниками с прослоями алевролитов , аргиллитов и алеврито
глинистых известняков . В подсвите венрыто всего два пропластка угля,  но 
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не исключено присутствие угольных пластов (угольная крошка в осыпях) 
в верхней части подсвиты, где отмечаются перерывы в обнаженности. Для 
подсвиты характерен однообразный граукаю,овый состав песчаников и 
алевролитов с содержанием кварца 20-30 % .  В подошве и кровле количе
ство устойчивых к выветриванию I\омпонентов возрастает до 45-55 �о . 
В породах отмечается повышенное содержание резко угловатых и фигур
ных обломков кварца и полевых шпатов , а в нижней части подсвиты на
блюдается горизонт туфоалевролитов . Цемент обычно поравый нарбонат
пый (нальцит , анкерит, сидерит) , который часто норрадирует и замещает 
обломочный материал , особенно полевые шпаты. Кроме того, в порах на
блюдаются хлорит и гидрослюда. Фауна в этой части разреза встречает
ся довольно редно и плохой сохранности. Небольшив раиовины, ноторые 
условно отнесены и роду Anthraconauta ( ? )  (А . ( ? )  inso lata, А .  (?) sp. ) и фа
уна <<группы М>>. 

На р.  Курейиа средняя подсвита сложена преимущественно алевроли
тами. Здесь венрыто четыре пласта угля , суммарной мощностыо 3 ,8 .м .  
Состав песчанииов и алевролитов аналогичен олисапному выше. В основа
нии подсвиты встречена очень своеобразная ассоциация пластинчатожа
берных (нижнепелятиинский иомплеRс) , представленная ирупными рю\о
випами Brussiella и более мелиими оируглыми формами Microdontella 
bmssiensis. Основные представители этой ассоциации и хараитер захоро
нения фауны приведены на табл. Х Х .  

Верхняя граница подсвиты в обоих разрезах проводится по подошвам 
пачеи песчанииов более Rварцевого состава , чем ниже- и вышележащие 
породы. Мощность подсвиты составляет 130-135 .м .  

В е р х н я я n о д с в и т а по составу пород мал о чем отлича ется от 
средней . В ней несRольио увеличивается содержание песчанинов и умень
шается угленосность. Пласты угля рабочей мощности отсутствуют. В обо
их разрезах в средней части подсвиты отмечаются горизонты пирОiша
стичесиих пород, представленных туфами и туфоалевролитами. Туфы со
стоят из разложенных, часто замещенных иарбонатами обломнов (до 75 % )  
стеила  и эффузивов . Кроме того, присутствуют угловатые и таблитчатые 
обломим полевых шпатов и остроугольные обломии Rварца.  Состав песча
нииов и алевролитов грауваииовый. В отличие от нижележащей подсви
ты здесь возрастает ноличестно обломнов глинистых и иремнисто-гли ни
стых серицитизированных сланцев . Верхняя граница пелятRинсRой свиты 
в изученных разрезах проводится по подошве мощной (25-32 .м) хорошо 
выдержанной пачiш средне- и мелRозернистых песчаниRов. 

В нижнем течении р. Деген, несиольио ниже впадения в нее р. Тайга ,  
в отложениях ,  отвечающих этому интервалу, установлен очень хараRтер
ный и богатый комплене пластинчатожаберных моллюсков , получивший 
название верхнепелятRинского. Отложения насыщены остаТI<ами фауны, 
раRовины часто образуют послойные скопления типа <<кладбища>> (табл. 
ХХП , фиг. 31 )  или скопления обломRов типа рю,ушечного боя. 

По своему морфологическому типу пластинчатожаберные очень напо
минают , а в ряде случаев , по-видимому,  являются тождественными с пред
ставителями Rазаю\овского и ускатского иомплексов из ильиненой под
серии Кузбасса. 

ВерхнепеляТiшнсииfr комплеi{С состоит из двух ассоциаций. Первая , 
занимающая более низкое стратиграфическое положение (нижний фауни
стический слой) , установлена в черных , сильно углистых алевролитах 
и представлена довольпо ирупными (более 3 с.м) раиовинами , обычно сох
ранивши�шся в виде редких отпечатRов . Одни из них (табл . X X I ,  
фиг. 3-5) тождественны изображенным у Л.  Л .  Х алфива (1950, табл . X I I I ,  
и г .  1 - 2) A nthraconauta pseudophillipsi i ,  другие (табл . XXI ,  фиг. 2 ,  7 ,  9 )  по
добны А .  (?) moltchanovi (Бетехтина, 1966, табл. I ,  фиг. 1 -3);  вст·речаются 
и оируглые раковины, отвечающие группе A Ь iella subovata (табл . X X I ,  
фиг. 18-26). 

11 1  



Вторая ассоциация, расположенная на несколько метров выше первой, 
состоит, главным образом, из мелких раковин, как указывалось выше, 
образующих послойные скопления. Раковины довольно разнообразны по 
очертаниям и разделяются на несколько морфологических групп, возмож
но отвечающих нескольким видам. Наиболее распространенной разновид
ностью являются раковины, подобные изображенным на табл. XXII ,  
фиг. 10 ,  23 ,  29 ,  которые можно считать идентичными Anthraconauta pseu
doph illipsii  f .  subaegualis (Халфин, 1950, табл. X I I I , фиг. 3) , раковины, 
идентичные А .  uskatiensis (Халфин, 1 950, табл . XIV, фиг. 1 0-12)  и 
А .  iljinskiensis (Халфин, 1950, табл. X IV, фиг. 7 ,  8 ) ,  и последняя группа 
(табл . XXI I ,  фиг. 20, 27, 28)- раковины, имеющие явные субтреугмьные 
fiЧертания и отчетливое диагональное в озвышение, которые отнесены к 
Brussiella. 

Все указанные выше виды известны из ильинекой подсерии R'узбасса. 
Наряду со взрослыми экземплярами в большом количестве присутствуют 
и молодые особи (табл . XXII ,  фиг. 1 ,  2, 5 ) ,  определить видовую принад
лежиость которых на ранних стадиях роста весьма затруднительно. При
сутствуют формы «группы М>> (табл . XXI , фиг. 10-16) ,  которые относят
ся,  главным образом, к группе А .  subovata. 

Мощность верхней подсвиты составляет 1 15-120 .м. Полная мощность 
всей пеляткинской свиты равна 31 0-315 .м. 

Дегалинскал свита верхней перми 

Отложенил дегалинской свиты обнажаются в истоках р. Танка. Здесь 
в 1 964 г. в двух боковых небольших притоках под лавами нижнего триаса 
нами описана толща пород, литологически резко отличная от нижележа
щей пеллткинской свиты. 

Позднее, в 1965 г. отложения дегалинской свиты были выделены на 
р. R'урейка и в нижнем течении ее левого притока - р. Деген. Ранее (Лиф
шиц, 1958 и др.) эти отложения относили к пеляткинской свите. В обнаже
нии на правом берегу р. R'урейка, против устья р. Деген, вскрываются 
самые верхние горизонты свиты. Здесь ниже угольного пласта 44-а 
(рис. 1 )  по нашим сборам С. В .  Сухов определил богатый флористический 
комплекс, из ноторого такие формы, как Chiropteris palmilobata Zal.  и 
Niazonaria stellata Radcz . ,  в Кузнецком бассейне имеют ограниченное рас
пространение в пределах ленинской и грамотеинекой свит. В изученных 
разрезах дегалинская свита подразделена на две подсвиты. 

Н и ж н я я п о д с в и т а. В основании подсвиты в обнажении исто
ков р. Танка залегает мощная (28-32 .м) пачка светло-серых крупно- и 
среднезернистых песчаНИI{ОВ , в кровле переходящих в мелкозернистые. 
В песчаниках наблюдаются текстуры, характерные для фации песчаных 
выносов рек. Выше залегает пачка (42 .м) аргиллитов, переслаивающихся 
с алевролитами и песчаниками, в которой вскрыто три пласта угля, два 
из которых имеют рабочую мощность. Перекрываются эти породы одно
образной пачкой (32 .м) серых и темно-серых горизонтальнослоистых и 
комковатых аргиллитов, на фоне которых резко выделяются желтовато
серые прослойки и линзы (0,15-0,30 .м) сидеритизированных алевролитов . 
В кровле лежит пачка переслаивающихся алевролитов и песчаников , на 
которых с размывом залегают песчаники верхней подсвиты. Для нижней 
подсвиты этого разреза характерно отсутствие алеврито-глинистых из
вестняков , появление прослоев , линз и конкреций сидеритизированных 
пород. Состав песчаников и алевролитов нижней подсвиты преимуще
ственно граувакковый, с содержанием обломков нварца 10-1 5 % . Боль
шую часть кластического материала составляют обломки глинистых, ча
сто серицитизированных пород (сланцев) .  Полевые шпаты (15-20 % )  
сильно пелитизированы и представлены в основном калишпатами. Цемент 
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обычно поровый, карбонатный (кальцит , анкерит , сидерит) , часто с гидро
окислами железа .  В основании подсвиты количество обломков кварца 
в песчаниках возрастает до 40-50 % .  Суммарная мощность угля 3 , 1  м. 
Мощность подсвиты равна 1 35 м. 

Нижняя подсвита на р .  Курейка отличается большим количеством п ро
слоев песчаников и резко повышенной угленосностью. Здесь вскрыто шесть 
угольных пластов суммарной мощностыо 1 1 ,2 м. Состав песчаников и 
алевролитов таr\оЙ же, как на р. Танка.  В интервале между угольными 
пластами 41 и 42 , среди алевролитов и аргиллитов отмечаются мощные 
кою\реционные линзы алевритовых и песчаных известняков длиною до 
6 - 1 0  м и мощностью до 1 ,5-2 м, в I\оторых наблюдаются радиальные 
и концентрические прожил ки кальцита .  Над этими же пластами распола
гаются горизонты с фауноii , составляющей нижнедегалинсrшй комплекс . 
Ассоциации каждого слоя несколько различаются между собой , главным 
образом, размерами особей и количественным соотношением основных ро
дов и видов , составляющих комплекс в целом.  Характерными п редстави
телями дегалинского комплекса являются Conciella , AЬ iella , Brussiella , 
крупные раковины типа A nthraconau ta pseudophillipsi i subaequalis, мел
кие, вытянутые по длине A nthraconauta (?) и очень своеобразные, различ
ные по своим размерам и очертаниям раковины, отнесенные к новому роду 
Degen iella (табл . X X I I I ) .  По  общему облику фауны этот номпленс отвечает 
нижней половине еруиаковскоП свиты К узбасса . 

Наиболее в ысокое стратиграфическое положение в дегалинсном I\ОМ
плексе занимает ассоциация из I\рупных рю<овин Degeniella и очень мел
них раковин, условно отнесенных к родам A n thraconau ta (?) и Bru ssiella 
(табл . X X IV) .  

l\Iощность нижней подсвиты составляет 1 50 м .  
В е р х н я я п о д с в и т а наиболее полно представлена на  р .  Ку

рейка.  В ее основании наблюдается мощная (22 .лt) пачка пес<шниr<ов сред
не- и �rелкозернистых с :rинзаыи нонгломератов и г равелитов в подошве ,  
ноторые с явным размывом залегают на  подстилающих породах. Состав 
песчанr.шов в пачке резко �rеняется снизу вверх от ыоноыинерально
кварцевого (t;варца до 95 ?о ) до граувюшового (r<варца 20-25 % ). В ыше 
песчаню<ов залегают преюrущественно алеврито-глинистые известняки 
с п рослоями известковистых аргиллитов , алевролитов и редr\о nесчаников , 
также существенно грауваю�ового состава.  

Отложения дегалинскоn свиты в этом разрезе с размывом перекры
ваются туфогенными , прею1уществонно грубообломочными породами ниж
него триаса. На р. Тюl:га (приток р. Деген) на границе перми и триаса 
наб:rю,�ается эрозионныii врез , оставленный мелким водотоком и запол
ненный грубозернистыми туфогоиными породами с прослоями крупных 
хорошо окатаиных валунов кремнистых поро;.1;. Мощность подсвиты со
ставляет 7 5 м. 

В истоках р .  Танка верхняя подсвита представлена только нG5оль
шой пачкой песчаников с линзами конгломератов и граведитов в осно
вании. На размытой поверхности этих песчаников задегают покровы 
база;;тьтов нижнего триаса. Видимая мощность подсвиты равна 8-12 м .  
Мощность дегалинскоii свиты изменяется от  145  м на  р .  Танка до  
225  м н а  р .  I\урейка. 

Пздоженный материаJr позводяет едедать едедующие выводы. 
1 .  Б отдожениях верхнего падеозоя северо-западной части Тунгус

ской синекдизы наряду с типичными дшi угденосных формаций дитодо
гичесrшми типами пород установдены просдои туфов , туффитов , туфо
песчаников и туфоадевродитов , которые нередrш описывадись как нор
мадьные осадочные образования. Это объясняется тем, что породы по 
хар актеру вторичн"Iх изменений находЯтся на стадиях гдубинного эпи
генеза - р аннего метагенеза и диагностика пирокшэr.тического материада 
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связана с боль·шими трудностями. Большая его часть, в первую очередь 
вулканическое стекло,  в этих условиях полностью замещается новооб
разованными минералами. 

2 .  Отложения верхнего паJrеозоя исследуемого района формиравались 
в условиях крупного внутриконтинентального бассейна. Фации малопод
вижного и подвижного мелководья бяссейна неоднократно сменялись во 
времени фациями застойных водоемов и торфяных болот .  Аллювиальные 
отложения встречаются очень редко. Наряду с этим, особенно в отложе
ниях перми , часто отмечаются осадки дельтовых фаций , особенно подвод
ной части дельты. 

Накопление осадков верхнего палеозоя происходило на фоне посте
пенной, пульсирующей регрессии бассейна . Бассейновые фации , явно 
преобладающее в нижней части разреза ,  выше уступают место более кон
тинентальным. В дегалинское в ремя остаются лишь реликты бассейна 
в виде отдельных замкнутых озер .  Регрессирующий бассейн постепенно 
опреснялся. Во в ремя формирования нижней подсвиты бургуклинской 
свиты существовала довольно свободная связь с соседними бассейнами , так 
как в отложениях встречается наиболее солоноватоводная фауна таймы р
ского типа. Выше по разрезу наблюдается смена комплексов фауны, сви
детельствующая о постепенном опреснении бассейна , которая заверши
лась в дегалинсное в ремя появлением дегалинсних пресноводных пластин
чатожаберных. 

В соответствии с регрессией бассейна изменялся вещественный состав 
пород .  Роль кварцевых песчаню,ов и алевролитов снизу вверх по разре
зам снижается , и отложения верхней перми характеризуются сущест
венно граувакковым составом. 

3. В разрезе наблюдается довольно отчетливая цикличность в строении 
угленосных толщ. В зависимости от характера вещественного состава по
род и фациальных особенностей разреза выделены мезоциклы, отвечаю
щие подсвитам. R' средним , реже верхним частяы этих цюшов приурочены 
прослои пиро1шастических пород ,  которые наряду с горизонтами кварце
вых песчаников могут служить в данном районе маркирующими горизон
тами. 

4 .  Весьма интересным является изменение угленосности отложений по 
разрезу. Максимальные фазы угленакопления в целом по району прпуро
чены I{ трем интервалам: 1 )  н верхней половине верхней подсвиты катекой 
свиты - нижней половине нижней подсвиты бургунлинской свиты; 
2) к средней подсвите бургуклинской свиты; 3) к нижней подсвите дегалин
ской свиты. Эти интервалы максимального угленю,опления довольно хо
рошо совпадают с аналогичными фазами в R'узнецко11-r бассейне (Звонарев , 
Сендерзон, 1 964) . 

· 

Ниже приводится описание одного нового рода и трех новых видов из 
верхнепеляткинского и дегалинского комплексов пластинчатожаберных 
МОЛЛЮСI{ОВ . 

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

Для целого ряда форм, изображенных на таблицах, не приводится 
описаний. Таблиц'ьi дают общее представдение о харю,терных особенно
стях каждого из указанных компдеi{СОВ и на основании типа захоронения 
и общего облика фауны, даже при усдовности некоторых родовых опреде
лений ,  позволяют подучить достаточную на данном: этапе иссдедования 
палеофаунистическую харантеристику каждого стратиграфического под
раздедения. 

Большая часть описанных энзем:пдяров имеет по сравнению с остаJiь
ным:и хорошую сохранность ,  но даже и в этом: случае родовая принадлеж
нпсть двух видов установлена усдовно , так Kai{ они представдены лишь 
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р и с. 2. Схе.,а .,естоиахождений оnисанных nелециnод 

1 - номера местонахонщений 

/ j  

отпечатками и скульптурными ядрами, что лишает возмож�ости опреде
лить детали внутреннего строения. 

Коллекция хранится в музее И нститута геологии и геофизики СО АН 
СССР в г. Новосибирске (.М 360) . Местонах ождение пунктов сбора фауны 
показало на рис. 2. 

Р о д Degeniella gen. ]) . 

Т и п о в о й в и д - Degeniella ovata sp. n .  
Д и а г н о з . Округлые или овальные, слабо расширяющиеся назад 

выпуклые раr{овины . Макуш1ш высокие, нависающие над замочным кра
ем, направлены вперед и удалены от переднего края на 1/3 L 1• Замочный 
край длинный ,  слабо выпуклый. Передний конец высокий, широко-ок
ругленны й ,  образует с выпуклым брюшным краем единую дугу. Задний 
конец корот1шй, широкий, в средней части спрямлен, нижие-задний конец 
слегка оттянут , при сопряжении с брюшным краем наблюдается заметный 
перегиб в плавном очертании створок. Сопряжение с замочным краем подобно 
Anthraconaia. Скульптура - из узких отчетливых валиков . Начальные 
раковины округлые с субцентральной макушкой . 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Сибирская платформа ,  басе . р .  Курейка, 
верхняя пермь. 

Degeпiella ovata 2 sp. 11 .  

Табл. X X I I I ,  фиг. 7 ,  16-20 

Г о л о т и п - экз . 360/71 , в музее ИГиГ СО АН СССР, г. Ново
сибирск , табл . X X I I I , фиг . 19 настоящей работы,  верхняя пермь р. Деген. 

М а т е р и а л .  2 5  скульптурных ядер и отпечатков . 
О п и с а н  и е. Средних размеров , округлые ,  овальные или субтре

угольного очертания раковины, сильно выпуклые в примакушечной части. 
Мю{уШI{И высокие, нависающие над замочным краем , повернуты вперед 
и приближены к переднему краю на расстояние 1/3 L .  Замочный нрай чуть 
заметно выпуклый. "У некоторых экземпляров (табл . XXII I , фиг. 19)  
вдоль замочного нрая проходит тонкая борозда (след нимфы) .  Конец пе
редней ветви замочного края опущен несноЛЫ{О ниже конца задней . Зад
ний н рай сопрягается с замочным через короткую дугу , подобно

· 
A n

thraconaia . Задний нонец норотний , немного ВЪIШе переднего , h1jh бо
лее 2/" . 3а;J,Ний край слабо выпунлый , по длине почти равен замочному ,  
иногда в средней части спрямлен. Б рюшной I{рай вблизи заднего края 

1 П рипятые сонращения см. в статье О. А.  Бетехтnной в настоящем с борнине. 
2 Род назнат1 по местонахождению на рч. Деrен, ovata (лат . ) - 01\руглая. 
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спрямлен;  поэтому при сопряжении заднего и брюшного краев набл ю
дается. отчетливый перегиб в очертании створки и намечается угол окол о  
70° с округленной вершиной. Выпуклая часть брюшного края плавно пере
ходит в широкую дугу, очерчивающую передний конец рюшвины. Наи
большая выпуклость створок наблюдается в п римакушечной части и вдоль 
диагонального · возвышения. В сторону замочного края впереди и позади 
макушек выпуклость резко падает , створки становятся совершенно пло
скими и наблюдается неясный киль вдоль диагонального возвышения. 
Впереди макушки образуется характерное переднее ушно.  В сторону 
передне-брюшного нрая выпуюrость створон снижается очень постепенно. 
Снульптура - в виде рельефных узних I{онцентрических валинов и до
полнительных тонких линий. Отчетливо заметны более грубые валю'и 
ступеней нарастания, которые иногда имеют черепитчатый характер. На
чальные раковины округлые , с субцентральной макушкой. 

Размеры (.lt,\t) 
L D ,, ,,, 

экз. 360/59 1 1  9 8 , 5  8 6 
360/63 24 23 1 7 , 8  1 7  14 
330/69 22 18 17  1 7  1 4  
360/70 34 28 21  2 1  20 
360/72 24 2 1  18 19 1 7 , 5  

Голотип 360/71  22  18  14 18  14 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Характерное очертание рако
вин (выпуклый высокий: передний конец и уплощенный задний) наблю
дается на последних стадиях роста раковин и отличает этот вид от всех 
изве�тных в настоящее время представителей пJrастиюштожаберных . На 
начал ьных стадиях роста D .  o va ta (табл . X X I I I ,  фиг. 7j обладает сход
ствон с нен:оторыми М icrodontella , но отли<шется О'Iертанием заднего I{рая 
и характером сопряжения его с замочным и брюшным, а также отсут
ствиеч таксодонтного за�ша . От всех других представителей <<группы М>> 
(A ЬielLa ,  Concinella , М rassiella) отличается массивной макушкой , широ
rшм передним краем и длинным замочным. По харю,теру передне-брюш
ного края,  выпуклости примат,ушечной части и особенностям верхне
заднего поля напоминает неrшторых Abakaniel la (Бетехтина , 1 966, табл. V ,  
фиг. 1 ,  3) , но последние отличаются сильно суженным и оттянутьш нижие
задним концом; D. о vata обладает заметной изменчивостыо в очертании 
раковин, особенно нижие-заднего конца.  

М е с т о н а х  о ж д е н и я .  Рч .  Деген (левый приток р .  Куреi'ша ) ,  
нижнее течение, обн. 3 12 , 314 .  Р .  К урейка, прав . бер. , против устья P<r . Де
ген, обн. 336 ,  дегалинская свита. 

Р о д  B1•ussi :!lla Betekblina, 1 93 3  
Brмssiella ( ? )  m i 1� i tn a  1 sp. n .  

Табл. Х Х П ,  фиг. 2 1 ;  табл. Х Х I П ,  фиг. 1 3 ,  2 1 ,  2 5 ,  2 6 .  

Г о л о т и п - экз .  3 30j73 в музее И ГиГ СО АН СССР,  г .  Новосибирск, 
табл . X X I I I ,  фиг. 21 настоящей работы, верхняя пермь Сибирской плат
формы.  

Д и а г н о з .  Раковины небl)льшие, субтреугольные, в ытянуты п о  
длине, с длинным прямым I{раем. Мю,ушки небольшие, но высокие , повер
нуты вперед и приближены к переднему краю. Задний конец короткий , 

1 minima (лат.)  - наименьшая. 
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в нижней части слегка сужен и оттянут ; задний к рай прямой, створки вы
пуклые. Отчетливо диагональное возвышение, позади которого створки 
уплощены. Скульптура концентрическая , начальные раковины косо-эллип
тические с краевым положенИем макушки. 

М а т е р и а л .  15 скульптурных ядер и отпечатков. 
О п и с а н и е. Раковины небольшие, реже до средних размеров, 

субтреугольного или косо-четырехугольного очертания. Небольшие от
четливые Маi{ушки приподняты над замочным краем , слегка повернуты 
вперед и приближены к переднему краю на расстояние примерно 1/6 L. 
Замочный край прямой , длиной более 4/5 L, п ри сопряжении с задним об
разует отчетливый угол � = 123-130° . Задний край короткий, обычно 
менее длины замочного , прямой или в средней части иногда наблюдается 
едва заметный синус. Нижие-задний нонец чаще всего слегка сужен и от
тянут , иногда сопряжение с брюшным к раем более плавное. Нижие-зад
ний конец короткий. Брюшной край слабо выпунлый, плавно переходит 
в линию переднего края , которая затем круто поднимается вверх и частич
но обрезается линией замочного края. Створки заметно выпуклы. Наи
большая выпуклость в примакушечной части раковины, затем она посте
пенно падает в сторону передне-брюшного края и резко к верхне-заднему 
полю.  П оследнее уплощено, и перегиб створки образует отчетливый ниль 
по линии диагонального возвышения . Скульптура - в виде редких сле
дов нарастания и тонких , но рельефных концентричесних валиков .  На
чальные раковины косо-эллиптичесние с приближенным к переднему 
краю положением макушки. 

Размеры (.мм) 
L D �� h, " 

экз 360/21 10 9 5 , 5  7 4 130° 
360!77 10 8 , 5  6 7 ,5 3 , 5  126° 

Голотип 360/73 15 1 2 , 5  7 , 5  9 6 121 о 

С р а в н е н и е  и з а м е ч  а н и я .  R роду Brussiella эти формы от-
несены на основании таких характерных признаков , как киль,  высоние 
узкие макушки , прямой замочный край, наличие передней ветви замоч
ного края, очертание нижие-заднего конца. От типичных Brussiella они 
отличаются мелними размерами и большим развитием по дли не,  чем по 
главной диагонали .  Внутреннее строение неизв естно. От Degen iella oz;ata 
вид отличается узкой макушкой , отчетливым нилем,  с-уженным нижие
задним концом . По тиnу заднего конца эти раковины несколько напоми
нают S inomya , но отличаются характером nереднего края. 'У S inomya 
передняя ветвь замочного края отсутствует. 

R В. (?) m inima условно отнесены еще 2 экз .  (энз . 360/20, табл . X X I I ,  
фиг. 20 и энз.  360/27,  табл . X X I I ,  фиг. 27) . От  1иnичных эти экземпляры 
отличаются иным очертанием заднего нонца. 'У первого он довольно вы
сокий с широко-округленным нuжне-задним нонцом ; у второго задний 
край сравнительно длинный, а нижие-задний конец О'Iтянут.  Однако ха
рактерный киль, высокие макушки , наJшчие передней ветви замочного 
к рая nозволяют условно отнести эти экземпляры н виду В. m inima.  

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Рч. Деген (левый притон р .  Rурейка) ,  
нижнее течение,  обн. 306 , 3 1 2 ,  дегалинсная свита , нuжвяя подсвита. 
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Р о д A ntlи•ac :>nauta Pt·uvos t ,  1930 

Anth'l'aco nauta ( ? )  dege1�iaensis 1 sp.  n.  
1 Табл. X X I I I ,  фиг. 2 3 ,  2 8 ,  29 

Г о л о т и п - эка. 360/80 в музее ИГиГ СО АН СССР,  г .  Новоси
бирск , табл . X X I I I ,  фиг. 28 настоящей работы, верхняя пермь Тунгус
ской синеклизы .  

Д и а г н о з .  Небольшие узкие, вытянутые по длине раковины, слабо 
расширяющиесл назад. Замочный край прямой длинный, угол � от•rетли
в ый. Сопряжение заднего и замочного краев <<типа Anthraconauta>>. Задний 
край короткий прямой, брюшной: слабо в ыпуклый. Вдоль замочного !{рая 
связ !{Овал борозда ; макушки приостренные, не терминальные. Створr{И 
вьшуклые. Скульптура концент рическая, на<rальные раковины овальные 
с конечной макушкой:. 

М а т е р и а л .  Восе:чь сr{ульптурных ядер и отпечатков.  
О п и с а н и е. Раковины небольшие узкие, сильно развиты по длине 

(h/L = lj3) и с в ) )  рэ.� :п 1 :н ,о ц в::.я нэ.зэ.ц.  Замочный край прямой, 
длиной до 2/3 L. Вдоль замо•rного нрал проходит след нимфы .  Угол � от
четливый: ,  равный 13i0 •  Сопряжение заднего и замочного I{раев подобно 
Anthmconauta . Линии роста пря.vrо подходят I{ замо•rно�IУ н раю, без всш\их 
кривых сопряжений , I{aK у А .  phillipsi i .  Задний нонец прямой или слабо 
в ыпуклый, короткий (более чюi в два раза нnporre замочного ) .  Нижне
задн:и:а ноющ нруrо очерчен и слегка orrянyr . Брюшной !{рай в задней 
половине раковины субпараллелен замочному или очень слабо вьшунлый, 
но на уровне макушки рез ко nоднимается вверх, переходя в l{рутую дугу 
довольно узкого переднего нрая, I{оторая в верхней части срезана линией 
замо:rн: ого края. Макушки мален:ькие, приострены, слабо приподняты над 
замочным краем, приближены к переднему примерно на 1/5 L .  Створки вы
пуr{лые, наибольшал в ыпу1шость распоJrагается в примаr{ушечной части 
и в обл.асrи диагонального возвышения: , откуда рельеф постепенно пони
жаеrсн в сторону передне-брюшного края: и б олее резко в сторону задне
·замочного. ·скульптура концентрическая: , отчетливы знаки роста и б олее 
тонкие густыа конценrри·ческие линии. Начальные раr{овины овально-че
тырехугольные или овальные с массивными макушками, приближенными 
к переднему нраю. 

Размеры (.лмt) 

L D ,, h, Угол В 
Голотап 360/ О 1 7  1 6  8 , 5  6 0 , 5  135° 

360/75 1 7 , 5  1 5  8 , 5  8 , 5  '10 1 32° 

360/81 14 1 2 , 5  7 5 9 133° 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и л. От В russiella ( ? )  m�mma sp. n. 
вид отличается более уз ко!r и длинной раковиной , менее высокими макуш- . 
нами и: отсуrс1·виэм !{ИЛ Я .  Or Anthraconauta subparallella f .  postera - ти
пом сочленения заднего и замочного нраев , характером замочного нрая 
и переднего конца раr{ови:ны; от Palaeanodonta castor - суженным перед
ним концом .  

М е с т о н а х  о ж д е н и: е .  Р r .  Деген (лев ый приток р .  Rурейка) , 
вблизи устья: ,  обн. 3 12 , дегалинская: сви:та. 

1 Н азванпе происходит от Рч. Д еген. 
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А. В .  И В А Н О В С К И Й  

WENTZELELLA ORIENTALE SP. N .  

ИЗ ПЕРМИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

О .  И .  Богуш любезно передала мне хранившиеся в ее коллекции 
2 экз . колониальных ругоз с р. Сучан. Исследования показали, что этот 
коралл относится к семейству Waagenophyllidae, но в то же время не мо
жет быть отождествлен ни с одним известным его представителем. Ранее 
один вид колониальных ругоз из дальневосточной перми был описан 
В. Д. Фомичевым (1953) . 

В 1965 г. вышла прекрасная сводная работа М .  Минато и М.  Като 
(Minato а .  Kato, 1965) , посвященная ваагенофиллидам, в которой авторы 
не только обобщили все известные материалы и литературные данные, но 
сделали весьма существенные выводы об эволюции и систематике семей
ства. Особую ценность представляют морфологические исследования ав
торов, детально изучивших строение таких важных скелетных элементов 
ваагенофиллид, как внешняя стенка, днища, зона диссепиментов. Раз ра
ботанная М. Минато и М. Като систематическая схема является наиболее 
совершенной из всех известных. Ниже приводится описание изученного 
коралла.  

ТИ П COELENTERATA 

R Л А С С  ANTHOZOA 

ПОДКЛАСС SCLEROCORALLIA 
О Т Р Я Д  R UGOSA 

ПОДОТРЯД STREPTELASMATI NA 

НАДСЕМЕЙСТВО AULOPH YLLICAE D YBOWSКI 

С Е М Е й С Т В О WAAGENOPHYLLIDAE WANG,  1950 

1 965. Waagenopbyllidae Wang : М. Minato а .  М. K ato, стр. 6 1 .  

Одиночные и колониальные ругозы с отчетливой осевой колонной. 
Ясно намечается тенденция к формированию септ третьего и четвертого 
порядков ,  которые выражены у большинства представителей . Диссепи
менты многочисленные, включая лонсдалеоидные и клинодиссепименты. 
Часто развиты клинотабулы. 

3 а м е ч а н и я .  Наиболее древними ваагенофиллидами следует рас
сматривать одиночных Pseudocarniaphyllum Wu, Pavastehphyllum Minato 
et K ato,  Sakamo tosawanella Minato et Kato,  Thomasiphyllum Minato et 
Kato (развиты септы только двух порядков) и 1 ranophyllum D ouglas с 
Laophyllum Fontaine (отчетливо выражены септы третьего , а иногда и чет
вертого порядков).  

М. Минато и М. Като (Minato, Kato, 1965) считали Pseudocarniaphyllum 
Wu, 1 962 подродом вновь установленного ими Pavastehphyllum, что не 
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доnускается существующими номенклатурными nравилами ; так как ТаJ{
соны родовой груnnы равноз начны, nриоритет остается за nервым назва
нием. 

Древнейшие одиночные ваагенофиллиды, известные из низов нижней 
nерми (Pseudocarn iaphyllum , Sakamotosawanella ) ,  имели сеnты только двух 
nорядков . Дальнейшим шагом в эволюции по этому наnравлению является 
раннеnермский 1 ranophyllum с nрекрасно выраженным третьим nоряд
ком сеnт.  Обе г руnпы ругоз уже в ранней перми дали начало обширным 
филогенетическим веrвям колониальных ваагенофиллид .  

Вряд ли следует внлючать в состав семейства сомнитеJiьный род Huan
gia УаЬе, 1 950 (монотип Corwenia chutsingensis Chi , 1931 ,  стр .  45 , табл . I I I , 
фиг. За , 6) 1 ,  поскольку строение и структура скелета (осевая I{олоr-ша , 
септы и наружная стенна, зона днищ и диссепименты) его единственного 
представители ничем не противоречат сохранению вида в составе рода 
Convenia, также каменноугольного; в обоих случаях не проявляется ни
какой тенденции к зарождению септ более высоких порядков , чем второй. 
Можно в ысказать предположение, что ваагенофиллиды не принадлежат 
г руппе исключительно колониальных ругоз надсемейства Li thostrotio
nicae , куда входит Co rwenia, а представляют собой потомнов одиночных 
кораллов с развитой осевой колонноlт , катары� в процессе эволюции при
обрели способность с.т роить нолонии . 

Развитие ваагенофиллид протекало по  линии усложнения системы сел
тальнаго аппарата и горизонтальных элементов снелета (расширение лон
сдалеоидного диссепиментариума ,  обособле�ие нлинотабул , клинодиссепи
ментов) ,  а также по пути перехода к колониальной форме существования. 

П редставители семейства известны из перми . 

Р о д  Wentzelella G rabau in Chi, 1 931  
1 931 . Wentzelella Grabau (nom. nud . ) :  У .  S.  Chi ,  стр. 34. 
1 965. Wentzelella Gr·abau: М. Minato а .  М. Kato, стр .  1 83 .  

Т и п  о в о й  в и д - Lonsdaleia sal inaria Waagen et Wentzel , 1886. 
Пермь Соляного К ряжа.  

Д и а г н о з . Колонии цериоидные. Осевая кол онна хорошо выраже
на. Всегда набл юдаются септы третьего порядна , а иногда и четвертого. 
Развиты клинотабулы и клинодиссепименты. Лонсдалеоидные диссепимен
ты встречаются, но тироного лонедал еоидного диссепиментариума ни
когда не образуют. 

3 а м е ч а н и я. Достаточно близон род S zechuanophyllum Wang, 
представители которого, по  мнению автора, а также М. Минато и М. Ката 
(Minato., Kato, 1965 ; subgenus) отличаются от видов vVentzelella присут
ствием л онсдалеоидных диссепиментов и септ четвертого порядна. Однано,  
кан указывают сами М .  Минато и М.  Ката,  для неноторых видов Went
zelella [ IIV. ( W . )  regularis Fontaine; W. ( llr-т . )  simplex Уй et Lin]  харантерно 
зачаточное развитие лонсдалеоидного диссепим ентариума или хотя бы 
неnолно в ыраженных сеnт четвертого nорядка [W. ( I!V . )  wynnei (Waagen 
et Wentzel ) ] ;  фант возможности nоявления этих черт строения в снел ете 
w·entzelella указан в ышеупомянутыми авторами и в диагнозе рода и подро
да W. ( Went zelella) (там же, см . стр. 184) . В ряд ли имеет смысл разграни
'lИВать обе указанные группы нораллов на самостоятельные таксаны ран
га подродов , так нан у всех nредставителей Szechuanophyl lшn sensu Wang
ot Minato et K a to всегда отсутствует настоящий лонсдалеоидный диссе
пиментариум тиnа S iphonophyllia , Lonsdaleia ИJIИ Po lythecalis. По всем 
основным особенностям внутреннего строения некоторым видам vv·en-

1 М .  М ина то и М. Ка то (Minato, Kato, 1 965,  стр. 73) в данном случае цптпруют 
стр. 37, табл . rv, фиг. 4а, б. 
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t zelel la очень близки кораллы, включенные М .  Минато и М. Като в состав 
впервые установленного ими рода Yokoyamaella (там же, см. стр. 135) .  
В этом случае отличие сводится к тому, что у относящихся к последнему 
форм постоянно утолщена наружная стенка караллитов и отсутствуют 
септы более в ысоких порядков , че11<1 второй. 

У описываемого ниже вида стенка значительно расширена за счет утол
щения наружных окончаний септ, что, однако,  наблюдается и у И1entze
lella (S zechuanophyllшn) ki takamiensis УаЬе eL Minato (Minato, Kato, 1965 , 
стр .  190, табл . 1 7 ,  фиг. 1 ,  2) , а септы третьего и четвертого порядков , осо
бенно последние,  выражены не во всех кораллптах и неповсеместно одина
ково  ясно, как и лонсдалеоидные диссепименты.  По-моему,  тюше фор
мы все же сл едует вкл ючать в состав ТiJfent zelel la , поскольку факт развития 
септ выс оких порядi{ОВ, I{ai{ несомненно прогрессивный шаг в эволюции 
ругоз , является достаточным основанием для обособления рода (в данном 
случае - от Yo1�oyamaella ) .  Из других морфологически сходных ваагено
филлид род lpciphyllum Hudson отличае'JС я  иным строением у его пред
ставите.;rей ·наружной стенки , М aoriphyllum Minato et Kato - тамнасте
роидной формой колонии и отсутствием септ т ретьего и четвертого поряд
ков; И ·en tzello ides УаЬе et Minato - меандрической формой колоний; 
1 f!ent zelelli tes Wu и Lonsdaleiastraea Gerth - тамнастероидной; Po ly the
calis УаЬе et Hayasaka и Chusenop.hyllum Tseng - афроидной; �Vent zelo
phyllum Нudsоn-постоянно выраженным широким лонсдаJiеоидным дис
сеnю1ентариумом. 

Р а с 11 р о с т р а н  е н и е и n о з  р а с т. Пермь (з оны Pseudo
schwage.rina-Yabeina по М .  Минато и М. Като) Закавказья,  Малой Азии , 
И рана,  Азиатской части СССР,  Пакистана, И ндокитая , Нитая, Японии. 

IJle ntzelella ot•ie1t tctle sp. п. 
Табл. XXV, X X V I  

Г о л о т и п - ЭI{З .  318/1 в музее ИГиГ СО АН СССР,  изображен на 
табл . X XV,  XXVI ; Дальний Восток , р. Сучан; пермь, чандалазская свита. 

Д и а г н о з. Массивные колонии. Стенки караллитов широкие. Осе
вая кол онна отчетливая. Развиты иногд а непл отная внутренняя стенка, 
слабо утолщенные септы,  среди которых в ыделяются септы третьего,  
а иногда и четвертого порядков, клинодиссепименты,  клинотабулы и до
вольно широrшй диссепиментариум. Лонедалеоидные диссепименты встре
чаются спорадиtrески. Часто отчетливо в ыделяются протосепты . 

� а т е р и а л .  Две колонии хорошей сохр:: шности из одного местона

хождения . 
О п п с а н и е. К ол онии достигают в диаметре 20-25 см и не менее 

7 - 1  О с.11� в высоту. Оба Э I{Земпляра пог ружены в породу, поэтому не уда

лось изучить характер эпитеки кораллитов . В центральной части колония 

юrеет цериоидное сложение , корышиты четырех-шестиугольного очерта · 

ния, обычно их грани несколько округлены . На краю ко;r онии (табл . 

X XVI , фиг. 1 )  неr{оторые из них выступают наружу и приобретают цилин · 

дрическпе контуры, а сама колония в этих уtтастках становится полувет

вистой. 
Наибольшая диагональ самого крупного из изученных I{Ораллитов 

достигает 26 м.м , обычно же она равна 1 1 -15-21 мм . Чашки в орою{О

образные с I{рутыми стенками и высоким выступом в цептре дна ,  сформи

рованньщ осевой колонной .  Размножение п роисходило посредством бо

кового почкования . 
У представителей вида развиты септы первого, второго ,  часто треть

его , а иногда и четвертого порядi{ОВ,  причем лонсдалеоидные септы встре

чаются неповсеместно, не по  всему периметру кораллита , а появляются 

участкюrи в процессе онтогенеза скелета на средних и з релых стадиях. 
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Почти всегда отчетливо различимы главная, п ротивоположная и боковые 
протосепты. 

Септьr первого порядка у внешней стенки, которая образована перифе
рическими окончаниями септ,  слабо утолщены. Их внутренние концы до
стигают или почти достигают осевой колонны. В средних участках сеп
тальные пластины несколько расширены, об ычно соприкасаются между 
собой и формируют отчетливую внутреннюю стенку, хотя и п рерывистую, 
неплотную, но постоянно встречающуюся во  всех каралл итах централь
ной массивной части колонии . Расположение ее не постоянно, иногда она 
смещена к к раевой зоне. В нутрь от стеюш пластинки септ,  как правил о ,  
несколько шире, чем и х  периферические участки. 

Септы в торого порядка немного короче, чаще выступают за предел ы 
внутреннеП стенки,  иногда п рисоединяются осевыми окончаниями к пла
стинкам соседних септ первого порядка. 

Септы более в ысоких порядr,ов (третьего и четвертого) неравномерно 
выражены по  периметру кораллитов . :Как п равил о, полнее С\НИ развиты 
на учасп;ах, примыкающих к протосептам. В связи с этим точ ной законо
мерности в распределении септ по порядкам выяснить не удается, а иногда 
септы третьего и четвертого порядr ов выглядят короткими шипиrшми. 
Результаты измерений I{оличества септ в неr,оторых I{ораллитах приведе
вы в таблице. 

Т а б л и ц а  
РезуJiьтаты измерепиii r>о:rи•rества септ разных 

порядков в неrюторых IIOpaJI;Iитax 

Септы 
Номер эк-

- -- - - Диаметр 
земпляра Общее (�!aFIO. диаго-

1 2 3 4 1-\ОЛ-ВО наль) , �\J.AL 
-

l 45 30 36 39 1 52 1 8  
2 35 27 38 27 1 2 8  1 6 , 5  
3 32 25 29 9 96 1 4  
4 52 42 58 39 1 92 26 
5 33 2 1  30 9 96 1 ::\ 
6 32 28 34 JIJ · 1U6 j 5 
7 24 25 9 3 1  9l) 7 , 5 
8 36 ::JIJ 1 2  ? 92 8 
9 5� 50 1. 7 4 1 40 1 7  

У представителей вида отсутствует ясное чередование септ различных 
порядков по длине. :Кроме того, септы более в ысо1<их, чем первый, поряд
ков развиты непостоянно и неповсеместно. В таблице указаны наиболее 
достоверные из них .  Общее колюrество септ достаточно точно может быть 
сосчитано у внешней стенки. 

Наружная стею{а образ ована расширенными периферичесr,ими оконча 
ниюш септ (септотека) . Она всегда сплошная (каналы ,  известные у 
представителей рода Parawent zelella, отсутствуют) и равна ОI{ОЛО 1 .м .1t 

в ширину у з релых кораллитов . В периферических участках колонии стен
ки неск олько уже. 

Структура септ диффузо-трабекуля рная ( рис.  1 )  - слагающие трабе
кулу фибры ориентированы нормалыш по отношению I{ плосi,ости симмет
рии септальн J.I шrастию{и_ В ряде слусrаев можно заметить темную сре
динную :rинию, что,  вероятно, указывает на слуtrай появления фиб ранор
мальной струюуры трабекул (рис. 1 б) и на неп осредственную генетиче
скую близо(;ТЬ обеих разновидностей септальных стру1пур. Вполне воз
можно, что ;>ти типы деталей строения септ на самом п:еле тождественны, 
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а срединная темная линия появляется тогда , когда пл оскость шлифова
ния проходит через ось трабекулы .  

Осевая кол онна всегда отчетливо выражена во  всех караллитах и мо
жет достигать в диаметре четверти их поперечника (табл. XXV, фиг . 3). 
Она образована многочисленными табеллами , ориентированными на кра
ях косо в сторону краев чаШI{И . Количество редких , иногда искриВJiенных 
радиальных пластинок меньше числ а септ первого порядка. Срединная 
пластинка иногда утолщена, но чаще тоНI{аЯ , короткая, в некоторых ко
раллитах может отсутствовать .  Иными словами , структура осевых скелет
ных образований п редставителей вида близка :клизиофилл оидной. Снару
жи осевая колонна утолщена слоем ламелля рной стереоплазмы .  

р и с. 1 .  JVentzelelta м·ieпtate sp. n 
а - структура наружной стенки и . 
с спты диффузо-трабскулярного типа ; 
б - ф ибранормальная структура 

трабекулы 

Зона днищ сл ожена мел кими изогнутыми пластинками , накл оненными 
как в сторону осевой колонны, так и в противоположном направлении. 
Часто развиты клинотабуль1 .  Расстояние между днищами не постоянно, 
в среднем равно 0,25-0,50 .м.м . Ни в одном изученном :кораллите не на
блюдались субгоризонтальные или пл оские днища как полные,  так и не
полные. 

Диссепиментариум имеет сложное строение.  Периферическая область 
(около трети радиуса) выполнена мелкими , сильно изогнутым·и пластин
ками,  ориентированными вверх в сторону оси коралла ,  примерно под уг
л ом 45° . Число их рядов может достигать восемь - десять .  В этой зоне 
обычно встречаются л онсдалеоидные диссепименты, которые иногда за
полняют целые участки внутренней пол ости (табл . XXV, фиг. 1 ) .  Однако 
структуры этого типа никогда не образуют широкой краевой зоны, обо
собленной от диссепиментариума обычного сл ожения , что среди ваагено
филлид характеризует представителей родов Pseudocarniaphyllum, Wen
tzelophyllum и др.  Зона диссепиментов ограничена внутренней стенкой, 
внутрь от которой развиты клинодиссепименты (elongate d issepiments) 
cильнo удлиненные (до 3-4 .м.м) , ориентированные п очти вертикально 
(табл . XXVI , фиг . 2, 3). Обычно они почти плоские, но встречаются и зна
чительно из огнутые, направленные косо вверх .  Количество их рядов 
может достигать четырех - шести. 

О н т о г е н е з с к е л е т а .  На самых ранних из известных стадий 
(диаметр 2 .м�t ,  табл . XXVI , фиг . 1 )  коралл диафрагматофорный,  септы 
расширены до полного соприкосновения , а в центральной зоне наблю
дается отчетливая срединная пластинка . В процессе роста селтал ьвые 
пластины становятся значительно тоньше, обособляется сегментированная 
наружная стенка и появляются обычные диссепименты. В эти моменты ро
ста наблюдаются септы только двух порядков , в сл ожении осевой кол онны 
прини:мают участие радиальные пластинки и табеллы,  а лонсдалеоидные 
диссепименты отсутствуют совершенно . Лишь на самых зрелых этапах 
развития некоторые септы приобретают лонсдалеоидное строение,  появ
ляется внутренняя стенка, зарождаются септы третьего ,  а иногда и чет
вертого порядков , а в неi{Оторых кораллптах исчезает срединная пластин
ка. Таким образом , структура септальноrо аnпарата и горизонтальных 
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элементов скелета у представителей вида окончательно складывается на 
з релых стадиях роста , тогда как ст рунтура осевой нолонны-начиная со 
средних. Достаточно быстрая смена в онтогенезе морфологичесни весьма 
отли'Iных стадий обычно характеризует одиночных ругоз и не была типич
на ДЛЯ l{ОЛЮМIШ рИИН. 

И з м е н ч и в о с т ь. Явления внутривидовой изменчивости прояв
ляются довольно сильно, в первую очередь, в размерах и очертании норал
дитов (см . выше) . К роме того,  часто меняются плотность и толщина , а 
также местоположение в нутренней стенни, длина септ всех п оряднов , 
степень развития и ноличестно лонсдалеоидных диссепиментов . Постоян
ными можно принять следующие детади строения скелета - наличие од
нородной осевой I{Олонны, развитие тироной наружной стеюш без нана
лов , нлинотабул и rшинодиссепиментов . 

С р а в н е н и е .  Развитие отчетливой внутренней стеюш ясно обособ
ляет новый вид от всех остальных известных п редставителей семейства,  
в первую очередь от наиболее близ ких \11/. winnei (Waagen et Wentz el) 
и f Тf . (S zechuanophy llum) szechuanensis Huaпg. Jf! .  sal inaria (Waageп et 
Weпtzel)  таr,же отличается меньшей толщиной и характером сложения 
наружной стенки, а r.v .  (S zechuanophyllum) kitakam iensis УаЬе eL M iп ato 
широr,им лонсдалеоидным диссепиментариумо:м . От внешне близr,их ви
дов Yokoyamaella с широкими внешними стенками [ нап ример, У. yokoya
mai M i пa to et Kato,  У. stillei (Heri tsch) ] Н!. or ientale s p .  11. отличается раз
витием септ более в ысоr,их порядi{ОВ , чем: второй. 

У vТfentzelella szechuanensis sенsп Foшitch ev (Фомичев , 1953 , стр .  49 , 
табл . VI I ,  фиг . 3) центральные учаспш септальных пластин утолщены 
весьма существенно,  и автор (см . таюке, стр. 50) отметил факт п рисутствия . 
не•теткой внутренней стенюi . По-моему, э r,з ем:пля р В .  Д .  Фомичева значи
т ельно ближе описываемым здесь , чеы 11: .  szechuanensis s eпsu Hua п g (Hu
a п g ,  1 932 , стр .  62 ,  табл . V ,  фиг. 4) . На им:еющиеся различия между этими 
формами указывают также ?1-I . Минато и 1\I . Ката (1\I inaLo, K a to,  1965 , 
стр.  1 92) . ВпоJше в озможно,  что существуют п ромежуточ ные фopli'IЫ меж
ду первым и \Г. orientale sp.  11.  главным образом по  части развития внут
ренней стенки, а в таr,ом cлyLiae все они в дал ьнейшем могут быть объе
динены п од общи,м видов ым назван:июr . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е и в о з р а с т .  Прав . бер.  р. Сучан 
в районе пос. Е rштериноВI{И,  гора Золотая Сош ,а, юга-западный склон. 
Пер�rь - чандалазсная (долиолиновая) свита .  

Останови�rся теПерь на рассмотрении вопроса о возрасте пород ,  откуда 
п роисходит описанный выше вид. В. Д. Фолш•Iев ( 1 953) указал , что но
раллы были переданы ему Д .  Ф .  1\iасленниновъш и А .  П .  Савченно Hai{ 
собранные в верхнеперисi{ИХ отложениях , хотя сам же констатировал при
сутетвне среди них видов ,  установл енных из нижней перми , тогда кан ти
ПИ'IНО позднепермсr,ие виды неизвестны. Поп ытаемел еще раз проанали
зировать но�шлекс ругоз чандалазсr,ой (долиолиновой, наr' именует ее 
В .  Д .  Фомичев) свиты. 

Из этой свиты описаны следующие формы: Tachylasma cf . densшn Hil l ,  
Sochkineophyllum lophophyllo ide (Sosh k . ) ,  S .  artiense (Sosl1 k . ) ,  Polycoelia 
cf .  simp lex (S os h k . ) ,  « \Ventzelella szechuanensis Hua ng>> и местные предста
вптели родов Timorphyllum, Tachy lasma , SocJzkineophyllum, Polycoel ia , 
Verbeekiella . 

Представители Soch �ineophyllum и Polycoelia существовали на протя
жении нарбона и перми, виды Timorphyllum, Verbeekiella и Tachylasma 
известны главным образом из нижней перми. Sochkineophyllum lopho
phyllo ide, S .  art iense и Polycoelia simpLex описаны Е .  Д .  Сашниной из артин
ених отложений Урала ,  а Tachylasma densшn - Д. Хилл из слоев Cally
thara (аналоги артииеного яруса или Базлео) Австралии. Went zelella 
szech'.l,anensis установлена из низов нижнепермсних слоев Чися Китая. 
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Следовательно, ко11шлекс руrоз чандалазской свиты типично раннеперм
ский и в нем совершенно отсутствуют кораллы,  достоверно существо
вавшие в поздней перми . 
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Т а б л и ц а  

Фиг. 1 -2.  Favosites brusnitzini Peet z · 

la - поперечное сечение, Х 4; 16 - продольное сечение, Х 4; lв - участок продольного сечениff 

с негтравильна расположенными дн ищами, Х 1 0 ;  l г - то ;ке с тонкими пороными nластинками, 

Х 1 0 ;  l д - ти ш е с дшrщнпr, ра�положеннымп на одном уровне в ря;:�е соседюrх кораллитов , Х 1 0 .  

Экз. 1 ,  хребет Сарымеакты, пра в .  б е р .  р .  Бухтарма, 3 к м  выше устьJI р .  Сарымсанты ,  об н .  Д-1 08 ,  

сборы авторов, 1 96 5 ,  сарымсантинсная сrшта; 2 - участок nродольного сечения с неравномерно 

располо>ненными днищами, Х 4 .  Энз. 2, местонахон;денпе то же 

Фиг. 3. Thamnopora alta (Tcbern. )  
за - поперэчнос сечение, Х t, ; 36 - про;хольное сечение, Х 4 .  Э к з .  3 ,  та>I ж е ,  п о  правобсрс>нью 

р .  Сарымсекты, прав . бер . Саралка, обн . Д- 1 2 4а, юшшяя часть 3йфе:1ьсиого яруса 

Т а б л и ц а  I I  

Фиг. 1 .  Thamnopora alta (ТсЬеш. ) .  Поперечное сечение , Х 4.  ЭI{З. 4 ,  местонахождение, 
то же 

Фпг. 2 - 3 .  S triatopora tschichatscheшi Peetz 

2 - про;хольное сечение, Д 4 ;  3 1< 3 .  5 ,  там ше, лев . бер . р .  Сарашщ, обн. Д·1 1 7 ,  сборы те ш с ,  сарым
сантrшская свита; за - поперечное сечение, Х 4; 36 - продо;тьное сечсrше, х 4; 3КЗ . 6 ,  местона

хот;хение то же 

Фиг. 4-5.  Denclropora macropora marcicla Dubat.  

4 а - поперечное сечеюrе, х 4 ;  46 - про::�о.'lьнос сечсн11е, х 1 0 ;  31<3 .  7 ,  там же, пра в .  бор . р .  Бух

тар"а, 3 "·" выше устья р .  Сарымсанты, об н. 1 0 9 ,  сборы а возраст те же; 5 - nродольное сечение, 

Х 4; 3 Н З .  8, местонахождение то же 

Фиг. 6 - 1 1 .  Coenites longiramens Dubat. 

6 - шлнф с нескольними поперечным!! п продо;тьныма сечениями ветвей, х t, ; эка.  9 ,  там же, ле в .  

бер . р .  Сарална, обн . Д- 1 1 8 ,  сборы и возраст те же; 7а - шлиф с продольным и носыы сечениями 

ветвеli, Х 4 ;  7в - про::�олыrое сечен11е, перехо;хящсе в тангенциальное, Х 1 0 ;  Э !{ З .  9, обн. Д- 1 2 3 ,  

местонахождение т о  ж е ;  8 - продольное сечение с соединительной порой, Х 1 0 ;  3 [{ 3 .  1 0 ,  обн . Д- 1 1 8 , 

местонахождение то ше; 9 - поперечное сечение, Х 1 0 ;  энз.  1 1 ,  местонахонщеюrе то ше; 1 0 - тан

генциальное се<Iение с серповидными внутреннимн полостями, Х 1 0 ;  экз . 1 2 ,  обн. Д-1 2 2 ,  местопа

хонщенис то же; 11 - продольное сеченне, Х 1 0 ,  экз .  1 3 ,  обн.  Д- 1 2 0 ,  местонахождение то же 

Т а б л и ц  а I I I  

Фиг. 1 - 6 .  Hillaepora altaica Dubat . 

la - поперечное ссченrrе, Х 4; 16 - то ж е ,  х 1 0 ;  I в - продольное сечение, переходящее внизу в 
тангенциальное сечение, на перифсрrш ветвей: видны онруглые, расходящиеся J{ораллиты, Х 1 0 ;  

lг - продольное сечение с многочасленными соединительными норами, Х 1 0 ;  голотип, обн. 

Д-1 0 t.в, хребет Листвяга, лев . бер . р. Б елой,_9 О n  лt выше устья р. О нолееха, сборы)r возраст те же. 

2 - продольное сечение с редними днищами, Х 7, энз . 1 5 ,  местонахошдение то же; з - шлиф с дву

мя поперечными и одним продольным сечениями; па периферии ветвей: нораллиты нруглые, трубча

тые, свободно растущие, М 4; энз . 1 6 ,  местонахождение то же; 4 - шлиф с неснольними попереq

ными сечениями; на периферии ветвей нораллиты рез но увеличиваются в размерах, Х t.; 3[{3 . 1 7 ,  

местонахождение то же; 5 - поперечное сечение, Х 1 0 ;  3КЗ . 1 8 ,  местонахождение т о  ше; 6 - шлиф 

с несноль"ими поперечными сечениями; у одних ветвей нораллиты на периферии расходятся с�шьно, 
у других - слабо, Х 4; �энз. 1 9 , местонахождение то же 
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Т а б л и ц а  IV 

Фиг. 1 -3 .  Spiroclados avrori Dubat. , gen. et sp. n. 

1а - nродольное сечение с nолого и ируто сnирально изогнутыми иораллитами, Х 4; 16 - то же с 

небольшими ируглыми соединительными трубиами; нанлонеиные эллиnсы - сечения ираев сnи

ральных изгибов иораллитов, Х 1 0 ;  1в - nоnеречное сечение, Х 4; голотиn, обн. 1 0 1 ,  там же, но 

в 450 .м выше устья р .  Оиолееха, сборы и возраст те же; 2а - продольное сечение с неправильно 

спирально изогнутыми иораллитами, Х 1 0 ;  26 - поперечное сечение, с ируглыми, эллиптичесиими 

и многоугольно-оируглыми иораллитами, Х 1 0 ;  эиз . 21 , местонахождение то же; 2в - продольное 

сечение с ируто-спирально изогнутыми иораллитами, Х ; энз. 22,  местонахождение то же 

Т а б л и ц а  V 

Фиг. 1 -3. Spiroclados avrovi Dubat. gen. et. sp. n.  

la - поперечное сечение, Х 1 0 ;  16 - продольное сечение с неравномерно спирально изогнутыми 

кораллитами, Х 1 0 ;  голотиn, местонахождение то же; 2 - продольное сечение, Х 4, экз . 2 1 ,  место

нахождение то же; 3 - продольное сечение с неправильно спирально изогнутыми кораллитами, 
х 10; экз. 23, местонахождение то же 

Фиг. 4. Syringopora schmidti Tchern. 

4а - поперечное сечение, Х 4; 46 - продольное сечение, Х 4; 4в - участон nродольного сечения 
с хорошо видными вораннаобразными днищами с септальными шипииами, Х 1 0 .  Эиз . 24, местона
хождение то же 

Т а  б л и ц  а Vl 

Фиг. 1 .  A ctinostroma stellulatum var. maureri H einrich. Живетекий ярус 

1а - вертииальное сечение, Х 6; 16 - верти иальная астрори2аЛЫ1ая система , Х 10; 1в - попереч

ное сечение М 1 О 
Фиг. 2. A ctinostroma clathratum Nicbolson. ЖР::ветский лрус 

2а - вертинальное сечение, Х 6; 26 - попсрсчно.; сечение, Х 6 
Фиг. 3. Ferestromatopora bona sp. n. Голотлп. Живетсиий ярус 

3а - вертинальное сечение, Х 6; 36 - вертинальная систrма астрориз, No 1 0 ;  3в - поперечное се

чение. Наблюдаются астроризы, J\"o 1 0  

Фиг. 4.  Hermatostromella arida sp. n .  Голотип. Живетекий ярус 

4а - вертинальное сечение, Х 10; 46 - п оперечное сечение, Х 6 ;  4в - вертинальная система астра
риз, Х 6 

Т а б л и ц а  VII 

Фиг. 1 .  Syringostromella gravis sp. n. Голотип. Эйфельский ярус 

1а - вертииальное сечение, Х 6 ;  16 - табулы строматопоры в норалле, No 10; 1в - nоnеречное 

сечение . Струитур а тиани, Х 1 0 ;  1г - поперечное сечение, Х 1 0  

Фиг. 2 .  Hermatoporella perspicua gen. e t  sp. n.  Голотип. Живетекий ярус. 

2а - вертииальное сечение, Х 1 0 ;  26 - вертинальная система астрориз, No 10; 2в - nоnеречное 

сечение, Х 1 О 
Фиг. 3. Trupetostroma bassleri Locompte. Голотип. Живетсиий ярус. 

3а - вертинальное сечение, Х 10; 36 - поперечное сечение, Х 1 0  

Т а б л и ц а VIII 

Фиг. 1. Ferestromatopora aperta sp. n.  Голотип. Живетекий ярус 

1а - вертинальное сечение, Х 10; 16 - вертииальная система астрориз, No 10; 1в - поперечное 

сечение, .М 6 

Фиг. 2. Synthetostroma orientalis sp. n. Голотип. Живетекий ярус 

2а - вертииальное сечение, Х 1 0 ;  26 - поперечное сечение, Х 1 0  
Фиг. 3 .  Stachyodes radiata Lecompte. Живетсиий ярус 

3а - nродольное сечение, Х 3 ;  36 - поперечное сечение, Х 3  

Фиг. 4 .  ldiostroma crassum Lecompte 

da - продольное сечение, Х 3 ; 46 - поперечное сечеiше,  х 3 ; 4в - продольное и поперечl!ое се
�еl!ИЛ друг�го образца, Х 3 
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Т а  б л и ц а  IX 

Фиг. 1 .  Gyrthoceratites altaicus MiagkoYa sp. n.  

1а - продольный разрез сифона (интервал раковины, расположенный ближе к жилой камере), Х 1 ;  

16 - поперечный разрез раковины , х 1 ;  1в - наружный вид участка раковины, расположенно

го в средней части фрагмакона с выпуклой стороны, Х 1 ;  1в- 1 ;  1в-2, 1в-3, 1в-4 - среаы сифона в 

пределах одной газовой камеры, Х  5 (lв-2- наиболее расширенная часть сегмена , 1а-3 - сифон в пе

регородочной трубке); 1г - 1 - nоперечное сечение раковины (нижняя плоскость части раковины , 

Х 1 ;  lг - 2, Х 3, и 1г - 3, Х 10 - поперечное сеqепие сифона 

Т а б л и ц а Х 

Фиг. 1 .  Cyrthoceratites altaicus M iagkoYa, sp. n. Продольный разроз спфова, Х J '' 

Т а б л и ц  а XI 

Фиг. 1 .  Lioclema yako vlevi (Schoenmann) . Экз. М 85/12 
Ja - тангенциальное сечение, Х 50; 16 - продольное сечение, Х 20 

Фиг. 2.  Lioclema multum sp. n. Голотип 

2а - тангенциальное сечение, Х 50; 26 - продольное сечение, Х 1 6  

Фиг. 3 .  Lioclema p licatila sp. n .  Голотип 

За - тангенциальное сечение; зб - продольное сечение, Х 1 6  

Т а б л и ц  а XII  

Фиг. 1 .  Lioclema bugusunica NekhorosJJeY. ЭRз. ;м 86/2 
1а - тангенциальное сечение, Х 5 0 ;  16 - продольное сечение, Х 25 

Фиг. 2. Lioclema polenovi NekborosheY. Экз. N2 85/99 
2а - тангенциальное сечение, Х 50; 26 - nродольное сечение, Х 2� 
Фиг. 3. Lioclema vulgatum sp. n. Голотип 

За - тангенциальное сечение, Х 50; Зб - продольное сечение, Х 1 О 
Фиг. 4. Lioclema tenuimurinum sp. n. Голотип 

ia - �ангенциальное сечение, Х 50; d6 - nродольное сечение, Х 25 

Т а б л и ц а X I I I  

Фиг. 1 .  Lioclema mirum MorozoYa. ЭRз. М 85/69 
1а - тангенциальное сечение; 16 - продольное сечение 

Фиг. 2. Lioclema kisiltschinense sp. n. Голотип 

l!a - тангенциа льное сечение, Х 50; 26 - тангенциальное сечение, Х 30; 2в - продольно(> сече
ние, х 25 

Фиг. 3. Lioclema tschuyaense sp. n. Голотип 

За - тангенциальное сечение, М 50; Зб - nродольное сечение, Х 25 

Т а  б л и ц  а XIV 

Фиг. 1 -2. Poteriocrinites sp. 
Армения, хр . Урц, обр . 200/1 , сборы А .  Р. Арекеляна, 1 95 4  г . ,  нижний карбон, турпейский ярус; 

la - выветрелая поверхность сочленения обломка стебля, Х 1 ;  16 - боковая поверхность того же 

стебля с цифрами, Х 1 ;  2а - поверхность сочленения другого эка емпляра, Х 1 ;  26 - боковая по

верхность того же экземnляра , Х 1 

Фиг. 3-10. Hexacrinites? humilicarinatus Yelt. 

3 - АрмР.ния, с .  Араадаян, обр .  1 80/9 , голотип , эка . 1/8; за - пов ерхность сочленения обломка 

стебля, Х 2; Зб - боковая пов ерхность того же стебля; Х 2; 4-б - обр. 1 82/3 , сборы того] же; 

1 954 г . ,  средний девон, живетекий ярус; 4а - поверхность сочленения другого экземпляра 

Х 3; 46 - боковая поверхн ость того же экземпляра , Х 3; ба - поверхность сочленения третьего 

з.;зе�шляра, Х 3; 66 - боковая поверхность того же экземпляра, Х 3; б - Армения, гора Дагна; 

JJaзpea 5, обр . 3,1 сборы того же , 1 95 4  г . ,  средний девон, эйфельский ярус; ба- поверхность сочлене

ния обломка стебля , Х 3 ;  бб - боковая поверхность того же стебля, Х 3; 7 - Армеmш, с .  Rадриу, 
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обр . Ф.КЗ/26, сборы того же, 1 95 6  г . ,  ни;нний нарбон, турнсйсний ярус; 7а- поверхность сочлене

ния обломи а стебJIЯ ,  Х 1 ,  5 ;  76 - бононая поверхность того ше стебля, Х 1 , 5 ;  8 - Армения, с .  Араз

даян, обр . 1 5 1/7,  сборы того ше, 1 95 4  г . ,  средний девон, эйфельсний ярус; 8а - поверхность сочле

нения обломна стебля, Х 1 ,  5 ;  86 - боновал поверхность того ше стебля , Х 1 ,5 ;  9 , 1 0  - Армения, 

с .  Араздаян, обр . 1 8 0/9, сборы того ше, 1 95 4  г . ,  средний девон, живетсний ярус; 9 - боновал поверх

ность облоьша стебля, Х 3 ;  1 0 - поверхность сочленения другого энземпляра, Х 2 

Фиг. 1 1 -13 .  Hexacrinites? tuberosus Yelt. 

11 - Армения, гора Дагна, обр . Р/5 , голотип, энз. 2/8, сборы того >не, 1 95 4  г . ,  средний девон, эйфель

сюiй ярус; l l a  - поверхность сочленения обJJомна стебля, Х 2, 1 16 - боновал поверхность того ше 

стебля , Х 2 ;  1 2 ,  13 - Армения, гора Дагна, обр . 1 86/6, обр . 1 90/2, сборы того же, 1 95 4  г . , средний 

девон, живетсний ярус; 12а - поверхность сочленения обломна стебля, Х 2; 126 - боновал поверх

ность того шс стебля , Х 2; 13а - поверхность соЧJJенения другого энземпляра, Х 2; 136 - боновал 

поверхность того же энземnляра, Х 2 

Т а б л и ц  а XV 

Фиг. 1 -2. Н exacrinites? tuberosus Yelt. 

1 - Армения, гора Дагна, обр . 1 96/1 2 ,  сборы А. Р. Аренеляна, 1 95 4  г., средний девон, живетсний 

ярус; J a - поверхность сочленения обломна стебля, Х 2; 16 ;:_ боновал поверхность того же стеб
ля Х 2 .  2- Армения, с. Араздаян, обр. 180/56, сборы того же, 1954 г . ,  средний девон, шиветсний 

яру с ;  2 - боноваfi uоверхность обломна стебля, х 2 

Фиг. 3-5.  Hexacrinites? kartzevae Yelt. eL J .  Dubat. 

3 - Арь1ения, ущеJiье Джаапам-Дара , обр . Ф 5 1 7/3, сборы того >ке, 1 95 7  г . ,  верхний девон, фрат-т

сюJй ярус; Ja - поверхность сочленения обломна стебля, Х 2; 36 - боноваfi поверхность того же 

стебля ,  Х 2; 4 - Армения, ущелье Чрахана, обр . 2 1 U/2 , сборы того шс, 1 95 '•  г . ,  верхний девон, 

франсний Fipyc; 4а - поверхность сочленения обломна стебля ,  х 2; 46 - боноваfi поверхность того 

ше стебJJ я ;  5 - Армения, с. Араздаян, обр . 1 5U ,  сборы того же, 1 95 4  г . ,  средний девон, верхняя 

часть шивстеного яруса; боновал поверхность обломна стебля ,  Х 2 

Фиг. 6-7.  Bicostulatocrinus circum vallatus Yelt. Армения, с. Кярки, обр. Р-2. Ф/12 ,  
сборы того же ,  1 953 г. , нижний карбон , визейский ярус 

ба - поверхность сочJJенения сбл�мна стебля, Х 3; 3 66 - боновал поверхность того ше стебля, 

Х 3 ;  7а - поверхность сочленения другого энземПJJRра; 76 - боковая поверхность того же экзеып

ляра; х 3 

Фиг. 8-1 1 .  Bicostulatocrinus circumvallatus squamifo rmis Yelt. et J .  Dubat. , subsp. n. 
8 - Арыения, х р .  Урц, обр . RS/ 1 ,  голотип, энз . 7/8 ; 8а- поверхность сочленеюш обломна стебля ,  
Х 3 ;  86 - боновал поверхность того ше стебля, Х 3 ;  9 - обр . 1 65/4 , сборы того ж е ,  1 95 4  г . , ниж

ний карбон, турнейсний ярус; 9а - поверхность сочленения другого энзеыnляра, Х 3 ;  96 - бонс

ваfi поверхность того >не экзеыпляра, Х 3; 10, 1 1 - Армения, бассейн р. Арпа, обр . 23ФА/46; 

обр . 39Ф1/46; сборы того же, 1 946 г., нижний нарбоп?, турнейсний ярус; 10 - боновал поверхность 

обломка стебля, Х 3; 1 1 а  - поверхность сочленения другого энзеыпляра, Х 3; 116 - боиовая пс• 

верхность того же энземпляра, Х 3 

Фиг. 1 2-13.  Bicostulatocrinus circum vallatus minus Yelt. 

12 - Армения, хр . Урц, обр . R S/ 1 5 ,  сборы того же, 1 95 4  г . ,  нишний нарбон, турнейсний Fipyc; 
12а - поверхность сочленения стебля, Х 3 ;  126 - бононая n оверхность того же стебля, Х 2; 13 -

Армения, бассейн р . Арпа, г .  Геран .Ка ласы, обр . 2 5 5/ 1 9а, сборы того ше, 1 95 4  г . ,  нижний нарбон, 
турнейсиий ярус; боновал п оверхность стебля , Х 3 

Фиг. 14 .  Hexacrinites? den tatus verrocosus Yelt. et J .  Dнbat. , subsp. n. 

Армения, гора Дагна, разрез 5 ,  обр . 3 ,  голотип, энз 3/8,  сборы того ше, 1 95 4  r . ,  сред ний девон , 
эйфельсний ярус 

14а - поверхность сочленения обломна стебля, Х 3; 146 - боновал поверхность того ше стеб

ля, х 3 .  

Фиг. 15-16 .  Pentagonocyclicus modicus Yelt. e t  J .  Dubat. , sp. ll. 
1 5 - Арыениfi, хр . Урц, обр . R S/ 1 ,  голотип,', энз. 8/8, сборы того ше, 1 95 4  г . ,  нижний нарбон, 
турнейсний ярус; 15а - поверхность сочленения обломиа стебля, Х 2 ;  15б - боноваfi поверхность 

того ше стебля, х 2; 16 - Арме ния, ущелье Суренаван, обр . 1 8 7/7, нижний нарбон, визейсний 

ярус; п оверхность сочJJенепия облоына стебля, Х 3 

Т а б л и ц а  XVI 

Фиг. 1 -3. А renariocrinus arenarius carinatus Yelt. et J .  DubaL. , subsp. n. 
1 - Армения, с .  Гнишин, обр . RЛ/1 , сборы А .  Р .  Аренеляна, 1 95 3  г . ,  нижний нарбон, визейсний 

ярус; голотип, энз . 4/8; 1а - п оверхность сочленения облоьша стебля, Х 2; 16 - бононая поверх

ность того же стебJш, Х 2; 2 - поверхность сочленения другого энземпляра, Х 2; 3 - боновал 

поверхность третьего энзеыпляра с циррами, Х 3 
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Фиг. 4. A re'nariocrinus areniferus Yelt. et J .  Dubat. , sp. n. 
� - Армения, с. Эртич, обр. 270/3, го.т10тип, эиз . 5/8, сборы того же, 1 954 г. ,  верхний девон, фран· 
сиий ярус; 4а - nоверхность сочленения обломиа стебля, Х 1 , 5 ;  46 - боиовал nоверхность того 
Же стебля, Х 1 , 5  

Фиг. 5. Unilineatocrinus uniltneatus Yelt. et J .  Dubat . , gen. et sp.  n. 
5 - Армения, хр . Урц, обр . 200/1 , голотип, эиз.  6/8, сборы того же, 1 95 4  г.,  нижний карбон, турней• 
ский ярус; 5а - nоверхность сочленения обломка стебля, х 2; 56 - боиовал nоверхность того же 
стебля, Х 2 

Фиг. 6-7. Pentagonocyclicus ovoideus Yelt. et J .  Dubat. , sp. n. 
6 - Армения, бассейн р .  Арпа, гора Геран-Наласы, обр . 255/1 9а, голотип, эиз. 9/8, сборы того же, 
1 95 4  г . ,  нижний карбон, турнейсияй ярус; ба - nоверхность сочленения обломиа стебля, Х 3 ;  
66 - боиовал nоверхность того же стебля, Х 3 ;  7 - Армения, с .  Чанахчи, обр . Ф5 1 5/3 , сборы того 
же, 1 957 г . ,  нижний нарбон, турнейский ярус, 7а - nоверхность сочленения обломна стебля, 
Х 2; 76 - боиовал nоверхность того же стебля, х 2 

Фиг. 8. Pentagonocyclicus observabllis J .  Dubat. 

8 - Армения, ущелье Чрахана, обр. 227/3, сборы того же, 1 95 4  г., верхний девон, фаменсиий лруе; 
8а - поверхность сочленения обломна стебля , Х 2 ;  8б - боновал nоверхность того же стебля, х 2 

Фиг. 9. Pentagonocyclicus infitialis Yelt. et J .  Dubat. , sp. n. 
9 - Армения, бассейн р .  Арпа, гора Геран-Наласы, обр . 255/1 9а, голотип, эиз . 10/8, сборы того же 
1 95 4  г . ,  нижний иарбон, турнейсний ярус; 9а - nоверхность сочленения обломна стебля с nятью 
щелями; Х 2; 96 - боновал nоверхность того же стебля ,  Х 2 

Фиг. 10-14. Pentagonocyclicus ordinaris Yelt. et J .  Dubat. , sp. n. 
1 0 - Армения, хр . Урц, обр.  205/1а, голотип, энз . 1 1/8 ; 10а - nоверхность сочленения обломка 
стебля, Х 1 ,5 ;  106 - боновал nоверхность того же стебля ,  Х 1 ,5 ;  1 1 - обр . R S/1 , сборы того же, 
1954 г . ,  нишний нарбон, турнейский ярус; 11а - поверхность сочленения другого экземпляра, 
х 2; 116 - боковая nоверхность того же энз емпляра ,  Х 2; 12, 13, 14 - Армения, с. Чанахчи; 
обр. Ф5 1 5/3, обр. 1 1 /47, сборы того . же, 1 95 7  г . ,  нижний нарбон, турнейсияй ярус; 12а - nоверх• 
ность сочленения обломна стебля, Х 2; 126 - боковаяjnоверхность того же стебля, Х 2; 13а - по• 
верхиость сочленения другого энземпллра, Х 3 ;  136 - боковал поверхность того же !JRземпляра, 
Х 3; 14 - боновал nоверхность третьего энэемпллра ,  х 3 

Т а б л и ц а XVII 

Фиг. 1 ,  4б. А nthraconaia (?)  assimilis sp.  n.  
1 - эиз . 345/1 , отnечатан nравой створки и наложенное ядро левой; обнажение горы Малинов о й ,  
слой НМ-4 ; 46 - э н з .  345/4, отпечаток непалной рановины; оттуда ж е  

Фиг. 2, 3. Curvirimula (?) pseudobelgica f. lata sp. n. 
2 - энз . 345/2, Х 2, отnечатан левой створни; оттуда же; 3 - - экз . 345/3, Х 2 ,  отпечаток лево й 

створки; оттуда же 

Фиг. 4. Экз. 345/4. Скопление неполных раковин 

а, в - формы , nереходвые между Curvirimula (?) pseudobelgica f .  lata и С. (?) pseudobeilgca t. longa ; 
отrуда же 

Фиг. 5-7. Curvirimula (?) pseudobelgica sp. n. 
5 - экэ . 345/8, Х 2, неполный отпечатан левой створни; оттуда же;  6 - экз . 345/6, Х 2 отпечатан 
nравой створни; оттуда же; 7 - экз. 345/7 - голотип, скульптурное ядро левой створки; оттуда те 

Фиг. 8. Фауна «группы М>>. Экз. 345/14 ,  Х 2, неполная раковина; оттуда же 

Фиг. 9. Раскрытые перазобщенные створки Curvirimula (?) sp. Экз. 345/14,  Х2; оттуда 
же 

Фиг. 10. Скопление крупных раковин A nthraconaia sp. Экз. 345/10; оттуда же 

Фиг. 1 1 .  A nthraconaia vulgaris sp. n. Экз. 345/15,  х 2, внутреннее ядро 

а - след nринрепления свлзии; Намешновсное обнажение, слой НМ-2 

Фиг. 12,  1 5. А nthraconaia tetragonalis sp. n. 
12 - эиз. 345/5 - голотип, отпечаток nравой створки раковины со следами неизвестных организ
мов; обнашение горы Малиновой, слой НМ-4 ; 15 - энз . 345/1 3 ,  неполное ядро стнорки; Тува, Ониа
живскал мульда, в ионгломератах онкажинсной свиты 

Фиг. 13. A nthraconaia sp. Экз. 345/11 ;  ·оттуда же 

Фиг. 14. Curvirimula (?) pseudobelgica f. longa sp. n. Э кз. 345/12; оттуда же 
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Т а б л и ц  а XVI I I  

Фиг. 1 ,  3,  6,  9. A nthraconaia vulgaris sp .  n.  
1 - эка. 345/1 6 ,  х 2, неполное ядро; Куабасс, р .  Томь, прав . бер . выше дер . Камешок, Камешков 
ское обнажение, слой КМ-2; 3 - эка . 345/1 8,  ядро правой створки; оттуда же; 6 - эка. 345/21 -
голотип; ядро; там же, слой КМ-2а; 9 - эна . 345/24, ядро; там же, слой КМ-3 

Фиг. 2а, 2б, 4. А nthraconaia cf. ellipsoides Weir. 

2а - эка . 345/17, ядро; 26 - то же, со стороны манушни; там же, слой КМ-2; 4 - эна . 345/19;  об
нюнение горы Малиновой, слой КМ-1 

Фиг. 5,  8. А nthraconaia cf. lanceolata (Hind) 

5 - энз . 345/20, неполное ядро; Камешковсное обнажение, слой КМ-2а; 8 - эка . 345/2 3 ,  полное 
ядро; там же, слой ИМ-За 

Фиг. 7. A nthracosia sp. Эка. 345/22 ; обнажение горы Малиновой, слой RM-1 

Фиг. 10.  Procopie vskia cf. recta sp. n. Энз. 345/25,  ядро в прижизненном положении; 
Rамешновсное обнажение, слой RM-2a 

Фиг. 1 1 .  А nthraconaia cf. hindi Wright.  Эка. 345/26, Х 2 ,  внутреннее ядро; там же, 
слой 2 

Фиг. 12 ,  14. А nthraconaia (?) sp. 

1 2 - энз . 345/27, ядро правой створни; обнажение горы Малиновой, слой КМ-1 ; и - эна . 3'•5/29, 
ядро правой створни; оттуда же 

Фиг. 13. А mnigeniella (?) patensis ( Lap. )  ЭI{З. 345/28; Rамешковское обнажение , слой 
RM-2 

Фиг. 15 .  A mnigeniella (?) ratis ( Lap. ) .  Энз. 345/30; обнажение горы Малиновой, слой 
RM-1 

Т а б л и ц а XIX 

Фиг. 1 -3,  5.  Procopievskia recta sp. n. 

1 - энз . 345/31 , ядро; Камешновское обнажение, слой КМ-3а; 2 - знз . 345/32, скульптурное ядро 
правой створки; обнюнение горы Малиновой, слой КМ-1; 3 - знз. 345/33, ядро правой створ ни ; 
Камешновское обнажение, слой КМ-2; 5 - эка . 345/53, отпечатан правой створки; там же, слой 
КМ-2а 

Фиг. 4 ,  6а ,  66. A mnigeniella (?)  patensis ( Lap. )  
4 - эна . 345/34, ядро правой створки; Камешновсное обнажение, слой l\M-2; ба - эка . 345/3 6 ,  от
печатан правой створки; 66 - то ше, ядро, голотип, там ше, слой КМ-3а 

Фиг. 7. A mnigeniella (?)  sp. Эка. 345/37;  обнажение горы Малиновой, слой 1-\М-4 

Т а б л и ц а  ХХ 

Нижнепеляткинсний номплекс. Прав. бер. р. Rурейка, между устьями рек 
Типтур-орокта и Деген (обн. 351 ) ,  основание среднепеляткинской подсвиты 

Фиг. 1 -10. Microdontella brussiaensis Bet. 

1 - знз .  360/1 0 6 ;  2 - экз. 306/1 0 7 ;  9 - энз . 360/ 1 1 4, ядра левых створон; 3 - эна . 360/1 0 8 ,  ядро 
правой створни; 4 - эна. 360/1 0 9 ;  5 - эна . 360/1 1 0 ;  6 - энз. 360/1 1 1 ,  тип оринтоценоза и харантер 
захоронения; 7 - зна . 360/1 1 2 ;  8 - знз . 360/1 1 3 , ядра правых створон; 10 - зна. 360/1 1 5 ,  нруп
ный знземпляр М . brussiaensis Bet. 

Фиг. 1 1 ,  14 ,  1 8 ,  19 .  Мелкие экземпляры Brussiella sp. 

1 1 - эна. 360/1 1 6 ;  14 - эна . 360/1 1 9, отпечаток правой створки; 18 - эка . 360/1 2 3 ,  отпечатки 
левых створок ; 19 - эка . 360/124, скульптурное ядро правой створки 

Фиг. 12 .  Тип ориктоценоза и характер захоронения раковин. Эка. 360/1 1 7  
Фиг. 1 3 .  Brussiella (?) sp. Эка. 360/118  
Фиг. 1 5 - 17. Brussiella cf. procliva Bet. 
1б - знз. 360/120, скульптурное ядро правой створки; 1 6  - зкз . 360/1 2 1 ,  скульптурное ядро 
левой створни; 1 7 - экз. 360/122, скульптурное ядро правой створки 

Фиг. 20, 2 1 .  · А  nthraconauta (?) sp. 
20 - экз . 360/125 . отпечаток правой створки; 21 - эка . 360/126, скульптурное правой створни 
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Т а б л и ц а  XXI 

Верхнепеляткинский комплекс. Нижнее течение р. Деген, прав. бер. (обн. 306) , 'верх
непеляткинская подсвита 

Фиг. 1 .  Характер захоронения фауны и флоры в нижнем фаунистическом слое. Экз. 
360/32 

Фиг. 3, 4 ,  5. А nthraconauta (?) cf. pseudophillipsii Fed . 
3 - э к з .  3 6 0/3 1,;  5 - экз . 360/3 6 ,  плоские скульптурные ядра правых створок; 4- экз . 3 6 0/35,  ядро 

левой створк и .  Нишний фаунистической слой 

Фиг. 2, 6-9. A nthraconauta (?) cf. moltchanovi Bet. 
2 - экз.  360/33; 6 - экз . 360/3 7 ;  7 - экз.  360/38, скульптурные ядра правых створок; 8 - экз. 
360/3 9 ;  9 - экз . 360/t. O ,  скульптурные ядра левых створ011; оттуда ше 

Фиг. 10 ,  1 1 ,  1 5 .  A blel/a cf. subovata ( J ones) . Скульптурные ядра левых створок. Верх-
ний фаунистический слой 

10 - экз.  360/Н , Х 2 ;  1 1 - экз. 360/1,2, х 2; 15 - экз . 360/1, 6 ,  Х 2 

Фиг. 12 .  А Ьiel/a cf. elliptica (Khalf. ) ,  Х 2; оттуда же 

Фиг. 1 3 ,  14, 18 .  A blella subo vata. Нижний фаунистичесний слой 

13 - э к з .  360/Н, Х 2 ,  ядро левой створки; 14 - экз. 360/1, 5 ,  Х 2, ядро правой створки; 18 - ЭliЗ. 
360/1, 9 ,  Х 2, отпечаток левой створки 

Фиг. 16 .  A blella cf. plotnico vskiensis Fed. Экз. _360/47, Х 2 - ядро правой створки. 
Верхний фаунистический слой 

Фиг. 1 7 .  A blella cf. elliptica (Kbalf. ) .  Экз. 360/48 , Х 2 - нижний фаунистичесний слой 

Фиг. 19 .  Форма <<груnпы М>> .  Энз. 360/50, Х 2 - плоеное снульптурное ядро правой 
створки; оттуда же 

Фиг. 20, 21 .  A blel/a ех gr. subo vata (Jones) 

20 - экз.  360/5 1 ,  х 2 - отпечаток левой створки, оттуда ше; 21 - экэ . 360/52, Х 2 - ядро левой 

створки, оттуда ше 

Т а б л и ц а XXI I  

Верхнепеляткинский номплекс. Нижнее течение р.  Деген, правый берег (обн. 306) .  
Верхнепелятнинская подсвита 

Фиг. 1 ,  2, 5. Молодые энземпллры A nthraconauta (?)  sp. Раскрытые, но перазобщенные 
створки 

1 - экз. 360/1 , Х 2; 2 - экз.  360/2 , Х  2 - нишний фаунистический слой; 5 - экз. 350/5 , Х 2 -

верхний фаунистический слой 

Фиг. 3, 4. А nthraconauta (?) cf. pseudophillipsii var. acuta Kbalf. Верхний фаунистиче-
ский слой 

3 - эка.  360/3, х 2; 4 - экэ.  360/4, х 2 

Фиг. 6-8,  1 1 ,  12 ,  30. А nthraconauta (?) ех gr. iljinskiensis Fed. ; оттуда же 

6 - э к з .  3 6 0/6, Х 2; 7 - экз . 36 0/7 , Х 2 ;  1 1 - экз.  360/1 1 ,  Х 2 - скульптурные (ядра левы х  ство

рок ; 8 - экз . 360/8 , Х 2; 12 - экз. 360/ 1 2 ,  Х 3 ;  30 - эка . 360/30, Х 3 - скульптурные ядра пра

. вых створок 

Фиг. 9. A nthraconauta (?) cf. ampla Khalf. Экз. 360/9, Х 2; оттуда же, скульптурное ядро 
левой створки 

Фиг. 10, 23, 29. А nthraconauta (?) pseudophillipsii var. subaegnalis Kbalf. ; оттуда же 
10 - экз.  360/ 1 0 ,  Х 2 ;  23 - эка . 360/23, Х 2 ;  2 9 - экз . 360/2 9 ,  скульптурные ядра левых ство
рок 

Фиг. 13 .  A nthraconauta (?) cf. moltchanovi Bet. ; оттуда же - экз. 360/13  

Фиг. 14,  28 .  А nthraconauta (?)  cf. degeniaensis sp .  n. ; оттуда же 

J 4  - ЭКа . 360/ 1 4 ,  Х 2 ;  2 8  - ЭН3 . 360/28 - Ядра праВОЙ СТВОр!IИ 

Фиг. 15 .  B russiel/a (?) sp. , оттуда же - экз. 360/1 5 ,  Х 3 

Фиг. 1 6 ,  22. А nthraconauta (?)  ех gr. uskatiensis Khalf. ; оттуда же 

1 6 - эка. 360/ 1 6 ,  Х 2 - ядра раснрытых рановин; 22 - эна . 360/22,  Х 2 - ядра правых створон 

17, 25 - Antraconauta (?) sp . ;  оттуда ше; 1 7 - энз. 360/ 1 7 ;  2 5 - эка . 360/25 - снульптур ные ядра 

nравых створок 
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Фиг. 18 ,  19 ,  24, 26 - Pseudomodiolus cf. fedotovi (Khalf. ) ;  оттуда же 

18 - экз . 360/1 8 ,  Х 2 ; ,  19 - экз . 360/1 9 ,  Х 2 - ядра левых створок; 24 - экз . 360/21•, Х 3, 26 -
Экз . 3 6 0/26, Х 2 - ядра правых створок 

Фиг. 20, 27. B russiella cf. minima sp. n .  

20 - экз.  360/20, Х 2 ;  27 - экз.  360/27, Х 2 - ядра правых створок; оттуда ж е  

Фиг. 2 1 .  B russiella minima sp .  n. Экз. 360/2 1 ,  Х 2 - ядро правой створки; оттуда же 

Фиг. 3 1 .  Харантер ориктоценоза и тип захоронения в верхнем фаунистическом слое. 
Экз. 360/31 

Т а б л и ц  а XXI I I  

Верхнепеллткинский номпленс 
Фиг. 1 ,  2, 5. A Ьiella ех gr. subo vata (Iones) - нижнее течение р.  Деген, прав. бер. , обн. 

305, верхнепеллтнинскал подсвита 

r - экз . 360/53, х 3, неполное ядро правой створки; 2 - экз.  36U/5l•, Х 3, тип захоронения фау

ны; 5 - экз.  360/5 7 ,  Х 3 .  ядро правой створюt 

Дегалинский номnлекс. Р. Деген, лев. бер. , нижнее течение, об н. 312 ,  нижнедеrалин
ская подсвита , верхняя пермь 

Фиг. 3, 4, 6, 8-1 1 ,  14 ,  1 5 .  A Ьiella ех gr. subo vata ( Iones) 
3 - экз . 360/5 5 ;  4 - экз . 360/5 6 ,  Х 2: 8 - экз. 360/60; 9 - экз . 360/6 1 ,  скульптурные ядра левых 

.�тnорон; 1 0 - энз. 360/62, скульптурное ядро nравой створии; 1 1 - экз. 360/6 3 ,  Х 2; 14 - экз 

360/6 6 ,  отnечатюr правых створон ; 15 - экз . 360/67, отnечатки левой створки 

Фиг. 7, 1 6 -20. Degeniella o vata,  gen. et sp. n .  

7 - экз . 360/5 9,  Х 2 ,  скульптурное ядро левой створки молодого экземпляра; 16 - энз . 360/68, де
формированное скульптурное ядро левой створки; 1 7 - экз . 360/6 9 ,  скульптурное ядро nравой и 

отпечаток левой створки; 18 - экз . 360(70, отпечатан nравой створки; 19 - энз. 360/7 1 ,  го
лотип, скульnтурное ядро nравой створки; 20 - экз . 360/72, отnечатан левой створки 

Фиг. 12 .  Concinella sp. Энз. 360/64 - отпечатан и ядро правой створни 

Фиг. 1 3 ,  2 1 ,  25,  26. Brussiella minima sp. n.  

13 - экз . 360/6 5 ,  х 2 ,  нсполное скульптурное ядро nравой створни; 21 - э к з .  360/7 3 ,  голотип, 

снульптурное ядро правой створюr; 25 - энз . 360/7 7 ,  х 2, скульnтурные ядра раснрытой рако

вины; 26 - энз . 360/7 8 ,  неnолные скульnтурные ядра левой створни молодого экземпляра 

Фиг. 22. B russiella (?) sp . ЭI{З. 360/74, Х 3 - ядро правой створни 

Фиг. 23 , 28, 29 .  А nthraconauta (?) degeniaensis sp. n. 

23 - э к з .  360/7 5 ,  снульптурные ядра неразобщенных створон ; 28 - энз . 360/80, голотип, отnечаток 

расирытой раковины; 29 - экз . 360/8 1 ,  скульптурное ядро раснрытой раковины 

Фиг. 30. В russiella (?) sp. Энз. 360/82 - плоское СI{ульптурное ядро 

Фиг. 3 1 .  Молодые энземплнры Brussiella (?) sp. Экз. 360/83, Х 3, р.  Деген, лев. бер . ,  
обн. 3 1 4 ,  нижнедегалинская подсвита. Верхняя пермь 

Т а б л и ц а XXIV 

Дегалинский номплекс. р. Деген , лев. бер. близ устья, вторая ассоциация, нижний 
фаунистический слой (над пластом угля) , нижнедегалинская подсвита , верхняя пермь 

Фиг. 1 ,  3, 5, 6, 9, 10 ,  20. A nthraconauta (?) subparallela f. postera Khalf. 
1 - экз . 360/8 4 ,  х 2; 3 - экз. 360/86; 5 - экз . 360/88, х 2; 6 - энз. 360/89, скульnтурные ядра 
левых створок; 9 - энз . 360/92, х 2; 10 - энз . 360/93, Х 2; 20 - экз.  360/1 03,  снульnтурные 

ядра правых створон 

Фиг. 7 ,  19 .  A nthraconauta (?) cf. subparallela f. postera Khalf. 
7 - экз . 360/8 0 ,  х 2 ,  снульnтурные ядра левой створни; 19 - энз. 360/102,  х 2 ,  скульnтурное 
ядро правой створни 

Фиг. 2, 4, 1 1 ,  1 3 ,  14 .  Мелкие B russiella sp. 

2 - энз . 360/8 5 ,  Х 2 ;  4 - э к з .  360/87, х 2 ;  14 - экз . 360/9 7 ,  Х 2 , снульптурпые ядра левых 

створок; 11 - экз. 360/94, х 2 ;  13 - энз . 360/96, х 2, скульптурные ядра nравых створон 

Фиг. 8 ,  12 .  Молодые экземпляры мелних B russiella sp.  

8 - экз . 360/8 1 ,  Х 2 ;  1 2 - экз . 360/95 ,  х 3 ,  снульnтурные ядра левых створок 
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Фиг. 1 5 ,  21 . Типы ориктоценоза и характер захоронения фауны 

15 - ЭRВ .  360/98; 21 - ЭRЗ. 360/104 

Фиг. 1 6 ,  1 7 ,  1 8. Degeniella sp. - верхний фаунистический слой 

16 - энз. 360/99, х 2 - отпечаток nравой створки; 17 - энз. 360/100, х 2 ,  скульптурное ядро 
nравой створки; 18 - энз. 360/ 1 0 1 ,  х 2, неполное скульnтурное ядро левой створки 

Т а  б л и ц а  XXV 

Фиг. 1 -3. Wentzelella orientale sp. n. Р .  Сучан, пермь (чандалазска11 свита). Экз. 318/1 

1 - часть поперечного сечения центральной части колонии, Х 4 .  Хорошо наблюдаются расширен• 
ная наружная стенна, внутренняя стенка и осевая колонна; 2 - nродольное сечение нораллита; 
х 4 .  Хорошо различима форма чашки; 3 - осевая ноловна в поперечном сечении, х 8 

Т а б л и ц а XXVI 

Фиг. 1 -3.  Wentzelella orientale sp. n. Р. Сучан, nермь (чандалазская свита). Экз. 318/1 

1 - поnеречное сечение периферичесной части колонии, х 4 .  В центре виден караллит на ранней 
(диафрагматофорной) стадии развития скелета; 2 и 3 - nродольные сечения различных нораллитов, 
х 4. Хорошо видны строение осевой колонны, нлинотабулы и нлинодиссепименты 
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УДН 563.67 + 551 .734 (235.222) 

Стратиграфия и табулиты нижиего и средиего девона хребтов Сарымсакты и Jlиствяга (IОж
ный Алтаи) . д. П. А в р о в, В .  Н. Д у б а т о п  о в. В сб.: Верхний папеозой Сибири и 
Да.JIЪнего Востока .  1969 г. Изд-во <<Наука». 

Приводител описание восьми наибопее характерных видов дпл нижнего и среднего де
вона :tребтов Сарымсакты и Jlиствяга. Уставовпел один новый род Spiroclados gen. n. Дается 
поспойное описание сарымсактинской свиты нижнего девона, характеризуется айфе.JIЪский 
ярус среднего девона. Приводятся сведения о коррепяции разрезов нижнего и среднего девона. 

8 рис., 5 фототабп., бибп. 15 назв. 

УДН 5 6 3 . 3  (57 1 .65) 

Среднедевонские строматопороидеи Омоаонского массива. В. Г. Х р о м ы х, В сб.: Верхний 
папеозой Сибири и Да.JIЪнего Востока. 1969 г. иад-во «Наука». 

В статье описывается коъшпекс строматопороидей, характерный дJIЛ живетених от
пожений Омопонского массива. Приводятся описания одного нового рода и шести новых ви
дов. Устапавпиваются два новых семейства. 

3 табп., бибп. 8 ваз в. 

УДН 564 .52 (235.222) 

C ythocera tiles allaicus sp. n. из с�ернедевонсJ<ИХ отложениi• Горного Алтая. Е. И .  М я гн о в а. В сб. Верхний папеозой Сибири и Дальнего Востока. 1969 г. Изд-во «Наука>>. 

В статье дается монографическое описание Cyrthoceratites altaicus sp. n . ,  встреченного в 
среднедевонских отложениях Горного Аптая. Приводятся резупътаты изучения сифона. 
2 табп.,  бибп. 4 назв. 

УДН 564.7 1 .  (57 1 . 1) 

Развитие девонских мmзнок рода Lioclema (по материалам юга Западной Сибири). Н. Н .  
В о п  .к о в а .  В сб . :  Верхний палеозой Сибири и Дальнего Востока. 1 9 6 9  г .  ИЗд-во <<Наука>>. 

Изучение новых видов рода из девонских отпожений Горного Аптал дапо допоnиитеnьный 
материал U.Л11 исспедовавия JIИокпем, позвопидо установить фИJiогенетические отноmе!Шя 
аптайских, .кузбасских и мивусинских видов, выявить основные ветви в их развитии и напра
вления развития морфопогических признаков в процессе филогенеза средне- и позднедевон
ских ilИОRдем. 

1 рис . ,  3 табп. бибп. 5 назв. 

УДН 563.911  + 56 ( 1 1 3 .4) + 56 ( 1 1 3 .5) (47g.25) 

Стебли кривоидей девона и нИжнего карбона Армевии. Ю. А. Д у б а т о л о в а, Р .  С. Е л
т ы  ш е в а .  В сб. :  Верхний палеозой Сибири и Дальнего Востока, 1 969 г. Изд-во «Наука». 

Описаны 1 6  видов и подвидов стебпей криноидей, из них следующие явтпотся нoвыl\IJI; 
Hexacrinites? dentatus verrocosш, Arenariocrinus arenarius carinatus,A. areni/erus, Unilineatocrinш 
unilinieatuв, Bico$/ulatocrinш circumvallatus squamiformi<l, Pentagonocyclicus medicus, Р. ovoideш, Р. in{itialis, Р. ordinaris. Установлено три новых рода: Arenariocrinus, Uilineatocrinus и Bi
costulatocrinus. Выдепены комппексы стебпей кривоидей для девона и нижнего карбона. Дпя 
эйфе.JIЪского яруса характерны Hex acrinites? humilicarinatш Yelt. ,  Н.? tuberosш Yelt. и Н.? . 
dentatus verrocosus Yelt. et J. Dubat., а для живетекого яруса среднего девона - Н.? humili
earinatus Yelt . ,  и Н.? tuberosus Yelt. Во франском я:русе встречены Н.? kartuvae Yelt. et J .  
Dubat. и Arenariocrinus areniferus Yelt. e t  J.  Dubat . ,  в фаиенеком ярусе верхнего девона 
Pentagonocyclicus observaЬilis J. Dubat. В турпейском ярусе нижнего карбона встречены Po
teriocrinites sp . ,  llnilineatocrinus unilineatus Yelt. et J. Dubat . ,  Bicostulatocrinus circumvallatш 
squamiformis Yelt. et J. Dubat., В. circum,;allatus minus Yelt., Pentagonocyclicus modicus Yelt. 
et J. Dubat . ,  Р. ovoideus Yelt. et J. Dubat . ,  Р. in!itialis Yelt. et J. Dubat., Р. ordinaris Yelt. 
et J. D\.ibat . ,  из визейского лруса - Arenariocrinus arenarius carinafus Yelt. et 1. Du.bat. и 
Bicostulatocrinus circumvallatus Yelt. Значительная часть средне- и верхнедевонских стебпей 
кривоидей Армении встречается также и в одновозрастных отложениях Нузбасса, что свиде
тепьствует о существовании свнзей между морсними бассейнами, существовавшими на этих 
территориях в средне- и nозднедевонское время. 

З табп., бибп. 8 назв. 

УДН 55 1 .7 3 5  + 550 (47 1 .4) + 550 (47 1 .5) 

Карбон Боаго-Уральской обJrаети и l!aЖI!<iiuшe стrатиrrафические подразделевив мкенко
угОJIЬной системы. О .  В .  Ю ф е р  е в .  IJ сб.:  Верхний uалеозой Сибиюи и Дапънего Востока. 
1 96 9  г. И зд-во <<Hayl{a>>. 

По чиспу вновь появплющихся семейств и родов башкирский, московский ярусы · и 
верхний карбон нахоnятся на одном уровне, что свидетепьствует об относитепьво невысоком, 
не выше яруса, ранге верхнего отдепа карбона, в связи с че:и nредпагается заменить верхний 
.карбон - гжепьсни:м ярусом в его первоначапьном виде. !\роме того, поско.JIЪRУ общее число 
новых семейств и родов нижнего карбона превыmает чиспо новых семейств и родов, появив
шихся в среднем и верхнем .карбоне, цепесообразно разпичать в камевноуго.JIЪной системе не 
три, а два отдела, что подтверждается относительно небольшой (12 :ипн. пет) nродопжитепь
ностью верхнего нарбона (гжепьс.кого яруса). 

З табп . ,  библ. 5 назв. 

1 :\- 1  



УДК 5 5 1 . 735.22 + 5 6 4 . 1 8 1 9  (57 1 . 17) 

Вестфальшше неморские пластинчатожаберны.J MOЛIIIOCRИ из угленосных отложений Rузбасса. 
О .  А. Б е т е х т и н а. В сб.:  Верхний палеозой Сибири и Дальнего Бостона. 1969 г.Ивд-во 
<<Науиа». 

В Rамешиовсиом разрезе угленосных отложений (юго-восточная часть Rузбасса) уста
новлены две ассоциации неморсиих nластинчатожаберных (наезовсиая и иамешиовсиая) , 
в которых обнаружены роды и виды, близиве и тождественные вестфальсиим Англии и Бель
гии. Верхняя часть разреза с намешновсной ассоциацией (мазуровсиая свита) сопоставляется 
на этом основании с Midd!e Coal Measures (Вестфаль «В») . Остальная часть разреза (наезов
сная подсвита острогеной свиты) сопоставляется с Lower Coal Measures ( Вестфаль «А») Англии. 
Отложения басандайсиой свиты с басандайсиим компленсом пластинчатожаберных (разрез 
у г. Томска) сопоставлены с намюром Бельгии. 

3 рис . ,  3 табл . ,  3 фототабл., библ. 19 назв. 

УДR .  5 5 1 . 7 3 6 . 1  + 5 5 1 .736.3  + 564 . 1 8/19 (57 1 5) 

О верхнепалеозойской угленосной формации северо-западной части Тупгусекой сииеклизы. 
В. R .  Б а р  а н о в ,  О .  А .  Б е т е х т и н а.  В .  И. Б у д н и и о в.  В сб. Верхний палео
зой Сибири и Дальнего Бостона, 1969 г. Ивд-во «Наука>>. 

Угленосные отложения северо-западной части синеи.пизы разделлютея на четыре свиты 
с последующим делением на подсвиты. Rатсиая свита (Со+з), залегающая в основании раз
реза, разделяется на две подсвиты. Нижнепермсиая бургунлинсиал и верхнепермсиие пелят
нинсиая и дегалинсная свиты расчленены на три подсвиты каждая. Для каждого стратиграфи
ческого подразделения приводител литолого-петрографичесиая харантеристииа, из которой 
следует, что снизу вверх по разрезу бассейновые отложевил сменлютел континентальными. 
По составу в свитах наблюдается переелаивавне туфогенных, арнововых и грауваниовых по · 
род. 

В пермсних отложениях установлено неснольио компленсов пластинчатожаберных 
иоллюсиов. Бургунлинсиий комплене содержит солоноватоводные формы и сопоставляется 
с фауной верхнебалахоненой серии Rузбасса. В пеллтнипсной свите установлены два новплен
са фауны, иоторые содержат виды назаниовсного и уснатсиого новпленсов Rувбасса. Отло
жения дегалинсной свиты также охарактеризованы двумя компленсами фауны, ноторал отве
чает ленинеиому и грамотеинеиому компленсам Rузнециого бассейна. 

2 рис., 5 фототабл., библ. 16 назв. 

УДR 563.61  

Wentzelella orientale в р .  n. и з  перии Дальнего Востока. А. Б .  И в э. н о в с и и й.  
В сб.:  Верхний палеозой Сибири и Дальнего Востока. 1 969 г. Изд-во «Науиэ.». 

Описан новый вид коралла ругоза из чаидалазской(долиолиновой) свиты.На основании ана
JIИЗа комплекса кораллов высказано предположение, что возраст этой свиты точнее рассlll:ат
ривать не позднепермсиим, а раннепермСнiПI. 

1 рис . ,  2 табл., библ. 4 назв. 



· верхний палеозой Сибири 
и Дальнего ВостоRа 

у·тверждено " nечати Инстuтуто.м геологаu 

u aeoфu.m.nu Cu6upcnoгo отделения 

Ападе.мuu науп СССР 

Редактор ,А. А. Моссаповспuй 

Редактор ивдательства: .в .  С. Ванин 

ХУдоЖник А. Г. R о б р и н  
Техничесний редактор:Ф. М. ,Женах 

Норректор Г. Н. Лащ 

Сдано в набор 81XII 1968 г. 
Подписано к печати 251VII 1969 г. 

Форнат 7Ох 108'111• Бумага 2 
Уел. печ. л, 12,6+26 вкл .. 

Уч;-ивд. л. 13,6. Тираж 850. Т-10518. Тип. ван .  1775 

Цена 1. р. 36 к. 

Издательство •Наука;.. 
Москва, R-62, Подеосенекий пер., 21 

2-R типографиR Ивдательства •Наунn • .  
Москва, Г-99, Шубинекий пер., 10 


