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в работе содержится оnисаnие OCTpal>OB из ТОJltь'tу .. 1LЫЩ· 

Cl>OZO горизоnта Салаира, являющегося ваЖlLЪ!JlL стратигр 2-
фичеС1>иJlt nодразделеnиеJt среди nограnичnых отложеnи';" 

силура и девоnа Сибири. Всего оnисаnо 49 видов и разновид

ностей ОСТРа/.од, большая 'LaCTb видов lL nя'ГЪ poiJoe н,овые. 

Дается биостратиграфичеС1>ий обзор OCTpal>OB из верхnеси

луриЙС1>UХ и нижнедевОnСIШХ отложеlLий. Устанавливает';.!/' 

раnнедевОnС1>ий возраст ТО.iltЬЧУ.iltЫЩСlr.их остраlr.од па осnове 

их сравlLеl{ия с ранее извеСТltЫ.iltu nозднесилуриЙСnU,'IU'

paHHeBeeOHC1>U.iltU 1>О.ilLnле1>саJlLU ocrpar;oB. 

Монография рассчитаnа па щиРО1>uе 1>руги геологов, иn

тересующихся eonpoca.iltu стратиграфиu и nалеогеографU/t 

силура и девоnа, а та1>же па специалистов, заnи,ltalOщuх:;.q. 

изучеnиеJlt nалеОЗОЙС1>UХ oCTpar;oB. 

Табл. 24, фО7'О7'абл. 26, библ. 6 стр. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАНТОР 
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ВВЕДЕНИЕ 
ТОМЬЧУМЫШСI\ИЙ горизонт, несогласно залегающий на различных гори

;:;онтах силура и согласно переl{рываемый непрерывной толщей МОРСI<ИХ 
деВОНСI<ИХ отложений, давно рассматривается I{Ю{ важный объеl{Т ДШI ре
шения вопроса о границе силура и девона на территории Сибири. До сих 
пор нет единого мненпя о возраете томьчумышского горизонта, КОТОРЫЙ 
принимается: то !{Ю{ СИЛУРИЙСI{ИЙ (ЛаЗУТI<ИН, 1936; Яворсю[й, 1938; Ржон
сницкая, 1959-1964; Дубатолов, 1959, 1963; Фомичев, Алексеева, 1961 
и др.), то нак дсвонсний (Петц, 1901, Халфин, 1948, 1961, 1964; Нагорский: 
и др., 1958; Миронова, 1962 ; Чудинова, 1964, и др.). 

Для его сопоставления: с предположительно одновозрастнымп ОТЛОiJ\С
ниями других областей имеют значение ТaI\Ие виды, I{aI{ ProtathY1"is sibi-
1"ica Zintch. (очень бли3l\ИЙ Р. p1"aecu1"so1" Kozl.), Ношеиеиа аngustiрliсй.tа 
Kozl. ,  BгachYP1"ion subinterstrialis seretensis Kozl., Pachyfavosites kozlow
skii Sok., Squameofavosites bohemicus (Pocta), Sq. sokolovi Chekh. и дру
гие, известные из тиверского яруса Подолии (борщовский и ЧОРТКОВСЮlЙ 
горизонты) или Iшррелируемых с ним отложений. Находки этих видов в 
ТОМЬЧУМЬПIIском горизонте привели к выводу о возможности сопоставле
ния его с тиверским ярусом (Стратиграфия СССР. СИЛУРИЙСI{aJI спстема, 
'1965). ОДНЮ{Q, наряду с этим сходством, ТОМЬЧУМЫШСI{ая фауна, прежде 
всего харюперизуется эндемизмом по всем ее группам и н тому же она 
еще недостаточно изучена. Основная часть фауны приурочена I{ нпзам 
ТОМЬЧУМЬПIIского горизонта. Эти обстоятельства делают сопоставленпе Til
верских и ТОМЬЧУМЬПIIсних отложений в известной мере условным. 

Остраноды ТОМЬЧУМЬПIIсного горизонта многочисленны и разнообразны, 
но сведения о них очень ограничены. Они исчерпываются описанием трех 
видов лепердитиид в работе г. Петца (1901), по обилию экземпляров ко
торых отложения томьчумышсного горизонта назывались раньше остра
нодовыми, и описанием 18 видов разнообразной родовой принадлежности 
в сравнительно недавней работе Е. Н. Поленовой (1960). В последней был 
сдедан вывод о скорее СИЛУРИЙСI{ОМ возрасте остра код ТОМЬЧУМЫШСlЮГО 
горизонта. 

В настолщей работе, на основании большого ДОПОJIнительного материа
ла и, частично, пересмотра прежнего, описан значительно более обшир
ный но�шлекс томьчумышских видов остракод, многие из IШТОРЫХ Я:ВJIЯ
ются: новыми. 

Эти данные, наряду с появившимися В поеледние годы многочисленны-. 
ми сведения:ми об остра кодах пограничных силурийско-девонсних отложе
ний разных областей, ПОЗВОJIИЛИ пересмотреть вопрос о возрасте острююд 
томьчумышского горизонта и считать его раннедевонским. 

Рановнны острю од в ТОМЬЧУМЫШС[{QМ горизонте приурочены, в основ
ном, к известня:нам. Их количество в отдеJIЬНЬL'{ образцах весьма разлнч
ное - от единичных до многочисленных ЭI{земплярон. В целом, по боль-
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шинству видов имеется дос'щточно данных для установления возрастной 
и индивидуальной изменчивости, а таRже полового диморфизма. Сохран
ность материала большей частью хорошая; резно преобладают раIЮВИНЫ с 
СОМRНУТЫМИ СТВОРRами, отдельные СТВОРRИ встречались редно. 

При описании остранод принята система, изложенная в «Основах па
леонтологию}. ТехничеСRая обрабОТRа материала производилась лаборан
том Л. Н. Барановой. Фотографии остранод сделаны в фотолаборатории 
Института геологии и геофИ3ИRИ СО АН СССР В. Ф. Горнуновым, С уве
личением в 45 раз. 

Рю{овины описанных остранод хранятся под М 296 в Rолленции лабо
ратории минропалеонтологии того же института (НовосиБИРСR) и под 
М 832 в нолленционном отделе лабораторпи МИI{робиостратиграфиu 
ВНИГРИ (Ленинград) . 

Материал, ИСПОЛЬЗ0ванный в настоящей работе, происходит И3 отложе
ний ТОМЬЧУМЫШСН.ого ГОРИЗ0нта онрестностей с. TOMCI<Qro (в основном сбо
ры Е. А. ЕЛRина, Ю. А. Дубатоле,вой, 1963, и сборы автора, 1964, а танже 
прежнпе сб()lРЫ В. С. ЗаспелоiВОЙ, 1952, Г. Н. Карцевой, 1954; В. Г. ЗIПI
ченно, 1954) и И3 онресностей г. ГурьеВСliа, И3 нарьеров 2-я сопна и Тол
сточихинсного (сборы автора, 1964; В. С. Заспеловой, 1952; Г. Н. Карце
вой, 1954; Е. А. Елнина, Ю. А. Дуба толовой, 1963). Для большей HpaТl{OC
ти и удобства изложения данные об изученных остранодах приводятся по 
следующей форме: фамилия лица, передавшего Rаменный материал, и год 
сборов обозначаются первой или двумя первыми бунвами его фамилии и 
двумя последними цифрами года, разделяются знаном тире и помещаются 
Jшереди принятой этим исследователем БУRвенной или цифровой нумера
ции образцов. Например, обр. Е-63/62 относится н сборам Е. А. Елнин3. 
1963 Г. и отмечен им под М 62, обр. Ка - 54/а-7 - собран Г. Н. Карце
вой в 1954 г. под М а-7 и т. д.; В работе СОI{ращения относятся I{ следую
щим фамилиям: «Д>} - Дубатолова, «Е>} - Ешшн, «За>} - Заспелова, 
«Ка>} - Карцева, «П» - Поленова. ИСlшючение в обозначениях образцов 
сделано для большого ноллеlЩИОННОГО материала, собранного В. Г. Зин
чешю в 1954 г. При первоначальной ДOI{ументации этого материала 
В. Г. ЗинчеНRО уже были приняты дополнительные БУI{ВЫ «ОТ>} перед 
номерами обпажений и «Т>} перед номерами образцов. Во избежашrе 
слиштюм ГРОМОЗДI{ОЙ индer{сации материал В. Г. Зинченко приводится с 
принятыми ею БУI{венными и цифровыми обозначениями. 

Автор выражает признательность всем лицам, предоставившим в его 
распоряжение ноллеIЩИОННЫЙ материал и особенно Е. А. Елнину, от ното
рого, нроме того, были получены все необходимые для работы геОЛОIиче
сние данные. Автор таюне благодарен И. Е. Заниной, А. И.  НецноЙ. 
Б. С. Сонолову И А. В. Фурсенно, от ноторых был получен ряд ценных со
ветов и УI\азанип в пропессе работы над монографией. 



ОПИСАНИЕ ОСТРАКОД 

ПОДКЛАСС OSTRACODA LATREILLE, 1806 
с Е М Е Й С т в о APARCНlTIDAE JONES, 1901 

Род Apa1'chites Jones, 1 889 
Apa1'chites messleriformis Polenova, 1960 

Табл. I, фиг. 1-3 

Aparcbltes messleriformis: Поленова, 1960, стр. 7, табл. I, фиг. 1. 

Г о л о т и n ом 1-832, I<ОЛЛ. ВНИГРИ; левый берег р. Томь-Чумыш, 
ниже с. Томского ; томьчумышские слои; табл. 1, фиг. 1 (Поленова, 1960) . 

Д и а г н о з. Раковина высокая, I<рупная, усеченно-круглая. Спинной 
I<рай короткий; спинные углы закругленные, тупые, задний из них больше 
переднего. Передний и задний края в различной степени асимметричные. 
1\раевые ребра слабо развиты, сближены. Наибольшая выпуклость значи
тельная, расположена в средней части или несиольно ближе н: переднему 
концу створок 

Размеры, "".11' 
Д Д В Вl В, Т Т, т, В!Д 

Голотип . 1,09 0,62 0,90 0,8 0,8 0,57 0,38 0,33 0,8 

Экземпляры: 
М 4/296 

} Dзрослые 1,75 1,50 1,0 0,8 
,N'� 2/296 формы 1,45 0,80 1,20 1,12 1,05 0,75 0,50 0,50 0,8 
,N'Q 1/296 } ЛИЧИНI'Ш 0,75 0,47 0,62 0,55 0,50 0,40 0,32 0,27 0,8 
,N'Q 3/296 0,77 0,45 0,60 0,57 0,52 0,40 0,30 0,27 0,8 

П р и  м е ч а н и е. Здесь и дальше при уназании размеров используют
ся следующие сонращения: 
Д - наибольшая длина раиовины; 
Д - длина спинного (иногда замочного ) н:рая, 
Н - наибольшая высота раиовины; 
в} - высота раиовины у переднего ирая; 
Н 2  - высота ратщвины у заднего ираJl; 
т - наибольшая толщина рановины; 
т} - толщина рановины у переднего нрая; 
'Г2  - толщина рат<овины у заднего иран; 
Н/Д - отношение высоты 1< длине. 

С р а в н е н и е, з а м е ч а н и я. Дополнительный палеонтологичеСI<ИЙ 
материал позволил несиольно расширить представление об изменчивости 
:нида по сравнению с имевшимся при его первоначальном описании. По
иимо не значительно меняющихся длины спинного I<рая и высоты створон, 
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а также степени асимметричности переднего и З1l.днего краев, наблюдается 
довольно разнообразное очертание последних: передний I{рай :может быть 
равномерно-закругленным или заметно выступающим вперед, задний 
I{рай - равномерно-закругленным, иногда выступающим в средней части 
или реюш скошенным к брюшному краю. Ii:poMe того, наблюдается разное 
положение наибольшей вьmуклости, которая может быть расположена 
ближе к середине или к переднему концу раковины. Отмечаются также 
единичные экземпляры со слабо развитыми передне- и заднеспинными 
ушко видными выступами. Найдены формы значительно крупнее типичной 
(см. измерения) . Среди раковин личиночных стадий были экземпляры с 
относительно более длинным спинным краем (табл. 1, фиг. 3) , чем это 
наблюдалось на рановинах взрослых форм, с более низким задним нрае:м 
и более выступающей передней или средней частью брюшного края 
(табл. 1, фиг. 1 ) .  

:Кроме того, было встречено несколько небольших энземпляров 1, отли
чающихся еще более длинным спинным краем створок, более низкой ра
l,ОВПНОЙ и более ВЫСОI\ИМ передним нонцом. Возможно, они таюне принад
лежат личинкам рассматриваемого вида, изменчивость ноторых выражена 
еще резче. НедостаТОЧНЫI полнота палеонтологического материала не поз
воляет установить это с полной уверенностью. 

По аналогии с ориентировной рановин большинства современных и 
ИСIюпаемых остраRОД - передним нраем CTBOPOI{ А.  messlerijormis считает
ся более ВЫСОНИЙ, с менее тупым спинным углом и ближе н нему распо
ложенным муснульным пятном 2, а задним краем - более низний, СI{ошен
ный вперед в брюшной части. При таной ориентировне наибольшая вы
пунлость А. messlerijormis, особенно у личиночных форм, оназывается боль
шей частью ближе н переднему концу (Н тому же у Cёl.MOГO переднего 
I_рая толщина рановины больше, чем у заднего ) ,  тогда I{Ю{ обычно у остра
нод вьшунлость располагается ближе н заднему нонцу. Однано положение 
наибольшей вьшунлости на створнах А. messlerijormis недостаточно по
стоянно, в то время нан связь общего очертания створон и положение мус
нульного пятна устойчивы, и они здесь приняты нак определяющие выбор 
ориентировни, тем более, что следы принрепления муснульных бугорнов 
являются вообще одним из наиболее естественных и бесспорных нрите
риев ориентировки остранод. 

Описываемый вид обнаруживает наибольшее сходство с видами 
Aparc72ites koneprussiensis Pribyl et Snajdr (Пржибыл и ШнаЙдр.- Pribyl, 
Sllajdr, 1950, стр. 103, табл. 2, фиг. 4; нонепрусские известняни нижнего 
девона 3 Центральной Чехии) и А .  aUl'icLLliferus Rozhdestvenskaja (Рож
дественсная, 1962, стр. 171 ,  табл. 1, фиг. 1, 2; нальцеоловые слои среднего 
девона Южного Урала) по общему очертанию нрупной высокой раковины 
('. норотним спинным нраем. Кроме того, А. messlerijormis и А. auriculijerus 
сближает СХОДНЫЙ харю{тер и положение наибольшей ВЬШУIШОСТИ. А. mes
sleгijormis от обоих видов отличается наиболее норотним спинным нраем, 
а от А. koneprusiensis, I{pOMe того,- относительно более ВЫСОНОЙ ранови
ной (у А. messlerijormis отношение длины н высоте 1, 2; 1, 1 ;  у А . kone
prussiensis 1 ,  3), меньшими размерами (длина рановины А. koneprussien
sis - 2,25 М.М, ее высота - 1 ,7 лМt) , отсутствием приостренности и вытя
нутости переднеспинного угла створок. Дополнительными отличиями от 

1 Они встречаются совместно с типичньпш А. messlerijormis, за ИСI<лючением 
одной нахоД:ки в ремнеВСI<ИХ слоях. 

2 На типичных взрослых энвемплярах А. messlerijormis не наблюдалось отчет
ливого МУСНУЛЬНОГО пятна, но очертание переднего и заднего нраев и харантер спин
ных углов их раковин настолыю отвечают этим особенностям энземпляров с мус
RУЛЬНЫМ пятном (рассматривающимся иак ЛИЧИНRИ А. messlerijormis) ,  что одно
значность ориеНТИРОВRИ не вызывает сомнений. 

3 В работе Е. Н. Поленовой ( 1960) ошибо чно УRазано распространение этого ви
да n хотечсних известнянах среднего девона. 
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А .  aU/'iculijerus является отсутствие ушковидных спинных выступов на ти
пичных ЭI<земплярах вида А. messleгijormis. 

Нроме отмеченных при первоначальном описании вида А. messleri!or
mis таких отлпчий от А .  chuchlensis PГibyl (Пржибыл - Prlbyl, 1951, 
стр. 4, табл. 1, фиг. 8-18; прокопские Иilвестняки среднего девона Цент
ральной Чехии), как отсутствие четких ушковидных выступов по концам 
СШШllОГО I<рая и развитие хорошо выраженной срединной выпуrшости, сей
час надо добавить п зпачительно большие размеры раковин А .  messlerifor
mis. Последнее отличие не было раньше отмечено и при сравнении с ви
дом lparclzites? messlel'i (Bassler) (Бесслер - Bassler, 1941, стр. 24, фиг. 1; 
ка1lIденские роговиковые сланцы эйфеля Северной Америки). Сходство � 
этим видом 1, В родовой принадлежности которого !{ Aparchites нет уверен
ностп, сейчас представляется менее значительным. Помимо БOJIЬШИХ раз
.меров, А. messleri!ormis отличается более равномерно закругленным зад
tШМ концом, а такие особенности как характер выпуклости и охвата обоих 
:видов вообще нельзя сравнивать, так как ни по оппсанию, нн по изобра
женшо А. ? messlai о них невозможно судить. 

Высокая раковина и короткий спинной край без ушковидных выступов 
·сБJIИжают А .  messleriformis с типичным экземпляром А. punctinellus Wil
SOl1 [Wilson, 1935, стр. 633, табл. 77, фиг. 1а, Ь (не с), форма
ция бердсонг нижнето девона Северной Америки], но большие размеры II 
,отсутствие I<РУПНЫХ ЯМОI< на поверхности CTBOPOI{ А.  mеsslегi!О1'mis заметно 
ОТJПIчают его от вида Вилсона. 

Единичные, очень мелкие, видимо личиночные экземпляры А .  messlai
jomzis, с сильно скошенным к брюшному краю задним концом, близки по 
()чертав:mо 1< А. pygmaeus Kal1avari (Канавари - СаnаVЮ'i, 1900, стр. 191, 
табл. 26, фиг. 6; нижний лудлов Сардинии) , отличаясь от них большими 
размерами и менее угловатым соединением переднего и заднего краев со 
<:IШННЫМ I<paeM. 

Ге огр а ф и ч е С I< о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Северо-восточный склон Салаира, Горный Алтай. Нижний де
lJOH. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Окрестости с. Томсиого. Ле
вый берег р. Томь-Чумыш; большое обнажение ниже села (обр. П-64/38; 
П -64/40- ЭI<З. ом 1/296; 2/296; П -64/42; Д -63/1б, За -52/6а; 
За -52Пк; За -52/7а -11; За -52/7а -22); у большой излучины рен:и 
прп се пересечении траюом НОВОI<узнеЦI< - Барнаул (обн. ОТ - 1, обр. 
Т-128, Т-170, Т-172. Т-327). Правый берег р.  Томь-Чумыш, ложок 
против с.  Томсиого, близ пересечения ре·I{И тpaI<ToM (обр. Е - 63/62). 
ТОМЬЧУМЫШСI<ие слои. Было найдено свьnпе 30 раI<ОВИН и отдельных ство
рон взрослых форм II лиtlИНОI< ранних и средних стадий. В обр. За -52/6а 
и За -52/7и раI<ОВИНЫ вида имеют сильно СI<ошенные Вlперед очертания. 
ОI<рестности г. ГурьеВСI<а. Правый берег р. МaJIЫЙ Бачат: карьер 2-я соп
иа, западный СIШОН, в 200 .М I< югу от озера (обр. П-64/2, На-54/а-7); Тол
СТОЧПХИНСI<ИЙ иарьер, восточная cTeIfI<a (обр. Д-63/41в-23). Томьчумыш
ские СJIОИ. Здесь встречено 10 раковин и О'Jщельных створон взрослых фОР11 
И 2 раI<ОВИНЫ ЛИЧИНОI< средних раlзмеров. Сохранность .материаJIа из томь
ЧУМЫШСIШХ слоев хорошая и средняя. 

Левый берег р. Томь-Чумыш, в 150 .М вверх от впадения рЧ. Тихобаев
IШ, левый берег р. Нара-Чумыш, в 2,5 им на запад от пос. Свободный, 
район дер. Сафоново, КреI<О13сюrе СJIОИ. Единичные формы. ОI<рестности 
С. КамьппеНСI<ОГО. РЧ. I\.амышеНI<а (обр. Е-59/34В - ЭI{З. ом 3/296). PeML 
неВСI<ие слои. Встречены единичные формы JIИЧИНОI< хорошей сохранности. 

I Судя по очертаншо, ориентировка раковин А.? messleri (Bassler) должна быт!> 
llзиенена на обратную по сравнению с принятой его автором. 
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APU1'chites productus Polenova , 1960 

Табл. П, фиг. 1 -4 

Aparchites productus: Поленова, 1 960, стр. 8, табл. 1, фнг. 2. 

г о л о т и п М 2-832, колл. ВНИГРИ, левый берег р. Томь-Чуиыш. 
ниже с. Томского ; томьчумышсю�е елои; табл. 1, фиг. 2 (Поленова, 1960) . 

Д и а г н о з. Раковина удлиненно-овальная или закругленно-прямо
угольная. Спинной I{рай довольно длинный, сппнные УГJIЫ тупые, закруг
,ТLeHHыe. Задний из них больше переднего. Передний и задний нрая нерез-
1Ю асимметричные. :Краевые реБРЫШIШ слабо развиты. Створии умеренно
и равномерно ВЫСOI�ие и ВЬШУIшые, наибольшая ВЬШУIШОСТЬ в средней ча
сти небольшая. Поверхность гладдая или мелкошагреневая. 

Радовины личинок от взрослых форм отличаются относительно боль
шей высотой и вьшуклостыо. 

Изменчивость лроявляется в относительно большей или меньшей ДЛII
не спинного ирая, толщине, высоте и очертании раковины (более оваJIЬ
иом или более пряиоугольном) .  

Раамеры, AI_" 
Д Д В в, п, Т Т, т, в/д 

Голо ТИП, взрослан форма 1 ,23 0,7 0 , 94 0,55 0,5'1 0,64 0 , 33 0 , 29 0,66 
Паратип 

! .

. �.,:.�". 0 , 97 0 , 61 0 ,40 0 , 62 
ЭRземпшrры: 

NQ 5/296 0 , 82 0 , 52 0 , 62 0,55 0 , 50 0,45 0,37 0 ,30 0 , 73 
ом 6/296 0 , 97 0 , 65 0 , 67 0 , 67 0 , 57 0 , 50 0 , 37 0 , 35 0 , 68 
NQ 7/296 взрослан форма . 1 ,45 0 , 87 0 , 80 0,67 0 , 60 0 , 57 0 , 50 0 , 5  

С Р а в н е н и е .  Взрослые, особенно типичные формы рассматриваемою 
вида отличаются от известных видов Aparchites сравнительно НИЗI\ИМИ с 
длинным СШlИНЫМ I<paeM створиами; встречающиеся в материале экзем
пляры А. productus с менее длинным спинным краем и более ВЫСОIШМП 
створками, что наиболее часто наблюдается на личиночных стадиях 
(табл. 11, фиг. 1 ) ,  обнаруживают некоторое сходство с более МОЛОДЫМf1 
формами А. messlerijormis Pol. по характеру асимметрии переднего и зад
него I,paeB CTBOPOI{, зю,РУl'ленныи тупым передне- 11 задне-спинным уг
лам, бли3IЮ расположенным т<раевым реБРЫШI\ам.  Однано и такие ЭI,ЗСМ
пляры А. p/·oductus отличаются более длинным спинным нраем значитель
но более нию,ой и мелкой рю{овины. 

Вместе с обычнымп формами А. p1"oductus была напдена одна раКОI3IПJ.<:l 
весьма сходиая с ними по очертанию и соотношению створок, но с отчет
JШВОЙ задне-брюшной намерой (обр. Е-63/74, экз . .N'� 8/296, табл . 11. 
фиг. 4 ) . Положение намеры в заднебрюшной части створок онредеШlется: 
присутствием ближе и нротивоноложному краю раковины отчеТЛЮЗОl'О 
(ll{РУГЛОГО муснульного нятна (см. фиг. 4 пр) . Среди видов Aparchites по
добных диморфпых образований до сих пор не наблюдалось 1, хотя нуж
по иметь в виду далеко не достаточпую изученпость этого рода. ПOI{а Эl{3СМ
пллр с заднебрюшным вздутием относится к виду А. productus нредполо
жительно. Если в дальнейшем подтвердится его принадлежность I� этому 
виду, а при ревизии рода Aparc7'Lites (таная: ревизия предусматривается в 
ближайшее время) не будет установлено нодобных диморфных образова
ний, вид А. ргоduсtus нужно будет изъять из состава Aparchites. 

Ориентировка раковин А. ргоduсtu:; U(;llOBaHa таЮБе на связи ноложе
ния муснульного пятна с очертанием рановипы, нан это было поназано нрп 
описании А. mеsslегi!огmis. 

1 У нен:оторых видов, Clтпесонных к АрагсЫtеs, спrеqается средюшо-БРЮШ:lOl> 
вздутие. 
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Ге огр а фпч еСI<о е р а с п р о с т р а н е н и е  и ге ологи ч еСI{ПlГ 
в о 3 Р а с т. Северо-восточный склон Салаира. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я и J) о 3 Р а с т. ОI{рестности с.  Томского. Ле-· 
вый берег р. Томь-Чумыш; большая излуч.ина рею! при пересечении трак
том Новокузнецк - Барнаул (обн. ОТ-1, обр. Т-186); большое обнаже
ние ниже села (обр. Д -63/1 11{ - ЭК3 . .м 5/296; Д -63/1д; Д -63/1б -
ЭК3. M� 6/296; П -64/35 ; За -52/7а -13; За - 52/7а -22; За -52/ж; 
За -52/7к - ЭК3. M� 7/296, За -52/70) ; канава в 600 �t ниже села lla северо
запад от второй излучины реки (обр. Е -63/74). Томьчумыmские слои. 
Найдено 20 раковин взрослых форм и личинок хорошей и средней сохран
ности. 

Окрестности г. ГурьеВСIШ. Правый берег р. Малый Бачат, карьер 2-я· 
СОПRа, в 200 �t I{ югу от озера (обр. Ка -54а -7), томьчумышсиие слои. 
Найдено несн:ольно ранов ИИ взрослых и личпночных форм не очень хоро
шей сохранности. 

Aparchites 1'ozhdestvenslcajae 1 sp . nov. 

Табл. III, фиг. 1; табл. 1, фиг. 4 
Г о л о т и п .м 9/296, I\ОЛЛ. ИГиГ ;  левый берег р. Тоиь-Чумыш, боль

шое обнажение ниже с. TOMCI{Qro; ТОМЬЧУМЫШСlше слои; табл. П, фиг. 1 .. 
Д и а г н о 3. Рановина нрупная, близная закругленно-прямоугольноЙ .. 

Спинной край длинный с угловатыми небольшими передним и задним вы
ступами. Заднеспинной угол тупее переднеспинного. Передний и задний 
края почти симметричные, обычно равномерно-занругленные. I\раевые
ребра слабо развиты, сближены. Наибольшая выпуклость посредине ство
рок 

О п и с а н и е. Рановина нрупная, по очертанию близна 3aI<ругленно
ПРЯМОУГОЛЬiIОЙ или усеченно-овальной. Спинной I{рай прямой, длинный с 
отчетливыми УШI{ОВИДНЫМИ выступами по нонцам. СПИННОll желоБОI{ не
глубоIШЙ, узкий. Брюшной край незначительно и равномерно выгнут ишr 
несн:олы\О приподнят I{ заднему нраlO. Передний и задний ирая равномер
позанругленные, равной высоты или задний неснольно ниже; иногда пе
редний нонец немного выдается вперед в брюшной половине, а задний сно
шен вперед н брюшному нраю. Правая створна едва заметно охватываег 
левую вдоль свободного нрая. !{раевые ребра развиты слабо, близно рас
положены н ЛИНИИ соединения створок На одном И3 экземпляров наблю
далось округлое муснульное пятно, расположенное ближе н переднему 
краю. Высота створон довольно равномерна, обычно она немного меньше у 
заднего нонца. Очертание рановины с брюшной или спинной стороны за
octpehho-яЙцевидное. Наибольшая ВЬШУIШОСТЬ отчетливо выражена, рас
положена посредине, незначительно ближе I< переднему или заднему 
нраю; переднип нонец CTBOpOI\ неСl<ОЛЬНО толще заднего. Поверхность ра
НОВИНЫ глаДI{ая, на отдельных учаСТI<ах иногда видна частая и меш<ая 
ямчатость. 

На рановинах личинон обычно более заметно сношен задний нрай п 
более равномерна напбольшая ВЫПУIШОСТЬ. 

И 3 М е н ч и в о с т ь проявляется в относительной высоте рановины и 
различном очертании нраев, отмеченном в описании. 

д 

mtЧИННИ ' ГОJТотип N2 9 /296 } 1 20 
Паратип N2 1 1 /296 0 , 92 

д в 

0,90 0 , 85 
0 , 65 
1 , 50 ПаратипN210/296, взрослаяформа2,05 1 , 50 

В, в, 
0 , 80 0,75 

1 , 50 1 , 30 

1 Вид назван в честь паJJеонтолога А. А. Рождествененой. 

Т Т, т, BIД 
0 , 60 0,37 0,42 0,74 
0 , 50 

0 , 75 
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ер а в н е н и е. Крупные размеры створок с передне- и заднеспинными 
ушковидными выступами и, отчасти, сходное очертание рановин сближа
ют описываемый вид с видами Aparchites auriculijerus Rozhd. (Рождест
веНСI,ая, 1962, стр. 171, табл. 1, фиг. 1, 2) и А. speciosus Pribyl (Пржи
был - Pribyl, 1951, стр. 3, табл. 1, фиг. 1-7; верхне.конеПРУССI\.ие извест
НЮШ нижнего девона, Средняя Чехия). От представителей обоих видов 
А. rozhdestvenskajae sp. поу. отличается более длинным спинным т{раеll1 
и относительно менее в.ысоноИ раковиной; н:роме того, от А .  speciosus но
вый вид отличается спльнее выраженной наибольшей вьшутшостыо. 

Совместно с раковинами описанного вида был найден один энземпляр 
раковины с отчетливыми уштювидными спинными выступами, но с относи
тельно более коротним спинным краем и высокой раковиной. Видимо, она 
принаДJlежит другому виду. Описание этой формы пот<а не дается, по И30-
i5рatнение прпводится (табл. 1II, фиг. 2; ЭН3. М 12/296; обп. ОТ-14, обр. 
'т -204). 

Г е о г р а ф  n ч е с т{ о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с т< и Ir 
в о 3 Р а с Т. Северо-восточный склон Салаира. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н п е и м а т е р и а л. Онрестности с. Томсного, ле
вый берег р. Томь-Чумыш, большое обнажение ниже села (обр. П-64/36; 
П-64/39; П-64/43; Д-63/1ж; Д-63/1д; Д-63/1б - голотип и паратип; оби. 
ОТ-14, обр. 368). Правый берег р. Томь-Чумыш, ложок против с. Томст{ого 
близ пересечения рени траюом Новокузнецк - Ба рнаул (обр. Е-63/62). 
Томьчумышскпе слои. Шесть рановин и отдельных створок взрослых форм 
тr. пять раковин личинок. Сохранность материала хорошая и средняя. 

Род Coeloenellina Polenova, 1952 
Coeloenellina: Полепова, 1952, етр. 66; 1960, етр. 13. 

т и п о в о й в и д: Coeloenellina parva Polenova (Поленова, 1952, стр. 67, 
табл. 1, фиг. 1, 2). Руссная платформа, Юлово-Ишим. Верхняя часть жи
ветского яруса. 

Д и а г н о 3. Раковина близная овальной или закругленно-прямоуголь
lI()Й, с большей правой створной. Спинной край иногда выгнут. Замочныii 
нрай прямой, находится в углублении. Замок обраЗ0ван желобт{ом правой 
n приостренным нраем левой створок Створки обычно асимметричны по 
высоте и положению наибольшей выпуклости, окаймлены различно раз
вптыми нраевыми ребрышнами. Иногда - нраевое уплощение. Наиболь
тая вьшутшость расположена посредине или близно н: заднему нонцу. 
Поверхность ра!{овины глаДI<ая. 

З а м е ч а н и я. Род Coeloenellina был установлен на ратювинах остра
нод, происходящих из верхней части живетсних отложений Руссной шrат
формы. Название этого рода, связанное с представлением о БЛИЗ0СТИ к 
роду Coelonella Ste,va1't, 1936, И3 гамильтонсних отложений Северной Аме
рЮШ, было обраЗ0вано не совсем правильно, так нак в его написанип 
имеется лишняя бунва «е», но по действующим сейчас правилам зоологп
чесной номеннлатуры оно должно быть сохранено. 

С р а в н е н и е .  Сходство между представителями Coeloenellina и Coelo
nella выражается в одпнановых соотношениях створ он, углублении замоч
ного нрая, близних размерах, сходном положении наибольшей выпуклости, 
частично - в очертаниях створок 

Представление об отличиях ;этих родов неснольно изменилось со врем€'
-ип опублинования рода Coeloenellina, так нат{ благодаря нанопившемуся 
за последние годы палеонтологичесному материалу выявлен ряд неизвест
вых ранее особенностей, расширивших харантеристину рода. Сейчас в со
став рода Coeloenellina внлючаются виды с заметно выступающим над 
замочным желобном спинным нраем створон, более нрупных размеров, 
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с более длинным замочным углублением, чем у типового вида, и ипогда -
со срединным положением наибольшей вьшуклости. Таким образом, часть 
отличий Coeloenellina от Coelonella, приведенных при первоначально:м 
описании первого рода ( Поленова, 1952, стр. 66-67) , - меньшие размеры, 
большая длина уплощения вдоль замочного края и менее срединное поло
женпе наибольшей выпуклостп CTBOPOI{ сейчас рассматриваются лить как 
видовые. Отмеченное при установлении рода Coeloenellina отсутствие у 
его представителей уплощения вдоль заднего конца CTBOPOI{, I{a}\ одно из 
отлпчий от Coelonella, вообще не нужно принимать во внимание, так !{ак 
;1ТО основано на опечатке в работе Стьюарт: в диагнозе Coelonella ошибоч
но написано «задний» вместо «спинной» край (Стьюарт - Stewart, 1936, 
ир. 742) . 

Н. отличиям родов Coeloenellina и Coelonella по-прежнему относится 
разный характер окаймления створок (см. Поленова, 1952; 1960) . -у пред
ставптелей первого рода всегда присутствуют различно. выраженные крае
вые ребрышки. Среди представителей Coelonella эти ребрышки видны 
только на изображении со с-пинной стороны тнпового вида - С. scapha Ste
\vart (Ste\vart, 1936, стр. 742, табл. 100, фиг. 2) , НО в его описанип они не 
отмечены, а на раковинах 1 виден лишь приостренный нрай, охватывающей 
-створ ни и просвечивающий край меньшей створки. Этих ребрышек нет и 
у другого среднедевонского вида Coelonella - С. plana Stе\vю't (Ste\val't, 
1936, стр. 743, табл. 100, фиг. 3, 4) , описанного из тех же отложений и од
новременно с С. scapha. В описании двух очень нечеТl о изображенных 
верхнедевонских североамеринаНСI{ИХ видов Coelonella - С. punctulifeгa и 
С. granulifera Stе\vю't et Hendl'ix (Стыоарт и Хендринс - Stеwю't, Hendrix, 
1945, стр. 100-101, табл. II, ,qшг. 3-8; СJIaНЦЫ олентенджи) отмечается 
«бороздчатостЬ» брюшного края, что, видимо, означает присутствие реб
])ышек. -у этих видов развиты заднебрюшные шипы, но, посколько автор 
рода относит ИХ безоговорочно н целонеллам, расширяя тем самым харю{
терпстику рода, выявляется еще одно отличие родов Coeloenellina и Coelo
nella. Другим отличием сравнпваемых родов является обычная для пред
ставителей Coeloenellina асимметрия створок по высоте и наибольшей вы
пуклости, не наблюдающаяся у Coelonella. 

Довольно существенным для разграничения родов Coeloenellina и Сое
lonella является также разное очертание концов створок: у всех видов 
Coeloenellina концы створок более пли менее симметричные и в очертанип 
рановины явно отсутствует таи называемый нлоденеллидный «сдвиг на
зад», отмеченный и изображенный Стьюарт при описании ею типового 
впда Coelonella - С. scapha и вида С. plana. Нужно, одню-\О, сказать, что 
:)тот «сдвиг» виден не на всех ЭI_земплнрах америнаНСI<ИХ целонелл. С эти
ми разными очертаниями створок связана и семейственная принадлеж
]·IОСТЬ сравниваемых родов. 

Род Coeloenellina по общему очертанию и соотношению створок, их 
I_раевому ОI{аймлению, положению наибольшей вьшутшости ОТНОСИТСЯ к 
lCe1l-rейству Арю'сhitidае. 

Род Coelonella был отнесен ХеННИF!Тсиуеном (Неппiпgsmоеll, 1954) 
"к нлоденеллидам, видимо, пменно по очертанию створок; условно н клоде
неллпдам ОТНОСИТСЯ Coelonella и Пржибилом (PГibyl, 1955) и рассматри
вается при этом нак подрод рода Sansabella Ноиllау, 1926. Одна но ни в 
-описаниях, ни в пзображеНШIХ, ни на рановинах целонелл не видно 

I Благодаря любеЗНОСТII д-ра Ангелины Мессина (НЫО-ЙОРJ\, АмеРИI\аuсюrй му
зей естественной истории) были получены образцы пород из топотипичеСJ{ОГО ме
стонахождения сланцев силика, отнуда А. Стыоарт описала виды Coelonella. После 
отмыВI\И среди многочисленных раковин видов, описанных в работе Стыоарт (1936) , 
было обнаружено 14 рановин и отдельных створо!\ целонелл; неноторые из них де
формированы. 

11 



признанов полового диморфизма, харан:терных для нлоденеллид. Возмож,
по, нонечно, что при большем объеме материала этп диморфные экземп
ляры будут найдены, но до тех пор род Coelonella I( нлоденелляцеям мож
по относить тольио условно, основываясь лишь на очертании створо!{ 
Т:iеIЩТОРЫХ целонелл, напоминающих очертания рановин нлоденеллид. По
мещать Coelonella в состав рода Sansabella, представители !щторого от
четливо Диморфны (см. Cooper, 1941; 1946), !<ажется поэтому сейчас не
достаточно обоснованным 1. 

Ны{оторые виды, относимые н Coelonella, не имеют <шлоденеллидного» 
сноса створон и их правильнее рассматривать в составе рода Coeloenellina: 
и ним: относятся Coelonella devonica Pribyl, 1955, пз нижието девона 
Чехии, а танже Coelonella bijensis Rozhd., 1959, Coelonella gabdjuko
vensis Rozhd., 1960 и С. longa L. Eg'. из среднего девона руссной плат
формы. 

С о с т а в р о Д а: Coeloenellina asymmetl'ica Pol., 1960. Ранний девон, 
ТОМ:ЬЧУМ:ЬШIсиие и иреиовсние слои. Северо-восточный снлон Салаира. 

Coeloenellina devonica (Pribyl), 1955 ( = Sansabella [Coloenella] devoni
са PГibyl), Пражсиий ярус, дворециие известнЯIШ. Сре.дюш Чехия. 

Coeloenellina gabdjukovensis (Rozhd.), 1960, ( = Coeloenella gabdjuko
vensis Rozhd.) Средний девон, 'I\альцеоловые слои. IОжный Урал. 

Coeloenellina cavitata Rozhd. , 1962. Средний девон, бийсиие слои. За
падная Башнирия. 

Coeloenellina bijensis (Rozhd.), 1959 ( = Coeloenella bijensis Rozhd.). 
Средний девон, бийсние слои. Западная Башиирия. 

Coeloenellina testata (Pol.), 1955 ( = Coelonella testata Pol.). Средний 
девон, бийсние слои. Бостон Русс!юй платформ:ы. 

Coeloenellina testata var. grandis Pol., 1960. Среднпй девон, салаИРI<ИН
сюr(> и шандинсюrе слои. Се13еро-восточиый СJШОН Салаира. 

С. testata var. curta Pol., 1960. Те же возраст и распространение. 
С. testata vю'. elongata Pol., 1960. Средний девон, салаириинсние слои. 

То же распространение. 
С. ратиа Pol., 1952. Средний девон, верхняя часть живетсного яруса. 

РУССI\аЯ платформ:а, Урал. 
? С. decorata Pol., 1952. Возраст тот же. Руссиая платформа. 
Б о з р а с т. Девон. 

Coeloenellina asymmet1'ica Polenova , 1960 

Табл. I V ,  фиг. 1-7 

Coeloenellina asymmetrica: Поленова, 1 960, СТр. 14, табл. 2, фuг. 2. 

г о л о т и п - см. С. asymmetrica asymmetrica subsp. nov. 
Д и а г н о з. Раиовина близная овальной с выгнутым:, в разшrчной сте

пени асимметрично, спинным ираем:; спинной желобон обычно глубоииЙ. 
Охват незначительный и равномерный. Створии сильно и асим:метрпчно 
вьmУIшые в средней части. 

По XapaJ<T8Ipy вьшунло,сти Cll1ИННО'l'О [<рая и, отчасти развития спинного 
желоБIШ, �ЬLделяются два подвида - С. asymmetrica asymmetl'ica Pol. и 
С. asymmetrica constans subsp. l1OV. 

1 Нельзя согласиться с тем, что в «Treatise» род Coelonella помещеп в СИНОНИ
МИI{у рода РагарагсЫtеs; целонеллы и парапархитесы ОТJJИчаются разным охватом 
(у целонелл - охват по свободному I\раю, у парапархитесов - обычен «IIepeoxnaT», 
т. е. одна створна охватывает IIO брюшному l{раю, а друтая ВЫСТУIIает, нависает над 
ней IIO СIIИННОМ)' l{раю), uтсутствием СIIИННЫХ углов, а таЮl\е БОJlее СИ1\1меТРИЧШ:'IМИ 
передним и задним l{раями створок 
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Coeloe'nellina asymmetl'icct asymmetrica Polenova, 1960 
Табл. I V, фиг . 1-4 

Coeloenellina asymmetrica : ПОJIенова, 196О, стр .  '14, табл. 2 ,  фиг . 2.  

Г о л о т и n .М 3-832, колл. ВНИГРИ; левый берег р. Томь-Чумыщ 
-ни.же с. ТОМC!Iшго ; томьчумышсюrе слои; табл. 2, фш. 2 (Поленова, 1960). 

Д и а г н о з. Рю<Овина неправильно овальная с сильно и аСliмметричпо 
ВЫГНУТЫМ спинным I{paeM; заднеCl1ИННОЙ СIШОН I<ороче и н:руче переднего. 
3амочнып край прямой; спинной желобок глубокий, часто - ШИРОIШЙ. 
н.раевые ребра выражены слабо. 

И з м е н ч .и в о с т ь очень з аметная, 'nР'ОJlВлн-е.l'ся 'в ОТНОСИl'ельной выоо
те п длине рю{овины (см. фиг. 2, 3 изображения вида), степени асиммет
ричности 'СЛИl:ИIых склонов и, отчасти - асимие1',рИЧНОСТИ ПОJ lOжения наи
большей il3ьшуклости. 

РазмеРbl, �,�, 
д д в В, п, Т Т, т, в/д 

Голотип N� 3-832 . 0 , 73 0 , 66 0 , 52 0 , 3  0 , 3  0 ,42 0 , 20 0 , 1 7  0 , 7  

. ЭнзеМПШlРЫ: 
.N2 13/296 0 , 57 0 ,47 0 ,40 0 , 22 0 , 25 0 ,32 0 , 1 5  0 , 20 0 , 7  
M� 15/296 0 , 60 0 , 50 0 ,44 0 , 25 0 , 27 0 , 37 0 , 22 0 , 22 0 , 7  
М! 16/296 0 , 72 0 , 62 0 , 50 0 , 25 0 , 27 0 , 37 0 , 1 7  0 , 20 0 , 68 

3 а м е ч а н и е. При перноначальном описани:и: вида не была отмечена 
аспмметричность створон, выражающаяся в разном ПОJIожении на них наи
большей вьшyrшости и в большей высоте л,евой СТВО'рЮI по сраВН80ЧИЮ 
,с правой у DПИННОJЮ I'рая. 

С р а в н е н и е с близким подвидом С. аsуmmеtгiса constans дается 
ниже, при его описании. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т ,р а и е и и е  и г е о л .о г и ч е с н и Й  
13  о з fJ а с т. Северо-восточпый склон Салаира. Нижний девон. 

М е  с т о н а х о ж Д е (н п е и 1\1 а l' е р и а л. О l{рестности с. ТОМШ{'ОГО. Ле
вый берег 'р. Томь-Чумыш : большое обнажение ниже села (обр. П-64/37 ; 
П-64/39; Д-63/1а;  Д-63/1б ;  Д-63/1д) ; в 300 At ниже пересечения peKТt 
траюом Новокузнецк - Барнаул (П-64/35, экз. 16/296); при пересечении 
реки траюом НовокузнеЦI{ - Барнаул (обл. П-64/45 ; обр. Е-633/62; оби. 
ОТ-1 ,  обр. 170-экз. 15/296). Правый берег р. Томь-Чумыш, ЛО)I О I{ ПРОТИВ 
с .  Томского, близ трю{та. Окрестности г. Гурьевска, правый берег р. Ма
JIЫЙ Бачат ; Толсточихинский карьер, восточная стениа (обр. Д-63/41В6-
экз. М 13/296; карьер 2-я СОПl{а, западный склон, обр. I\.а - 54/а -7) .  
ТОМЬЧУМЫШСl{пе слои. В отдельных пунктах раковипы вида встречепы 
,единично; наибольшее количество экземпляров найдено в обр. Д-БЗ/41В6 
из ТОЛСТОЧИХИНСl{ОГО карьера, всего было 22 раl{ОВИНЫ И отдельных ство
POI{, принаДJlежавших взрослым формам, за исключением одного ЭI{зеJlШ
ляра личию\и плохой сохранности. 

Левый берег ,р. Н.ара-Чумыш, в ИЗJIучюrе рerш к северу от noc. Снобnд
иыll. Креиовс,l\ие слои. ЕДJrnичные ЭI{зе'М:ПJIЯРЫ. 

СоеЕоеnеЕН'nа аsущ,mеt1'iса constctns1 subsp. ПОУ. 
Табл. I V ,  фиг. 5-7 

Г о л о т и n j\& 17/296, I,ОЛЛ. И ГиГ ; I,aHaвa на левом б8'регу р. Томь-Чу
JI1ыша, в 600 At ниже с. Томското ; ТОМЬЧУМЬШ[СIrnе СЛОИ; табл. IV, фиг. 7 .  

Д и а г н о з .  Ратювина, близ[шя I{ 'овальной. Сшшной I{рай полого и сим-

I Constans (лат. ) - постоянный; связано с обычным нахождением раIШВИП 
впда n ТОМЬЧУМЫШСШIХ отложениях. 
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метрично выгнут или его задняя более норотная часть НaIшонена I{руче. 
СШПIной желоБОI{ не.глу50I{ИЙ, УЗI{ИЙ, длинный. Краевые ребра О'lчетливые. 

О п  и ,с а н и е. РаЯОЮШIа по очертанию БЛИЗl\ая I{ ОLВальноЙ. Спинной 
т,рай плавно и симметрично выгнут или его НaIШОН I{ переднему I{ОRЦУ 
длиннее и полоw{е, чем н з3Дне.му. Замочный I{рай IIРЯМ.ОЙ; CдIинной жело-
5OI{ большей частью хорошо развит, .неглубониЙ, ую{Ий, слеш{а расширяю
щийсл в ,ореЩJНей части. Брюшной нрай слабо дугообразный, плавно ооеди
няется с перв<дним и задним I{раями. ПОСЛ8'днне pabhomePHO-ЗaI,р;угленные, 
равной высоты или передний из них ниже. Правая СТВО,р[{а несильно и 
равномерно ·охватывае1' левую вдоль с,вободного края. К'раевые ре.БРЫШI{И 
отчетливые, слегна занругленные. Створни неснольно асимметричные по 
выооте и положению наИJбольшей вьшyrшости: Л8IВая (меньшая) створна 
выIпe праnой у замочного нрая и ее наибольшая ВЫПУIIШООТЬ расположе'на 
в спиююй части ранов ины - в ее середине, а пногда ближе н заднему I{OH
цу; наибольшая ВЫПУIШОСТЬ правой 'СТ'J300РIШ на,'(одиl'ОО почти пос.редине ее 
высоты (см. табл. IV, фиг. 7з). Величина наибольшей выnyнлости, зани
мающей большую сре.дш{)ю ЧaJСТЬ рю,овIIНЫ, значительна; н !{онцам ство
ро}, вьmУIШОСТЬ ,реЗI{О умеilIьшаетс.я, причем близ передне·Г{) н'рая она не
много больше, чем БЛIJЗ заднего. РaJ{Оil3ина довольно раВНО'мерна по ВЫСО'Iе, 
Достшающей неСI{QЛЬНО большей nели�чины в средней части. Поверхность 
CTBOPOII{ гладкая. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляетоя в Сl'епени асимме11рИЧНОСТИ СIШОНОВ 
спинного I{рая, выраженности опинного желобl{а, относительной выс.оте 
KOHЦOLВ и разном положении па левой C.TBop,r{e наибольшей вьmyIШОСТП. 

Размеры, .. , .. , 
д д в В, U, Т Т, т, в/д 

Голотип ом 1 7/296, ВЗРОСllаfI 
форма . 0 , 75 0 , 62 0 ,47 0 , 27 0 , 30 0 , 45 0 , 30 0 , 32 0 , 57 
Паратип N2 18/296 . 0 , 55 0 , 45 0 , 30 0 , 1 7  0 , 20 0 , 30 0 , 20 0 , 25 0 , '14 
Личинка ом 19/296 0 , 62 0 , 50 0 , 32 0 , 25 0 , 30 0 , 37 0 , 27 0 , 30 U , U:J 

С Р а в н е н и е. Описываемый подвид отлпчается '01' Coeloenellina asy7n
metrica asymmetl'ica Polenova более полого rr сравнительно симметрпчно 
выгнутым с.пинным J{paeM СТВОРOI" менее ГJLубоним и более узиим с.пинным 
желоБI{()'М, обыЧ'Но лучше выраженными I{раевыми ре6рыIп{амии и большей 
протяженностыо nЬШУЮIОСТИ рановины. ЭТII отличия чеТJ{Q выражены 
у тшIичных ПР8'дстаВИ1'елей с.раВiНивае·мых подвидов, В то же время среди' 
С. asymmetl'ica const-ans имеются, хотя и немногочисленные, :жземпля-ры 
с более асимметрично и сильнее выгнутым опинным I,paeoМ, а среди 
С. asymmetrica asymmetrica - с менее .выгнутой сре'дней чаиью с.шшной, 
рю{овины, чем это ,обычно евоЙс.твенно о,боттм по,д)Зидам. 

От вс.тр,е'Чающегося в более молодых девонс.r{их отложениях (шандлн
с.J\ИХ и салаир.I\ИНСI\ИХ) Кузнецr,ого ·бас.оеЙпа вида Coeloenellina testata Pol. 
с тремя варьететами С. asymmet1'ica constans отлпчаВ'l'СЯ менее равномерно
занругленными очертаниям.и п менее развитыми I\раевыми ,реБРЫШI{ЮШ. 
Наибольшее C�OДCTBO по очертанию створо}, обнаруживается с ва'рьететом 
С. testata var, elongata Pol. (Поленова, 1960, стр. 17, табл. 2, фиг. 4а, б, 
салаИРI,ИНСIПIе слои), но представители С. asymntet1'ica constans отли
чаютсп значительно меньшпм охватом. 

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 н и е и г е о л о г и ч е с I{ И Й 

В о 3 Р а с т. Северо-восточный С IШОН Салаира. Горный Алтай, Нижний де
вон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Окрестности с. Томс.I\ОГО. Ле
г.ыЙ берег г. Томь-Чумыш; ПрII пересечеНI1И трантом НОВОI\узнецн - Бар
наул (П-64/45, Е-63/62а, б, г,) ; в 300 �t ниже транта (обр. П-64/35); большое 
(.бнажение ниже села (обр. П-G4/37, Д-63/1д, Д-63/1г, Д-63/1в, Д-63/1 б,. 



Д-63/1а) ; ианава в 600 J.t ниже с. ТОМСНOII1O (обр. Е-63/74, голо т:иn , парати
пы) . Правый берег. р. Томъ-Чуиыш, ЛОЯЮI< против с. То,м(ж,ое близ  транта 
( Е-63/62) .  Он'рестности г. Гурьевска. Правый: берег р. Малого Бач.ата п 
СаJraИРIШ : Толсточ.юсинсашU н:арьер, ;восточная стею{а (обр. Д-ОЗ/41а - 2, 
а - 29, Д-63/41а - 51, Д-63/41в6, в 15. в19,  Д-63/41г - 4, т - 6,  г - 7 ) ,  
карьер 2-я сопка, западный склон (обр. 1\а - 54/а-7) .  ТО::'1ЬЧУМЫШСRИС 
с.тrои. ТОJJ!�ТОЧИХИПСЮIЙ карьер (обр. Д-63/41д-20) . НИЖНeI{реI\ОВСЮlе C.тrOH. 
Всего было свыше 50 ЭI<З. Б районе с. TOMCI{Oro И В обр. Д-63/41В6 1I 
Д-63/41 д-20 ТОЛСl'ОЧIlХ<ИНСIЮГО карьера раковины ВIЮда обычны, в другш:: 
образцах ВСТ!речены в небольшом количестве экземпляров. В обр. Е-63/74. 
РЮ\ОБшr ы впда пмеют наиболее I<рупные размеры. В матерпа.тrе преобла
цают раковпны взрослых форм, но встречаЮТСII таЮI\е личпнкп п отдель
ные створки. 

Coeloe'nellina plicata 1 sp. ПОV. 

Табл. IV, фпг. 8-9 

г о л о т и п М 17/296, нолл. И Ги Г, 'рч. 1\амыmею{а ; ремневс.кие слоп, 
табл. IV, фиг. 9. 

Д и а г н о з. Р акОВIша бли:шая овальной с более ПЫСОI<ИМ задНШ1 I<раеи. 
В заднебрюшной части угловатый выступ. 1\рая CTBOPOI, (особе'нпо в брюш
поii части) с ваЛШ{QВИДНЫМИ обра,зованиями. 

О п л  с а н п е. Рю{овина близная оваЛЬRОП. Спnнной нрап слабо выгнут; 
зЭ!дне.епиН'НоЙ GIШОН положе и .равен по �лине пе,ре:Дне-епинному. Брюшной 
l{рай слеrrщ выгнут, е угл@атым выступом в заддей части. Пере,цний ]] 
задний I<рая елабо зartругл·еНEIые, задний выше. Правая CTBopI<a довольно 
заме'гно охватывает левую вдоль евоБОДНОI1О нрая. 1\рая створо!{ с валико
впцными образовa!FIИЯМ.И, что особенно Х!орошо выражено вдоль брюшного 
I,рая, где наблюдаетея их наибольшая ширина, создающая впечатлен.не 
Сlшадчатости. 

Высота Сl\ВОРО1{ довольно ,равномерна, неснолы{,о больше n сре:цней ча
сти ра.JЮВИНЫ, наименьшая - у перед:носо Iюнца. РaI{ОiIЗина сильно ВЬШУI{
лая в сре:дней части, 1< нонцам ВЫПУIШОСТЬ ,ре31":О уменьшается; очертанпе 
с брюшноп или сп.инной сто'роны при;ближается 1, ЗaI<ругленноромбовидно
му. Поверхность глаДJ<ал. 

Размеры, .. , .. , 
Д д в п, п, Т Т, т, в/д 

Голотип М 17/296 . • • . . .  0,82 0,72 0 , 50 0 , 32 0 , 35 0,45 0,22 0 , 27 0,6 

С Р а в н е н и е. Описываемый вид по общему очертанию и харантеру 
I:!ЬШУ�ЩОСТИ напоминает с. asymmetrica constans subsp. nov. ,  отличаясь от
носительно более высоним задним нонцом и валш{овпдными I<раями ство
рок, особенно в брюIIШОЙ LIaСТИ. Последняя особенность наряду с блнзнюш 
очертаниями РЮ{Q;ВИНЫ дела·ет с. plicata очень схожей с с. cavitata Rozhd. 
( РождествеНСI{ая, 1962 c'I1p. 176, табл. 1, ф.ит. 34; БПЙCIше слол Западной 
8аШI{ИРИИ), OCiНOBHЫM отличием от IЮroрой ялляеl'СН отсутствие глуБОI<ОГО 
замочного поншнения, а таЮI<е боле,е ВЬШУlшые рat{овины с. plicata. 

Г е 0' г р а ф  и ч е  с н () е р а с 1I р О С т р а н е н л е п г е о л о г и ч е с J{ и ii: 
в о з р а ,с ']'. Горный Алтай. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л.  Рч. I\.амышею{а. Рсин·еВОlше 
слои (обр. Е-39/34Б - ГОJIОТIЩ 1\-104 В. Г. Желтоногопой) . Наii:дено не
снолы<о Эl{земпляров Х!орошей сохранности. БJIlI3Iше формы встречены n 
гаНИ1IСЮIХ слоях ГанИ!На :Ключа. 

I P1 icala (лат.) - складчатый, УJ(азывает на XapD i\TCp I;раеи в брюшной части 
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С Е М Е И С Т В О  GRAVIIDAE POLENOVA, 1952 

Р О Д P:;'ibylites POkOl'!]Y, 1950 
Подрод PNbylites (Рю'аРI%уEt:еs) PO!{ Ol'nY, 1950 

Nibylitps (Parapribylites): Pokol'llY, 1950, сТр .  292. 
C"avia ( R ussia): Поленова , 1952, сТр. 86 . 

Т и п о в о й в и Д подрода - Pribylites (Parapribylites) hanaicus, Pok. 
(ПОIЮРПЫЙ - PokOl'nY, 1950, сТр. 292, табл. 1 ,  фиг. 2, 3 ) . Моравия, Чело
ховицы. Средлий ,деазол, I�ра(�,ные кораЛЛОiJ3ые известнян:и. 

Д он а г н 0 3. РаК0iJ3ина маленька,я, уое'чеН!Но-ова.ТIьная, 'с различно выра
женным CI{OC.OIМ J3[lеред, с наибольшей льmУ1ШОс.тью в задней половине. 
Правая ,створна нес.ильно о,Х'ватьшает левую по ODободному краю. В брюш
ной части ,может быть LPазлично ра.звитое велярное ребро, иногда - 11ОШШО 
ШIIП или перегиб CТiJ30POK Вдоль линии сое'ди.нения ряд мелких БУГОРI{ОВ, 
пногда сливающихся в ребро, Поверхность гладкая или ячеистая, иногда 
с ОI,РУ.глым ,М:УОНУЛЬНЫМ пятном. 

С р а в н е н и е. При установлении род Pfibylites был разделе'Н на два 
lIодрода - рт. (Pribylites) и рг. (Paгapribylites) ; позже последний был 
lшлючен в синонимику Pfibylites (Treat. Invert. Pal., 1961 ,  Pal't Q, стр. 
'173 ) . Уничтожение ПО'дрода Parap/�ibylites предс.талля-ется неправилЬ'ным, 
"Так I�aI{ его отличия от типового подрод&. - рг. (Pfibylites) достаточны не 
толы{Q для выделения в подрод, но может быть и в самостонтельный род. 

Предс.тавители Parapfibylites от Pribylites 'ОТЛИЧaIОТСЯ инЫlМИ очертани
ями сmЗОРОIl: - более ·вытянутыми 'с 'различ'Но выра.ж·енным 'сносом вперед 
ту рг. (Pfibylites) раковина высокая, скошенная назад], без заднеспинного 
шипа и пе.реднеспинного, возм'оЖ'Но гла'зноiГО, 6yгopI�a, Iюторые ха.рантер
ны для pribylites. :к Iболее �меJШИМ , ЛО3МОIЖНО, видовым ОТЛИЧИЯМ относится 
nрисутствие мешщбугорчато;г.о реб.ра вдоль лилии соединенИIЯ ств.орон у 
Parapribylites. 

Без непосредственного прос;иотра палеонтологи'чесжого мате'риала или 
получения ХОРОШJiL"Х: фотографий Pribylites и Parapribylites вьшснение их 
тar�сономичесного ранга и взаимоотношений довольно затруднит,ель'Но; 
в pa'l5oT·e В. п.Оll{о,рноrо ,ОНИ иллюс.трированы рис.унками, нО>достаточ'Ными в 
данно,м случае для уве.реююго с.равнения и .ра'ЗГрaIНичения этих форм. 
1 {)ожалению, любезно при:сланный проф. В. ПОI�ОРНь]М IюллеIЩИОННЫЙ 
иатериал И3 ТОПОТИIIич'ес.I"Ог.о (М·естонахоmдени:я не ооде'ржал раиовин Pri
uylites и Parapfibylites. 

Вопрос 'о танс.ономичес.ном ранге, .радст:ве или обособленности Pribyli
Les и Parapribylites l'е.СJЮ с.внзан с установлением их родств,енных свнзей 
с другими родами и, соответс'г:венно, с :вопрооо.м: 'об их ·семеЙственноЙ при
н адл·ежно с.ти, в частности, важно .решить I�al{I()·ВЫ их о·тно·шения I� ·родам 
сем. G-raviidae Polenova, 1952 и Pribylitidae PokOl'nY, 1958. Ревизия этих 
('.емеЙс.тв (ВО'31МЮЖEIО я.вляющихся синонима'ми) ,  u:rредставители I�ОТОРЫХ 
ширс).К.о рас.прос.тралены :в деВОНСl{ИХ о'гложеnинх Саветсного Союза, Чех·о
словакии и ГДР , ,с.еЙЧас ·очень с.воеазре.менна. При подобном перес.м·отре 
интересно таюне IЛроследить, нет ли родства между Pampribylites и ню�ото
рыми u:rо,здиюl'fИ предс.тавителнми c.e-меЙс.тва Primitiopsidae (с.м. ниже срав
нения к роду $ulcatiella) .  До выяс.нения всех этих вопросов сохраннэ1'СЯ 
положение Parapfibylites в ,с.остав·е 'семейст:ва Graviidae, I{aI� эт,о было при
НЯ1'О В « Основах палеонтологию> ,  1960. 

С о с т а в п о Д р о Д а: Pal'apfibylites opulenta (Pol. ) ,  1 960. ( = Saccela
tia opulenta Pol. ) .  Нилышй 'девон, томьчумышсние слои. Северо-восточный 
СJШОН Салаира. 

Paгapribylites calceolicus Rozhd.,  1 962. Средний девон, I�альцеолоnые 
1\ЛОИ. Башнирия. 
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Paгapribylites laminosus Rozhd., 1962. Средний дево'Н, ВЯЗ0вс.кие, каль-
цеоловые слои, Урал. 

. 

РагаргiЬуlitеs spectabilis Rozhd., 1959. Средний девон, БИЙСlше слои. 
БаШI\ИРИЯ. 

Parapribylites schochinae (Shishk. ) ,  1959 [ =  Cravia (Russia) scI/'ochinae 
Shishk] . Средний девон, нижняя часть живетскorо яруса . Саратовокая 
облас·ть. 

Р. kondгatievae (Shisllk) 1 959 ( = Gгavia (Russia) kondratievae Shishk] . 
Расшространение то же.  

Р. polenovae ( Shishk. ) 1959 [= Gгаviа (Russia� polenovae Shishk.] Рас
пространение то же. 

Р. elatmensis Rozhd. , 1 959. Средний девон, верхняя часть живеТСIШГО 
яруса. Башкирия. 

Paгapribylites cingulata (Кummегои, 1953 ( =  Saccelatia cingulata ) 
Kum. ] .  Средний девон, верхнехонсельские слои. Эйфель. 

Рагарl'iЬуlitеs jastigans Beckel', 1 964. Срадний девон, юш{еrpбеРГСI\ие 
с;тои. Эйфель. 

PaгapribylitJes hanaicus PokOl'nY, 1950. Средний девон, красные к'оралло
пые извес.тнян:и. М,оравия. 

РШ'аргiЬуlitеs mustajinovi Pol . et ·Shal'. , 1953 [ = Gravia (Russia) mus
tajinovi Pol. et Shal'.] .  Верхний девон, щжровоние слои. Самарсная Луна. 

В о 3 р а е т. Девон. 

рньуиеев (ParapNbylites) QP�tlenta (Polenova) ,  1960 

Табл. У, фиг. 1-6 

Saccelatia opulenta: Полснова, 1 960, стр. 18, табл. I, фиг. 7а, б 

Г .О л о т и п  М 7-832, IЮЛЛ. ВНИГРИ ; ОI{рес.тноети г. Гурьевека, Толото
ЧИХИНСIШЙ карьер (южная етеющ) ; томьчумышекие слои; табл. 1, фиг. 7 
(Поленова, 1960) . 

Д и а г н о 3. Рановина уееченно-овальная, ДОiВольно выс.окая, обычно 
е неСIЮЛЫ{О выступающим передним нра'81М, почти рarnнос.т.ворчатая. Брюш
ной пере,гиб чеТIШ развит с различно выраженным ребром В'доль него, 
иногда окаймляющим и перед.нИЙ но'Нвц. 3аднебрюшной шиш: обычен. Со 
стороны с.пинного нрая -очертание вытянуто-яйцевидное или ЗaJ<ругленно
треугольное е наибольшей ВЬШУltлостыо в за-дней половине. Поверх.ноеть 
н:рупно- и редноямчатая. 

О п и с а н и е. Рюшвина по очер'ганию уоеченно-овальная, более или 
менее высоная. СIIИННОЙ нрай прямой, равный наибо;тьшей длине РЮ{()lВИ
ны или немного м еньше ее;  С"JIинное понижение неглубо-н.ое, узкое. Брюш
ной н:рай в различной степени выгнутый, иногда почти IIРЯМОЙ. Пер8АНИЙ 
и зад.ниЙ драя pabhomePHO-ЗaI{р.угленные, 'симметричные или передний . из 
них неСI{ОЛЫЩ lВыетупает впер ед, задний ОIШШен I{ брюшному краю. Пе-ред
пеca::rи.нноЙ угол незначительно тупой, еле-г!щ зан:ругленный, заднес.пи:н
ной - прямой. Створни равны или правая незнаЧИ'l'ельно больш-е л-евоЙ. 
Вдоль линии с.оединения створо!{ на с.вобоД,Ном 1{рае развиты -меЛIше ча
стые БУltОРI{И; изред:ка ЧClJстично или полностыо сохраняется неШИР'оная 
радиально-лучистая нраевая ОТОРОЧI{а. Вдоль брюшного I\рая обычно чет-
1,0 выражен перегиб етворо!{ (bend америнансн:их и шведсн:их иселедова
телей) , с проходящим вдоль него невыооким ребром, развитым в различной 
е1'8IIIени. В ТИJI.ИЧном случае ребро наиболее ХО'рошо пре,дставлено в задне
брюшной час.ти CTBOPOI{, часто ллаетинчатое, 'радиально-лучистое, и зю<ан
чива8'l1СЯ шиповидным выетупом; ребро _мене,е чеТI{О развито вдоль брюш
ного 1{рая, ЮIOгда он:аймляет передний но:нец или !{ нему вьшолаживаетея. 
у СПИННЬL� углов !{аждой етвор!{и наблюдаетс.я по мале.ныюму DIИIПШу; 
обычно они лучше развиты у заднеспинных угло-в. Высота и длина рю{о
вины довольно равномерные. Очертание ран:овины со стороны епинного или 
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брюшного I,paeB вытянутоовальное или вытянутозакругленнотреугольнос 
� .р аВRомерновьmУIШЫМ:И ДЛИiНными сторонaIМИ, с тупозаI\руглепными или 
почти I.Iipямыии передним и задним J<онцами. Общая выiIIyшостьь створок 
значительная, заметно, но не резко увеличивающаяся в брюшной половине 
и достигающая наибольшей величины в ,зад.небрюшноЙ 'ча'сти. Пове'рх
н-ость раковины J\.py,llJВ'O- и реДI{Qямчатая. ИзмеRЧИВО.СТЬ 1Зида довольно ве
.ifш,а : она цроявляется в разно,м очертании 'ст·вореж (бол·ее выеОltи...'{ и 1,0-
РОТJ\.ИХ - табл. У, фиг. 4 или более НИЗIШХ и вьт'I1янутыx - САМ. табл. У, 
фиг. 5 ) ,  в степени развития и, отчасти, положения брюшных ребра и пе
региба (они IMOTYT окаймлять толы{о заднебрюmную часть рю\'овины, иног
да. весь брюшной 1{'рай или его часть, ребро может за:хюдить и iНa передний 
I{Qнец) . Толщина рююJ3,ИНЫ таl\:ж·е меняется, причем ,более плоеI<ие рако
ви'ны обычно и ,более НИiЗI<И'е (табл. У, фиг. 4) . ОднaJtо посл,едние отличия 
нельзя оТ'Носить за с.чет J1])оявлення полового диморфизма или предпола
гать здесь при'с.утствие длух видов ИЛИ ПrO�и.дов, тю{ I{Ю{ на npафиках, 
построенных на основании измерений высоты и длины и высоты и 
толщины РaI<ОВИНЫ, хорошо видна группировка измеренных экземпляров 
в один вид, с JI'РИс.утсТ'Вием внутри Hel10 переходных форм. 

Раl{QВИНЫ ЛИЧИНОI<, помимо меньших разiМе.ров, отличаются :положени
ем наибольшей выпуклости ближе 1< оередд;не створон, более ост.рымн 
(шинными углами, менее lJ3ыраженным:и брюшнЫiМ ребром и ,е,го задним 
шиповидным rOTPOCTI{QoМ - на раI\овинах ЛИЧИНОI\ часто развит толы<о 
брюшной перегиб с неболышш бу.гОРI<ОМ в заоднебрюшной части (см. 
табл. У, фиг. 1 -3) . 

Размеры, �,�, 
д д в В, в, Т Т, т. в/д 

Голотип ом 7/832 0 , 97 0 , 82 0 , 61 0 , 5  0 ,44 0 , 58 0 , 42 0 ,44 0 , 6  
Топотипы: 
взрослые формы 

И2 22/296 0 , 90 0 , 62 0 , 55 0 , 45 0 ,45 0 ,47 0 , 30 0 , 37 0 , 6  
,N'Q 23/296 0 , 80 0 , 62 0 , 57 0 , 52 0 ,47 0 , 52 0 , 32 0 ,47 0 , 7  

ЛИ'IИНRИ: 

ом 20/296 0 ,42 0 , 37 0 , 30 0 , 22 0 , 20 0 ,27 0 , 20 0 , 1 7  0 , 7  
NQ 20/296 0 , 50 0 ,45 0 , 32 0 , 27 0 , 22 0 , 32 0 , 1 7  0 , 27 0 , 6  
,N'Q 21/296 0 , 75 0 , 62 0 , 50 0 , 37 0 , 35 0 ,45 0 , 30 0 , 35 0 , 7  

С 'р а в н е н и е .  Первоначально этот вид был описан п.од родовым на
званием Saccelatia Кау. Сейчас ю�ж·ется более п.равильным раосмат,риватъ 
его в составе рода Pribylites (Parapfibylitcs) Pokorny, 'тю< I{Ю< он обладает 
всеми оообенностлми, характерными для его видов, в том числе СJЮДНЫ1МИ 
очертанИiЯМи створок и JIоложени·е-м наибольшей ВЫ!IIУI<ЛОСТИ. Две послед
ние оообеН1юети у видов Saccelatia имеют различный хаРЮ<1'ер. У o:rmCbl
ваемого шща, TaI< же I<aI< и у друrи:x Parapribylites, наибольшая ВЬШУН
лость находится в заднебр'lOШНОЙ части СТ'ВОрОН, а у представител·еЙ Sac
celatia - в среднебрюшной части. Очертан.ия етворон вида opulenta - срав
нительно ВЫСОI<ие, с выраженным в различной степени СIЮСОМ: вперед, тю{
те отличаются от более низких, с ,симметричными переддим и задним 
{<раями РaJtовин Saccelatia. Parapribylites opulenta обнаружишает пеI{ОТО
рое сх·одство с Paгapfibylites clatmensis Rozhd .  (р'ождествеНСI<ая, 1 959. 
стр. 137, фиг. 1, 2 ;  веросняя часть ж ивеТСI<ОГО яруса Башн.ирии) по 6лиз
K�M очертаниям Cl1BO,POI< .и ха'рarпе.ру ВЬmyI<лости. Отличия Р. opulenta 
заялючаются в отчетливом брюшно'М п-ерегибе, приеутствии брюшного 
шипа, онаЙ!млении ребром толы<o брюшной части зад.нег,о I<рая, более вы
ПУI<ЛОЙ ран'овине, ямчатой, а не шагреневой Iюверхности 'створон, а таЮI<е 
в их 'более I<pyrrнblX рааме'рах. 

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 н и е  и г е оО л о г и ч е С I{ и i,i 
в а з р а с т. Северо-:восточный с-нлон Салаира. Нижний девон. 
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М е е т ,о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л. Окрес.тности г. Гурьевс,}{а. 
Правый берег Р'Ю{ Малый Бачат и Салаи,рки: Толеточих,и:пеl{ИЙ к&рьер, 
южная етенка (обр. 3а-52/61е, л; 3а-52/62л; обр. П-64/5 - П-64/10; П-64/10; 
(ТО[]jОТИ:П) - П-64/30) ; карьер 2-я еОШia, западный с.кЛ:QН, в 200 Jlt I{ югу 
от озера (обр. Ка-54/а-7, а-9) . Оl<реетноети. е. Томеного, левый берег 
р. Т,омь-Чумьпп: большое О'бнажение ниже ,с,ела, при перееечении реJШ 
трю<то,м НОВОI"узнецк - Барнаул (-обр. Т-183 ) . Правый берег р. Томь-Чу
мыт, ЛОЖОI< против е. Томекого, близ пе,рес,ечения 'Реки трю{том (-обр. 
Е-63/62) .  Томьчумышекие слои. 

В отложениях окрестноетей Гурьевска, особенно в Толсточихинсном 
I{арьере, рановины ВИJДа ,ветречаютс,я в мас,совом il{Qличестве взрослых 
форм и личин·он хорошей еохранно.сти. Наибольшее обилие фо,рм приуро
чено I{ глинистым прослоЯ!М с;реди изв-естнЯJ{ОВ, а тю<же к глинистым из
вестнякам. В ТОМЬЧУ,МЫШСН.ILХ с,лоях ОI{'рестноетей е. Т{)МeIИГО ,РaI{ОВИНЫ 
вида немногочиеленны и приурочены J{ чиетым известнякам. 

с Е М Е И С Т В О PRIMITIOPSIDAE SWARTZ, 1936 

р О Д Clavo fabellina 1 gen. ПОУ. 
Leperditellina Neckaja in Polenova, 1955, стр .  197 (part . ) .  

т и п о в о й в и д  - Leperditellina abunda Pol. ( Поленова, 1955. етр. 198, 
табл. 4, фиг. 4, 5 ;  здееь, етр. 22, табл. 6,  фиг. 1 -5) . Западный СIШОН Юж
ного Урала. Средню! девон, ВЯЗО!l3ение слои. Сe!l3еро-воеточный енлон Са
лаира. Ранний девон, томьчуМЫШСIШС елои. 

Д и а г н о з. Рановина усеченно-овальная со скошенным вперед з
'
ад

ним краем, равностворчатая или с незначительно болыпей правой створ
i<ОЙ. В средней час,ти ;рю�овины ииолда небольтое попиж·епие или Мjr.СJ{УЛЬ
ное пятно. Вдоль с,вободного �рая I{аждой с,творки по 'l'ОНlюму I{paeBOМY 
ребру. Вдоль заднего I<рая неIЮТ,ОРЫХ взрослых фор,м (предположительно 
самон) наблюдается по ДОilюлнительному ребру. Наибольшая ВЫПУI{ЛОСТЬ 
в задней чаСТII C'N!0POH, предетавлтощая широкое ВЗ'дутие от с.ред;ины 
за'днего конца до с.редины брюшноiГО I�рая. Поверхноеть гла'дкая, нВ'щ)н{)
и мешшячеистая. 

3 а м е ч а н и я. В 1955 г. Е. Н. Поленовой был опублинован РО'д Leper
ditellina Neckaja с унаЗaRием, '11'(1 ти;rювЬLМ видом явля-ется L. dij!usa Nec
kaja in litt. ( из лудлова о-ва CaapEJIMaa) и с ·опимнием трех новых видов -

L. abunda, L. mil'anda, L.? crassa. Род Leperditellina является недействи
тельным, тю{ нан при его п.ублю<&ции не был описан ТИПОВ'ой вид; позже 
этот вид был отнес,ен I{ роду Clavojabella Martinsson, 1955 (НеЦI\ая, 1960) . 
Поэтому родовая принадлежность ви1до!l3, относимых н роду Lерегditеllinа, 
должна быть изменена. Прис,утс,твие ев.оеобразных диморфных образова
ний на CTBOIPI{a.,'{ L. miгаndа и L.? aassa заставило -еще раньше ра:осма'l'РИ
вать эти виды нан типовые новых родов : вид L. miгаndа был о'гнесен 1< ро
ду P/'imitiopsella Polenova, 1960, вид L.? сгаssа н роду Polenovula Мю'tins · 
son, 1960. Здесь устанавливается новый род Clavojabellina для видов 
Lepel'ditellina abunda Pol., 1955 и L. геtiсulаtа Rozhd., 1962. Представи
тели Clavojabellina, наряду с отличиями, достаточными для выделения 
в новый род, обнаруживают и известное сходство с видом Clavojabella 
difjusa и tМеньше - с 'др,угими нлавофабеллами. 

Нужно сна:зать, Ч'DО первый вид Д:ов-ольно сущеС'l1Венно отличае,тся от 
типичных Rлавофабелл (С. incurvata, С. multidentata Mart. и др. ;  ненлок 
Готланда) ,отсутствием харю<терных: для рода аддУI<ТОРНОЙ ЯМI{И, 'расПIИ
ренньп: с.шшной и брюшной площадок, велЯjРНОГО 'ребра у -нед;имо,рфньrx: 
энземпляров, бугорнов вдоль линии соединения CTBOPOI{, иногда сливаю
щих-с.я в радиально-лучистую най,му, менее СИМlметричными ,очеp<rаниями 

1 Название рода УI<азывает на близость к роду Clavofabella Mal"tinsson., 1955. 
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переднего и заднег,о I<paeB раковины, ее м,еньшей вздутостью, а танж-е мел
J\оячеис'Той .поверхностью ство.рон (у  тип.и:чных 'lшавофабелл посвеfJХНОСТЬ 
грубо- и J{рупноячеистая) . Представляется, что эти отличия ДО'nУCI\ают 
лишь УСЛО13ное отнесение вида ditfusa н ,роду Clavotabella. Настоящей ад
Дy.I{торноЙ ямки нет и у новых :ВИДОJl Clavotabella, устмrовленных 
Л. И. Сарвом в ,отложениях о:х:есааре Эстонии. Возмоwшо, что ОТСУ1'С1mие 
амукторной ямl{и вообще свойственно более поздним Iшав{)фабеллам, для 
{{оторых следовало 'бы установить особый род. 

Общими для Clavotabellina и С.? dittusa являются: присутствие средин
ного понижения, соотношение створ он, отчасти их очертания и проявление 
полового диморфизма. Две последние особенности, которые вместе со 
сх,одным харю{тером ооединения 'створон, тю{же сближают Clavotabellina и 
ТИПИЧ1Iых Iшавофабелл, имеют и некоторые отличия у cpa;вHrnвaeMЫX фор,м. 
у ВМХ сходны очертания СПИIЫIого, брюшного и переднего .краоо ракови
ны, но раЗJLИЧается {)ч·ерта-пие ее заднего l{рая: у Iшавофабеллин на рюю
винах взрослых и личиночных фо.рм воегда четно выражена асимметрия 
в .очертании переднего и заднего нраев - 'пер13ЫЙ из них равномерно за
[{руглен, ооединяется 00 спинным I{paeM под тупым углом и в различной 
степени выступает ,вrI1еред; ,задний край обычно ре31{О С1{ошен впере,д в 
брюшной половине, соединяется со спинным краем почти под прямым или, 
ВО веяном случае, - под менее тупым углом, чем передний 'Нонец. "у Clavo
tabella ? dittusa на рю{овинах взрослых Эl{зе'МПляров очертания .nер6JДН,его 
и заДнеI10 краев почти СИiммет,ричные, раВНОIМ,ернозаJ{ругленные; на ра.ко
винах ЛИЧИНОI{ иногда наблюдается 01{o'C за'днеJ10 I<рая в брюшной час.ти. 
у Т:ИШИЧНЫХ Iшавофабелл симметрия этих I<paeB CTJlOPOK выражена еше 
более отчетливо. ПОЛОВОЙ диморфизм проявляется у всех сравпиваемьп. 
групп в появлении у неноторых взрослых экземпляров (видимо, само'к) 
ребра вдоль заднего края каждой СТВОРltи ( = долональная кайма) , соеди
няющетося с брюшным ( = велярным) ребром.  Ребро на заднем конце ра
ковины .клавофабеллин низкое, редко - пластиюштое; брюшное ребро у 
них обычно развито слабее и иногда ВЫlполаживается к передней части 
брюшного края. Эти ребра у С. ?dittusa развиты значительно больше, но 
особенно хорошо они развиты у типичных клавофабелл. 

Н. наиболее ,существ,енным отличиям сраВНИJВаемых груrшr, виДИJМО, от
носится разный харю{тер на;и;большей ВЬШУIШОСТИ CTBOP01{. "у Iшавофабел
лин ,она выражена очень хо'рошо и предста;влена ШИРОI\ИiМ ра,оплъrвчатым 
вз,ДУтием, идущим от средины заднего 'к с.редине брюшного 1�рая рю{ови
ны. Рю{()Вины С. ?dittusa довольно плосние, с незначит,ельно -большей вы
uy.:клостью в задней половине ОТБорок Тано'е же положение наибольшей 
ВЬ]JJ]jJ'нлоот.и НaJблюдается у типичных IШЭJВофабелл, но ее величина у них 
больше, чем у С. ?diftusa. 

ДОПОJLНИ1'ельные отличия нлавофабеллин 'от типичных Iшавофа'белл 
совпадают с отличиями от последних С. ?diffusa (отсутствие чеТI{ОЙ ад
ДУКТОРНОЙ ЯМI{И, расширенных спинной и БРЮШRvЙ поверхностей, буго·р
ков вдоль линии 00'6ДИнеюш CTBOPOI{, значительно более меш{оячеистал 
поверхность рановины) . К тому же рюювина Clavofabellina отлосительно 
ниже и более 'вы'янута,' чем у ТИПИЧ1IЫХ iIшавофабелл. 

Прив,еденные отличия представляю'Гсн достаточными для отделения 
клавофабеллин от ТИ'Пичных IШЭJВофабелл и от их нетиnично,го представи 
l'еля - Clavotabella ?diffusa Neckaja. 

Очертание и СООТ'НОШ6lНие створок, харантер наибольшей выпунлости. 
присутствие видов нак с глаДI{ОЙ, так и с ячеистой поверхностью створок 
делают Clavofabellina весьма близ ними представителнми рода Pblyctisca 
phella Kl'ankijevsky, 1963 (снальсний горизонт Подолии) , наСНОЛЬRО можно 
судить по описанию рода. Изображения флинтиснафелл в работе В. С. Кран
диевсного, iК ,оожалению, неудачиы и не дают о них полного представления. 

На ранов инах двух ВИДОВ, отнесенных В. С. К'рандиеВСIUIМ I{ Phlyctis-
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caphella - Ph. mоисеиа (Neck. in litt) 1 и Ph. Ьеlошzуеnsis KTalld . - не вид
ны и не OOIисаны I<pa,eBble реБРЫШI<И и отсутс,твуют призню<и полового ди
морфИ:3'ма, харю<терные для Iшавофабеллин. Возможно, что iJЗ дальнейшем 
диморфные ЭI\3емпляры будут найдены, тан I<Ю< иногда они бывают .очень 
реДЮЕJI:ПI и: попадаются лишь посл·е просмотра ,большого лалеонтологиче
СJЮГО ма1\ериала. Тю< было, .например, при изуч,ении морфологич.еСI<И близ
кого типовому вицу Phlyctiscaphella - виду С. аЬиnаа Pol., 1960. Однако, 
если и предполагать ВОЗМОЖJ-IOСТЬ диморфизма у Pblyctiscaphella, ПОI\а со
нершеIШО неяено, буд0'Г ли У лих т.оТ же ТИН его проявления, нак у Iшаво
фабеллин. Существующие сейчас отличия фЛИI<тиснафелл и Iшавофабел
,нин не позволяют их объеДИНЯТL n один род. 

По характеру п,ронвления полового диморфизма Clavofabellina относит
ся !< с,емейству PTimitiopsidae Swю'tz ( 1936), emend Мю'tiпssоп (1955, 
1956), но слоншее решить вопрос о oJ10дсемейетненной принадлежности 
этого рода. Clavojabellina обна:руживает сходство с предс,та.вителями "l'pe.x 

IIодеемейств из пяти, выделенных А. Мартинсоном (1956). Тип димор
фи&ма (леЗaмIшутые долональные н.аЙмы - ребра - вдоль заднего иран 
раковины) и, отчасти, очертание створок сближает Clavojabellina с прсд
ставителями подсемейсrва Primitiopsinae через род Clavojabella и подсе
иеЙС11Ва Leiocyaminae - через род Leiocyamus. Дополни])ельными общими 
чертами с Clavojabella являются, ка[< отмечалось выше, сходный харан
тер охвата равных по величине створок Дополнительными сходными чер
тами Clavojabellina и Leiccyamus являются гладкие нерасчлененные створ .. 
ЮI И отсутствие велярного (брюшного) ребра на раковинах ЛИЧШIОК п 
t:а,щов. 

Clavofabellina ОТJlича,ется от обоих ,родов гораздо меньшим развитием 
ЗD.дне.го ребра (долопа), аСИlJl1,метричиым очертанием заднего и пе'реди·его 
lI'раев раковины, 'отсутствием с,пинного ребра, иным харю<тером наиболь
шей вьmУIШОСТИ, проходящей у IШaJюфабеллин от средины задлего края 
1, средине БРЮШНОJЮ, тогда ню< у лейациaJМИН и нлавофабелл она представ
лена довольно ,равномерным вздутием задней половины р ан,ов ины. Н. допол
нптельным отличиям от Clavojabella относится уже отмечавшееся отсут
ствие аддунторtНой ямки, lI<рупноячеистой поверхности, велярноro (брюш
ного) ребра на раI\ОВИНа...'( личино!< и самцов. От Leiocyamus рассматр.ивае� 
мый вид отличаетсg рав,ностворча'l'ОСТЫО (или почти равностворчатостью) 
РaI�ОВИН и прямым, а не выгнутым с,пинным н-раем. 

Сходные очертания нерасчлененных (пли IiIJМ'в.ющих небольшое средин
ное пониж-ен.ие) и почти равных по величине CTBOPOI{ сближают Clavoja
Ьеиа с предс,тавителлми подс,емейства POlellOvtllinae - рода,ми Polenovula 
fI Primitiopsella. ДO'IIолнительной ,общей черт.оЙ клавофабеллин и -полено
вул является харю<тер наибольшей вьmуюIOСТИ. Отличия от обоих родов 
Роlепоvпliпае зюшючаются в ино'м харю<тере полового ДИМО'рфизма, IЮТQ
рый у Primitiopsella и Polenovula выражен 'образованием ,замкнутой наме
pъr вдоль ,заднего !шнца рю<овины самок Раос,мотрен:ные отJ1Ичия не п·о
зволяют помес,тить IРОД Clavofabellina с достаточным ОСНО13анием ни в ОДНО 
из известных сейчас подсемейств Primitiopsidae, а для установления но
вого подсемейства J3 настоящее время нет достаточных да,нных. Описывае
мый род поэтому. рассматривается в составе семейства Pl'imitiopsidae без 
отнес,ения н iI<aIЮМУ-ЛИiбо из его подс,е:меЙств. 

С () с т а в .р о Д а: Clavofabellina abunda (Pol. ) , 1955 ( = Lерегditеllinа 
а Ьиnаа Pol. ) . Нижний девои, томьчумышские СJIОИ. Северо-Восточный 
склон Салаира. Средний девон, ВЯЗОВСI<Ие. СДОМ. IОжный и Средний Урал. 

1 В.  С. Rрандиев<жий считает этот вид установленным А. И. НеЦRОЙ н отнесен
ным ею н роду Leperditellina. Однано А. И. НеЦRая онисывает вид из луд
JЮВСlrnх отложений Эстонии, тогда IШУt В. С. Н.рандиеВСI\ИЙ УI(азывает ДJIЯ него 
СIШЛЬСНИЙ горизонт Подолии. Это обстоятельство, наряду с малым сходством изо
бражения ПОДOJIЬСJtOго энземнляра с эстонсним, вызывает сомнение в идентичности 
видов А. И. Нецной и В. С. RрандиеВСltого. 
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Clavofabellina reticulata (Rozhd.) , 1962 ( =  LeperdifJellina reticulata 
Rozbd. ) .  Средний девон, бийские слои. БаШRИРИЯ. 

В о З "р а с т. Лудлов 1 - средний девон. 

Clavo[abellina abunda (PoI . ) ,  1955 

Табл. VI , фиг. 1-6 

Leperditellina abunda: Поленова, 1 955, табл. IV ,  фиг. 2-5 . 

Г о л о т и п см. у подвида С. abunda abunda ( Pol. )  
Д и а г н о з. РаI\овина усеченно-овальная. Спинной I{рай прямой, длин

ный. Спинные углы заRругленные, тупые, передний из НИХ значительно 
больше. Передний и задний Ерая почти ровные по высоте ; Сlюшенность 
заднего Е,рая ,отчетливая. Поверхность глаДRая, неясно- и мешюлчеистая. 
В состав вида В�ОДЛ'l' два подвида - Clavofabellina abunda abunda (Pol. ) ,  
1955 п Clavofabellina abunda minol' fiubsp. 110У. 

Clavo[a7Jellina a bunda abunda (Pol.),  1955 

Табл. VI, фиг. 3. 
Leperditellina abunda: П оленова, 1955, стр. 198, табл, I V ,  фиг. 2-5 . 

Г о л о т и п  ом 1 - 139, RОЛЛ. ВНИГРИ; Нижний Урал, р. Ай; ВНЗОВСlше 
слои; табл. IV, фиг. 4 (Поленова, 1955) . 

Clavo[abellina abunda minor 2 subsp. nov. 

Табл. VI, фиг. 1, 2, 4, 5 

г о л о т и п ом 25/296, RОЛЛ. ИГиГ, левый берег р. Томь-Чумыш, при 
пересечении реRИ 'l'paR'1'OM НОВОRузнеЦI{ - Барнаул в с. TOiМCI{OM, томьчу
lI1ЫШСlще сл'оп, табл. VI,  фиг. 2. 

О п и с а н и е. РаRовина по очертанию усеченно-овальная, неСRОЛЬRО вы
тянутая. Спинной и за,мочный ирая прямые, длинные, н,еСН:ОЛЬRО I{ороче 
наибольшей длины рановины; за,мочное 'Понижение У31юе, неглуБОI{ое. 
Брюшной нрай pa:вHOIMe.prв:O и нере31�О выгнутый, плавно соеДИIшеl'СЯ с пе
редним и задним Rраями ,C'J.'IВOPOK Последние .имеют равную вьюоту и асим
метричные очертанпя: передний из нпх равномерно ЗaI{ругленный, не
Сl<ОЛЫ<О JЗыступающий впе'ред, задний l{рай - ЗaI<ругленный, Сlюшенный 
вперед R брюшному Rраю. Передне-спинный угол тупой, больше задне
спинного, I{ОТОРЫЙ может быть не значительно тупым до почти прлмого. 
СТВОРRИ равной величины. Вдоль л.инии их соединения Р3!ЗВИ'J'О по У31юму 
ТОНIюму брюшному ( = вентральному) ребр.у. В средней части рановины 
иногда наблюдается Оl<руглое мусжульное пятно. Наибольшая длина ство
ро}< располоmена прим,ерно ilIос.ре.ДИне ИХ JЗысоты, ино:r:да ближе I{ спинно
му Rраю. Выс.ота .равномерна вдоль большей части РaRОВи.ны, неСд{ОЛЬRО 
уменьшаясь l{ переднему и Iзаднему нощам. Наибольшая выпуrшость iEla
ХQДИ'l'СЯ в заднебр'lOIIIНОЙ половине раl<ОВИНЫ - в виде широной вздутости, 
раСПОЛOlЖенной ме,жду срединой заднего нонца и примерно срединой брюш
ного I{,рая. На рако!Винах ЛИЧИНОI< эта ВЫПУRЛОСТЪ 'располож,ена в передней 
части задней IIолmзины, на .раRовинах взрослых форм - БЛЮI<·е R заднему 
концу. Иногда на нзрослых формах вдоль наибольшей ВЫ;ПУЕЛОСТИ допол
нительно намечается I<илевидная пр:и.rrоднятоеть, а на ·особенно вздутых 
ЭI,земплярах может слабо выделяться нрае.вое уплощение. Со стороны 
СПИННОl10 пли 6рюшн<wo l{раев очертание раковины яйцевидное, с тупыми 
II:ОНЦfu.\fИ У взрослых форм и слеГI<а IIриостренными - у личинок Повер,х
ность е,тв ор он: глаД.Rая, iМ,естами видна ,меш{ая и нелсная ячеиет,ость. 

1 В ЛУДЛОВСI,ИХ отложениях вападного склона 'Урала известны виды этого рода, 
иона еще не описанные (данные Г. Г. 3енковоЙ) . 

2 Minor (дат.) - малены\Ий, yRавывает на основное отличие от подвида. 
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R пр.оявления.м полового дим:о.рфизма, видимо, относится присутствие 
у некоторых взрослых форм по IffiЗКОМJy, обычно четно выраженному реб
ру вдоль заднего конца l{аж.,цоЙ створки; ребра наиболее ШИр01{Q раСХОДЯТJ 
ся в оредней части заднего н:онца, сближаются у заднесIIИ1IНЫХ углов, 
а также в заднебрюшной части (см. табл. VI, фиг. 2, 3 ) ; вдоль задней по
ловины брюшного l{рая ребра слабо развиты и постепенно вьшолажи·· 
ваются. ЭI{земпляры с ребрами единичны и предположительно принадле
жат самкам. 

Рю{овины ЛИЧИНОl{ от взрослых форм, помимо �1vюеньmи:..х размеров и 
IIНОГО положения .вьшун:лости CTBOPOl{ (ом. описание) , отличаются более 
СЮ'l.М6ТрИЧНЫМИ О'че'ртаниями переднего и заднего I{pa,ell .рю{овины. 

И з м е н ч и в о с т ь незначительная, выражается главным образо'м в сте
пени СI{ошенности заднего I{рая в брюIIIiНОЙ части, веЛИЧИllе наибольшей 
ВЫПУlшоети взрослых фо,Р:\1, а таюке стеи·ени выраженности ДИМОРфIIОГО 
ребра ВiДоль заднего l{онца, I{OTO'pOe ИНОJlда лишь намечается. 

Размеры. �t�t 
Д Д В в, в, Т Т, т, в/д 

Голотип М 25/296 . 0 , 95 0 , 80 0 , 55 0 , 5  0 , 47 0 , 53 0 , 32 0 , 37 0 , 6  

Паратип: 
M� 27/296 0 , 95 0 , 80 0 , 55 0 , 5  0 ,42 0 , 52 0 ,32 0 , 37 0 , 6  
M� 28/296 1 ,05 0 , 9  0 , 60 0 , 5  0 , 47 0 , 60 0 , 6  
M� 26/296, ЛИ'lИRка 0 , 50 0 ,42 0 , 32 0 , 25 0 , 25 0 , 32 0 , 20 0 , 17 0 , 6  

С Р а в н е н и е .  Описываемый подвид чрезвычайно БЛИЗ'ОI{ к Clavojabel
lina abunda abunda Pol. (Поленова, 1955, стр. 198, табл. IV, фит. 4, 5 ;  вя
зовские слои Урала ) по всем признакам, отличаясь в основном более мел
rшми 'разм,ерами (рю{овины С. abunda minor примерно в полтора раза мень
ше раковины С. abunda abunda) , а также наблюдающейся иногда неясно
мешюлчеистой пове.рхностью створо!\. 

Г е о г 'р а Ф и ч е с I{ о е .р а с и р о с т :р а н е н и ,е и г е о  л о г и ч е с Х{ и Й 
в 'о з р а с т. Ce.bepo-ВосточныЙ СIШОН Салаира. Восточный СJШОН Урала. 
Ранний девоя. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л. Окрестности с. TO,MCI{OrO. Ле
вый берег р. Томь-Чумыш: в 100 .М выше пересечения ры<и трю{том Ново
!{УЗН6ЦI{ - Барнаул (обн. ОТ-3, обр. Т-299) ; при переоечеmrи большой из
;::rучины реки трактом ( обн. ОТ-1,  обр. Т-126 - паратип ом 27/296;  обр. 
1'-128;  Т-170 ;  Т-172;  Т-177 ;  Т-186 - голотии ; Т-187 - паратип ом 28/296; 
Т-230, Т-359; обр. П-64/45; Е-63/62а - паратип ом 26/296) : большое обна
жение ниже с. Томского ( обр. П-64/39 ; Д-63/1е ;  Д-63/1а ;  обр. 3а-52/7а-15 ;  
3а-52/7а-22; 3а-52/7а-29; 3а-52/7а-36 ; обн. ОТ-15в, обр. Т-92) ,  нанава в 
600 At ниже 'с. 'Гомско,го, н а  ·северо-запад от второй излучины реки (.обр. 
Е-63/74) . Правый берег р. Т,омь-Чумыш, ЛОЖОII{ проти.в с. Томского, близ 
переоечения .реI{И трактом (Е-63/62) . В перечисленных пуш{тах было най
дено О1{ОЛО 100 РЮ{QВИН хо.рошеЙ оохранности. Ре'зко преобладают ракови
НЫ ОaJМЦОВ (около 70 экз. ) ; рю{овины CaMOI{ единичны - было вотречено 
7 Э1<3., причем у двух форм ди.\\юрфное ребро едва наМ8'чаетс.я. Наибольшее 
I,оличество ЭI{З·е.мпляров было найдено в 'обнаЖ<ениях право·го и левого бе
регов р. Томь-Чумыш близ пересечения реки трактом и в большом обна
жении ниже с. Томского ( обр. Д -63/1б, П -64/39) . 

? С Е М Е Й С т в о PRIMIТIOPSIDAE SWARTZ, 1936 

Р о Д 8ulcatiella 1 gen. поу. 

т и п о в о й в и Д - Sulcatiella crassa gen. et sp. nov. Северо-восточный 
склон Салаира ( окрестности с. ТОМСIЮГО) .  Ранний девон, томьчумышские 
слои. 

I Название рода связано с присутствием характерной для его раковин борозды. 
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Д и а г н О з. Раковина, близкая заяруглвнно-пряыоугольной или уовчен
но-овальная, 'с почти СИi\f'М,етрич.ными !�онцами. Правая стнорна немного 
больше левой. Краевые рвбрыmюr и уплощение четние. Срединная БОРО'.3(Да 
хорошо .выражена, ,обычно ую,ая. 3адлвбрюшная часть створон: в различ
ной степ·ени вздутая, иногда с БУГОРJ\ОМ илп ребром. Пе'региб или наВИ</а
ние створон: R брюшному краю особенно выражены в их задней половине. 
По'ве-рхнос.ть глаДI{ая. 

3 а м е ч а Н :И:  я. Харм,тер охвата створон, положе,ние их наибольшей 
БЬШУНЛОСТИ и, отчасти, оче'ртания сближают описываемый род с пред
ставителями Clavofabellina gen. nov. и Phlyctiscaphella Kl'andijevsky, '1 963. 
Дополнительным признаном, оближающим ei['·o с Clavofabellina, является 
присутствие нраевых ребрышек, а с Phiyctiscaphella - срединной борозды 
fIa раI{овинах Sulcatiella. Sulcat iella от обоих сравниваемых родов ОТJlича-
0ТСЯ почти симметриЧiНЫМИ очертаниями пвредн,его II задне·го I{paeB РЮ\О
вины, более ЛОJ,ализованным полоmеНИ1ем нa.иJ60льшеЙ в:ршуюIOСТИ и при
сутствием на нед Шlш а  или ребра, перегибом СТВОРО1\ !{ брюшно,му 1\раю, 
СТ"J!етливЫiМ К'раВ'Вым уплощением. Дополнительным отлИ'Чием Sulcatiella 
от Clavofabellina является развитие четкой срединной борозды и отсутст
вие признаков полового диморфизма, во ВСЯI{ОМ случае такого типа, I\aK 

наблюдается у Clavofabellina 1, а от рода Phyctiscaphella - присутствие 
I{раевых ребрышек. 

POiДы ClavofabeЦina, Sulcatiella и Phyctiscaplzella обнаруживают оход
ство и, ввроятно, ·РОДСТJЗенны -представителям оемейства Gl'aviidae - родам 
Gravia, Selebl'atina, подроду РГ. (Paгapfibylites ) .  О сходстве свидетельст
вуют близкий охват CTBOPo1-\, положение их наибольшей ВЬШУI\ЛОСТИ, от
части их очертания, а также присутствие краевых ребрышек и иног
да - заднебрюшного шипа, срединной борозды и брюшного перегиба. 
Отличия от гравиид ЗaIшючаются в более вытянутых очертаниях РaI<ОВИ
вы, более рею{о выдеЛЯlOщейся ло!,ализованной ВЫПУl\ЛОСТИ створок у всех 
трех сравниваемых родов, а l{pOMe того, n ПрИСУТСТВlIИ у Sulcatiella нрае
вого уплощения, а у Clavofabellina - признанов полового диморфизма. 

Семейств,енная принадлежность рода Sulcaliella не вполне ясна. На 
оснювании большого сходства с родом Clavofabellina он �южет быть поме
щен в семейство Рl'iшitiорsidае, но тю{ !{ Ю, У Sulcatiella неиз.вестны при
знаюr полово,го диморфизма, характерные для семрйства, он �тнеоен 1, прп
митиопсидам YCJIOBHO. 

Если при изучении боле-е обширно,го палеонтологичеСJЮГО материала, 
у лредставителей SulcatiJella, а таюне Phyctiscaplzella будут обнаружены 
признаюr полоJВОЗ:О диморфизм,а, оходные с наблюдаЮЩIIМИСЯ у Clavofabel
lina, эти роды следует объединить в ново'м подсюre:L'rстве семейства Рl'i,шi
tiopsidae, тю{ I<a.I\ их ,осо.6еFIИОСТИ не У1шадываются в рюши существующих 
подоемейстJ3 этого семейства, I,aI{ было ПQI{азано при раССll'Iотренип рода 
Clavofabellina. Если ,же и в дальнейшем у родов Sulcatiella и Pl'LYctiscapl�el
la не будут установлены признаl{И полового диморфизма или они будут 
проявляться иначе, чем у Clavofabellina, вероятно их bce-ТaI<И следует объ
единить с родом Clavofabellina, но уже за пределамл семейства Рriшitiо
psidae, установив для них новое семейство. Сходство этих трех родов болт,·
ше, чем у Clavofabellina с I{ю\Им-либо из ,родов Рl'iшitiорsidае. 

Объедин,елие iВ ОДИOlМ семействе диморфных и недиморфных острю\Од 
предста.вляется возможным, тю{ нак Ta.Irne се-мейства известны в приннтоij 
сейчас систем.е ИСlюпаемых остракод. 

Нужно С I,азать, что в :настоящее время нет до таточной ясности в воп
росе о тю{ссномичеСJ\оМ ранге ПРИЗНaIЮВ пол,ового диморфизма у иснопае
МЬL'Х острююд. Наряду с о�ействами и даже надсемействами, для I<ОТОРЫХ 

I Может быть ра3НШJ степень вздутости створон ти повоrо ВИД<l Sulcatiella свя
Зана с диморфизмом. 
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,на особенноиь явллетс,я одни:vr из характ,ерных пршшаков, существуют 
семейства, с·оетоящие 1'0лы{0 из недиморфных родов, а 'также таняе, в !,О
торых Д�морфиз.м мож,ет наблюдаться, но не на всех ,его лредставителях. 

у оонременных остраJ{ОД призюши полового диморфизма зачастую 
имеют толы)о видовое значение. 

С о с т а в р о Д а: Sulcatiella aassa gen. et sp. поу. Раннuп девон, ТО!.1Ь
ЧУМЫШСl<ие ·слои. Ce.bepo-вос;точныЙ склон Салаира. 

Sulcatiella z inchenkoensis sp. поу. Распространение то же. 
Sulcatiella petaliformis (Rozh d. ) , 1962 ( = Selebmtina?petalijrmnis 

Rozhd. ) . Средний девон, БИЙСI<ие слои, Западная БаШIШРИЯ. Урал. 
В о з р а с т. Девон. 

Sulcat iella C1'assa 1 gen. et . sp . по". 
Табл. VII ,  фиг . 1-4 

Г о л о 'З' и П ом 29/296, lШЛЛ. ИГИJГ; левый берег р. Т'омь-Чумыш, боль
шое обнажение ниже с. То,ис,ного ; ТОМЬЧУМЫШСJ{ие слои, табл. VII, фиг. 3. 

Д и а г н о з. Ранювина, близкая ЗaI<ругле .JПIО-ПРЯМОУГОЛЬНОЙ, довольнu 
ВЫСОI{ая. СТВОРЮI очень вздутые в з·аднебрюшноЙ части, обычно с бугор
l{OM, ре.БРЫШIЮМ или килем. ПереГИJб створо! 1, брюшному tl<раю хо.рошо 
выражен. 

О п и с а н и е .  Рar<овина, близная 1\ ЗaI<ругленно-прямоугольному очер
танию, довольно высон:ая. СпИ1IНОИ и замочный I"рая прямые, HeMHoiГo 1,0-
роче наибольшей длины рarювпны ; ,за'М'очное понижение узкое, неглуБОЕое. 
Спинные углы близние I{ прямым, незначитеольно тупые, передний из нrгx 
больше заднего. Брюшной край слабо выгнутый, плавно оо,единяется с пе
редним If задним 'I<раями. Эти ирая 'обычно равной .вьюоты, СИМlI1е'гричные, 
равномернозаI'ругл·енные или задний из них несн.Олы\о ниже переднего, 
скошен вперед I( ,брюшному нраю. Правая cmopl<a едва заиетно охваты
вает ле'вую по свободному I<раю. Краевые .ребра выражены отчетлИ1ЗО. 
13 средней час,ти створок, немног,о ближе I{ переднему I<раю, развита попе
речная борозда, не доходящая до среодины выооты створон, 'Обычно доволь
но узкая; изреДI<а встречаются ЭI<земпляры и с более ШИРОI\ОЙ бороздой. 
С'ГВОРIШ образуют реЗI{ИЙ перегиб, иногда нависанпе I{ брюшному нраю. 
Краевое уплощение хорошо развито, ОI<аймляет задний край и заднюю по
ловину БРЮIIl1tого I{рая рановины. В задней половине 'раI<ОВИНЫ реЗI{О вы
деляется ,ее наибольшая вьmyIШ'ОСТЬ в виде ШИРОI<ОГО ваЛИI<ОВИДНОГО или 
более ,раоплывчатого вздутия, наиболее выраженного между срединой зад
него и брюIIIНО'ГО ,нраев;  .вьтун:лость наблюдается и в переднебрюmной ча
сти, но та'М ее величина меньше. В заднебрюIIIНОЙ чаоти ваЛИI<ОВИДНОГО 
вздутия обычно развито реБРЫШI{О или БУГОРОI\ ( см. табл. VII, фиг. 4пр) , 
иногда в брюшной части СТВОРО1{, вдоль выпунлости, развито ребро. Очер
тание рarювины со стороны елинного или брюшного нра,ев тироно лепест
I,ови:дное у взрослых форм с СIШЬНОЙ вздутостью И ближе 1, яйцевидно
му - у личинок Вьюота рar{овины довольно ра.вном-ерна, уменьша-ется 
1( нонцам. Наибольшая длина CTBOPOI, находится примерно посредине их 
пысоты. Поверхность CТEOpOl< глаДI<ая. 

РaI{ОВИНЫ ЛИЧИНОtI, 'от взрослых форм отличаютс,я значительно менее 
Еыделяющейся ВЬШУIШОСТЬЮ, менее чеТI{ИМ перегибом CTBOPOI<, неразвиты
ми или слабовыраженными нраевым уплощением и заднебрюшным бугор
[\Ом, более ИI-I3I{ИМ и Сl{ошенным в брюшной части задним I{paeM (таБJI. VII, 
фиг. 1л) . 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в степени симметричности переднего и 
заднего краев, ширине нраевого уплощения и срединной бо'розды, образо
вании перегиба или нависания створон 1\ брюшному нраю. Весьма разли-

I r:rassa (лат.) - толстая, уназывает на сильную вздутосТL рановины. 
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чен харю{Т(3IР, величина и ПОЛОЖffiIие наибольшей ВЫПУIШОСТИ створок 
она может быть локализована - в виде rвалш<овидлого вздутия, - или более 
расплывчата, выраж,ена больше или меньше. Иногда различие в величине 
и характере наибольшей ВЬШYIшости очень .велико, что о(юбеНRО хорошо 
видно при рассмотрении рюювивы с-о стороны :концов (ом. табл. УН, 
фиг. 2з и 3з) . Возможно, оно связано с про явлением полового диморфизма, 
и 'сильно вздутые ра.I<ОВи.nы, у КОТО,рых наибольшая ВЫПУIШОС-ТЪ располо
жена примерно посредине высоты (табл. УН, фиг. 3з) , относятся к сам
нам, а умеренно вьшунлые РaIЮВИНЫ, с наибольшей величиной вьшунло
С1'П У брюшного нрая (табл. УН, фиг. 2з) - н самцам. 

Размеры, �'JI' 
Д Д В Вl в, Т Т, т. В/Д 

Голотип Ng 29/293} 
взрослые 

1 , 07 0 , 9  0 , 62 0 , 52 0 , 47 0 , 80 0 , 32 0 , 50 0 , 6  

Паратипы: формы 
ом 31 /296 0 , 95 0 , 8  0 , 57 0 , 50 0 , 47 0 , 52 0 , 35 0 , 47 0 , 6  
Ng 30/296, лиqинка . 0 , 77 0 , 47 0 , 37 0 , 3() 0 , 52 0 , 25 0 , 37 0 , 66 

С Р а в н е н и е. Новый вид обнаРУr1ш.вает значительное сходство с Sul- ' 
catiella petaliformis ( Rozhd. )  (Рождественсная, 1962, стр. 183, табл. У, 
фит. 2; бийские слои среднего девона, Западная БаIПJ{ИРИЯ) по xapaH:'Г�py 
пере,гиба и вздутости 'створок, ,с.реДИНRОЙ борозды, р азмерам, ·отчасти 
сходным очартани:ям. Sulcatiella crassa отличаетDЯ отсутс-твием срединного 
бугорна перед бороздой, а также сравнительно более I{ОРОТIЮЙ раI{ОВИНОЙ 
и обычно ,развитым ребром или БУГОРJ{ОIМ в заднебрюшной части. Сра.:вне
ние с другим ,БЛИЗI{И,М видом S. zinchenkoensis sp. nov. дается при ,eiГO ОIIИ
санин. 

Г ,е о г 'р а ф и ч е С I< ,о е  р а с. П Р О С 'l.' гр а н ,е н и ,е и г е о л о г и ч е С J{ И Й  
в о з Р а с т. Cebepo-.вОСТОЧЕЫЙ ·с,нлон Салаира. НижнIIЙ девон. 

М е  с т ,о н  а х о ж д  е н и ,е и м а т е р и а л. Онрестности с. TOMC-I{ОГО. Ле
вый берег ,р. Т,омь- Чумьпп : в 1 nм 180 м вьппе пересечения большой И3-
JlУЧИНЫ ,рю<и трактом НОВОI<УЗiНЩК - Барнаул (обн. ОТ-7, обр. Т-292) ; 
в 400 .7lt ниже пересечения реки траюом (обн. ОТ-15в, обр. Т-92) ; большое 
обнажение ниже с. TOMCJ:{Oro (П-64/37;  П-64/39 - голотип, паратип 
.J'� 30/296 ; П-64/41 - паратип ом 31/296;  обр. Д-63/1а; ·обр. За-52/7а) . Пра

вый берег р.  Томь-Чумьпп, ложок против с. Томского, близ пересечения 
реIШ тракто,м ( обр. Е-63/62 - паратип ом 32/296 ) .  ТОМЬЧУ'МЬППС-Imе слои. 
Было найдено 25 рановин и створок довольно хорошей сохранности; иа 
них 8 принадлежали ЛИЧИIшам. Наибольшее ,к,ошrчест.во форм в одном 
пункте встречено в обр. Е-63/62 ( 7  экз. ) ,  В остальных местонахожделиях 
рю\Овины вида ,единичны. 

Sulc,ttiella ;zinchenlcQae 1 sp. nov. 

Табл. VIII ,  фиг. 1-4 

Г о л о  т и п  ом 33/296, колл. ИГИ1Г; левый берег ,р. Т-омь-Чумьпп, боль
шое ,обнажение ниже с. Т,ОМСIЮГО, ТОМЬЧУМЬППСIше слои, табл. VHI, фиг. 3.  

Д и а г н о з .  Раковина усеченно-овальная обычно с симмеТРИЧНЬПUI I<OH
цами. Срединная Iборозда иногда с ЯМI<ОЙ или МУCJ:<ульным пятном на 
брюшном I{онце. Наибольшая выпуклость 'раcnоложена ближе· 1< срединно� 
брюшной части ,CТEOPOI{, без БУГОРI<а или шипа. Перегиб CTBOPOI{ выражен 
нереЗl{о. 

О п и с а н и е. Раковина усеченно-овальная. Спинной и замочный края 
прямые, неСI<ОЛЫ{О меньше наибольшей длины раковины; замочное пони
жение y3I<oe, неглуБОI{ое. Брюшной край почти прямой, слеГI{а выгнутый. 

1 Видовое название происходит от фамилии палеонтолога В. Г. 3инqеНI<О, иа 
сборов IЮТОРОЙ получены раRОВИПЫ этого вида. 
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Передний и задний I{рая равномерно-залругленные, симметричные или 
задний неСI{ОЛЫ{О СI{ошен вперед к брюшному I{раю, рав:r:юй 'в ысоты, плав
но ооединяются с брюшным l<paeM. Перед:пе- и заднеспинные углы иезна
чительно тупые. Правая створна едва заметно охватывает левую. Вдоль 
линии ооедипения CTBOPOI{ чеТ1{О ра3J3ИТЫ I{paeBble ребрышни. Н.раевое УПJ 
лощение выражено в разлпчной степени. В средней чаоти CTBOPOI{, несноль
I{О ближе к переднему !{онцу, развита УЗl{ая поперечная бо,розда, немного 
не доходящая до средины выооты створок Брюптн,ой !юнец бо,розды ИНОГJ 
да расширяется в ямку или оразу под бо,роздой на.ходится ОI{р'углое MYCJ 
н:ульное пятно. Наибольшая вьшунлость р асположена в срединно-брюш
ной части рю{овины, иногда неСI{ОЛЫ{О омещеиа !{ заднему [{ОНЦУ; она рез
[{о во'звышается над остальной пове.рхностью ,рю{овины, особенн,о если раз
ВИl'О нраевое УПЛгОщеЮlе . ПереiГИiб створот{ J{ брюшному нраю выражен не 
резно. Очертание рановины со СПИНоното края вытянутое, ЗaRругленно-рQlМ
бовидное. Наиб.ольшая длина распол,ожена посредине вьюоты С11Ворон. Вы
сота довольно равномерна вдоль большей l-la'СТИ ,рю\Овины, лить не.зна,чи
тельно у,меньшается н ее I{юнцам. По;верх;ность створ()н глаД1{ая. 

Рarювины личинок заметно отличаются от рановин взрослых форм 
всегда более низним задним нонцом по сравнению с передним, а танже 
положением наибольшей ВЬLпунлости ближе !{ заднему нонцу. 

И з М е он ч и в о с т ь выражается в более или менее равномерной за
l{руглеиности заднего I,-рая, степени ,выраженности I{paeBOro уплощения , 
IIолож,ении наибольшей вьшунлости (ближе н средине или ,заднему концу 
ран:овтшы) . 

Размеры, '>1'>1 Д Д В в,  в, Т Т, т, В/Д 
Голотип �Q 33/293 0 , 87 0 , 77 0 , 47 0 ,42 0 , 35 0 , 45 0 , 27 0 , 27 0 , 50 

Паратипы: 
} взрослые 

формы 
�Q 35/296 0 , 85 0 , 80 0 , 47 0 , 40 0 , 37 0 ,42 0 , 25 0 , 27 0 , 55 

�Q 36/296 } ЛИЧIIНЮI 0 , 90 0 , 82 0 , 50 0 ,42 0 , 42 0 ,45 0 , 27 0 , 27 0 , 50 
�Q 34/296 0 , 52 0 , 52 0 , 30 0 , 25 0 , 20 0 , 30 0 , 1 7  0 , 70 0 , 50 

С Р а в н е н и е. От типовог,о вида рода Sulcatiella описываемый вид от
jIичается более RИЗНИМИ очертаниями СТВОРОО{, 'М,еньшей величиной вьшyr{J 
"!Ости, занимающей у взрослых форм Sulcatiella zinchenkoae более сре
;�инное положение, а также отсутствие бугорна или ребрышна в задне
брюшной частп. 

Г ,е о г 'р а ф и ч с и{ о е  р а С П Р О С Т i> а н е JI и е и г е о л о г -и ч е с ;к и й 
II о з Р а с Т. Северо-восточнып СI<ЛОН Салаира. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. ОI{рестности с. Томсног,о .  Ле
вый берег р .  Томь-Чумыш: у пересечения большой излучины рени трю{
том НОIВОI{узнецк-Барнаул (,обн. 0'1'-1 , обр. Т-128 - паратип ом 35/296; 
обр. '1'-1 72 - паратип ом 36/296 ; П-64/45) ;  в 400 At ниже транта ( обн. ОТ-
15в, обр. Т-292) ; большое обнажение ниже с. Томст{ого (обр. Д-63/1а;  д-
63/16 - паратип ом 34/296 ; 'обр. Д-63/1д) . Было найдено 10 рю\Овин взрос
лых форм и 2 ЛИЧИНI{И. Сохранность хорошая . 

С Е М Е й С Т В О  BEYRICHIIDAE MATTEW, 1886 

Р о Д Apa'l'chitellina Polenova , 1 955 

Aparchitellina: Поленова ,  1955, стр. 193.  

Т и п о в о й в и Д - Aparchitellina decorata Polenova ( Поленова, 1955, 
стр. 193, табл. П, фиг. 1-9) . РУОСI{ая платформа, Голюшу,рма. Средний 
Д6'вон, биЙ'сюю слои. 

Д и а г н о з. РЮ{Qвина усеченно..,овальная или усеченно-нруглая, обыч
но с асимметр.ичн�IМИ I{онца,ми, ,равностворчатая. 3аднеспинной бугор или 
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шип изменчив по форме и величине ; ино'Гда на!мечается передний бугор. 
Срединная борозда короткая, УЗI{ая, иногда едва различимая, реже - с ре
динное неглуБОI{ое п онижение. Краевые ребра развиты различно. На ра
I,овинах CaMOl{ Iзаднебрюшно'е или брюшное неотчлененное вздутие. По
ве.рхность ячеистая или гладl\ая. 

С р а J3 н ,е н и е .  Вначале 'Род Aparchitellina был отнесен к семейству Le
perditellidae Ulrich et Bassler ( с,ейчас оно считается синонимом семейства 
Aparchitidae Jones) ,  ПОСI{ОЛЬКУ он рассматривался как бли3IШЙ роду А рш'" 
ch ites Jones, типичному для с,емеИства.  При сравнении этих двух родов не 
принИtмалось во внима:юю присутствие ПОЛОВОIГО ДИМОРфJ:13ма у Aparc12itel
иnа, хотя оно и было отмечено при описании одного из его видов - А. dorn
rachevi Polenova. Д альнейшее изучени'е представителей Aparchitellina 
ПОI{аlзало постоянное присутсrnие брюшной ( ин'()Гда заднебр'lOШНОЙ) взду
Т'ости на рю{овинах с,Ю\oIОl{ и с.реди,нное положение наибольшей ВЬШУIШО
сти на 'рю\о'винах самцов. Подобная .оообепность, не наблюдавшаяся до сих 
пор -ередп пре:дставител,ей Aparc12ites и БЛИЗI\FL'\: ему родов, заставлнет ис
IШЮЧИТЬ ,род Aparchitellina из состава семейства Apanhitidae. Сходный 
харю{тер полового диморфизма, ·а тю{же 'общее ,очертание и с,оотношенпе 
створок, их Сl\ульптура, ПРИСУ'l'стви:е заднеwинного бугра и борозды п·еред 
ииы сближают род Aparchitellina с родами Hibbardia Kesling, 1953, и Koz
lowskiella Pribyl, 1953, етепа. Adamczak, 1959. От Hib bardia описываемый 
род отличается следующими признан:ами : отсутствует хорошо развитая 
вьшy:rшость 'сзади срединной бо,розды, срединная шша. 3аднес.пинноЙ шип 
встречается не толы{о на раковинах ЛИЧИНОI{ и самцов, но и на рюювинах 
самои (У Hibbardia шип на CTBOpI{aX самон ,не развит ) .  Очертаюш вздутпя 
CaMOI{ более расплывчаты, без уменьшения в еличины ячею{ и исчезнове
ния краевого pr.6pa на его брюшной стороне. I{poMe того, раковины описан
ного рода вдвое меньших размеров. 

От Kozlowskiella род Aparchitellina отличается, в основном, отсутстви
ем I{РУПНЫХ чеТIШХ бугров по сторонам борозды ; у Kozlowskiella эти бугры 
хорошо развиты, ююгда с небольшими: ребрами на них. Дополнительным 
отличием апаРХИ1'еллин от НiЬЬагdiа и Kozlowskiella является иной харан
'I'e.p tI\раевых ребер ( УЗЮIХ .закругленных или нешироних пластинчатых у 
апархителлин и ШИРОI\ИХ зю\ругленных или rПлаСТJIнчатых у Kozlowskiella 
и НiЬЬЮ'diа ) ,  а таюне более �fеЛI\ая ячеисl'ОСТЬ поверхности ств'ороI\. 

Близоеть этих 1\рех родов, ·0с,06енно Aparchitellina 11 Kozlowskiella за
Сl'авлнет р ассматривать и.'{ в составе однооо семейс'гва или подсем,еЙства. 
Форм·а п р оявления у них половоrГО ди,м-орфизма познолЯ<ет о'Dносить пх н 
с емейству беЙрих.иид ;  возможно, для них в дальнейш� следует устано
пить новое подсемейство, хаРaIперизующееся мало или совее,м нео'Г"шенен
I:IОЙ заднебрюшной вьmylшоетью на рю\Овинах самок ОДНЮ\О этому необ
ходимо предпослать изучение внутреннего строения брюшных ВЗДУТИЙ р а
н:овин этих родов. 

ПОI{а АРШ'сhitеllinа относится B�l1eCTe с Kozlowskiella и Hibbardia I( IIОД
се'мейству TI'eposellinae Hel1Jling'smoel1, 1954, НЮ{ это п ринято ПОIЮРНЫМ В «Gl'undzuge dю' zoologis�heJl Mikropaliiontologie, 1958, и в « О сновах пале
онтологию> , 1960. Из других родов трелозеллин Aparc11 itellina более близ
[{а ВоlЬiргimitiа Кау, 1940 {особенно ег.о типовому виду - В. fissurella (Ш.  
o t  Bas. ) ]  и Relisacculus Mal'til1ssoJl, 1962. 

С обоими родами род Aparchitellina сближают та,кие е1\О виды, нан 
А. decomta Pol. и еще больше А .  fissurelliforrnis, сходным ·очертанием ( осо
бенно с Bolb iprirnitia) и соотношени6tм створон, характером ячеистой по
верхности и глаДI\ОГО нраев.ого ребра, гладким онаймлением срединной бо
розды. От обоих родов уназанные преДС'l'авители апархителлИIН отличаются 
значите-льно менее глу;БОlЮЙ и длинной, а иногда и почти неразвитой сре
динной бороздой. От Bolbiprirnitia, кроме того, существ,енно отличает ши
РОI\ая расплывчатая ВЬШУIШОСТЪ на РaIювинах CaMOI{ ( вместо четной брюш-
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ной �aMepы больбrmРIJМИТПЙ) . Диморфная выпутшость апархителлин и 
Retisacculus более с,ходны, хотя у пос.ледне.I1О она четче отграничена и при 
расс,МОТlpении раковины сБОI<У зю<рывает I<paeBoe ребро. Апархителлины 
от Retisacculus отличаются, нроме того, 'отсутетвием четн·ого .переднего буг
ра п ре3I<ОЙ с,кошенностн заднего I<рая вперед в брюшной чаети. 

С о И' а в р о Д а: Арш'сhitеllinа decomtll Pol., 1955. Средний девон, бий
СIше слои. Рус,СIШЯ платформа и Урал. 
А .  domrachevi Pol. ,  1955. Средний девон, ВЯЗОВСI<ие слои. Урал. 
А. adrianovae Pol., 1955. Средний девон, вязовеI<Ие с,лои. Урал. 
А. glabгa Roz11d . , 1962. Средний девон, вязовскпе мои. У,рал. 
А. i/'gizlensis Rozhd., 1962. Средниii де.воп, вязовекие елОИ. Урал. 
Aparchitellina monocomis (L. Egor. ) ,  1956 ( =  Apa/'chites monocomis L. 
Egor.) . Средний девон, морс,овекие слон. РУССl<ая платформа. 
Apal'chitellina agnes (L. Egor. ) ,  1956 ( = Aparcbltes ag'nes L. EgOl'. ) .  Сред
J-шй девон, м,орс,о.вс,юrе елои. РуееI<ая платформа. 
АРШ'сhitеllinа polenovae (L. Egor. ) ,  1956 ( =  Aparchites polenovae L. Egor.) . 
Средний девон, мореОВСЮIe елои. Рус,с,кая платформа. 
АРШ'сhitеllinа rubгa (bpik ) , 1935 ( =  Kloedenella 1"Ub1"a bpik) . Средкий де
nOH, тартуеI{ие слои. Эс,тонпя. 
АРШ'СЫlеllinа aff. fissU1'ella (Ш. et Bas.) , 1923 in Polenova, 1955 ( =  Hal
иеиа аН. fiSSUl'еПа ( Ш. et Bas.)  in  Polenova) . Среднпй девон, вязовс,кие 
слои. Урал. 
АРШ'сhitеllinа' fissurellifo1"mis ( Pol. ) ,  1960 ( =  Halliella fissurelliformis Pol. ) .  
Нижний девон, ТОJlfьчумышение слои. Северо�вос,точный еIШОН Сала.:и;ра. 
Ара/'с!ъitеllinа p1"op1"ia ( Pol. ) ,  1960 ( =  Halliella ?p1"op1"ia Pol. ) .  Средний де
вон, еалаИРКИ:НСI{ие и шандинекие с,лои. Северо-ваеточный еIШОН Салаира. 
? Араl'с!ъitеs canadensis Fritz, 1940. Сре,ЦНИЙ девон, онондага. Северная 
АмеРИl\а. 

В о 3 Р а с, т. Ранний И' средний девон. 

AparCltitelUna /issщ'еllifО1'mis (Polenova),  1960 

Табл. IX ,  фиг. 1-6 

fIalliella? jissurellijormis: Полепова, 1 960, сТр .  21 , табл. 2, фиг_ 5а, б .  

Г о л о т J1 П ом 8-832, IЮЛЛ. ВНИГРИ; л,евый берег р .  Т-омь-Чумыш, 
пюке с. TOMC,I<OTO; томьчумышс.lше слои; табл. 2, фиг. 5 (ПолеJЮва, 1960) . 

Д И а г н 'о з. РаI<,о.вина уееченно-оваJIьная, с симметричными передним 
J !  задн-и:'М I<Раями. Срединная бо.розда узная, норотная, иногда он:аймленная 
l!Л П зar<рытая узкими гладн.ИМИ валш<а,мп. I{p-аевое ребро гл а:дн о е, довольно 
У ЗI<О е , е 'расши:рением у почтп прямых r,пинных углов. МуеI<улъное пятно 
ОJ<руглое, 'leTI<oe. Поверхн,оеть меЛI,О- и ереднеячепстая. 

О n: И с а н и е. Рar<овина усеченно-,овальная. Спинной и замочный нрая 
прямые, П'о,чти рапные наибольшей дли:не рановИlНЫ, с ,развитым 'вдоль нИх 
�амочным углублением. Брюшной край слеГI,а и равномерновыгнутый. 
Переднпй и задний нрая pabhomePHO-ЗaI<ругленные и симметричные по 
очертанию и высоте или задний из них немного сношен вперед н брюш
ному нраю. Спинные углы чеТI<ие, почти прямые, иногда чуть вытянутые. 
РaI<овина ПОЧТИ равностворчатая, леван створна незначительно выступает 
над правой по свободному I<раю. Вдоль нраев каждой створни развито по 
гладкому неШИРОI<ОМУ рабру, слеГI<а расширяющемуся у спинных углов 
с образованием неБQЛЬШИХ УШI<ОВИДНЫХ уплощений; вдоль спинного I{рая 
ребро наименее развито. I{рая CTBOPOI, вдоль линии их соединения приост
рены. В средней части РaI<ОВИНЫ находитея очень ую{ая, !{ОРОТI,ая, в раз
личной степени развития поперечная борозда, обычно онаймленная глад
НИМИ узними ваЛИl<ами, а иногда совершенно аю<рыта ими И расширяю
щаяся при этом в своей нижней части. Это расширение соответствует по 
положению следам прикреuления МУСI<УЛЬНЫХ бугорнов. ГлаДI<ИЙ ОI<айм-
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JIЯЮЩИЙ валю{ заднеспинной части борозды сливается с I<ОрОТl<ИМ ответв
лением r,пиннnгn ребра в задней половине створок На неиоторых ЭI<ЗellШ
лярах видно слабо выраженное Б-образное очертание борозды, с выгну
тостью в спинной части вперед, в брюшной - назад. На раI<овинах нет 
отчетливых бугров по сторонам борозды, но иногда выделяются слабо вы
раженные ВЬШУIШОСТИ, задняя из иоторых может выдаваться над спинным 
ираем створон ; на ядрах бугры намечаются в различной степени. Высота 
довольно равномерная вдоль всей ДЛИНЫ рюювины. Поверхность CTBOPOI{ 

отчетлпво мелно- и среднеячеистая, за ИСIшючением хорошо выделяющих
ся гладних !<раевого р ебра и о}{аймления срединной борозды. 

Половой диморфизм проявляется в разном положении наибольшей вы
пу!шости: 'она расположена в брюшной части раковин caMoI<, представляя 
соб()ll рае l lJJывчатое тироное вздутие, иногда нес!<олыю нависающее над 
брюшным нраем ( табл. IX, фиг. 4л, 6л) , с брюшной или спинной стороиы 
имеет п-очти ,равно'меРНО13ьrnУI<ло-е очертание; на рю<овинах самцов и JlИЧп
НОI{ наибольшая выпуклость :в:а.,'{одится в пе'редней половине задней части 
створок и ее величина относительно меньше ; очертание таюrx рак-о'вин со 
спины ЗaI{руглеино-ромбовидное ( табл. IX, фИГ. 2с) . 

Рю<ови:ны личи.нОI< ОТ взрослых форм отличаются IIОМИМО меньших раз
�1e.POB более за,метно СI<ошенным !{ брюшиому нраю З,адним !<ОНЦОМ и более 
меЛI<ОЙ ячеистостыо. 

И з м е н ч и в о с т ь вида выражается, в основном, в харю{теоре среДЮI
ной борозды и ее ОI<аймления - борозда иногда выражена довольно хорошо 
н почти не ,0I<аймлена, может едва замеТILО выдеJIЯТЬСЯ посредине глаДI<ОЙ 
срединной ;полосы различной ширины или быть COBC8iМ пе в.идна. (Возмож� 
но, это связано с 'вторичным ДОIIолнитеЛЬНЬL� выделением извест.и с з апол
нением пониженной ча-сти рю<ов.ины.) :Кроме того, различно ВЫРЮIl:ены I3Ы
пу!шость _раI<ОВ.ины по сторонам бо-розды и срединное ответвление 'опинного 
ребра. Очертание заднего нрая может меняться от совершенно симметрич
ного до СI<Ошенного, обычно незнаЧИ1'ельно, в брюшн-ой части. Раз,мер яч,ееI< 
меняется от .меш<их до 'оредних:; пооледнее обычно наблюдается на формах 
с хорошо выраженным тиРОI<ИМ Ol<аймление-м срединной борозды. 

Размеры, �t�t 
Д Д В В, В" Т Тl т, в/д 

ЭRземпляры: 
NQ 38/296 ЛИЧИН-
на 0 , 30 0 , 30 0 , 20 0 , 15 0 , 1 2  0 , 1 7  0 , 1 2  0 , 12 0 , 7  
NQ 41/296 - ли-
чинна . 0 , 75 0 , 70 0 , 50 0 , 37 0 , 35 0 , 42 0 , 25 0 , 25 0 , 7  
NQ 40/296 - не-
полная левая 
створна . 0 , 92 0 , 50 0 ,32 
NQ 43/296 - не-
полная левая 
створна . 1 

3 а м е ч а н и е. Прн первона'Ч,альном опиоании вида, условно от.несен
ного I< роду Halliella, отсутствовали диморфные ЭI<земпляры, обнаруженные 
13 позже ообраIIНОМ материале. HaxoДI<a ЭТИХ форм заС1'авила иначе опреде
лять родовую принадл-ежность вида fissu,relliformis. Харю<тер полового 
ДиморфИЗ1Ма, ооотношение CTBOPOI{, n.рисутствие глаДI,0I10 нраевого ребра, 
а таюне срединиой борозды позволило относить его !{ роду Aparchitellina и 
считать его наиболее БЛИЗI<ИМ ТИnОRОМУ виду рода А .  deco1'ata Pol. (Полено·· 
на, 1955, 'стр. 194, табл. I I ,  фиг. 1-9) . Общими видовыми ПРИЗНа!<аtМИ 
А .  fissurelliformis и А.  deco1'ata являются БЛИЗI<ие очертания и размеры 
створ он, характер срединной борозды (щелевидной, часто окаймленной 
vзкими глад!\ими вали!щми) и !<раевот,о ,ребра (н<еrnИРОI<ОГО, глаДIЮГО, 
JТластинчато!I'О) , ячеистая поверхность CТEOpOI\, частое присутотв:ие OI<Pyr-
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лого мускульного пятна. R отличиям А .  jissurellijo1"mis относятся БОЛt<J 
симметричные очертания переднего и заДJ:I,его !{рае.в рю{овины, пере:цне- и 
заднеСIIИНные .раеширен:и:я ,!{рае,вого ребра, бол'ее плос!{ие рarювины саДIЩОВ 
и ЛИЧИНОК, отеутетвие заднеспиНIЮГО ШИiПа. 

Aparchitellina jissu1"ellijormis чрезвычайно близка !{ экземплярам, опи
с/;\нным под лаЗВМIием Halliella аН. jissurella 1 Ul. et Баs. (Поленова, 1955, 
стр . 208, табл. VI, фиг. 1; вязовс!{ие слои среднего девона Урала) , отлича
нсь лишь более !{рупными размерами створо!{ с менее глубок,ой срединной 
оороздой и без брюшного дополнительного р ебрышка (последнее не веегда 
развиro и у Н. аН fiss��rella) . Несм,отря на отсутствие на формах Н. аН. 
fissurella брюШ'Ных диморфных вздутий, они настолько сходны с А .  fissu
rellijo1"mis, что неТ СО1Мнения в ОДИНaI{ОВОЙ родовой принадлежности ЭТИХ 
видов и даже не ис!шючена J30ЗМОЖИОСТЬ, что они предетавляIOТ ообой один 
вид; последнее можно будет решить при изучении большого !{оличества 
уральс!ш,,"'( экземпляров, !{О'l'Oрые по!{а довольно нем.ногочисленны. 

Г е .а г ·р а ф и ч е С I{ о е  .р а е п р о с т ,р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Северо-восточный склон Салаира. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. О!{реетлости с. Томского. л.е
вый берег р. Томь-Чумыш: большая излучина рюш при пересечении трю{
том НОВО!<УЗНlщ!{-Барнаул (обн. ОТ-1 : обр. 170 - экз . . М 38/296, 40/296; 
обр.  Т-126) ; большое обнажение ниже с. TOMcKoro (обр. П-64/36 ; П-64/37 -
Эl{3 . .м 39/296;  Д-63/1в;  Д-63/1[') ; в 2 180 .м выше пересечения рюш трю{то:м 
(.обн. ОТ-9, обр. Т-135 ) . Правый берег р. Т'ОМЬ-ЧУ!УIЬПII, л.ожо!{ против 
С.  ТОМС!{ОГО близ пересечения ре!{и трактом (обр. Е-63/62) .  Томьчумыш
�.кие елои. Он,ре.етноети г. Гурьевша. ПраJ3ЫЙ берег р. Малый Бачат: Тол
С1'ОЧИХИНСКИЙ нарьер, юж.ная ,отею{а (обр. П-64/10, П-64/30) ,  восточная 
стею{а (обр. Д-63/41а-29; Д-63/41в-6 - экз. ом 42/296, э!{з . .м 43/296 ; 
Д-63/41в-23) ;  !{арьер 2-я C(XIIKa (обр. Ка-54/а-7 - экз. Щ 41/�!:)O) . Томьчу
мышеIlliе слои. 

Боег.о ·было 30 раковин и отдельных CTBOPOI{; из них две неполные ле
вые етворки принадлежали еамкам, три рановины - еа.мцам или ЛИЧИIНI{ам 
поздних возраетных етадий, оетальные - личинкам. Наибольшее �оличеет
по форм в ,одно'м образце наблюдалось в воеточ·ноЙ стелне ТОЛСТОЧ:И:ХИНСI{О
го нарьера (обр. Д-63/41в-6 и Д-63/41в-23) .  Сохранность рановин и створон 
различная, но ,м,Fюги,е из них предстаJ3лены хорошими эн:земплярами. 

С Е М Е Й С Т В О  TETRADELLIDAE SWARTZ, 1936 

Р о Д Н esslandella Henningsmoen , 1953 
Hessla1�della ? tomtschumyschensis Polenova, 1960 

Табл. VII I ,  фиг. 5, 6 

Hesslandella? tomtschumysclumsis: Поленова, 1960, стр. 25, табл. 4, фиг. 5 .  

Г о л о т и п .м 10-832, IЮЛЛ. ВНИГРИ; левый берег р .  Томь-Чумытп 
ниже с. Томсного; тоыьчумышсние слои; табл. 4, фиг. 5 ( Полепова, 1960) . 

Д и а г н о з. Рановина занругленно-прямоугольная, равностворчатая 
с прямым спинным краем. Срединная борозда ближе к переднему концу, 
I<осая, довольно глубоная и длинная с небольшим бугорном перед ней 
в спинной части; сзади борозды в брюшной части заметное вздутие с OI{-

. 1 Отнесение видов fissurelliformis и: aff. jissurella хотя бы условно !, роду Hal-
lzella было весьма неудачно, тю{ как вид jissurella был изъят из этого рода и из
бран в !ш\!естве типового для рода Bolbiprimitia Кау, 1940; этот вид обладал диморф
ным валиковидным брюшным вздутием, неизвестным для типов рода Halliella --Н. 
retifera, Primitia? �culptilis UlT,ich, 1891 (о типах рода см. Поленова, 1960) и других 
е[() представителеи. 
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руглым шипом. Задняя часть створок уплощена, краевое ребро TOHI{Oe, 
узкое. Поверхность створок гладкая, редко- и мелкобугорчатая или ячеис-
тая. 

Размеры, .>\.>, 
Д � в В, в, Т Т, т, вщ 

Голотип N� 10-832 0 , 84 0 , 73 0 ,45 0 , 30 0 , 30 0 , 43 0 , 20 0 , 20 0 , 5 0  

Э [{зеМIIЛЯРЫ :  
N� 45/296 - взрос-
лая форма . .  ' . ' 1 0 , 9  0 , 50 0 , 33 0 , 33 0 , 50 
N� 44/296 - ЛИЧИН-
ка . . 0 , 57 0 , 50 0 , 30 0 , 27 0 , 20 0 , 30 0 , 22 0 , 1 5  0 , 50 

С Р а в н е н и е. Помимо отмеченной при первоначальном описании 
близости к виду Ctenobolbina? ventricomis Swartz et Swain, наблюдается 
сходство с видом, описанным как Ctenobolbina devonica !o/'dan (Иордан, 
1959, стр. 13, табл. 1, фиг. 4; нижний эмс, Гарц) . Вызывает сомнение пра
ВlИльность определения родовой принадлежности этого вида, так как преж
де всего у него отсутствует вторая борозда, характерная для раковин I{Te
ноболбин. Отличия 11 esslandella? tomtschumyschensis Pol. заключаютtя л 
менее глубокой срединной борозде, которая к тому же не имеет сигмо
идального очертания, а также в менее развитой выпуклости сзади бороз
ды (насколько можно судить при сравнении с не очень четким изображе
нием Ct. devonica Jord . ) ; кроме того, у Н.? tomtschumyschensis в задне
брюшной часТlИ, на выпуклости развит небольшой шип, отсутствующий у 
С. devonica. 

Среди нового материала была обнаружена одна раковина вида значи
тельно более крупных размеров, чем раI{овина голотипа. Возможно, по
следний относится к личинке поздней возрастной стадии. 

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  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Северо-восточный склон Салаира. Ранrnий девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л.  Окрестности с. Томского. 
Левый берег р. Томь-Чумыш: при пересечении трантом НОВОI{узнеЦI{ 
Барнаул (обр. П-64/45 - экз. ом 45/296) ;  большое обнажение ниже с. Том
ского ( обр. Д-63/1е  - ЭRЗ. ом 44/296) . ТОМЬЧУМЬППСRие слои. 

Было найдено несколько раковин хорошей сохранности, среди которых 
одна была значительно более крупных размеров (экз. ом 45/296 ) ;  размеры 
остальных были почти одинаковы (см. измерения ЭI{З . . М 44/290) ,  возмож
но, они принадлежали JDИчинкам. 

Роу Paractenoloculina1 gen. nov. 

т и п о в о й в и Д - Теtгаdеllа? kosvaensis Pol. ( Поленова, 1955, стр. 
209, табл. VI, фиг. 2-5; здесь, стр. 33, табл. У, фиг. 7 ) . Урал, р. Косьва. 
Средний девон, ВЯЗОВСRие слои. Северо-восточный склон Салаира. Нижний 
девон, томьчумышские слои. 

Д и а г н о з. Раковина усеченно-овальная, равностворчатая с четырьмя 
лопастями и заднеспинным бугром. Лопасти высокие, валиковидные, ко
сые; третья, наиболее длинная лопасть распадается на бугры. На ракови
нах самок переднебрюшная ячеистая полость. 

С р а в н е н и е. Новый род наиболее близок представителям рода Cteno
loculina по общему очертанию раковины, присутствию передиебрюшной 
ячеистой полости, количеству и отчас1lИ - форме лопастей. Основными от
личиями Paractenoloculina являются значительно менее глубокая расчле
ненность раковины, лопасти RОТОРОЙ в целом менее развиты, иной харак
тер четвертой лопасти (она узкая, короткая или едва намечается у Para
ctenoloculina, широкая, «щитовиднаю} у Ctenoloculina) ,  значительно более 

I НаЗ13анпе рода УJl:азывает на близость I{ роду Ctenoloculina. 
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к.осое раеположение лопастей, а также иной характер полового диморфиз
ма на раI<Овинах самцов: у них не наблюдались брюшные выступы (англ. 
SpUT) первой, второй и третьей лопастей, столь харю{терные для Ctenolo
culina. 

С о с т а в р о Д а; Paractenoloculina kosvaensis kosvaensis Pol. ,  1955, 
Р. kosvaensis gU/'jevskiensis subsp. ПОУ. 

В о З р а с т. Ранний и средний девон. 

Paractenoloculina lcosvaensis (Polenova) 

Табл. У, фиг. 7 

Tetradella kosvaensis: Поленова, 1955, табл. 6, фиг. 2-5. 

Г о л о т и п - см. Paract-enoloculina kosvaensis kosvaensis. 
Д и а г н о з. Ран:овина усеченно овальная с четырьмя ВЫСОI<ИМИ валин:о

видными I{ОСЫМИ лопастями и заднеспинным бугром. Третья лопасть наи
более длинная, распадается на бугры. Четвертая лопасть Н:ОРОТI\ая, в 
брюшной половине иногда едва намечается. Срединная борозда наиБОJIее 
глуБОI<ая. 

В состав вида входят два подвида - Paractenoloculina kosvaensis kos
vaensis Pol. и Р. kosvaensis gurjevskiensis subsp. ПОУ. 

Paractenoloc�tlina kosvaensis kosvaens�s (Po l . ) ,  1955 

Tetradella? lcosvaensis : ПОJlенова, 1955, стр. 209, табл. VI,  фиг. 2-5. 

Г о л о т и п ом 4-1 17,  I\ОЛЛ. ВНИГРИ; Средний Урад, пос. ШИРОI�ое ;  
ШИРOlювская свита среднего девона; табл. VI ,  фиг. 2-5 (Поленова, 1955) . 

Paractenoloculina kosvaensis gU1'jevskiensis subsp. nov. 

Табл. У, фиг. 7 

Г о л о т и п ом 46/296, колл. И ГиГ; окрестности г. Гурьевсна, Толсточи
ХИНСI\)ИЙ Rарьер;  ТОМЬЧУМЫШСI<ие слои; табл. V фиг. 7.  

Д и а г н о з .  Первая, вторая и третья лопасти наRлонены R переднему 
RОНЦУ, четвертая - R заднему; третья лопасть длинная, распадается на 
бугры, остальные - RОРОТRие ; первая из них расположена вдоль спинноii 
половины переднего Rрая, вторая и четвертая - в брюшной половине ра
RОВИНЫ. 

О п и с а н и е .  РаRовина усеченно-овальная по очертанию, несRолы<u 
nытянутая. Спинной I\рай прямой, немного меньше паибольшей ДJDИНЫ ра
l{ОВИНЫ. Брюшной I<рай незначительно выгнут. Передний и задний Rрая 
слеГI\а зю{ругленные, почти паралле.тrьные;  передний из них несI\олы<a 
выгнут, задний - СRошен вперед I< брюшному I<раю. На Rаждой створне 
развиты четыре лопасти и небольшой заднесП'Инной бугор. Лопасти высо
Юfе (наиболее НИ3I{ая - четвертая) , ваЛИI{овидные, I\Осые ; три передние 
лопасти примерно параллельны друг другу, наI\лонены н: переднему I{OH
цу; четвертая лопасть HaRJIOHeHa I< заднему н:онцу; лопасти обра?уют не
БОJIьшие углы с линией высоты раI<ОВИНЫ. Первая, вторая и четвертая ло
пасти - I<ОРОТI<ие, неразделенные ; третья лопасть проходит почти череа 
всю высоту раRОВИНЫ, распадаясь на спинной и брюшной вытянутые буг
ры. Первая лопасть развита вдоль спинной половины переднего Rрая, вто
рая и четвертая находятся в брюшной половине, соответственно передней 
и задней трети створо1\. Третья лопасть расположена примерно посредине 
длины ран:овины. Брюшные Оl{ончания второй, третьей и четвертой лопас
тей лежат на одной линИ'И и неСRОЛЬRО не доходят до брюшного Rрая. 
Спинные окончания первой и третьей лопастей несн:олы{о выступают за 

з Е. н. Поленова 33 



линию спинного края. Высота раковины равномерна, несколы{о уменьша
ется у самых концов. Створки умеренно выпуклые, с наибольшей вьшук
лостью посредине. Их поверхность неясно- и мелкоячеистая. 

Размеры, A'�, Д Д В В, В, 
Голотип N� 46/296 1 , 07 0 , 92 0 , 60 0 ,45 0 , 40 

т ТI Т2 
0 , 52 0 , 30 0 , 25 

в/д 
0 , 6  

С Р а в н е н и е .  Описанный подвид ОТЛ1Ичается о т  другого подвида 
Р. kosvaensis kosvaensis Pol. (Поленова, 1955, стр. 209, табл. VI,  фиг. 2-5; 
вязовские слои среднего девона, "Урал) 1{ОРОТ1{ОЙ, нерасчлененной второй 
лопастью (у Р. kosvaensis kosvaensis она длиннее и распадается на два 
бугра ) ,  более развнтой четвертой лопастью, а ТaI<же отсутствием передне
брюшной ячеистой полости (в работе Е. Н. Поленовой, 1955 она назы
валась <<Каймой из шаровидных вздутий» ) .  Присутствие переднебрюшноп 
ЯЧelИстой полости обычно рассматривается кю{ проявление полового ди
морфизма, а ра1ИВИНЫ с этой особенностыо - принадлежащие женским 
особям. Поэтому описанный вь!ше Эl{земпляр Р. kosvaensis gU7'jevskiensis 
без подобной черты, видимо, является мужской особью. 

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  и г е о л о г и ч е с к и й 
в о з р а с т. Северо-восточный СIШОН Салаира, нижний девон. 

М е с т о п а х  о ж Д е н и е \и м а т е р и а л. Окрестности г. Гурьевсна. 
Правый берег р. Малый Бачат, ТОЛСТОЧИХИНС1ШЙ карьер (обр. П-64/30-
голотип М 46/296 ) . 

Найдена толы{о одна раиовина с нест<олы<o сдвинутыми одна относи
тельно друг.ой СТВОРI<ами - левая выступает над правой по брюшному 
краю, а правая створка над левой - по спинному I<раю. 

с Е М Е Й С Т В О HOLLINIDAE SWARTZ, 1936 

Род Binodina1 gen. поу. 
т и п  о в о й в И Д  - Binodina bachatskiensis gen.  et sp. 110У. Северо-вос

точный силон Салаира. Нижний девон, ТОi\fьчумышские слои. 
Д и а г н о з. РaIивина усеченно-овальная с суженной заднеспинной 

'щстыо. Срединная борозда I<осая, окаймлена лопастями. Задняя из них 
разделена на два бугра. Близ переднего края иногда расположена допол
нительная лопасть. Вдоль свободного края - краевое ребро : узкое - у ли
ЧИНОН И самцов, ШИРО1ие с перегородками у самок. 

С р а в н е н и е.  Новый род отличается от известных родов ХОЛJLИнид со
четанием ТaI<ИХ признаI\ОВ, н:ю{ распадение третьей лопасти на два бугра, 
длинной изогнутой срединной бороздой и второй косой бороздой, а таю!{е 
брюшной ячеистой полостью у самон. Распадение третьей лопасти на буг
ры и !{осая срединная борозда наблюдается и у представителей рода Holli· 
па Ulrich et Bassler, но у них иначе развиты вторая и первые лопасти, име·· 
ется четвертая лопасть, а кроме того, характер про явления полового ди
морфизма у Binodina и Hollina - разный. 

В о 3 Р а с '1'. Рапний девон. 

BinQdin" bach"tslciensis gen. et sp. · nov. 
Табл. УН! ,  фиг. 7-1 0  

Г о J1 О Т И П М 47/296, колл. ИГиГ ; О1{рестности г. Гурьевска, Толсто
ЧИХИНС1{ИЙ карьер; томьчумышс:roи:е слои; табл. VHI, фиг. 10. 

Д и а г н о з. Ра1{овина усеченно-овальная, вытянутая с глубокой непра
вильно S-образной носой срединной бороздой, окаймленной лопастями. 

I Вinodina (дат.) - двубугорчатый; связано с распадением третьей лопасти на 
два бугра. 
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Задняя из них распадается на два бугра. Передняя лопасть уже и ниже 
задней, ограничена спереди иеглубокой носой бороздой. Краевое ребро 
вдоль всего свободного края, четкое. Поверхность мешю- и неправильно
ячеистая. 

О п и с а н и е.  Рановина усеченно-овальная, вытянутая. Сrnинной и за
мочный I,рая прямые, замочное понижение узное, неглубокое. Брюшной 
край слабо дугообразный. Передний н:рай pabhomePHO-ЗaI{ругленный или 
неснольно выступает вперед. Задний I{рай сношен вперед в брюшной час
ти, значительно НЮI,е переднего. Задне-спинная часть раковины вытяну
'l'ая. СТВОРI\И одинаковой величины. В передней половине раковины разви
та срединная косая, неправильно S-образная бюрозда, наклоненная l{ пе
реднему I\ОНЦУ, проходящая через большую по высоте часть раковины 
(неснолы,о не доходит до спинного и брюшного I{paeB) .  Борозда онайм

.iIeHa лопастями, спинные он:ончанин I,ОТОРЫХ расположены неснольно 
ниже спинного I'paH. Задняя из этих лопастей шире и выше передней, 
разделяется на два I,РУПНЫХ бугра. Передняя лопасть в виде 1,0COfO ва
;rика, иногда с намечающимся посредине поперечным пережимом, рас
положена параллельно срединной борозде, спереди ограничена еще одной 
косой бороздой, менее глуБОl\ОЙ и более I'ОРОТI\ОЙ, чем срединная бо
розда. Между передней бороздой и передним ираем иногда выделяется 
дополнительно УЗI,ая лопасть. Вдоль свободного нран рановины проходит 
У3I-юе, хорошо выраженное нраевое ребро, ограничивающее брюшные ОНОИ
чания лопастей и борозд. На единственном ЭI\земпляре, имевшем широное 
нраевое ребро, между этим ребром и линией соединения CTBOPOI, набшо
даются поперечные переГОРОДI\И, разделяющие 8 I\РУПНЫХ округлых 
ячеек, I\Оторые образуют так называемую ячеистую полость. Эта черта 
рассматривается обычно I,aI, проявление полового диморфизма на рако
винах самон. ,Сохранность тирон_ого ребра не очень хорошая, местами 
оно обломано, но видно, что оно онаймлнет не весь свободный нрай, а 
толы,о брюшную ПОJlOВИНУ ран.ОВИНЫ; за пределами ребра на переднем и 
заднем нонце развито по ячейке. Наибольшая высота расположена у пе
реднего н:онца рю{овины. Наибольшая длина расположена близ спинного 
края. Наибольшая ВЬШУIШОСТЬ находится в средней части створок; к зад
нему I\ОНЦУ РЮ{Qвина уплощена. ,поверхность раиовины меш{оячеистая. 

Рю<Овины ЛИЧИНОI\ от взрослых форм отличаются толыю меньшими 
размерами. Изменчивость незначительная, проявлнющанся в выражен
ности дополнительной лопасти у переднего иран и вытянутости рюювины В заднеспинной части. 

Голотип NQ 47/296 ,  � 

Пар атипы : 
NQ 50/296, 6 

NQ 49/296 } лиqин-
NQ 48/296 КИ 

Д Д 
0 , 72 0 , 70 

0 , 67 0 , 65 

0 , 60 0 , 57 

0 , 50 0 , 47 

Размер ы ,  �t�t 
В В, 

0 , 45 0 , 37 

0 , 37 0 , 37 

0 , 35 0 , 37 

0 , 30 0 , 22 

С Р а в н е н и е. БЛИЗRIИе виды неизвестны. 

В, Т Т, т, BIд 
0 , 27 0 , 37 0 , 27 0 , 20 0 ,6 

0 , 27 0 , 35 0 , 25 0 , 1 5  0 , 5  

0 , 25 0 , 30 0 , 25 0 , 1 7 0 , 6  

0 , 20 0 , 22 0 , 20 0 , 1 2  0 , 6  

Г е о г р а ф и ч е с и о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л ю г и ч е с и и й  
в о з р а с т. Северо-восточный СIШОН Салаира . Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Оирестности г. Гурьевсиа. 
Правый берег р.  Малый Бачат, Толсточихинский Юlрьер (обр. П - 64/30) .  
ТОМЬЧУМЫШСИИG слои. Было найдено 14 ЭШ! . ;  из них 12 раиовин И две от
дельные створки. Почти все формы имеют близиие размеры И, ВИДИМО, 
принадлежат взрослым формам, среди иоторых одна с бр,юшной ячеис
той полостью, очевидно, принадлежала самие. Два ЭI\земпляра значитель
но меньших размеров относятся к JIИЧИНIШМ. 
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С Е М Е Й С Т В О MENNERELLIDAE POLENOVA, 1960 

Р о Д Uchtovia Egorov, 1 950 

Uchtovia sub tilis Polenova, 1960 

Табл. I X ,  фиг. 7-9 

Uchtot' ia  subtilis: Полево ва,  1 960, стр. 27, табл. 3, фиг. 4, 5 .  

Г о л о т и п  ом 1 1 -832, колл. ВНИГРИ; правый берег р.  Малый Ба
чат, ТОЛСТОЧИХИНСIШЙ Iшрьер, южная стенка; томьчумышсние слои; 
табл. 3, фиг. 5 (Поленова, 1960) . 

Д и а г н о з. Раковина, близкая овальной, с широким понишением в пе
редней трети. Левая створка равномерно и заметно охватывает правую 
вдоль брюшного и передней половины спинного краев. Уступ в задней ча
сти раковин самцов и личинок нечеткий. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в относительной высоте и толщине ра
IЮВИНЫ, степени выраженности срединного понижения, скошенности зад
него I{рая в брюшной половине. 

Размеры, .,,�, 
д д в В, в, Т Т, т, вlд 

Голотип N2 1 1 -832 , s? 0 , 93 0 , 9  0 , 52 0 , 3  О , З  0 , 45 0 , 2  О , З 0 , 5  
Паратип, 6 0 , 93 0 , 9  0 , 52 О , З U , З  0 , 37 0 , 2  0 , 2  0 , 5  

Топотипы: 
N2 52/296 , 6 0 , 90 0 , 82 0 ,47 0 ,45 0 , 47 0 , 47 0 , 22 0 , 27 0 , 5  
N2 53/296 , S? 0 , 95 0 , 87 0 , 52 0 ,42 0 , 52 0 ,45 О , зо 0 ,45 0 , 5  
N2 51/296-ЛИЧИНRа 0 , 57 0 , 47 0 , 32 0 , 27 0 , 27 0 , 22 0 , 1 5  0 , 1 5  0 , 5  

с р а в н е н и е .  Небольшой палеонтологический материал, имевшийся 
при первоначальном описании вида, сейчас очень возрос благодаря но
BbiM сборам, что позволило ,более полно представить объем вида и испра
вить две допущенные ранее ошибн:и или ОПИСRИ: был указан чеТI{ИЙ уступ 
на рановинах самцов и ЛИЧИНОI{ (находится в задней части их створот{ ) ,  
тогда IШУ{, в действительности, этот уступ выражен слабо. Кроме того, 
охват створок был описан юш «J:Iезначительный» ; на самом деле он до
статочно заметен, хотя и меньше наблюдающегося у ряда ДРУГПХ пред
ставителей UcMovia. Отличительными признаRами этого вида по-прежне
му надо считать обратный охват CTBOPOI{ по сравнению с типичным для 
видов Uchtovia, а тar{же широное, иногда почти неразвитое срединное по
нижение CTBOPOI{, на месте IЮТОРОГО у большинства видов Uchtovia раз
виты срединиая ямна или борозда. 

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  и г е о л о г и ч е с н и ii 
в 0 3  Р а с т. ОI{рестности Г. Гурьевсна. Правый берег р. Малый Бачат: 
Толсточихинский нарьер, южная стеюш (обр. П-64/30 - топоти:пы 51/293-
53/296, П-64/31 ;  П-64/8, 3а-52/61е ;  3а-52/61л; ) ; I{apbep 2-я сош,а, западный 
CI<JIOH (обр. П-64/3; П-64/2) . Томьчумышсние слои. ОI{рестности с. Т01l1-
CI{OTO. Левый берег р. Томь-Чумыш: большая излучина реI{И при пересе
чении TpaRТoM Новонузнецн - Барнаул (обн. ОТ-1 ,  обр. Т-229; обр. 
E-63f62a, б,  в ) ; большое обнажение ниже с. Томсного (Д-63/1а, Д-63/1б ) . 
Правый берег р. Томь-Чумыш, ложон против С. ТОМСIЩГО, близ пересече
ния реки трантом (обр. Е-63/62) .  Томьчумышские слоп. 

В глинистых известняках и прослоях глин томьчумышских слоев ( ок
рестности г. Гурьевска ) встречено обилие раковин самок, самцов, личинок, 
В чистых известняках (окрестности с. Томского, частично - г. Гурьевска) 
раIЮВИНЫ вида немного численны. 
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С Е М Е И С Т В О  YOUNGIELLJDAE KELLETT, 1933 

Р О Д М o01'ites COl'yell et ВШiпgs, 1 932 

1I'Io01'ites ? gurjevslciensis Polenoya , 1960 
Табл. XXIV, фиг. 1, 2 

Mool·ite.� gllr;evslciensis: Поленова, '1960, сТр .  38, таБJI. 5, фиг. 6. 

г о л о l' И П .]\/'2 52/832, КОJIЛ. ВНИГРИ; правый берег р.  Малый Баqат, 
ЮJIшая стенка Толсточихинского карьера ; томьчумышские слои, табл. 5, 
фиг. 6 (Поленова, 1960) . 

Д и а г н о з. Раковина маленышя, плоская, близкая заI{ругленно-пря
моугольной, со СI{Qшенным вперед передним, а иногда и задним краем, 
Очертание со спинного края брусковидное. :Краевой валик и ячеистость 
поверхности едва намечаются, 

И з 111 е н ч и в о с l' Ь довольно заметная, проявляется в более вытянутых 
или коротких очертаниях раковины, СI{ошенности вперед обоих концов или 
только переднего, а также в относительной толщине створок. 

Размеры, �t1tf. Д Д В В, в, Т Т, т, В/Д 
ГОЛОТIIП Ng 52/832 О , 37 0 , 30 0 , 22 0 , 2  0 , 2  0 , 1 7 0 , 6. .  

ТОПОТИПЫ: 
М2 54/296 . 0 , 37 0 , 32 0 , 22 0 , 22 0 , 22 0 , 17 И , 1 2  0 , 10 0 , 6  
М2 55/296 . 0 , 50 0 , 37 0 , 27 0 , 27 0 , 27 0 , 17 0 , 15 0 , 15 0 , 6  

С Р а в н е н и е .  Дополнительный палеонтологический материал, собран
ный после первоначального описания Moorites gurjevskiensis ПОЗВОЛИJI 
установить более заметную изменчивость этого вида. В связи с тем, что 
в новом, достаточно обширном материале не были найдены экземпляры 
с хорошо выраженной СI<УJIЬПТУРОЙ поверхности створок, обычной для ви
доn Moorites, по-прежнему остается до известной степени условной родо
вая принадлежность вида 1'vl. gurjevskiensis (см. Поленова, 1960, стр. 39) . 
Возможно, этот вид правильнее было бы отнести к друг{>Му роду семейст
ва Youngiellidae - Young'iella, но для этого надо знать строение замка, 
ноторый у йонгиелл весьма харю{терен и представляет чередование мел
ких вертикальных зубчиков и бороздок Ввиду того что все экземпляры 
рассматриваемого вида представлены тюлько рю{овинами с сомкнутыми 
створками, не позволяющими установить характер замка, родовая при
надлежность вида gurjevskiensis пока не меняется. 

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  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т .  Северо-восточный склон Салаира. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л.  Окрестности г. Гурьевска. 
Правый берег р,  Малый Бачат:  Толсточихинский карьер, южнал стенка 
( обр. П-64/30 - топотипы ом 54/296, 55/296 ; обр. П-64/31 ;  обр. П-64/32; 
П-6418; 3а-52/61е ;  3а-52/61л) ; карьер 2-я сопка, западный склон 
(обр. П-64/3 ) .  Томьчумышские слои. 

Раковины очень обильны в глинистых извеСТНЯI{ах и глинах Толсто
t.rихинского I<apbepa, единичны - в известняках этого же разреза и карь
ера 2-й сопки. Сохранность материала различная, у М:ногих экземпляров 
поверхность CTBOPOI{ сильно корродированная. В материале представлены 
как взрослые, так и личиночные формы. 
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С Е М Е Й С Т В О СА V ELLINIDAE EGOROV , 1950 

\ 
Р о Д Cavellina Coryell, 1 928 

Подрод Cavellina (Invisibila) Polenova, 1 960 

Cavellina (Invisi7Jila) pQ1'recta Polenova, 1960 

Табл. Х, фпг . 1-4, 6 

Cavellina (Invisibila) porrecta : Поленова, 1960, етр. 33 , табл. 5 ,  фиг. 5а, б .  

Г о л о т и п .М 13/832, !\олл. ВНИГРИ; правый берег р .  Малый Бачат, 
!\арьер 2-я СОПl�а; ТОМЬЧУМЫШСI�ие слои; табл. 5, фиг. 5 (Поленова, 1960) . 

Д и а г н о з. Ра!\овина поч!\овидная. Спинной !\рай плавно дугообраз
ный у самцов и ЛИЧiИНО!\, с угловатым перегибом посредине у самок Зад
ний !\рай с!\ошен !\ прямому или вогнутому брюшному краю. Передний 
!\рай немного ниже заднего. Края створо!\ приостренные. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в очертании спинного и брюшного 
},раеп, в относительной высоте ратщвины, а та:кже n более I{РУПНЫХ или 
меЛI\ИХ размерах (табл. Х, фиг. 1 пр и 4 л) . Возможно, I� проявлению из
менчивости можно относить присутстви:е наряду с ра:ковинами самцов с 
плавнодугообразным спинным l�paeM и ТaI�ие формы, у ноторых задняя 
половина спинного I�рая почти прямая (табл. Х, фит. 6 л; ЭI�З . . М 62/296) . 

Размеры , �,!!, 
Д Д В в, в, Т Т, т, в/д 

Голотип NQ 13-832 , 6 
: ИЛИ лиqиш{а 0 , 81 0 , 7  0 , 43 0 , 35 0 , 37 0 , 28 0 , 15 0 , 17 0 , 5  

Тоuо1'ИUЫ: 
NQ 57/296 , 6 · 0 , 67 0 , 6  0 , 42 0 , 40 0 ,42 0 , 27 0 , 25 0 , 25 0 , 6  
NQ 56/296 , � .  0 , 75 0 , 62 0 , 47 0 , 40 0 , 42 0 , 40 0 , 20 0 , 40 0 , 6  

Энземпляры : 
NQ 58/296, ЛИ'IИН-

ка . 0 , 6  
NQ 59/296 , 6 0 , 85 0 , 75 0 , 52 0 , 45 0 , 47 0 , 32 0 , 22 0 , 25 0 , 6  

. С Р а в н е н и е .  См. в работе Е .  Н .  Поленовой, 1960. 
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  и г е о л о г и ч е с ю и й  

в о з р а с т. Северо-восточный СI<ЛОН Салаира. Нижний девон. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. ОI�рестности г.  ГурьеВСI�а. 

Правый берег р.  Малый Бачат:  :карьер 2-я СОПI<а i (обр. Н.а-54/а-7 - ГОЛQ
тип, топотипы М 56/296, 57/296) . Томьчумышс:кие слои. О:крестпости 
с. Томс:кого. Левый берег р. Томь-Чумыш: большая излучина при пересе
чени:и ре:ки трантом Новонузнецн - Барнаул (обр. Е-63/62 г ) ; Iшнава в 
600 .М ниже с. TOMCI<OrO (обр. Е-63/74) . Правый берег р. Томь-Чумыш, ло 
л}он против С. Томсного, близ пересечения рени тра:ктом Новонузнец:к -
Барнаул (обр. Е-63/62, э!\з. ММ 58/296, 59/296) . ТОМЬЧУМЬПllс!\ие слои. 

РaI<ОВИНЫ вида в очень большом ноличестве встречены в обр. 
I\a-54/a-7 нарьера 2-я сопна, в значительном ноличестве в обр. Е-63/74, 
в нанаве близ с. ТОМСIЩГО, И единично в других пуннтах. Сохранность ма
териала хорошая; был найден тольно юдин экземпляр ракоВlИНЫ Са:АШИ, 
остальные принадлежат ЛИЧИНI{ам и самцам. Близкая форма, возможно 
принадлежащая . описьшаемому виду, встречена в обр. Т -327 
(Эl{з. М 62/966) , в обнажении на большой излучине р. Томь-Чумыш при 
�ере('.ечении трактом. 
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Cavellina (Invisibila) тааа Polenova, 1960 
Табл. Х, фиг. 5 

Cavell ina (Inv isibila) гаиа: Поленова, 1960, сТр. 34 , табл. 5, фrIГ. 3, 4. 

Г о л о т и п М 14-832, колл. ВНИГРИ; левый берег р .  Томь-Чумыш 
ниже с. Томского ; томьчумышсюrе слOlИ; табл. 5, фиг. 4 (Поленова, 1960) . 

Д и а г н о з. Раковина широкоовальная, высокая, довольно ПЛОСI�ая. 
Спинной и брюшной края полого дугообразные. Передний край равномер
но выгнут, задниii - в различной степени Сlщшен к брюшному краю, 
оба - высокие, обычно одинаковой высоты. Отчетливое мускульное пят
но почти посредине створок. 

И з м е п ч и в о с т ь проявляется в степени выгнутости спинного края, 
скошеННОСl1И заднего н:рая к брюшному I�раю, а также в относительной 
высоте переднего и заднего концов. 

Pa3�lepbI. ж." Д' в· Т Т. т, В/Д 
ГОЛОТИIJ N� 14/832 , ($ 1 , 20 0 , 85 0 , 413 0 , 25 0 , 3  0 , 7  
ПараТИII N� 14а-832, ли-

чинка 0 , 55 0 , 45 0 , 28 0 , 1 8  0 , 2  0 , 8  
ЭнзеМIIЛЯР N� 60/296 , ($ 0 , 92 0 , 67 0 , 37 0 , 22 0 , 22 0 , 7 

• СПИllноii I,рай н аст1лы'o плавно соеДИfIие�ся с передним 11 задним I<pa· 

ИМИ. ЧТО нзмерить его ДЛИНУ I! nысоту р акоnины у концоn затруднительно. 

с р а в н е н и е. См. в работе Е. Н. Поленовой, 1960. 
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  и г е о л о г и ч е с к и й  

в о з р а с т. Северо-восточный склон Салаира. Нижний девон. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Окрестности г.  Гурьевска. 

Правый берег р. Малый Бачат, Толсточихинский карьер, восточная стеmщ 
(обр. Д-63/41 в ) , томьчумышские слои. Окрестности с. TOMCI�OrO. Левый 
берег р.  Томь-Чумыш: большая излучина реки при пересечении трактом 
Новокузнецк - Барнаул (обр. Е-63/62 а, б, г ) ; в 300 .М ниже тракта (обр. 
П -64/35 - ЭI{З. ,м 60/296 ) ;  большое обнажение ниже села (обр. Д -63/ 1а, 
Д-63/1б ) . Томьчумышские слои. 

Встречены единичные экземпляры раковин самцов и личцнок 

Cavellina (Invisiblla,J ? Tcamyshenkiensis sp. nov. 
Табл. Х, фиг. 7 

Г о л о т и п М 61/296, колл. ИГиГ; окрестности с. КамышеНСIЮГО (обр. 
Е-59/34Б) ; ремневские слои, табл. Х, фиг. 7 .  

Д и а г н о з. Раковина овальная, довольно высокая с четко скошенным 
вперед задним краем. Спинной край выгнут неравномерно ; его задний 
склон очень пологий, передний более крутой. В передне-спинной части 
правая створна заметно выступает над левой. 

О п и с а н и е. Раковина овальная. Спинной край неравномерно-выгну
тый : его передний склон очень пологий, задний - значительно круче. 
Брюшной край прямой. Передний I�рай равномерно-закругленный, высо
ниЙ. Задний край отчетливо сношен вперед в брюшной половине, вьппе пе
реднего. Правая створка очень не значительно и равномерно охватывает 
левую по свободному нраю, заметно выступает над ней вдоль передней по
ловины спинного края; в задней половине спинного края створки примы
кают и здесь слабо развит замочный желобок Края створок приостренные. 
Отчетливое муснульное пятно округлой формы расположено почти посре
дине створон, несколько ближе к переднему !юнцу; расположение и форма 
мускульных бугорков нераЗJIИЧИМЫ. Наибольшая высота створок находит
ся в их средней части. Раковина довольно плосная с нескольно большей 
выпуклостыо в задней части; уплощение у заднего края больше, чем у пе-
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реднего; очертание со спинного или брюшного краев удлиненное, УЗI{О

яйцевидное. Поверхность створок мелко- и неясноячеистая. 
Размеры,  �'''' 

д в П, 'Г Т, в/д 
ГО1!ОТJШ NQ 61/296 1 , 12 0 , 70 0 , 50 0 , 50 0 , 45 0 , 30 0 , 22 0 , 6  

с р а в н е н и е .  Почти прямая задняя половина спинного края, четно 
с.ношенныЙ вперед задний конец, заметно большая высота левой створки 
вдоль передней половины спинного края, а также отчетливый спинной 
желобо!{ отличают с. kamys12enkiensis от вышеописанных видов СаиеШnа 
(Invisibila) ; среди последних к новому виду наиболее БЛИ30I{ экземпляр, 
изображенный на табл. Х, фиг. 6л, предположительно отнесенный !{ виду 
С. porrecta . Соотношение створок вдоль спинного нрая и очертание послед
него сближает с. kamyshenkiensis с неноторыми новыми видами с. (Invi
sibila) И3 среднедевонсних, наРОВСI{ИХ и морсовсних отложений Руссной 
платформы; отличия от этих видов заключаются в более пологой передне� 
спинной час.т,и, а танже в мелноячеистой поверхности с. kamyshenkiensis. 
Очень большое сходство описываемый вид имеет с новым неопубшшован
ным видом, условно отнесенным н роду Uralina, И3 нижнедевонских отло
жений (сарайная свита ) Черемуховсного месторождения Урала (данные 
г. г. 3енковой) ,  отличаясь, в основном, более вытянутыми СТВОРI{ами. 

Г е о г р а ф  и ч е с l\ о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е-
с н и й в о 3 Р а с т. Горный Алтай. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Рч. Н:амышенн:а, ремневсние 
слои ( обр. Е-59/34б - голотип) . РемнеВСlше слои. Встречены единичные 
рю{овины. 

с Е М Е И С Т В О BAIRDIIDAE SARS, 1888 

Р о .ц  Bai1'dia М'Соу , 1 846 
Bai1'dia sp. 

Таб1!. Х I ,  фиг. 5 

Э к  3 е м п л я р М 63/296, нолл. ИГиГ; левый берег р. Томь-Чумыш, n 
300 .lIt ниже пересечения рени трактом Новокузнецк - Барнаул (обр. 
11-64/35) ; томьчумышсние слои; табл. XI, фиг. 5 .  

О п и с а н И е .  Рюювина бобовидная. Спинной нрай пологодугообраз
ный, перегибается в передней и задней четвертях створок; его средняя 
часть слегка выгнута, передний и задний склоны - пологие, почти симмет
ричные. Брюшной край вогну.:тый в средней части. Передний и задний 
края закругленные, расположены выше срединной линии, слегна скошены 
R брюшному нраю ; задний l{рай немного сужен. Левая створка охватыва
ет правую едва заметно в средней части брюшного ирая, несн·ольно боль
ше и равномерно по спинным склонам и выступает над ней ВДОJIЬ почти 
прямой замочной линии. РЮЮJ:Jина равномерно п незначительно выпуI<
лая вдоль большей средней части с наименьшей выпуклостью у самых 
концов. Очертание раковины со спинного или брюшного краев вытянутое, 
узкоовальное. Высота рю{овины незначительная, примерно в два pa3<t 
меньше длины, почти одинюювая в большей средней части, постепенно 
уменьшающаяся I{ концам. 

Размеры, .,,�, 
д В Т 

ЭК3 . NQ 63/293 0 , 91 0 , 37 0 , 28 

С Р а в н е н и е. Бобовидное очертание раковины с почти симметричны
ми передне- и заднеспинными СIшонами сближает этот вид с Bairdia sub
singularis Pol. (Поленова, 1960, стр. 68, табл. 10, фиг. 2; салаиркинсние 
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слои, средний девон; I-\узнецкий бассейн) ;  его отличием является значи
тельно положе выгпутый спинной l\рай с более длинной передней частью, 
а также меньшие размеры. ПОСКОЛЬКУ имеется только один экземпляр, пе 
имевший к тому же каких-нибудь очень характерных особенностей, точ
ное видовое определение невозможно. Однано описание и изображение 
::JТой единственной раI<ОВИНЫ представляло интерес, I\aI\: относящейся 1\ 
РСДI<ИМ иаход!',ам предстаВIIтелей Bairdia в томьчумышсних слопх. 

Г е о г р а ф и ч е С R о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е С I{ П i'J  
в о :з р а с т. Сепоро-восточный СIШОИ Салаира. Нижний депои. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л.  В RоллеRЦИИ имеется только 
один энзсмпляр. 

р о Д Silus 1 gen. nov. 
т и п о в о й в и Д - Bairdia? hоlushuгmеnsis var. holusl1,unnensis Pol c

поуа (Поленова, 1955, стр. 235, табл. 12,  фиг. 1 ) ; восток Руссной платфор
мы, Голюшурма. Средний девон, биисItие слои. 

Д и а г н о 3. Рановина бобовидная, вытянутая с наибольшей высотой в 
надией части. Спинной нрай слабо и сравнительно симметрично-выгнутый 
или асимметричного очертания с нанлоненной н переднему ЕОНЦУ большеii 
прямой частью и нрутым RОРОТI<ИМ задним: снлоном.  Замочный ир ай пря
мой. Передний нрай широно заI<ругленный, ВЫСОIШЙ. Задний обычно ниже 
переднего, тоже занруглснныil, тупой. Левая створиа охватывает правую 
равномерно вдоль брюшного ирая или тольио его ередней части, а таюнс 
по спинным снлонам и выступает над ней в средней части спинного ирая. 
Створии равномерноплоские вдоль их большей длины. 

З а м е ч а н и я. Из УI<азанных признаиов рода наиБОJlее харюпернымп 
являются очертание спинного ирая, всегда тупой задний нрай наряду с рав
иомерноплосиими створнами. Общее очертание и хараЕтер охвата створок 
нового рода до некоторой степени сходны с э'гими особенностями родов 
Ваiгdiасургis Bradfield, 1936 и Fabalicypris Coopel" 1946 из пенсильванских 
ОТJlожений Соверной АмерИIШ. Отличием от представитеJlей обоих родов 
является обычно в той или иной степени СRошенная I{ переднему КОIIЦУ 
большая часть спинного края, тупой и сравнительно ВЫСОI<ИЙ задний край 
( у Ваiгdiасургis и Fa balicypris задний конец сужен или приострен, а сред
няя часть спинного l{рая - прямая) . Дополнительным ОТJlичием от Ра Ьо
licypris является отсутствие у видов нового рода УС'l'упа при охвате ств()
POI< на брюшном нрае, а тюш;е значительно меньшее превыmение левой 
СТВОРI\И над правой по замочному краю. 

. 

С о с т а в р о Д а :  Silus acclivis sp. noy. Ранний девон, томьчумышснпе 
елои. S. suЬsуmmеtгiСLlS sp. noy. Северо-восточный склон Салаира. 

Silus subsilinculus ( K.l'and. ) ,  1963 2 ( =  Ваiгdiасургis? subsilinc�Llus 
Krand. ) .  ЛУДJlОВ, СRаJlЬСКИЙ ГОРИ30НТ. Подолия. 

Silus holushul·mensis vю· l�оluslщгmеnsis ( Pol . ) , 1955 ( = Bail·dia? ho
lushunnensis уаг. hоlushш'mеnsis Pol. ) .  Средний девон, бийские слои. Вос
ток РУССI\ОЙ платформы. 

S. hоlushuгmеnsis VЮ' ang"ulata ( Pol . ) , 1955 ( = Bairclia? holushurmen
sis уаг. ang�Llata Pol. ) .  Распространение то же. 

SilLLS irreg·ulal'is (Pol. ) ,  1953 ( " Bail·dia? ilтеgulш·is Pol. ) . Верхшrй де
вон, верхняя часть фраНСI\ОГО яруса. Русская платформа. 

Silus? гоЬustus sp. noy. Ранний девон, томьчумышские слои. Северо
восточный СКJlОН СaJlаира. 

В о з р а с Т. П03ДНИЙ силур - поздний девон. 

I Si1us (л.ат.) - I{РУГЛOI{Онечныi:i, Уl\lIЗЫВlIет на заl{ругленные тупые передний н 
задний края раковин рода. 

2 При описании этого вида В. с. RрандиеВСIШЙ уназывал на возможность его 
отнесения вместе с Bairdia? irrеguLагis Po:L 1\ новому роду. 

41  



Silus acclivis1 gen. et. sp. ПОУ. 
Табл. X I ,  фиг. 3, 4 

l' о л () т и LТ .м 67а/296, колл. ИГиГ ; левый берег р. TOML-ЧУМЫш, боль
шая излучина реки в с. Томсиом, томьчумышские слои; табл. XI, фиг. 4. 

Д и а г н о з. Рю{овина неправильно бобовидная с асимметрично выгну
тым спинным н:раем; большая часть спинного края полого СI<Ошена I{ пе
реднему IЩНЦУ; заднеспинной силон I,РУТОЙ, ИОРОТIШЙ. 

О п И с а н и е. Раковина неправильно бобовидная. Спинной ирай асим
метрично выгнутый, перегибается в задней четверти раиовины; большая 
часть спинного края полого сиошена к переднему краю ; заднеспинной 
СЮIOН ирутой, IЮРОТКИЙ. Брюшной ирай слабо ВОГНУТЫЙ в средней части. 
Передний край широко- :и равномерно заиругленный, ВЫСОIШЙ. Задний ко
нец расположен на уровне срединной линии, закругленныЙ. Левая створ
},а незначи'гельп() охватывает правую по брюшному ираю и заднесnинной 
части и выступает над ней по спинному I{раю. Наибольшая длина ниже 
срединной линии. Нанбольшая высота расположена в задней четверти ра
IЮВИНЫ, в месте перегиба спинного }{рая. Створии равномерно- и незначи
тельно вьшуилые, с уменьшением выпуr{лости у самых концов. Очертание 
раи овины с брюшного или спинного I{рая вытянутошестиугольное. 

Ра змер ы , ."." 

Д В В, в, '1' т, т, в/д 
Голотип N2 64а/296 0 , 92 0 , 67 0 , 37 0 , 25 0 , 40 0 , 40 0 ,40 0 , 7  
Паратип N2 64б/296, 

ЛИЧИШ{11 0 , 50 0 , 27 0 , 17 0 , 12 0 , 22 0 , 17 0 , 22 0 , 6  

С Р а в н е н Iи е .  Отчетливая скошенность большей части спинного края 
I{ переднему концу и относительно большая высота раиовины в задней 
четверти, а также незначительный охват сближают описываемый вид 
с S. ir7'egularis (Pol.) (Поленова, 1953, стр. 75, фиг. 1 ;  воронежские слои 
верхнего девона Русской платформы) ,  S. su bsilinculus Krand. (Rрандиев
с.тн[Й, 1963, стр. 1 12, табл. Х, рис. 7-9 ;  СI{аЛЬСI{ИЙ горизонт Подолии) , 
а таюие с S. l'ЮlnshU7"mеnsis var. holushunnensis. Отличиями от всех видов 
являются более крупные размеры В. acclivis. Дополнительные отличия 
от S. i7'regularis выражаются в более вытянутой раковине и равномерно
выгнутом очертании заднего края, от S. subsilinculus и S. hol��shu7'men
sis - значительно резче скошенная к переднему концу линия спинного 
края. 

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  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Северо-восточный склон Сала:ира. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Оирестнос'ги с. Томское. Ле
вый берег р .  Томь-Чумыш: большая излучина реки при пересечении тра'К
том Новокузнецк - Барнаул (обн. ОТ-1 ,  обр. Т-229 - толотиш; обр. Т-186 ; 
обр. Е-63/62а) ;  большое обнажение ниже с. Томсиого (паратип .м 
64б/296) .  Томьчумышские СJIОИ. Найдено 7 раиовин. 

Silus subsymmet1'icus2 sp. nov. 
Табл. X I ,  фиг. 1 

Г О л о т и п .м 65/296, I{ОЛЛ. ИГиГ; левый берег р. Томь-Чумыш ниже 
с. Томсного ; ТОМЬЧУМLIШСI{ие слои; табл. XI, фиг. 1 .  

Д и а г н о з .  РаI<овина бобовидная. Спинной край полого дугообразный 
с почти прямой довольно длинной средней частью ; заднеспинной СIШОН не-

I Acclivis (дат.) - ПОJЮГИЙ, у:казьmает на характерную для вида пологую СКО
шенность спинного края. 

2 Subsymmetricus (дат. ) - почти симметричный, указьшает па сравнительно 
симметричные СIШОНЫ раJ{ОВИН вида. 
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СIЮЛЬКО круче переднего . Высота и выпуклость створок довольно равно
мерны в их большей средней части. 

О п и с а н и е. Раковина бобовидная, несколько вытянутая. СпшIНОЙ 
край полого дУгообразный, перегибается в передней и задней четвертях 
СТВОРOI\ ; его средшrя часть довольно длинная, почти прямая, равная за
мочпому J,раю ; задне- и переднеспинные части Iщроче ; задняя из них 
ию·тонена немного I<руче передней. Брюшной Itрай вогнутый в средней 
части. Передний и задний края слегка закругленпые, высокие; передний 
расположен выше срединной линии, задний - на ее уровне. Левая створ
J,a нереЗ ll:О выступает над правой вдодь замочного I<рая, равномерно ее 
охватывает вдоль спинных СIШОНОВ рюtQвины П В средней части брюшно
го J\рая. На брюшной стороне виден нереЗItий передне-брюшной уступ, 
образующийся линией соединения створок благоцаря переходу от охвата 
в средней части брюшного I{рая I\ примьшанию нраев створок Наибольшая 
длпна совпадает со срединной линией створон. Наибольшая высота, рас
положенная в задней трети раковины, незначительно больше высоты сред
ней части раковины; к концам высота створок уменьшается довольно рез
ко. Выпуклость створок почти одинакова вдоль большей средней части 
рановины, незначитеЛЫIО увеличиваясь l{ передней трети, заметно спадает 
[{ переднему и заднему I\раям. В средней части брюшного I{рая набшо
дается небольшое уплощение. Очертание со стороны спинного или брюш
ного нраев вытянуто шестиугольное. Поверхность створок гладкая. 

Размеры , �t�t 
Д В Т 

Голотип �Q 65/296 1 , 25 0 , 57 0 ,45 

С Р а в н е н и е .  Обнаруживается неноторое сходство с иижеописывае
МЫJII видом. 

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  и г е о л о г и ч е С I\ И Й  
в о з р а с т. Северо-восточный склон Салаира. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Окрестности с. TOMeI<OГo. Ле
вый берег р .  Томь-Чумыш: большая излучина реки при пересечении трю\
TO:l'[ НuвокузнеЦI{ - Барнаул (обр. Е-63/62г) ; большое обнажение пиже 
с. Томского (обр. 3а-52/7-37 - голотип) .  Томьчумышсние слои. Было най
депо четыре раковины, ВИДИМО, взрослых форм. 

Silus ? 1'QbuStus 1 sp. по". 

Табл. X I ,  фиг. 2 

Г о л о т и п ом 66/296, колл. ИГиГ ; левый берег р. Томь-Чумыш ниже 
е. Томсного; томьчумышские слои; табл. XI, фиг. 2. 

Д и а г н о з. Рановина бобовидная. Спинной I{рай дугообразный; его 
переднеспинной СI\ЛОН положе заднеспинного, средняя сравнительно ко
ротная часть полого выгнута. Наибольшие высота и ВЬШУIШОСТЬ - В сред
ней части створок. 

О п и с а н и е. Раковина бобовидная. Спинной край выгнутый, угловат!) 
перегибается к нонцам в передней и задней трети створок: его средняя 
часть слабо выгнута, передняя наклонена довольно полого, задняя - кру
то. Брюшной край вогнутый в большей средней части. Передний и задний 
края закругленные, сходные по очертанию, или задний суженный, замет
но сношен н брюшному нраю; передний нрай расположен несколы{о выше 
срединной линии, задний - немного ниже нее. Левая створка значительп() 
охватывает правую вдоль спинных склонов раIЮВИНЫ и выступает над ней 
в средней части спинного ирая, где слабо намечается замочный желоБОI\ ; 

1 Robustus (д,пт. ) - нреш\ий, сильный, прочныfr, указывает на довольно �1аССИВ
ную раковину вида. 
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несколько меньший охват наблюдается вдоль брюшного I{рая ; вдоль пе
реднего и заднего краев СТВОРJ{И примьшают, при этом JIевая неСIЩJIЫ,О 
выступает за правую. Наибольшая длина совпадает со срединной JIиниеЙ. 
Высота почти одинакова II средней части раковины, незначительн.о уве
JIичиваясь в задней трети п заметно уменьшаясь у заднего I{рая. Рю\Ови
на довольно ВЫПУlшая в средней части створон, близ переднего нонца 
РaI{овина наиболее уплощена; при рассмотрении со стороны спинного юш 
брюшного края очертание створии заКРУГJIенноромбовидное. Поверхность 
етворон гладкая. 

И з м е н ч и в о с т ь незначительная, выражается в относ:ительно боль
шей или меньшей сношенности заднего !{онца к брюшному нраю, а таЮI,t) 
степени выгиба средины сппнного края. 

Размеры, AtJit 

ГОЛОТИII NQ 66/296, ВЗРОСЛ. Н форма 
Пар аТИII NQ 66'/296 , личинха 

д 
1 , 05 
0 , 75 

n 
0 , 55 
0 , 37 

т 
0 , 47 
0 , 30 

С Р а в н е н и е. От встречающегося совместно вида Silus subsymmelri
C�LS, с l{оторьнr он сходен по общему очертанию рановины и, особенно 
спинного н:рая, S.? rob�Lstus ОТJ!ичается более короТI\ОЙ рю{овиной, более 
нрутым заднсспинным склоном, суженностыо заднего конца, значитель
по БОJIЬШЮД охватом, заметной ВЫПУlшоетью средней части створок Три 
носледних признана, не наблюдавшиеся у других представителей рода, за
стаВJIЯЮТ относить S.? robustus 1, РОДУ условно. 

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  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Северо-восточный СIШОН СаJIаира. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и 'м а т е р и а л. Онрестности с. ТОМСIЮГО. Ле
I!ЫЙ берег р. Томь-Чу.мыш: 1) ниже села - (обр. За-52/7-37 - голотнп ;  
обр. За-52/7-24) ;  2 )  у большой излучины реки, в месте ее  пересечения 
трактом НОВОI,узнецн-Барнаул (обн. ОТ-1 ,  обр. Т-170, обр. Е-63/62а ) .  
Томьчу.мышсиие слои. Всего было 5 раковин хорошей сохранности: ОДlШ 
ю,зе1lШЛЯР (типпчный) имеет наибольшие размеры и принадлежит, ви
димо, взрослой форме, остальные имеют одни и те же меньшие размеры и 
стносятся ИЛИ И взрослым формаи или личинкам последних стадий раз
вития. 

р о Д Bashkirina Rozhdestvenskaja, 1 959 

Basblcirina:  Рождествепснап, 1959, стр. 170 .  

т и п о в о й в и Д - Bashkil'ina memombilis Rozhd . ( Рож.деетnенсная, 
1959, �Тр. 171 ,  табл. ХХУII ,  фиг. 1 -3) . Западная Бапширия, туй..'1:азы. 
Средний девон, бийские слои. 

Д и а г н о з. Раковина неправилыю треугольная или бобовидная, вытя
нутая, с более ШИРОI<О заиругленным и высоким передним нраем, обычно 
с заднебрюшным шИ1IIОМ на правой створке. СШППIОЙ нрай с угловатым 
перогибом в средней части и у заднего конца створок или более равномер
но выгнутый. Передний конец иногда уплощен. Левая CTBopI<a нееильно 
ихватывает правую вдоль всего свободного ирая или его большей части; 
вдоль замочного ирая правая створка немного возвышается над левой; 
R сре-дней или задней части спинного края развит узкий желобот<. Ранови
на сильно вьшуилая, часто с асимметричным расположением наибольшей 
выпуилости (на правой створке она ближе к СПИННОМУ краю, на лев оп -
13 брюшной части) .  Брюшная поверхность уплощенная и обыqно ПОГНУТilП. 
Поверхность створо!, гладкая. 

·З а ·м е ч а н и я. Харантеристина рода неснольно расширена по сравне
IIИЮ с перноначальноЙ. Последняя была основана лишь на одном известном 
тогда типовом виде; позже, пз среднего девона РУССI\ОЙ платформы и 
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У р ыш было описано неСI(ОЛЬН.О видов баШI�ИРИН ( Рождестпенсная, 1962; 
�гopOBa , 1960) , позволяющие сейчас относшъ !< роду фОРМЫ, более раз
пообразные ПО очертанию рат{овины, харю<теру и положенПIО наибольшей 
ВЬШУl\ЛОСТИ (большей частью наибольшая ПЬШУIШОСТЬ расположена асим
метрично на разных CTBopl<ax, но наблюдается и ее спмметричное поло
жение) . 

С о с т а в р о Д а :  Bashkiгina inepla ( Pol. ) ;  1 960 ( = Веесl�егеllа? inepta 
Pol . ,  1960) . Нижний девон, томьчумышские СJIОИ, северо-восто'шый склон 
Саllаира. 

В. gravis Pol ., 1 960 ( = Beecherella? gravis Pol. , 1 960) . НИiI<НИЙ девон, 
ТОМЬЧУМЫШСlше и ремневские слои, север()-восточный склон Салаира, Гор
ный Алтай. 

В. elongata sp. ПОУ. НИiI<НИЙ Де'Вон, томьчумышские слои, северо-восточ
ный СIШОН Салаира. 

В. symmet7'ica sp. IlОУ. - возраст и географичеСI\О6 распростране
ние те }не.  

В. salairica sp·. поу. НИiI<НИЙ Дввон, томьчу'мышlшеe и ремнеВСlше слои, 
северо-восточный снлон Салаира, Горный Алтай. 

Ba�hkirina krekovskiensis sp. ПОУ. Н ПiI<НИЙ девон, I{реНОВСI<ие слои, се
серо-восточный склон Салаи·ра. 

В. sokolovi Rozhd. ,  1 962. Средний девон, нальцеоловые слои, Южный 
Урал. 

В. suavis Rozhd., 1962 - возраст и географичеСI\Ое распростране-
ние те же. 

В. rossica Rozhd., 1962. Сре-днпй девон, БИЙСJше СЛОII, Южный Урал. 
В. sLzblimis Rozhd., 1962. БИЙСl{ие слои, Западная БаШIШРИЛ. 
В. ivanovi Rozhd., 196·2. ВИЙСlще слои, Западная Башу,ирия. 
В. memorabilis Rozhd., 1,959. Бийекие слои, Западная Башиирия. 
В. modeгata. L. EgOl'., 1960. Бийсиие слои, Западная БаШIШРИЛ. 
В 0 3  Р а с т. Ранний - средний девон. 

Busblcirinu U1'uvis (Polenova) ,  1960 

Табл. Х П, фиг. 1-3; табл. X I V ,  фиг. 7 

Beec}terella? gravis: Поленова , 1960 ,  сТр. 79, табл. 13,  фиг. 2. 

Г о л о т и п .м 40-832, колл. ВНИГРИ, левый берег р. Томь-Чумьпп 
ниже с. Томсиого, томьчумышские слои; табл. 13, фиг. 2 (Поленова, 1960) . 

Д п а г н о з. Рarшвина нрулнаlI, удлиненная. Большая часть спинного 
ирая ПРЛl\�ая; заднеспинной сь:л()н сн:ошен, передний - пологни. Задний 
l�paЙ суя,ен, обычно с I\РУПНЫМ шипом на правой створне. Уплощение 
брюшной стороны :и асимметрия ВЫПУНЛОСТИ CTBOPOI{ заметные. Высота 
и ПЫПУI<ЛОСТЬ рю<Овины довольно равномерны, уменьшаются 1< I\ОIщам. 

О п и е а н и е. Рановина крупная, ВЫТlIнутая, по очертанию близкая 
к удлпнеRно-овальноЙ. Спинной I\рай прямой или слегка выгнутый на 
большем отрез]{е, перегибается у l{ОJЩОВ. Задний СI<ЛОН отчетJП'IВО сиошен 
назад, передний _. пологий. Брюшной край прямой. Передний нрай широ-
1\0 закругленный, задний - сужен, пиже :переднего, СI{ошенныЙ. Левая 
(;творка наиболее заметно охватывает правую по брюшному нраю, слег
ка - вдоль передне- и задиеСJlИННОЙ части. Вдоль большей средней части 
СПИННОГО края, параллельной замочному I{раю, правая створиа немного 
возвышается над левой; здесь обычно развито уплощение. В заднебрюшной 
части правой створни расположен шип, развитый в различной степени. Ра
ковина выпуилая с довольно равномерной величиной ВЬШУI<ЛОСТИ вдоль 
большей части длины, уменьшающейся лишь у концов; на левой створне 
ВЬШУI<ЛОСТЬ больше у брюшного ирая, на правой - у СПИННОГО. Очертание 
со спинной или брюшной сторон вытянуто овальное. Брюшная поверхность 
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раковины в ра;шичной степени уплощена. Высота раковины в два или два 
с лишним раза меньше ее длины, почти не меняется вдоль БQ1Iьшей ча
сти раюшины, уменьшаясь лишь у нонцов. Поверхность CTBOPOI{ глаДI{ая, 
только на одном ;;кземпляре наблюдался участок со слабой ячеистостью. 
Раковины личинок, помимо меньших размероп, отличаются относительно 
более плоскими С'ГВОРЮ�.ми И 13ЫСОIШll1 передним концом, менее развитым 
ааднебрюшным шипом и мало уплощенной брюшной поверхностью. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в относительной высоте, длине и тол
щине рю{овины, степени уплощенности брюшной СТlOрояы, асимметрично
сти вьгпуклости на створках, а 'rакже выраженности заднебрюшного шнпCl. 

['олотип N2 40-832 

Экземпляр ы :  
N2 69/296 
N2 68/296 
N2 70/296 
N2 67/296, личинка . 

Размеры, ,i\t.1't. 
Д В 8, В, 

2 , 17 

1 , 75 
2 , 07 
1 , 92 
1 ,45 

0 , 91 

0 , 75 
0 , 75 
0 , 90 
0 , 65 

0 , 88 

0 , 37 
0 , 37 

0 , 25 

0 , 77 

0 , 30 
0 , 25 

0 , 1 7  

т 
0 , 75 

0 , 62 
0 , 70 
0 , 77 
0 , 55 

'1'1 1', в/д 
0 , 5  0 , 5  0 , 4  

0 , 4  
0 , 45 0 ,45 0 , 4  
0 , 42 0 , 37 0 , 3  

0 , 4  
0 , 35 0 , 30 0 , 4  

С Р а в н е н и е .  При первоначаЛЬН0ll1 описании этот вид был условно 
l1'Пlесен к роду Beecherella Ulrich, 1891 .  Сейчас его родовая принадлеж
ность и;з.менена, ТЮ{ как за это время оделался известным род Bashkil·ina 
Rozhdestvenskaja ( 1959) , признакам IЮТОРОГО вполне отвечают особенно
сти рассматриваемого вида. 

Н.рynные размеры CТEOPOI{ и заднебрюгпного шипа, а также сходные 
о[[ертания удлиненной 'раковины сближают Bashkirina gravis (Pol. )  с Ва
shkirina sublimis Rozhd. (РождествеНСI{ая, 1962, стр. 264, табл. XXXV, 
фиг. 1, 2; бийские слои Западной БаШIШРНИ) . Отличинми В. gravis явля
ются более равно,мерное раопре.деление высоты и ВЬШУШIOсти вдоль створон, 
отсутствие oXlВaTa вдоль переднего конца и несколько более J{рупная рако
вина. Сравнение с другнм близким видом - В. elongata sp. поу. и В . kre
kovskiensis sp. nov. дается ниже, при их ОlIИсани:.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  и г е о л о г и ч е с к п й  
в о з р а с т. Северо-восточный Са,ТIaИР, Горный Алтай. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д e "!l и е и м а т е р и а л. Окрестности с. То·мского. Ле· 
вый берег р.  Томь-Чумыш: большое обнажение ниже села (обн. ОТ-13, 
ибр. Т-239; обр. Д-63/1б  - экз . .N�68/296; П-64/36 - ЭIШ. ММ 67 и 69/296) ; 
большая излучина реки при пересечении трактом НовокузнеЦI{-Барнаул, 
( обн. ОТ-1, обр. Т-172, 230) ; в 100 ,м выше тракта (обн. ОТ-3, обр. Т-298) . 
Правый берег р. Томь-Чумыш, ЛОЖОI{ против с. Томского (обр. Е-63/62) .  
Томьчумышсние слои. 

Окрестности г. ГурьеВСI{а. Пра'вый берог р. Малый Бачат: карьер 2-я 
сопка, зап. склон, в 200 ..1t К югу от озера (обр. Н.а-54а-7, а-9 ) . Томьчумыш
СJ{ие слои. Окрестности с. КаМЬПIIеНСJ{ОГО, р.  Камышенка (обр. Е-59/34в -
экз . .N'2 70/296) .  Рвмневские слои. 

В отдельных образцах перечисленных пупктов раковины вида немного
численны. Всето было найдено 10 рюювин, из них 2 экз. прннадлежали ли
Ч'ИНI<ам. Сохранность материала хорошая и средняя; часто обломан зад не
брюшной шип. 

BasJ�ki1'ina elonuatcL sp, ПОУ. 
Табл. X I I I ,  фиг. 5-7 

Г о л о т и n М 71/296, I\ОЛJI. ИГиГ; левый берег р. Томь-Чумыш, 
В 1-180 ..1t выше пересечения излучипы реJ{И в с. Томском тры{том Новокуз
неЦI{ - Барнаул ; томьчумышсние слои; табл. XIII ,  фиг. 7 .  

Д и а г н о з ,  Рю{овина удлиненная. Ббльшая часть спинного l<рая ЩJЯ
мая или слабовыгнутая, параллельная брюшному краю; заднеСIIИННОЙ 
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СJШОН отчетJLИВО СlюшенныЙ. 3arдний край суженный, с :малоразви:тым ши
пом на правой CTHopI,e. Уплощение брюшной стороны слабое. Асимметрия 
ВЫПУIШОС'l'И створок заметная. Высота и ВЫПУIШОСТЬ рюювины равномер
НЫ, уменьшаются у канцав. 

О (п и с а н и е. Ракавина ачень удлиненная, неправилыюго авальногО' 
ачертания. Спиннай край прямой или слаба выгнутый в бальшей средней 
qасти, перегибается у канцав - пала га к переднему, балее I<pYTa к задне
иу. Брюшнай I<рай прнмаЙ. Передний край ширана и pabhamepha-За1<РУГ
.ленныЙ, задний юзскалы<а сужен, СI<ашен к брюшнаму краю, с небальшим 
шишом в за:дне-брюшнай части прав ай стварrш. Левая cTBapI<a несильно 
охватывает правую па брюшному краю и еще меньше - вдаль передне- и 
::sадне-спинных скланав. В\Цоль бальшей средней части СП'ИНI]Оro l(paH пра
вая стварI,а слегка ваз,выmаетсн над левай. Ранавина умеренна выJJнлая,' 
с неСI<альк,а бальшей талщинай в оредней части; н HaHцa�I выпукласть па
степенна уменьшается, приче?v< близ заднегО' I{анца стварки балее уплаще
вы. Очертание са спинной пли брюшнай стараны вытянута-авальнае. 
Асимметричнасть в палажении наибальшей выпунласти заметная. Упла
щение брюшнай стараны выражено слаба. Высата стварm\ давальна рав
намерна, уменьшается у самых l{аlщав. Наибальшан длина ствараи сав
надает са срединнай линией, в два с лишним раза бальше высаты. Па
nерхуюсть стварат\ глаДI{ая. 

Рю\Овины личинан атличаются сравнительна балее выоаЮIМ передН'Им 
т\Онцам и еще меньше развитыми брюшным шипам и уплащеннастью 
брюшной стюраны. 

И з :м е н ч и в а с l' ь праявляетсн в ачертании спиннага кран - балее 
выгнутом или пршюм, В I<рутизне егО' на1\лана 1\ ианцам, уплащеннасти 
брюшнай стараны, различнай -выраженнасти заднеuрюшнаl'а шипа, отна
сительнай высате ра·1\авины. 

Газмеры • . ,,�, 
д в В, В, Т Т, т, В /Д 

ГОЛОТИII NQ 71/296, 
взрослая р аI<авина . 1 , 32 0 , 60 0 , 25 0 , 22 0 , 50 0 , 32 0 , 25 0 , 45 

Паратип 
NQ 73/296 } 1 , 12 0 , 52 0 , 17 0 , 12 0 , 50 0 , 27 0 , 22 0 ,46 
NQ 72/296 лнчиНI<И 0 , 55 0 , 35 0 , 32 0 , 20 0 , 20 0,60 

с р а в н е н и е. Э!{зе�flПЛЯРЫ аIIисьшаемаг,а вида весьма схадны с пред
ставителями Bashkirina gravis па абщему ачертанию и саатнашению ства
рак, а таЮI<е асимметричном п,алажении наибальшей вьmукласти на них. 
Отличиями В. e longata являются значительна меньшее развитие шипа 
(инагда он едва намечается) ,  слабан уплощенность брюшной стороны, 
бальшая уплощенность у заднего Iюнца, пачти в два раза меньшие разме
ры стварак и меньший ох,ват. Раковины сравниваемых видов встречаются 
п одних и тех же 'отложениях (в одном случае - в одном ·образце) .  

Не ис!{лючена возможность, что отличия Bashkirina gmvis и В. elonga
ta отражают лишь возрастную изменчивость одного вида. На эту :мысль 
наводит присутствие в одном образце (Д-63j1б) двух форм - I<Рупной 
обычной В. gravis ( табл. ХН, фиг. 2л) и значительно меньшей формы, 
весьма с ней сходной, Iюторан отличаетсн очень слабым развитием зад
небрюшного шипа и меньшей уплощенностью брюшной стораны 
( табл. ХН,  фиг. 1пр ) . Оба эти ЭI{земпляры отнесены к одному виду 
В. gmvis. 

Отсутствие, за ис!{wочением этого примера, совместного нахожденин 
взрослых форм и личино!{ (если н: паследним относить Bashkirina elonga
la ) :могло бы быть объяснено существованием их в разных местах обита
пия, кю< эта известно длн многих ИСI{опаемых и современных остраI<ОД. 
()дню<а для такогО' решения сейчас нет достаточных данных. Помимо того, 
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что опшчия Baslzkir'ina elongat"a от В. g1"Clvis резче выражены, чем у форм 
в обр. Д-63Л б (у них различен и охват, l\ОТОРЫЙ обычно является призна-
1\ОМ, постоянным для вида) , ;шземпляры Basl'/Jcir'ina elongata имеют в ос
повном постоянные или близние размеры и, если их считать личинн:ами, 
то они относятся лишь 1{ J�aI�ОЙ-ТО одной возрастной - приблизительно 
средней стадии. Естественно ВОЗНИJ<ает недоумение, почему же почти 
полностью отсутствуют другие стадии (ЛИЧИНl<И у современных остракод 
разных стадий обычно приурочены к одному биотопу) , а главное,- при 
ТaIЮМ материале нет возможности проследить последовательное измене
ние ПРИЗНaIЮВ на различных возрастных стадиях и убедиться, что отли
чпя В. g1"Clvis и В. elongata связаны только с разными этапами индиви
дуального развнтия. До получения тюшх данных Ваslъkirinа elongata рас
сматривается KaI{ самостоятельный. хотя и бли3IШЙ Bashkirina gravis вид. 

Г е о г р а ф � ч е с к о е  р а � п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й 
в о 3 Р а с т. Северо-восточный СIШОН ' Салаира. Горный Алтай. Нижний де
вон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Окрестности с.  Томского. Ле
вый берег р. Томь-Чумыш: большая излучииа при пересечении рени тран
том НОВОI\узнецн: - Барнаул ( обн. ОТ-1 ; обр. 230 - паратип ,м 73/296; 
обр. Т-275 ; обр. Е-63/62а - паратип М 72/296 ) ;  большое обнажение ниже 
с. Томс!,ого ( обр. Д-63/lб) ; оби. ОТ-13, обр. Т-239, 3а-52/7-38) ;  в 1 180 ом 
выше пересечения реки трантом (обн. ОТ-7, обр. Т-292 - голотип 
N� 7 1 /296 ) .  П равый берег р. Томь-Чум:ыщ ЛОЖОI{ против С .  Томшого, 
близ пересе;чения рею! трактом. ТОМI>чумышскuе слои. Он:рестности г. Гурь
евска. Правый берег р. Малый Бачат, Iщрьер 2-я сопка, в 200 .М К югу от 
озера (обр. Ка - 54/в, 54/а - 9) . т,омьчумышские слои. Было обнаРУFI ено 
25 рю{овин, примерно одной возрастной стадии. Рю{овина наибnлее НРУП
иых размеров принадлежала голотипу. Один, отличающийся очень мелки
ми раЗ:l'fерами ::шземпляр (табл. XIII ,  фиг. 5 ) , относится н личиш{е ранней 
стадии. Сохранность материала хорошая. 

BashkiT'ina sym'1netl'icx 1 sp. ПОУ. 
Табл. XIV, фиг. 4-6 

Г о. л о т н п J\I'� 74/296, нолл. ИГпГ; левый берег р. ТОМЬ-ЧУ)1ЫШ при 
пересечении реки трю{Том НовокузпеЦI< - Бариаул, ТОМЬЧУМЫШСlше слои, 
табл. XIV, фиг. 6 .  

Д и а г н о з .  Ран:овина вытянутая, бобовидная, с почти параллельными 
прямыми спинным п брюшным I,раями; спинные склоны ПОЧ'I'П симметрич
ные. Передний JI задний I�рая однна1\ОВОЙ высоты, слеп{а нилеватые. 
Асимметрия ВЫПУJШОСТИ заметная. Брюшпое уплощение отчетливое, не· 
iJ1ИРОlюе. Высота п толщина CTBOPOl, довольно равномерны. 

О п п с а н и е. Раковина вытянутая, бобовидная. Спинной и брюшной 
нрая прямые, параллельные 1IJШ спинной I{рай слеГI,а выгнутый, с норот
l\ИМJf СJшонами, из I<OTOPblX передний неско.ЛЬКО полоще. Передний и зад
ний I\рая равномерно ЗaI<РУГ.леиные, равной высоты (у взрослых форм) 
ИЮI задний из них неснолы{о ниже (у личинон ) .  Левая CTBopI,a охваты
вает правую вдоль брюшного края; правая CTBopI<a выступает над левой 
по спинному краю ; вдоль переднffi'О и заднего краев СТВОР'ЮI примыкают, 
11 здесь их он:ончания слегка J;ШlеваТLJе. В заднебрюшной части СТВОР он 
иногда намечается малены<Ое возвышение, соответствующее по положению 
заднебрюшному шипу других видов бапширин. Брюшное уплощение от
четливо, неШИРОI{ое. Длина и высота створ он: распределены довольно равно
мерно. РaIювина ВЫПУJ\лая, С асимметричным положением наибольшей 
ВЫПУIШОСТИ на разных створнах; величина выпyrшости неСI{ОЛЫ{О больше 

1 Symmetrica (лат.) - симмеТрИЧIIЫЙ, указывает на симметричное очертаНИG 
спинного края. 
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в задней части; у переднего и заднего I<paeB толщина реЗI<О уменьшается. 
Оqертаиие со стороны спинного кран овальное с приострением у I�ОНЦОВ. 
Поверхность CTBOPOI� глаДI<ан. 

Раковины лиqинок 'от взрослых форм, помимо меньших размеро'в, отли
qаются большей асимметрией передне- и заднеспинных склонов (задне
спшшая часть ню\Лонена I<руче) ,  а таюке относительно более низким зад
нпи краем. 

И з 111 е н ч и в о с т ь нвзначительно проявляется в степепи СИММEJlГрич
ности передне- и заднеооинной части ракоВtИны и концов. 

д в 
Голотип N2 74/296, взрос-

Размеры, oIltJll. 
В, П, Т Т, в/д 

лая форыа . . . . . . .  1 , 12 0 , 55 0 , 40 0 , 40 0 , 55 0 , 35 0 , 32 0 , 5  
Пар аТJlП 

N2 75/296 } 0 , 67 0 , 32 0 , 27 0 , 25 0 , 30 0 , 20 0 ,20 0 , 5  
N2 76/296 Лf:IЧIШIШ 0 , 77 0 , 40 0 , 30 0 , 27 0 , 40 О , зо 0 , 30 0 , 5  

С Р а в н е н и е. Этот вид сходен с Bashkirina elongata sp. nov . ,  с кото
рой он встречается вместе (даже в одних обра::щах) ,  вытянутыми очерта
ниями створок, размерами и, отчасти, охватом; слабое развитие задне
брюшного шипа у В. elongata также можно сравнить с небольшой припод
нятостью соответствующего учаСТI<а раковины у В. sуmmеtгiса. Н. 01'
JГИЧIlЯiМ В. symmetrica относятея 1!10ЧТИ .раВ'номерпая высота Ю)lНцов, более 
плarвные С[L'ИНllые ОЮIО!НЫ, а тюнке О'ТН>Q'сительно большая :и менее IpaBHO

мерная ВЬШУIШОСТЬ раковины. 
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 и г е о л о г и ч е с к и й  

в о 3 р  а с т. CelbePO-IВоОСТОitIЛый окло'Н Салаира. Ннжний девон. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р И а л. Окрестности с. Томского. 

Левый берег р. т.омь-Чумыш: большая излучина реки при пересечении 
трактом НОВОI<узнецк - Варнаул (,обн_ ОТ-1,  обр. т-ио - :голотип М 74/ 
296; обр. Т-172;  Т-230; Т-228 ( cf. ) ; Т-186 ( cf. ) ; обр. Е-63/62а - паратип 
М 75/296 ; обр . Е-63/62б, г) ; в 300 Jlt ниже тракта ( обр. П-64/35 - паратип 
М 76/296; Д-63/Iа ) ; большое обнажение ниже села (обр. Д-63/1е ;  п-
64/36; За-52/7-13 ;  За-52/7-8 ) ; в И80 .м выше тракта (обн. ОТ-7, обр. Т-292) . 
Правый берег ,р .  Томь-Чумыш, ложок ,против С. Т'О(М1ского близ rперес'ече
ния РЕЖ:И тра'Ктом (обр'. Е-63/62) . Т'ОМЬ"fYМЫШСЮIе слои. Ок:рестности 
С. ГурьеВСI<а. Правый берет р.  Малый Вачат: карьер 2-я сош<а [обр. :Ка-
54/а-9 (сЕ. ) ] . Томьчумышские слои. 

Выло найдено 15 рar<овин хорошей сохранности и три обломка. Боль
шая чаеть раковин имеет близкие размеры и, видимо, относится 1< В3РОС
лым формам; личиночных форм было 4 Эl{3. 

Bashlci1'ina k1'ekovslciensis sp. по". 
Табл. ХУ, фиг. 1 

Г о л о т и п J\I'� 77/296, колл. ИГиГ; он:рестности дер. СафОН0О30, ,креIЮВ-' 
скне слои; табл. XV, фиг. 1 .  

Д и а г н о 3. Рarшвина I<рупная, овальная, высокая. Большая часть спин
ного I{рая прямая, склоны почти СИМ�1етрично скошены. Передний край ВЫ
ше и более широко закруглен. Заднебрюшной шип правой СТВОрIШ круп
ный, массивный. Охват значи'гельный в средней части брюшного кран. 
СТВОРI<И выпуклые. Асимметрия наибольшей выпуклости и брюшное упло
щение хорошо выражены. 

О п и е а н и е. Раковина крупнан, овальная, высокая. Спинной край 
почти симметрично перегибается: в передней и задней трети; его большая 
ередняя ча'СТЬ :rnрямая, lIараллельная брюшному l<l'аю, равная по длине 
замоч.ному краю ; 'опинное поrrиЖEillие узкое, неглубокое. Передний край 
широкозакругленныЙ. Задний I\рай закругленный, суженный. Левая 
створка заметно охватывает правую iВ средней ча�ти брюшного края и 
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очень незначительно - вдоль спинных СIШОН ОВ. Вдоль средней пряУ[ой: 
части СПИ1IfIЮТIQ края правая 'C'OO'OpI{a немного 'ВЬЕСТУ'пает над левой. В за
днебрюШRОЙ ча'сти развит Rр�НЫЙ шиш. Створки ВЬD1Уlшые, с наиболь

шей выпукло стыо в средней части. АСИМJМl711рИЯ в положении напбольшей 
вьmy:rшостп и б.рюшное �лощение хорошо выражены. Высота рав
но:мерна вдоль бо'льrneй ореДВ!ей части rpаковины, п,рим:ерно в два раза 
:меньше ее наибольшей длины, совпадающей со срединной линией. По
Be;pxHocTЬ OТIВOPOK гладкая. 

Голотип J Q 77/296 . . . 
д 

2 , 07 

Размеры, �M! 
В В, 

1 , 0 0 , 50 

В, 

0 , 37 

Т 

0 , 90 

'Г' 
0 , 6  0 , 6  

в!д 
0 , 5  

С Р а в н е н и е ,  з а :м е ч а н и я .  :Крупные раз:меры раковин и задне
брюшного шипа, отчасти БЛИ3Jше очертания CTBOPOI{ сближают описыва
емы й вид с Basl'l.ki1"ina gl'avis Pol. Отличия:ми нового вида являются более 
,вьюorкая сп: :ВЫПУЮIaЯ rpаКОlВина, БОiJIее :массивный задне:брюШRОЙ ШПП, а 
также более сrгльный ОXlват вдо'ль брюшного :края. 

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  ,п г е о л о г и ч е С I-,: н ii 
в о з р а с т. Северо" вос1'ОЧНЫЙ склон Салаира. Нижний девон. 

М ,е с т о,'Н ,а х 'о ж д е н 'И е  и м а т е :р и а л. Левый берег р. :Ка:ра-Чу
:МЫШ, окрестности дер. Сафоново (обр, За - 52/152 - голотип) . ПраВЫlI 
берег р. Малый Бачат, Старогурьевский карьер (обр. Е - 63/150; 11 -
64/15;  П - 64/18) . :КреКОВСI{ие слои. 

Было найдено 15 раковин взрослых фор:м хорошей сохранности; задне
fiрюшной шип всегда в различной степени обл-оман. 

Bashkirina inepta (Polenova) ,  1 9(30 
Табл . X V I ,  фиг. 1-3 

Beecherella? inepta: Полепова, 1960, сТр. 80, таБJ!. 13,  фиг. 1 

Г о л о т л п ом 41/832, колл. ВНИГРИ; ле.вый берег р. т,омь-Чум ы ш  В 
50 .М ниже тракта в с . Томское; ТО:МЬЧУМЫШСI{ие слои; табл. XHI,  фпг. 1 
( Поленова, 1960) . 

д и а г н о з. Рarшвпна крупная, удлиненная, неправильного очертания, 
с реЗIШ скошенной заднеспинной частью. ВЫСО1\ИЙ передний конец упло
щен, ИНО[lда с ваJIиiRoIвпдным ОI{аЙмлением. За'Дний а{онеЦ пп;щий ,сущен
ПЫЙ, с гребневидным но'звьm:nением, 1'IJIЮI'да лучше разIJЗИТЬL�{ на IDравой 
C'liBO'pKe. Брюшная сторо>па за:метно уплощена. Аеим:ме'llpJГllIоеть наи
бо'льшей rвЫПУIшоетн незначитель'Ная. 

О n и с а н и е. Рановина нрупная, удлиненная, неправпльного очерта
JШЯ. Спинной нрап вдоль большей чаети прямой с небольшим упл-ощеНИЫI 
вдоль него, перегибается близ нонцов; переднеспинной еIШОН I{ОРОТКИЙ, 
крутой ; заднеепи.нноЙ склон длинный, реЗ1\О сношенный к задне:му {{раю. 
Брюшной Hpaii прямой ; брюшная сторона етворок отчетливо уплощена. Пе
реднпй нрай прям{)й или выгнутый, высониii; вдоль него развпто равпомер
ное уплощенпе, иногда ваЛИ1\овидное ОI�аймление, выетynающее за Л!1НШО 
епинного и брюшного нраев или находящееся на 'одной линпи С ними, от
де.JIсшюе от остальной части раI{ОВИ.ны небольшим узним понижепи:ем 
(табл. XVI, фиг. 2 пр, 4пр ) . Задний нрай НИЗIl:ИЙ суженпыЙ. В задней 
Lfаети етворон развито гребневидное возвышенпе, проходящее 1\ОСО l{ дли
не рановины, большей чаетъю лучше выраженное на правой створне. Ле
вая створна равно:мерно и заметно охватывает правую вдоль брюшного 
l\.l'Clя, в передне- и заднеспинной частях. Раковина еильно выпуклая е наи
большей толщиной в ередней трети, иеснолы{o аеИll1:метрпчно раСПОJшжен
пой на разных створнах, резко спадающей н нонцам. Очертание со епин
ного или брюшного нраев вытянуто-овальное или занругленно'ро:мбовидное. 
Наибольшая !Высота обычно раоположена близ переднего Iюнца ранови-
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вы. Выс'ота и 110lJIщина ствоrpок ilIОJIIТИ одипаIювые ; 'Д.JJ!ИНа больше высо
ты, ;ПрИМ6iРНО , !в дна раза. Наиболыпа,я длина проходит вдоль ореДИНRОЙ 
ЛИНИИ. Полерхн<ость O'l'ВО:РОJ{ гладкая. Рarювины ЛИЧ'И'НОIК от взрослых 
фо-р,м о 'l"JrИЧаЮ'l1СЯ, по'мимо меньших размеров, значительно БОlЛьшей 

ра'зницей <в вьюо'те ЮШЦОВ - ::Iа'дн;иЙ из них МlНOТO ниже ([[е.роднего и 00-
отвtJтствеино спинной нрай ре;шо наклонен к заднему I{paro. 

И з м е н ч И !В о' С Т Ь ПРОЯlВляетс.я главным образом в СТ8III'6fIИ 'выражен
НО(;ТИ заднего гребневидного возвышения и ха.рактера уплощенности пе
реднего нонца, КОl'орая может быть в плоскости бокового очертания перед, 
него края или выступает за линию CJIIИННОГО и брюmlного 'к:раоо. 

Размеры,  J\t .. '1t 
Д В Т т, т, В/Д 

ГОJJОТИJJ N2 14-832 . 1 , 84 0 , 84 0 , 79 0 , 45 0 , 40 0 , 4  

Экземпляры: 
N2 78/296 . 1 , 75 0 , 75 0 , 75 0 ,49 0 , 57 0 , 4  
N2 80/296, JПl ч rтш,а 0 , 55 0 , 22 0 , 30 0 , 2  0 , 2  0 ,4 

е р  а в н  е н и  е, з а 'м  е ч >а  н и я. При первоначальном описании этот 
вид 'был У'С\JIЮIВВО отнесен I{ '!Ю'дУ Beec12erella Ulrich. Сейчас он раОСМ1аТРlша
ется в составе рода Bashkil'ina на основании характера охвата, наибольшей 
выпуклости, уплощенности брюшной с'юроны И отчасти очертания с,тво, 
рок Отличиями В. inepta от известных сейчас представителей башкирин 
нвляются: присутствие в заднебрюшной части гребневидного возвышения 
вместо шипа, валиковидного уплощения вдоль переднего Iюнца, более рез
ная скошенность задней части рarювины. Последняя особенность и гребне
видное возвышение на заднем к(шце вполне могут рассматриваться как ви
довые; очертания спинной части CTBOPOI{ башкирин достаточно разнообраз
ны, тю, же как и характер развития заднебрюшного шипа;  иногда шип 
отсутствует. Ввиду непостоянства в пределах рода последнего признака 
ВО30мо,жв:а 11 его более разнооб:р,а,зная морфология. Вероятно, функция и 
шипа и I1pебнеnIИJДНОГО возвышения О,ДИ:Нююва - ПРОдiоХ!ранять До<волыю 
массивную ра[КOIВlИНу !Вида от IIIОГРlJженпя !В ИЛИстое ,ДНО, чему �югла так
же спос,оБСl'ВОiВать уплощенная брюшная сторана. БОlЛее с.ущеСТlВенным 
ОТJl:инием В. inepta от друrих башюrрпн предотавляе:гся !Своеобразное 
(;троение передней части раковины, встречающееся у нескольких экзем
пляров, в том числе и у голотипа : оно несколько напоминает диморфные 
образования некоторых примитиопсид (роды Primitiopsella, Polenovula) ,  
но' тIo\1IыR'o У iIIоследнпх 'он и значит.мь'Ню более 'ВьшrУIшые и .распо,лож,ены 
у заднего конца створок Однако среди немногочисленных экземпляров 
В. inepta ВС11речаются и формы боо подо'бной особеuIНОСТИ, а 'ИМеющие 
обы<nюе (не !ВаЛИИЮВИlДlюе ) уплощение пе'реднего нонца, не выступаю
щее за спинной и брюшной ,I{рая (табл. XVI, фиг. 2пр. ) . Эти экземпляры 
очень близки к виду В. gгavis, отличаясь от него в основном требневид
ной ВЫПУ�JЮСТЫО задней части ,crn'OPO'I{, а также ,с,реДИRНЫМ ПОlJIожением 
наибольшей lВьшуклости. Возможно, что своеобразное Сl1роение переднего 
Iшнца CТIВoQIP01I� В. inepta ,отрынает все-'таки ди..\юрфизм Iвида, что МJOжно 
будет установить при более полном палеонтологическом материале, и 
еCJ[И эта 'особенно'СТЪ не будет наЙЩе.на у ДPYГIIx б ашкrnp ин , в'Ид В. inepta 
следует Irnеренес'ги .в Iдруrой, в е.роятнJO , новый род. 

До получения таIШХ данных вид В. inepta относится к pOlДy Bashkirina 
НЮ; на основании ука,заппых выше общих ПРИЗНaIЮВ с представителями 
рода, таи и из-за ос,обой близости и виду В. g'ravis,- несомненному пред� 
ставителю рода Bashkirina. 

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  и г е о л о г и ч е C I< И Й  
в о з р а с т. Северо-восто'чный силон Салаира. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е II и е и м а т е р и а л. Окрестности с. Томского. 
Левый берег р. Томь-Чумыш: в 50 :м пиже пересечения рюш трантом Ново-
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иузнеЦI{ - Барнаул ( обн. ОТ - 1 1 ,  обр. Т - 235 - ГOJIОТИП) ; большое об
нажение ниже с. Томсиого (обр. Д - 63/Iб - Э1\З . .м 80/296; обр. Д - 63/IB. 
3а - 52/7-38) ; в 100 .М выше пересечения реI<И трактом (обн. ОТ - 3, 
обр. Т - 299 - Iэкз . . М 78/296) .  Пра'Вый берег р .  ТОМЪ-ЧУМЬШI, ЛОЖОИ ПРО
тив с .  ТОtМС1ЮI1О, БUIИЗ llIер�С8iЧения ,реки траИТQМ (обр. Е - 63/62 - экз . 
.м '79/296, 81/296) . ТОМЬЧУМЫШOI<'ле IОЛQlИ. Было 'Найдено 10 целых Э1<зем
rпЛЯрОВ и 2 o-БЛОМiI<а: 5 rpююв'ИН и 4 'отдельные 'створки прrинадлежали 
<взрослым формам, oДIIla правая СТНОrp!IШ - личИ'Ю<е. "у большинстrnа форм 
в рашrиЧ1IOЙ степени облоtМан задний iкраЙ. 

Bashki1'ina salai1'ica sp. nov. 
Табл. X I I I ,  фиг 1-4 

Г о л о т и п  .м 82/296, 1<ОЛЛ. ИГиГ; левый берег р. Томь-Чумыщ боль
шое обнажение ниже с. Томсного ; ТОМЬЧУМЬШIсиие слои; табл. XIII ,  фиг. 4 .  

Д и а Ц' н о з. Раиовпна неправильно�овальная или 'треугольная. Опин
ной край угловато или более iIIлавно перегибает,ся почти посредине СТВО
ро},; задний снлон нруче. Передний I<рай ВЬЮО1шй;  за'Дний 1<онец - НИ3Iшй, 
суженный, инотда со слабо развитым ШE1IИl<ом на правой ,створне. Брюш
ное уплощение четн{)е, широное. Стnорнп сильно- и асимметрично выuy<-
лые, с наибольшей ВЫПУIШОСТЫО в Iсредней части . .передний ионец различ
но УiIIл{)щен. 

О п и с а н и е. РaI<Овина непра13ильно-овального или ближе 1{ непра
вильно-треугольному очертанию. Спинной ирай выгнутыii, углова'то llIере
гибается ПОЧТ11 посредине РaI<ОВИНЫ и близ заднего {<онца ; его средняя 
часть - полого выгнутая или слабо С1<Ошенная н заднему нонцу, со спин
ным желобиом вдоль нее, переднеспинной склон пологий, заднеспинной -
довольно 1{РУТОЙ. Брюшной ирай прямой. Передний 1{рай широио ЗaI{руглен
ный, I1:Нoгдa неСl{lОЛЬНО вытянут в средней части, ра1оrюложен вьnпе средин
ной линии: или на ее уровне. Задний конец суженный, ин'Огда не.СНОЛЫ<О 
приостренв.ыЙ, НИЗ1{ИЙ, может быть со слабо развитьш ШИЛИI<О-М на правой 
створие. Левая створна не СИЛЫIЮ охватьшает правую вдоль брюшного 
н:рая, передне- и заднеспинных снлонов. В ,средней части спинного нрая 
правая створна слеl'на ВЫСТУllIает над левой. РановИ!На 'Очень выпунлая 
с наибольшей ВЫПУ1ШОСТЬЮ в средней трети, рею{о уменьшающейся н нон
цам, а,симметрИТЧ1IО раСiIIоложенной на разных створиах; вдоль llIереднего 
lюнца в различной стеiIIени развито уплощение. Брюшная сторона отчет
ливо и широ�{о ynлощенная. Небольшое уплощение наблюдается ино['да 
и на ОIIИIШой стороне. Наибольшая высота раСiПоложена в средней части, 
в месте перегиба н переднему краю. Поверхность створок 'гладная или не
ясно и мелr"оячепстая. Ра1{ОВИНЫ личинон от взрослых форм отличаются, 
помпмо меньших размеров, более угловатым очертанием спин.иого нрая и 
относительно более низким задним нравм. 

И з м е 'н ч rи: 'в 101 (с т Ь вида ДОiВОЛЬНО значительная, выражается в разном 
очерта:нии опинного ирая (более плавно BьmнyTOM или угловатом) , перед
него и заднего нраев, в относительной высоте раI<ОЮПIЫ. Наблюдаются 
более низиие, по очертанию БЛИЗJ\Ие {, овальным, рановины и более высо
i[{ие, БЛИ3l\1Ие cr\ не:rnpаlвИ'льнотреугольным. H.rpoMel того, 'меняется степень 
уплощенности створ он на переднем I<онце и на брюшной стороне. 

Размеры, ,"'�, 
д В Т Т, т, В/Д 

ГОЛОТИII Ng 82/296, взрос-
0 , 60 0 , 60 0 , 30 0 , 40 0 , 60 лая форма . 1 , 07 

ПараТИIIЫ: 
Ng 85/296 , взр ослая 
форма или ЛИ<rипка 0 , 75 0 , 50 0 , 50 0 , 30 0 , 30 0 , 70 

Ng 84/296 } личинки 
0 , 5  0 , 33 0 , 35 0 , 20 0 , 20 0 , 60 

Ng 83/296 0 , 4  0 , 3  0 , 30 0 , 18 0 , 18 0 , 70 
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С 'Р  а в н е н и е, з а 'м е ч а н и я. Этот вид ПО общему оче'ртанию C'l'BOPOI{, 
размерам, частому отсутствию заднебрюшного шипа сходен с Bashkirina 
suavis Rozhd. (Рождественская, 1962, стр. 262, табл. XXXI I I ,  фиг. 2-4; 
кальцеоловые слои Южного Урала) .  Отmrчиями В. salairica явлmотся ОТ
носительно менее выеокий передний I{рай n отсутствие ребрьпnек вдоль 
концов створок 

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  и г е о л о г и ч е С IОI Й 
в о з р а с 'Т. Cebe'PO-ВОСТО'ЧII-IЫЙ СIШОН Салаира, Го<рный Алтай. Нижний де
вон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Окрестноети е. Томского . 
. ПевыЙ берег р. Томь-Чумыш, В 300 .М ниже перееечения трактом Новокуз
неЦIR - Барнаул (об.р. П-64/35 - ilIatраТlИlПЫ N� 83/296, 85/296; П-64/44, 
обн. ОТ-14, обр. Т-368) ; большое обнажение ниже с. Томского [обр. д-
63/1б - голотип .м 82/296, паратип .м 84/296; обр. Д-63/1д; Д·-63/1е ; д-
63/1,з ( c1. ) ] ;  l�aHaBa в 600 .М НJИже 'с. т.О'МICJ:ЮГО, на еевeipо-'заrпад от ВТО'рой 
излучины 'РеlКИ ( Е-63/74) ; в 2 r.ltt 180 ltt вьппе lП'8!ресеЧ8>НИЯ реЮI тра'ктом 
( обн. ОТ-9, 'Обр. TJ135) . l1rравый берег ,р. Т'омь-Чумьпп, ложок против с· 
То,м<Жого, близ lIIересе:ч:еН'Ия реки трак-юм ( обр. Е-63/62) .  То.мьчумьпп
сние СJЮИ. ОкрестН'осТ'.и: с .  ItаrмыmеНJОКОТО, !рЧ. I\.амыше.нка ( об'Р' Е-59/ 
346 ; Н.-104 В. Г. Желтоноговой, 1963 ) . Ремневские елои. Было найдено 
свыше 50 рюшви:н ,вз'ро'олых форм Н JIИ:rЧИJНОi[{ х!Орошей сохраН'Ности· 

? С Е М Е Й С т в о BEECHERELLIDAE ULRICH, 1894 

Р о д  Scapl1ina1 gen. nov. 
Ти:по'вой ВИ!,ц - Scaphina altaica sp. nov. Горный Алтай, близ с. Ita

мышооекого. Ремневс:кие олон. 
Д И а г н о з. Раковина нрупная, удлиненная, с прямым спинным и за

МОЧНЫl\lI нраями, ПОЧТИ равными наибольшей длине раковины, еуженная н 
заднему IШНЦУ, ШИрОIЮ закругленная у передпего конца или передний н 
задний I{рая симметричные, равномерновыгнутые. Брюшной край вогну
тый посредине. Вдоль концов и, частично, брюшного края - уплощение, 
в средней части створок отчетливая ВЬШУlшоеть. Левая створка охваты
вает правую в средней части брюшного края равномерно и несильно вы
ступает над ней вдоль замочного края. Н.онцы створок закругленно-ки
леватые. 

С р а в R е н и е. Новый РО'д харю,теризуется I<РУПНОЙ, 'Очень вытянутой 
раковиной с прямыJM ДЛИННЫМ СПИJНным нраем, заRругленными и уплощен
ными Rонцами, небольшиrм равномерным превьnпением левой С'ТВОрIШ вдоль 
замочного I{рая. Вытянутая нерасчлененная раковина, П'рямой СillИ!ННОЙ 
нрай и уплощение ЕОНЦОВ сближают представителей Scaphina с родами 
Shidelerites Morris et НШ (силур) , A cantoscapha Ulrich et Bassler ( н.пжниU 
средний девон) , Celechovites Pokorny ( средний девон) и, частично, Budni
аnеиа Boucek (лохновсние отложения) .  Дополнительной чертой сходства 
с Shidelerites, Celechovites, ,среднедеВОНСltими A cantoscapha (А.  devonica 
Kesling et Sohn) и BlLdnianella являе-гся, в типичном случае, асимиет
ричное очертание переднего и заднего краев Scapl1,ina. Кроме того, с Shicle
laites оближают -соотношение CTBOPOI{ и харюпер их ВЫПУIШОСТИ ('со ошш
пого или брюшного нраев оче'Ртание раковины обоих родов веретеновид
ное) , заиругле:ШНО-Rилеватые нрая, вогнутос'fЬ брюшного I\рая; последние 
две особен.ности являются таюне дополнительными, оближающим:и Scaphi
па и среднедевонсние A cantoscapha. Широкозакругленное очертание пе
реднего края, харантер выпунлости и превъппение левой етворки по спин
ио'му краю я.вляютея, ,нроме то'го, общим.и призпаками Scaphina и Celeclzo
vites. От представителей веех сравниваемых родов tНОВЫЙ род отличается 

I Scaplla (лат. ) - JIадья, у'J,азыпает па очертаuие 'рar{опины. 
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;шачительно БОJlее крупными разиерами ( его РЮ{QВИНЫ бывают свыше 
3 АЩ, тогда l{aI{ наиболее крупными из видов других РОд'ОВ являются А саn
tоsсар7и devonica, достигающие немного более 2 .мм; размеры других видов 
A cantoscapha и остальных родов еще меньше). Кроме того, представителп 
Scaphina от сравниваемых родов (I{poмe Shidelerites) отличаются вогну
тым брюшным краем, большей выоотой левой створки у за'МОЧНОI10 I{рая 
(И1С!Ключение соста,вляет Shideterites и Celecho vites ) , &а�р'угленныM задн'И'М 
!{рае:м (и(',кmочением является Budnianella, но у нее и у Scaphina обратное 
ооотношение высоты концов и очертание выоокого почти прямого заднего 
края Budnianella iМало сходно с суженным или ШИР01{0 закрyI'ленJныl:: зад
ним конщом Scaphina) . Дооюлнительны;ми 'отличиями от A cantoscapha и 
Budnianella является значительно менее развитое нраевое уплощение Scap 
h ina, имеющее у первых двух родов хаРal{тер нраеной иаймы; и отличиям 
от Budnianella относится таЮI{е гладиая поверхность CTHOPOI{, а от A cantos
capha обычно закруглеВ!Ные передне- и за,днеО1пmные YJГлы; у видов Асаn
toscapha эти утлы вытянуты, ино['да с образованием шило,в. ДОПОJШите'ль
ныlии ОТJJoИЧ;ИЯМff от SlLicleleгites и Celec720vites яВ'ляе'l1СЯ отсутствие зад
неспинного силона на CTBOpI{aX Scaphina, а от Shidelerites, кроме того, 
О'l'сутствие ВЫТЯИIy'Тостп fИ 'П'риостренности заlднего �рая 'И' IВ ТИllIИJЧНо м  слу
чае,- переднеОПИIlilЮJ:10 выс,ту;па ; имеющийся у одного ИЗ видов Scaphi
па - Scaphina sp. (ЛИЧIJ1ночная форма; табл. XVI I I ,  фиг. 2л) lIIереднеспин
ной lВыс,ту,п имеет 1C00все.м ДРУJ:10Й XapaI{Tep - ОП го:раздо 'меньше ра3IВИТ, 
rrpедставляя Сlюрее небольшое расширение lIIереднеспинного угла створ
l{и - тогда ию, у Shidelerites этот ВЫСТУ1П (ра,звит толыш на левой CTBOpI{e) 
бо'лее 'ма,сс,илзныЙ. I�p()Me !Малоразвитого переднеспи.нrnо,го ,выl'тylIIаa у срав
пиваемого вида Scapblna 8р. имеется сходный заднеспинной выступ, что 
делает представителей Scaphina и S7'lideleгites еще более далекими. 
Рассмотренные черты сходства и отличия Scaphina с другими родами 
позволяют считать его наиболее близиим роду Shidelerites Morl'i8 et НШ, 
который. возможно, был ПРЕЩКОВ()Й формой Scap72ina. 

. 

Семействен:ная принадлежностъ ново,го рода неяспа. Наиболее близкие 
I{ нему роды занимают или нео.nределенное спстематичес�ое положение 
(S72idelerites, Celechovites) 'И1ЛИ их 'отнесение I{ ,сеомеЙiс''IlВУ должно быть 
подтверждено изучением 'C'I\В0POl{ изнутри (одним из признююв семейства 
Beecherellidae, I{ 1<ОТОРОМУ относится A cantoscapha, является прИiсутствие 
обызвествленной внутренней пластиНI,И), что не могло быть сделано на 
И�IеIOще'моя lIiO IЮВО",1'У р,оюr ,материале ; его <mзе'М'пляры npедстаазлены ИЛИ 
раНОВIrнаrми с оом1<нутыlми СТВОР1<ами или отдельными СТВОРRами, за1<ЛЮ
qенными в породу. 

у словно, на основании внешнего оБЛИRа раI{ОВННЫ, род Scaphina отне
сеп Т{ семейству Beecherellidae, 1< иоторому тю, же условно могли бы быть 
отнеоены рады Shiclelerites 'и Celec7'lOvites. 

С о с т а в р о Д а: Scaphina altaica 8р. JlOV. :Нижний девон. РВiМнеВСRие 
и ТОМЬЧУIl1ЫПIСI\ие слои. Горный Алтай. Северо-восточный СRЛОН Салаира. 

Scaphina sllbsilincula 8р. nov. РеМП:Iевсюrе слои. Го'рный Алтай. 
Scaphina enormis (Pol. ) ,  1960 ( = Fabalicypris? eno)"mis Pol. ) . Нижний де

вон, ТОМЬЧУМЫШСRие и 1<ре1<ОВСRие слои. Северо-восточный СIШОН Салаира. 
В о з р а с т. Ранний девон. 

ScaplLina altaica gen. et sp. I10У. 

Табл . ХУП, фпг . 1, 2 

Г о л о т и п лr� 86/296, I{ОЛЛ. ИГиГ; ОRрестности с. I\амышеНС1\ОГО; рем
неВСIше слои; табл. XVII ,  фит. 2. 

Д и а г н о з. Рю<Овина очень удлиненnая, сужеНlIая к заднВiМУ но[щу 
(; ШИРОI\О- И равномернозан:руглеНlIЫМ передним I�paeM. Напбольшая ДЛIIШ� 
расположена над средИJННОЙ линией. 



О п  и 'с а н и е. Ракови:на крупная, очень вытянутая, сужпвающаяся 
л заднему КОНЦУ. Опинной и замочный I{рая прямые, длинные, несколько 
короче наибольшей дшшы створок Брющной край слегка вогнутый в еред
ней части, прямой в передней и задней части у взрослых форм, приподня-
1ЫЙ К заДН&i\1:У концу у л.ичинок. Передний край ШИРО'I{О и более или менее 
раВБоtМернозаНРУl'ленный, высоний. Задний нрай суже.нный, закругленно 
скошен вперед н брюшному нраю, почти равный по вьюоте переднему краю 
у взрослых форм, заметно ниже него на РaI{овинах личинон. Соединение 
IЮiНЦОВ со Cillи.нным нраем iПлавное. Вдоль КОНЦОВ и приле.гающих к ним ча
стей брюшной стороны створки отчетливо уплощены. Левая створка рав
номерно- и неСИJIЬНО выступает над IIравой вдоль замочного I<рая и охва
"Тывает ее вдоль брюшнOIГО нрая или 'l'олько вдоль его средней во!Гнутой 
части. Rрая створок закрутленн,о-кил�ва'тьш. Длина раковины превьппает 
ее высоту больше чем в три раза. Наибольшая ДJLина расположена не
сколько выше срединной линии. Высота створок довольно равномерна вдоль 
большей части раковины у взрослых форм и заметно меньше в задней 
части раковины у личиночных форм. СТВOIpки заметно выпуклые в их сред
l{ей �ети, ВЬJ.ТПYклость реЗRО у,меньшаетс.л к пере)]jНему и з ад.н ему краям, 
'близ ЕОТОРЫХ СТВОРRИ очень уплощены. Очертание раRОВИНЫ со стороны 
-спинно.го или брюшного Ераев вытянутое, ЗaI{ругленно ромбовидное. По
ве'рхность раковины гладкая. 

РаI{'ОIВИIffЫ :ЛИЧИ:НОR от В31ЮСЛЫХ форм, поМJИМiО меНЫIIи:.х 'раlзмеров, ,ОТ
личаются сравнительно более низким задним краем и приподнятым к не
му брюшным Ераем. 

Изменчивость незначительная - проявляется в степени вытянутости 
створок и их уплощенности вдоль ЕОНЦОВ, отчасти в очертании переднего 
и заднего Ераев - более или менее равномерной заRругленности передне
го из НИХ, степени суженности и скошенности заднего Rрая, а таЮI{е в пол
ном или частичном охвате левой створкой вдоль брюшного I{рая. 

Размеры, �a.M. 
Д Д В В, в, Т Т, т, В/Д 

Го;rОТИII Ng 86/296, взрос-
ЮНI форма . . . . . 3 , 4  1 , 9  1 ,4 0 , 5  0 , 5  0 , 5  0 , 0 1 5  0 , 01 5  0 , 4  

Паратип 
g 87/296, личиш{а . 1 , 5 1 ,3  0 , 45 0 , 4  0 , 33 0 , 34 0 , 013  0 , 013 0 , 3  

С Р а в н е н и е с БЛИЗI{ИМ видом Scaphina sil�Lncula sp. nov. приведено 
,ниже, при его описании. 

Г е о гр а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Северо-восточный СRЛОН Салаира, Горный Алтай. Нижний де
вон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л .  ОRрестности с. TOMCI{OГO . 
.левый берег р. Томь-Чумьпп, большое обнажение ниже села (обр. 
Д-63/1а ;  Д-63/1б ;  Д-63/1в;  Д-63/1и) . ТОМЬЧУМЫШСRие слои. ОI{рестности 
г. Гурьевска. Правый берег р. Малый Бачат:  Еарьер 2-я СОПRа, запаДНЫII 
СIШОН ( обр. П-64/2) ; ТОЛСТОЧИХИНСRИЙ Iшрьер, восточная стенка (обр. 
Д-63/41а - 29; Д-63/41в  - 6) . Томьчумышские елои. ОI{рестности с.  1\а
мышенского, рч. I\аМЫШ8ю{а (обр. Е-59/34б; Е-59/34в ; обр. 1\-104 Желто
ноговой, 1963) . РемнеВСЮlе слои. 

РаRОВИНЫ вида очень многочисленны в ремнеВСRИХ слоях, обычны 
в ТОМЬЧУМЫШСI{ИХ слоях окрестностей с. Томсного ( за ИСRлючением обр. 
Д-63jIи)  и единичны в ОRрестностях г.  ГурьеВСЕа. Найдены нан раRОВИ
ны, тан и отдельные створки ЛИЧИНОR и взрослых форм. Сохранность ма
териала различная - наряду с отлично сохранившимися раRовинами, на 
многих отломаны КОНЦЫ. 
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Scaphina siluncula sp. nov. 
Табл. XVIII, фиг. 4 

Г о л о т и п .м 88/296, RОЛЛ. И ГиГ; рч. I\амьппеНRа ; ремнеВСRие слои; 
табл. XVI II ,  фиг. 4. 

Д и а г н о з. РаRовина крупная, очень вытянутая. Передний и задний 
Rрая ВЫСОRие, ШИРОRО- и равномернозакругленные. Наибольшая длина 
посредине высоты створок. 

д 
Голотип И! 88/296 . . .  2 , 9  

д 

2 , 75 

Размеры. JltJl' 
в D, 

0 , 80 0 , 80 

D, 
0 , 80 

т т, 
0 , 62 0 , 1 5  

т, В/Д 
0 , 15 0 , 3  

С Р а в н е н и е .  Описываемый вид чрезвычайно похож на Scapl�ina 
altaica sp. nov. (см. вьппе) ,  отличаясь лишь широко ЗaI{ругленньrм очер
танием заднего I{рая и более НИЗIШМ положением наибольшей длины. 

Г е о гр а ф и ч ес к о е  р а с п р о с т р а н е н ие и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Горный Алтай. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Был найден только ОДИfl 
экземпляр - голотип. 

Scaphina sp. (личиночная фор)ш) 

Табл. XVI I I ,  фиг. 2 

Э R З е м п л я р .м 89/296, колл. ИГиГ; левый берег р. Томь-Чумыш, 
большое обнажение у с. Томское; томьчумышские слоп; табл. XVI II ,  
фиг. 2 .  . 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, неСIШЛЬКО вытянутая, близкал 
к закругленно-прямоугольноЙ. Спинной край с небольшими закругленпо
треУГОJIЬНЫМИ выступами по I{онцам. Брюшной ирай приподнят R задне
му концу, с вогнутостью в средней части. Передний и задний ирая слегиа 
заиругленные, передний из них выше. Свободный Rрай створии килева
тыЙ. Наибольшая высота раеположена в передней половине. Створии 
у ионцов уплощены. Поверхность раиовины гладиая. 

д д 

Размеры. "'.711 
В п, в, Т' т, 

8кз. ом 89/296 . . . . 0 , 77 0 , 4  0 , 4  0 , 3  
В/Д 
0 , 5  

• Толщина ЭJ{зеМDляра н е  могла быть измерена. таи нан это створка, заилюченная 13 породе. 
С р а в н е н и е. Описанный эиземпляр представляет собой личиночную 

форму, отнесенную I{ роду Scaphina по общему очертанию раковины, ии
леватости и уплощенности ираев, но отличающуюся развитием передне
и заднеспинных выступов. Последняя особенность, несвойственная дру
гим представителям рода Scaphina, и заставила изобразить и кратно опи
сать этот экземпляр, хотя он и представлен отдельной СТВОРI{ОЙ личиноч
ной формы. 

С р а в н е н и е см. ниже. 
Г е о г р  а ф и  ч е ·с !{ 'о е Р' а с п  р о с т р а н е н и е и г е о' л 'о г :и:  ч е с к п й 

в о з р а с т. Северо-восточный склон Салаира. Нижний девон. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л.  Окрестности с. Томсиого. 

Левый берег р.  Томь-Чумыш, большое обнажение ниже села (обр. П-64i 
39) .  ТОМЬЧУМЫШСlше слои. Был найден один ЭI{земпляр. 

Scaphi?�a sp. 
Табл. ХУIII ,  фиг. 2, 3 

Э к  з е м п л я р .м 89/296, иолл. ИГиГ; левый берег р. Томь-Чумыш. 
большое обнажение ниже с. Томсиого; томьчумышские слои; табл. XVI I I .  
фиг. 3. 

О п и с а н и е. Раковина вытянутая, довольно высоиая. Длина спинно
го нрая, слегка выгнутого в задней части, почти равна паибольшей дли-
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не раковины. Вогнутость брюшного края довольно глубокая. Задний I{рай 
высокий, широко закругленный, плавно соединяется с брюшным краем и 
почти под прямым углом - со спинным краем. Передний край, види
мо 1 , равный по высоте заднему, соединяется со спинным краем под пе
значительно тупым углом. ахват только в средней части брюшного края. 
Превьппение левой створки над правой вдоль замочного края очень не
значительное. Края C'I1BOIpOK отчетJrИiI3'О нилеватые. Высота, видимо, рав
номерно распределяется по длине створок. Характер вьшуклости ракови
ны обычный для рода : ее величина наибольшая в средней части, резко 
уменьшается к концам;  близ переднего и заднего краев створки уплоще-
ны. 

Размеры , �'''t. 
д д в п, 

ЭК3. N2 89'/296 1 ,4 1 , 33 0 , 60 0 , 55 

В, 
0 , 48 0 , 01 7  

·Г, в/д 
0 ,4 

С Р а 'в 'н е н и е. Описываемый экзеМI1ТJIЯР, хютя и обломан � пе'Радне
брюшной части, интересен для более полного представления о роде Scap
'1,ina, к которому он несомненно относится, по общему характеру очерта 
Hия' охвата краев и вьшуклости створок атличием от других представи
телей Scaphina является сравнительно более ВЫСОIЩЯ и коротная рановп
на с четно выраженными спинными углами. Экземпляр Scaphina sp. по 
общему очертанию наиболее близок н вышеописанной личиночной форме
Scaphina sp. ,  с ноторой он найден в одном образце, отличаясь от нее по
мимо больших размеров, отсутствием спинных выступов и,  видимо, рав
номерной высотой створок Не исключена возможность, что оба энземпля
ра S caphina sp. относятся к разным возрастным стадиям одного вида. 
атличия в относительной высоте переднего и заднего нраев раIЮВИНЫ 
довольно обычны для личиночных и взрослых стадий (см., например, ОПII
сание S. alta'ica) .  аднако для определения того, наную роль в данном CJIY
чае 2 играют 'CJIившые выступы - J3нутрfиJвидовы,' ха ра'нте:рИiЗУЮЩИХ раз
ные В'озра'стные ста\D;И:И или 'ВиДо'вых, н ео'бходим ДOOIО.JI'НJИтеЛЫIЫЙ палеон
ТОЛОГИЧВСIШЙ материал. 

Г 9 ю 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  и г е о л о г и ч е с н и й  
:а о з р а с т. Северо-восточный склон Салаира. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. То же, что и у предыдуще
го вида. 

р о Д Acantoscapha Ulr1ch et Basslel' , 1 923 
Асси�tQsсарlLа? sp. 

Табл. X I ,  фиг. 6 

Э ,к з е м n JI я р .N'2 90/296, I{ОЛЛ. ИГиГ; правый берег ,р. Томь-Чумыш, 
ПрОТИlв С. �OMCH'OГO ; 'гомьчумыIIIниеe олои; табл. XI, фиг. 6. 

а п и с а н и е. Раковина низкая, выянутоовальнаяя с приостренным 
передним и задним краями. Спинной I{рай в большей средней части не
много выгнутый, почти прямой, равный замочному нраю; его передний и 
задний снлоны слегна вогнутые, передний из них положе. Брюшной край 
прямой. Передний и задний 3 'кvая �ЫСOI{ие, заreРУГJIенно 'СI{()шены 
н брюшному нраю, немного сужены и приострены в спинной части. Ле
вая СИЮРI{а 'CJIerna охватывает правую ·вдоль брюIIПIОro нрая и опинных 
СIШОНОВ И едва замеrно lВыступает над ней .вдоль 'замочной JIИ1I'ИИ. Высо
та \рraковины равномерна iВ большей средней части, уменьшается I{ кон-

I Передний I\рай оБJIOман в переднебрюшной части, тю{ что его полные очорта
НИЯ и высоту можно тольно предполагать. 

2 В пределах вида остранод известны раковины личиночных форм с ра3ЛПЧНЫМLI 
выростами, !юторые на рановинах взрослых форм отсутствуют. 

3 Задний нрай IIескольно об:lIомаII н, ВИД1IМО, У цеЛQl'О ЭJ{зеМПJшра рановпн оп 
был еще больше вытянут и заострен. 
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цам. Створки IДОВОШffiО ВЬПГУIшые в средней части и сильно уплощаются 
к концам. Очертание со стороны брюшного или спинного краев вытянуто
ро,мЮО'Вl'l'дное. 

Размеры, �I�I 
Д В В, в, Т Т, т, в/д 

8кз. ом ЙО/296 . . . . .  1 , 3 0 , 47 0 , 22 0 , 22 0 , 4  0 , 15 0 , 2  0 , 4  

С Р а в н е Н 'и е .  Этот вид (}1'несен к родУ Acantoscapha у;словно, та,н, кю{ 
'отличается от его представителей выгнутым спинным краем, уплощен
ностыо створок ТОЛЬКО У концов и отсутствием заостренных передне- и зад
неспинных выростов. Общее очертание раковины напоминает очертание 
правой створни Acantoscapha acris Blumenstengel (Блюменштенгель 
Вlumenstengel, 1 962, стр . 15, табл. I I I , фиг. 64-70, табл. VI, фиг. 106-
1 18;  тентакулитовые IЮМI\оватые известняни нижнего девона Тюрингии) . 

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 н и е  и г е о л о г и ч е с н и й  
в о з р а с т. Северо-восточный снлон Салаира. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Онрестности с. Томского. 
Правый берег р.  Томь-Чумыш, ложок против села, близ пересечения реки 

"[\pa'�TO'M н.О'В>ОI{у;зне,цк - Барнаул (обр. Е-63/62) .  Т,ОМЬЧУ;МЬJIJ:Ix;-н,ие слои . 
. Был найден тольно один экземпляр. 

С Е М Е й С Т В О  HEALDIIDAE ПАRLТОN ,  1933 

Род Н ealdianella Posner, 1951 

Healdianella cla1'Ct Polenova, 1960 

Табл. X I X ,  фиг. 10-12 

Healdianella clara: Поленова, 1960, СТр.  45, табл. 6, фиг. 6 

г о л о т и п .м 20/832, колл. ВНИГРИ ; левый берег р. Томь-ЧIУмыщ 
'ниже с. Томского ; томьчумышские слои; табл. 6, фиг. 6 ( Поленова, 1960) 

Д и а г н о з. Раковина крупная, бобовидная, с выгнутым спинным и 
прямым брюшным краями, с наибольшей вьmунлостыо в задней части. 
Передний конец значительно ниже заднего. Левая створна наиболее за
метно охватывает правую вдоль брюшного края. 

И з м е н Ч и .в О С Т Ь ДОООЛЬНО за,меТ.НJая, IIIролвляется в разном очертании 
краев (равиомерно-занругленных или сношенных вперед) , их относитель
ной высоте, большей или меньшей выгнутости спинного края (ср. таБJI. 
XIX, фиг. 10пр и 12пр) , а таюне характере наибольшей вьшунлости 
(ср. фиг. Нс и 12с) . 

Голо'ии '" 20--832] 
ЭкзеМПЛfJРЫ: взрослые 

Ng 92/296 формы 
Ng 93/296 
Ng 91 /296, личинка 

Размеры , �I.'" 
Д В 

1 , 35 0 , 65 

1 , 25 0 , 62 
1 , 05 0 , 52 
0 , 95 0 , 47 

Т Т, т, Б/Д 
0 , 65 0 , 30 0 , 40 0 , 5  

0 , 55 0 , 37 0 , 44 0 , 5  
0 , 50 0 , 30 0 , 4  0 , 5  
0 , 42 0 , 5  

С Р а в н е н и е .  См. замечания к этому ВИдУ, а также роду Н ealdianella 
в работе Е. Н. Поленовой, 1960. 

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  и г е о л о г и ч е с н и й  
в о з р а с т. Северо-восточный склон Салаира. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р .и а л. Окр�стности с. Томское. Ле
вый берег р.  Томь-Чумыш: в 2180 м выше пересечения рени трантом Но
вонузнецн - Барнаул (обн. ОТ-9, обр. Т-135 ) ;  в 1 180 .М выше тракта 
(обн. ОТ -7, обр. Т -292 - экз . .м 91/296, 92/296 ) ;  большая излучина рени 
при пересечении трактом (обн. ОТ-1 ,  обр. Т-359; Т-327 ; Т-230 - знз . 
.м 93/290; T-18�;  Т-186; Т-172;  Т-128) ; большое обнажение ниже с. Том-
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CI�OfO (обр. П-64:/44; Д-63/1а ;  Д-63/39; Д-63/ 1е ;  П-64/37 ; Д-63/1а) . OI�pecT
ности г. rypbeBCI\a. Правый берег р. Малый Бачат: карьер 2-я сопка, в 
200 .М К югу от озера. Томьчумышские слои. 

Раковины вида обычны в томьчумышских отложениях окрестностей 
с. Томского; в отдельных пунктах встречаются в небольшом количестве 
.экземпляров. Представлены взрослыlllи формами и личинками, большей 
частью хорошеii сохраппости. 

Healdianella p1'epera ! sp. по". 

Табл. XIX,  фиг. 8, 9 

l' о л о т ff П М 94/296, l�ОЛЛ. ИГиГ; левый берег р. Томь-Чумыщ боль
шая излучина реки при пересечении трактом Новокузнецк - Барнаул; 
томьчумышские слои; табл. XIX, фиг. 8. 

Д и а г н о з. Раковина небольшая, неправильно бобовидная, плоская. 
,Спинной край СI\Ошен вперед. Передний и задний края слабо выгнутые, 
задний -- немного выше. Охват едва заметный вдоль свободного края. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, неправильно бобовидная. Спинной 
край в большей средней части скошен к переднему краю, слегка выгнут 
у концов. Брюшной край прямой. Передний и задний края незначительно 
выгнутые; задний из них немного выше, обычно неСIЮЛЬКО скошен в брюш
ной части. Левая створка едва заметно охватывает правую вдоль свобод
НОГО! 1�рая; .в Clp8IДIJ:Iей ча'сти брюшного oI{Jрая о'х:ват наибольШ'ИЙ. Раков'ина 
плоская, с почти одинаковой величиной ВЫПУIШОСТИ вдоль большей части 
створок, уменьшающейся лишь у самых концов. Очертание раковины 
со опинното или брюпш'ого IК'paeB У:Ж,D'овальное. Наибольшая вьюоrrа рас
пощожена у за1днего I�oQнща створок Наибольшая длина соВ!ПаlДает со сре
.дии.mой л И'IПI ей. По'верхнооть ICTBOijJ'o.K ТЛ3.iдКая. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в крутизне наклона спинного края, 
относительной высоте переднего и заднего краев, а также в очертании 

ПОСJlo8IДJ:IИ;Х ; I"роие того, oII�региб СПИJИIОТ'О l\IPая на'БЛIOдается ближе или 
дальше от заднего I\опца створок (ср. табл. XIX, фиг. 8 и 9) . 

Размеры, ЛI.М 
д в т � � ВЩ 

Голотип N2 94/296, взрослая форма 0 , 66 0 ,4  0 , 25 0 , 2  0 , 2  0 , 6  
Паратип N2 95/296, личиI(I\а . . . .  0 , 55 0 , 3  0 , 1 7  

С Р а в н е н и е .  Неправильное очертание створок с мало выгнутыми пе
редним и задним краями и скошенным вперед спинны:м краем отличает 
оппсанный вид от известных представителей Н ealdianella. 

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  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Северо-восточный СIШОН Салаира. Нижний девон. 

М е с т о н а х о '1\ Д е н и е и м а т е р и а л. Окрестности с. Томского. 
Левый берег р.  Томь-Чумьпп; большая излучипа реки при пересечении 
трактом НовокузнеЦI� - Барнаул (обн. ОТ-1 ,  обр. Т-327 - голотип М 94/ 
296) ; в 300 .М ниже тракта (обр. П-64/35) ;  большое обнажение ; ниже се-

ла (06р. Д-63/1б  - паратип М 95/296; Д-63/1'И) . Окре:стН!о,сти г. Гурьев
,сиа. Правыii берег р. Малый Бачат, Тосточихинский Iшрьер, восточнап 
стеШ\а (обр. Д-63/41в-2) . 

В каждом пункте найдены единичные раковины хорошей сохранности. 

l'Iealdianella s'UlJp'Usill,t sp. по". 

Табл. XIX,  фиг. 7 

Г о л о т и п М 96/296, колл. ИГиГ ; Толсточихинский карьер, восточная 
'стеш�а ; НИiIшекреI�овскпе слои; табл. XIX, фиг. 7 .  

1 Prepera (лат.) - неправильная, УJ,азьпзает на очертаппе ранопины. 
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Д и а г н о з. Раковина маленькая, бобовидная, плоская, с почти равны
ми по высоте концами. Небольшой охват в средней части брюшног(}. 
нрая. По спинному краю левая створна заметно выше правой. 

О п и с а н и е. Рановина бобовидная, маленькая. Спинной нрай дугооб
разный, перегибается ближе к заднему концу; переднеспинной склон не
иного круче задноспинного. Брюшной нрай вогнутый в средней части. 
Вдоль средних частей спинного и брюшного краев развито небольшое уп
лощение. П ередний и задний нрая равномерновыгнутые, задний из них 
не значительно выше. Левая створна немного охватывает правую в сред
ней части брюшного нрая и заметно выступает над ней вдоль спинного
н:рая. ВДОJIЬ н:онцов и, частично, брюшного края створки прнмьшают, и 
на этих учаСТIШХ заметно приострение их краев. Наибольшая в ысота на
ходится в средней части створок Рановина равномерно-плоская ВДОЮ, 
большей части своей длины, к нонцам, особенно к переднему, в еличина 
вьшуюlOСТИ створон деJшется еще меньше. Очертание со спинного ирая. 
ПЛОСIюовальное. Поверхность створои гладиая. 

Размеры, .J\tJ\t 
Д В 'Г Т, т, В/Д 

Голотип N'2 96/296 . . . . . 0 , 4  0 , 1 7  0 , 1 7  0 , 13 0 , 13 0 , 5  

С Р а в н е н и е .  Очертания, мелиие размеры, хараитер выпуилости И: 
охвата створои делают описываемый вид очень близиим видам Н ealdianel
la pusilla Pol. (Поленова, 1 952, стр. 1 23, табл. ХН, фш. 2;  верхняя час'lЪ 
живетсиих отложений Руссиой платформы) и Н. angulata L. Eg. 
(Л. Н. Егорова, 1 960, стр. 243, табл. Н,  фиг. 4-6; бийсиие слои востока 
Руссиой платформы) . Основным отличием от обоих видов является не
СI{ОЛЬНО иное очертание спинного ирая Н. subpusilla - раиовины этого ви
да имеют значительно более симметричные передне- и заднеспинные снло
ны, TO['IAa иаи у Н. pusilla и, особенно, у Н. angulata переднеспинной 
склон много круче заднеспинного. Кроме того, разница в высоте ионцов 
у Н. subpusilla меньше, чем у двух других сравниваемых видов . 

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  и г е о л о г и ч е с и и й  
В 'О 'з р :а 'с 'Г. СOIВ�ро�'воет:()!чный СiIШОН Салаира. Нижний AOlBOH. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Оирестности с. Томского. Ле
вый берег р .  Томь-Чумыш: большая излучина рени при ее пересечении 
трантом Новоиузнеци - Барнаул ( обн. ОТ-1 ,  обр. Т-170) ; большое обна
гнение ниже села (обр. П-64/40 = Д-63/1д) . Окрестности 'г. Гурьевска. 
Правый берег р. Малый Бачат, Толсточихинский карьер, южная (обр .. 
П-64/10) и восточная (Д-63/41б)  стеlШИ. Томьчумышсиие слои. Толсточи
хинский карьер (обр. Д-63/41д-20 - голотип) . Нижнекрековские 'слои. 

В отдельных пунктах найдены единичные рar{Овины вида. 

Род OrthocYP1'is Кшumеl'ОW, 1 953 
01·thocYP1·is tschu'myschensis sp. по". 

Табл. XIX,  фиг. 1-5 

l' о л о т и п  ом 97/296, нолл. ИГиГ; левый берег р .  Томь-Чумыш В' 
с. 'I OMCI{OM при пересечении большой излучины реки трarпом Новокуз
неци - Барнаул; томьчумышские слои; табл. XIX, фиг. 3 .  

Д и а г н о з .  Раковина УДJIИненная , близиая бобовидной, ДОВОЛЬНО· 
ПJlOсная. Спинной край почти прямой. Передний конец нескольио сужен, 
ниже заднего. Охват небольшой вдоль брюшного нрая и едва заметный -

13 передне- и заднеспинной частях. 
О п и с а н и е .  Раиовина удлиненная, близкая бобовидной. Спинной 

край в его большей части прямой или слегка наилоненный и переднему 
н:онцу, J3 rпереlдней и задней частях 'ПJIaВНО или угловато перегибается; его. 
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�перегиб I{ заднему I,ОНЦУ короткий, крутой, перегиб к переднему KOHЦJ 
неСI,ОЛЬКО положе и длиннее. Брюшной край прямой, параллельный или 
почти параллельный спинному I'раю.  Передний и задний края равномерно 
закругленные или немного скошенные к брюшному краю; обычно более 

"SHMeTlfO СI{ОШен з,аднпй IКiраЙ. Передний II,:рай iIlесwолько сужен, ,н иже зад-
него. Левая СТВОрIШ не значительно охватывает правую вдоль брюшного 
ирая И ,  едва заметно, в передней и задней частях спинного края. Рако
вина НИЗIШЯ, высота створок примерно в два раза меньше их длины, до
'вольно равномерна вдоль большей средней части створок, несколько уве
личиваясь в задней части и уменьшаясь в передней. СТВОрIШ бывают раз
ной толщины - как плоские, тю, и довольно выпуклые (см. измерения и 
фиг. 3с, 4с, 5с на табл. XIX) , что возможно связано с проявлением поло
"вого диморфизма ; наибольшая ВЫПУIШОСТЬ расположена близ заднего 
конца. Очертание со спинного края овальное или узкоовальное.  Поверх
.ность створок глаДI,ая. 

Раковины личинок от взросльrх форм отличаются, помимо меньших 
размеров, относительно более низким передним концом. 

Изменчивость довольно заметная, она проявляется в очертаниях спин
ного края (прямом и параллельном брюшному краю, скошенном к перед
не,му концу, плавно или более iзаМ61'НО перетибающ,емся iK концам ) ,  пе
реднего и заднего краев (равномерно закругленных или скошенных к 
'брюшному краю) , а также в относительной высоте и выпуклости 
раковины. 

Голо,и« ", 97/296) 
Паратипы: ВЗjJОС-

N2 99 /295 ф���Ы 
N2 100/296 

N2 101 /295 

} личюши 
N2 98/296 

N2 98/296 

Размеры, ,)1М' 
Д В 

0 , 1:0 0 , 40 

0 , 85 0 , 45 
0 , 82 0 , 42 
0 , 70 0 , 40 
0 , 65 0 , 37 
0 , 52 0 , 30 

Т Т! т, в/д 
0 , 32 0 , 20 0 , 32 0 , 5  

0 , 40 U , ЗО 0 , 30 0 , 5  
0 , 37 0 , 33 0 , 33 0 , 5  
0 , 35 0 , 27 0 , 30 0 , 5  
0 , 27 
0 , 22 0 , 15 0 , 13 0 , 5  

С р  а в н е н и е. Описываемый вид обнаруживает сходство с Orthocyprts 
virgula Rozhd. ( Рождественская, 1962, стр. 230, табл. ХХ, фиг. 3,4; кальце
()ловые слои, I-Ожный Урал) , О. l'egula Pol . ( Поленова, 1 960, стр. 48, 
табл. 6, фиг. 3; шандинсн:ие слои Кузнецкого бассейна ) ,  а также с О. рга
gensis -Pi'ibyl (PГibyl, 1955, стр. 1 93/33/, табл. IV, фиг. 4-6;  дворецкие и.3-
вестняки нижнего девона Средней Чехии) по общему очертанию, мешшм 
размерам, а также незначительному охвату створок Отличием от всех 
трех видов является относительно более короткая и высокая раковина 
О. tschumyschensis. Дополнительным отличием о! О. viгgulа является боль-
шая длина прямой части спинного края нового вида и иной характер вы
пуклости створок - она довольно равномерна у О. tschumyschensis, а у 
О. virgula четко выражена ее наибольшая величина у заднего конца. 

Г е о г р а ф и ч е С К D е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Севера-восточный склон Салаира;  Горный Алтай; восточный 
склон Южного Урала. Нижний девои. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Окрестности с. Томского. 
Левый берег р. Томь-Чумыш: большая излучина реки при пересечении 
трактом Новокузнецк - Барнаул (обн. ОТ-1 ,  обр. Т-172 - голотип; обр. 
Т-327 ; Т-126 ; Т-189 ) ; в 300 Jtt ниже тракта ( обр. П-64/35 ) ;  большое обна
жение ниже с. Томекого (обр. П-64/36; П-64/37) ; I,аиава в 600 .М шиже се
ла (Е-63/74) .  Правый берег р. Томь-Чумыш, ложок против села, близ пе
ресечения реки трактом (обр. Е-63/62) . Окрестности г. Гурьевска. Правый 
берег р. Малый Бачат : Толсточихинский карьер, южная стенка (обр. 
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П-64/30 - паратипы ом 98/296, 98//296 - 101/296; П-64/31 ;  П-64/32, 
П-64/8) ; !\арьер 2-я соп!\а (обр. Ка-54/а-7 ) .  Томьчумьrшс!\ие слои. Рч. Ка
мышен!\а ( обр. Е-59/34б ) .  Ремневс!\ие слои. 

В глинистых известня!\ах и глинистых ПРОСЛОЙI{ах Толсточихинс!\ого 
I{арьера ра!\овины вида встречены в изобилии, представлены взрослыми 
и личиночными формами; в известнянах того же разреза - единичны. 
В томьчумышс!\их отложениях онрестностей с. Томс!\ого рановины вида 
более МНОГОЧllсленны ( 10- 1 2  ::шз. )  лишь в обр. Е-63/74 и обр. Т-126; в ос
тальных пуннтах встречены лишь единичные э!\земпляры. Сохранность 
материала различная. В Толсточихинс!\ом !\арьере часты ядра или рано
вины с !\орродированной поверхностью. 

р о Д Bai'l'diocYP 'J'is Kegel , 1 933 

Bcti1'dioCYP1'iS pa u;x;illa (Polenova) ,  1960 

Табл. Х Х ,  фиг. 4-6 
l1ealdianella? раuхШа :  Полепова, 1960, сТр. 46, табл. 6, фиг. 2а, б .  

Г о л о т и п ;м 1 9-832, нолл. ВНИГРИ ; левый берег р. Томь-Чумыш, . 
ниже с. Томсного ; томьчумышс!\ие слои; табл. 6, фиг. 2 а, б ( Поленова, 
1 960) . 

Д и а г н о 3. Рановина небольшая, занругленно-треуголъная. Спипноft 
l{рай дугообра3IН0 и GКИ!ll'етр:ичн-о выгнутый. 3амоЧ'Ный l<рай прямой. Пе
редний и задний нрая равномерно занругленные, одинановой высоты. 
Края створo!\ в различной степени ваШШОБидные. Вдоль прямого брюшно
го !\рая - уплощение. СТВОР:КИ равномерно и заметно вогнутые; !\ нонцам, 
особенно переднему,- уплощены. 

О п и с а н и е .  Ра!\овина небольшая, занругленно-треугольного очерта
пия. Спинной нрай дугообразный, перегибается в средней части створон; 
нанлон передней и задней частей спинного нрая ДОВОЛЬНО симметричный 
или заднеспинная часть нороче и нруче. Замочный !\рай прямой, довольно 
норотний, с неглубоним желоб но м вдоль него. Брюшной нрай прямой или 
слегна вогнутый; прилегающие н нему части GTBopOH обычно отчетливо 
уплощены. Передний и задний края рановины расположены близ ее сре
динной линии, занругленно сношенные н брюшному I<раю или передний 
I{рай 'Равномерн-о вьП'нут, .а :;ЩIДНиИ бош:ее за'Метно СI{ощен в брюшной части, 
иногда не(жольно сужен. JIеlВая cТIВoiplHa ДОВОЛЫlЮ заме'DНО ВЫСтyпIает над 
пра;вой rю замочноМ1У I{раю и oXJBaTblBaeT ее ,вдаль оп:и.нных ОЮIОIЮ1В рано
вины и Б G!pедней чаС1'И брюшного I<рая; ·Б '.ПереднеЙ и задней частях брюш
ного [<ipая oXIВa т оче'Нь н'езна:чмтелен, вдоль концов СТВО'РI<И .rnpимьrnают . 
По сторонам брюшного нрая расположены небольшие валИl{И, обычно хоро
шо ра3lВ'итые и чаСI'1[<ПЮ или ПОJПЮСТЬЮ окаЙмляющ.ие передний и, оБЬГ<1НО 
менее отчетливо,- задний Iкрай (табл. ХХ, фиг. 6б) . Вдоль средней части 
оmllI11IOГО 'нрая на левой створне та'lOне наблюдается :валююв'иlДНЫЙ выступ, 
разm�'IО ВЫlраженныЙ. НаИ!большая высота С'ГВО'РОК обычно находится в 
и;х: средней части, реже - бmrже I{ заднему концу. Наибольшая дл'ИНа сов
надает со средннной линией. СТВОРI<И равномерно и довольно сильно вы
п унлые Б большей средней части, ипогда выпунло,сть не·мног'о больше в 
задней трети ра'.lЮБИlIЫ; I{ I�0'Н'ЦЮ1 ,БыIIyклостьь резно уменьшается, причем 
на заднем I{онце она неснолы<о больше, чем на переднем, ноторый заметно 
у'.Площен. ILpи 'Расомотрении G брюшной или СII'ИН'Ной сторон ОiЧертание 
рar<ОБИНЫ близно н вытянуто-шестиугольному. Раl{ОВИНЫ личинон от В3рОС
лых форм, '.ПОМ:IOV.rО меньffПИX размеров, отличаЮ11СЯ более ffIЛОСI\!ИiМИ С'l1ВОР
ками, ОVЬГ<IlШ меньшеii у,площеинос.тыо брюшнои С1'О']J'OНЫ, а та,кже более· 
!ЧJ'УТЫМИ опиннымн СЕлонами (см. таб:r. ХХ, фпг. 4пр ) . 
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И з  м е н ч и в о с т ь вида значительная: обычно она выражается в от
носительной высоте раковины, очертании с,пинного, переднего и заднеl'О 
краев, степепи выраженности валиков. :Кроме того, довольно многочислен
ные экземпляры из одного образца отличались очень незначительной уп
лощенностью брюшной стороны, причем валики на ней едва намечались, 
а ТaItже более выгнутым спинным I{paeM и более высокой п менее вьшук
л'ой граН<Q[ВИRОЙ ; ее ВЪШIуклость нешюлы{o а,сим:меТРИЧIfО расположена на. 
пршвой и лев'ОЙ CTIBopKax (табл. ХХ, фиг. 5с, 5з) . Основная час:гь этих бо
JIee заметно 01'КЛОИЯЮ�СЯ от тиш;и;чJных Э1{зем:nляро'В :происходит из обр. 
Е-63/62а ; вместе 'с ICИJМ:И еди:н'E!'IНО ВСl1речаю'DСЯ и обычные формы впда 
( т.абл. ХХ, фиг. 6б) . Видимо, эти изменения тоже JЫ3ляются индив:и:дуаль
ными. Считать их возрастными или связанными с половым диморфизмом 
менее .верояТIН'О, тм{ ИЮ, хотя iJ3 целом эти более JJ3ЫООI{ие и ПЛОСЮlе формы 
с мало .развитым БРЮШ1IЫМ ymлощением и имеют меньшие размеры, н·о 
ТЮ\JИ18 же ipшзмеры бывают и у экземJПЛЯРОВ более lВыпуклых, M·mree ВЫСО
Ю1Х и С чеТlI{ИМ б.рюшным уплощением. :Кроме того, в.стречаютс.я л-еС01{
ненно личиночные формы, таЮRе отличающиеся по высоте и степени упло
щенностJ'r брюшной сторсты. 

Голоmп >1' 18---"32) 
ЭI{земплнры: n�ь��-N2 103/296 . . форыы 

N2 104/296 . .  
N2 1 02/296, ЛИ'lИика 

Раэмеры, �LJlt 
Д В 

0 , 55 0 , 27 

0 , 66 0 , 37 

0 , 57 0 , 32 

0 , 40 0 , 23 

Т в/д 
0 , 2 2  0 , 5  

0 , 26 0 , 56 

0 , 30 0 , 56 

0 , 1 7  0 , 57 

С Р а в н е н и е. Сравнение с близким видом Bairdiocy pl'is bail'dioides 
Pol. дается ниже, при его описании. 

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  и г е о л о г и rr е с к и й  
в о з р а с т. Северо-восточный склон Салаира. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е II м а т е р и а л. ОиреСТНОСТII с. Томского. Ле
вый берег р. Томь-Чумыш : большая излучина реки при пересечении трактом 
Новокузнецк - Барнаул ( обн. ОТ-1 ,  обр. Т-126 ;  Т-186 ; Т-189;  Т-230 ; 
Т-327 - :ШЗ. ом 104/296 ; Е-63/62а - экз. ом 102/296, 103/296 ;  Е-63/62г) ; 
в 300 �t ниже TpaHТla (обн. ОТ-14, обр. Т-204) ; большое обнажение нише 
села (обр. Д-63/1б;  П-64/38; За-52/7а-26; За-52/7а-40; За-52/7а-4 1 ) ; 13 
1 180 �,. выше транта (обн. ОТ -7, обр. Т -292) ; в 2180 .М выше траюа (оби. 
ОТ-9, обр. Т-327 ) .  Томьчумышские слои. 

Всего было свы:ше 100 раковин, преимущественно взрослых форм и 
ЛИЧИНОI{ средних и последних стадий развития. Почти половина всех ЭI{
земПJIЯРОВ происходила из обр. Е-63/62а. Сохранность материала хоро
шая и средпяя; у многих экзеМПJIЯРОВ раковина частично обломана 
ВДОJIЬ заднего нонца и брюшного края J1евой створки. 

Ba,i1'dioCYP1'iS bai1'dioides Polenova , '1960 

Табл. ХХ,  фl1Г. 1 -3 

Bail'di ocypris bairclioides:  ПОJlстrова, 1060, сТр .  60, табл. 8, фпг. 4.а, б .  

Г о J1 О l' И П ом 34/832, колл. ВНИГРИ; левый берег р. Томь-Чумьпu 
ниже с. Томского ; ТОJ\1ЬЧУМЫШСl\ие СJIОИ ; таБJI. 8, фиг. 4а, б ( Поленова, 
1960) . 

Д и а г н о з. Раковина небольшая, закругленно-треугольная. Спинной 
I{рай дугообразно и спмметрично выгнутый. Замочный !{рай прямой, раз
JIИЧНОЙ длины. Задний край приострен, немного ниже переднего. Вдоль 
прямого брюшного I<рая уплощение. :Края, особенно спинноп, с валико
видными образованиями, развитыми в раЗJIИЧНОЙ степени. НаиБОJIьшая 
высота и ВЫПУКJIОСТЬ в средней части створок 
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о п и с а н и е. Раковина небольшая, по очертанию близкая I{ закруг
ленно-треугольноЙ. Спинной край выгнутый, с перегибом в средней ча-

ти створок; передняя и' заДНЛfI части епинного края С'раВНИ'l1ельно оциС 
паково НaIшонены к концам или наклон к заднему концу I{руче. Замоч
ный край прямой, различной длины, желобок вдоль него неглубокий. 
Брюшной край прямой; ушющение брюшной стороны отчетливое. Пе 
редний и задний края почти равны по высоте, расположены близ средин
ной лпнпн ра'КО.юmы, ин,огда СI{()IJIlе'lIЫ .к брюшно�ry краю ; передний край 
равномерно закругленный, задний - приострен в спинной части. Левая 
стпорка выступает над правой по замочному краю, наиболее заметно ох
иатывает ее вдоль спинных склонов в средней части брюшного края; 
вдоль переднего и заднего краев СТВОРI{И почти примьшают. Н.рая ство
рок валиковидные, что особенно хорошо выражено вдоль брюшного края, 
а также по переднему I{раю правой створни; близ средней части спинно
го R'pая на леной 'С'11ворке развит гр�БНEillИДНЫЙ l'Выступ. Наибольшая вы
сота в средней части створок. Наибольшая длина совпадает со срединной 
линией. РaIшвина ymepeHHO-ВЬШУIшая, с наибольшей ВЫПУIШОСТЫО в 
средней части; близ самых нонцов СТВОрIШ уплощены. Очертание со 
СПЮIНОГО или брюшпого краев вытянутое закругленно-ромбовидное. По
верхность створок гладкая. 

Рановины личинон от взрослых фОрll'l отличаются тольно меньшими 
размерами. 

И з 111 е н ч и в о е т ь пролвляется в относительной высоте и вытянуто,
сти раIШВИНЫ, длине замочного края, высоте и очертании переднего и 
за)J,пего нраев (приостренность заднего нрая выражена различно, иногда 
неl;l{ОЛЬКО сужен и передний нрай) ,  степени развития валиновидных об
разованпй и уплощения вдоль брюшного края. 

Размеры, "" ,л, 

Голотип Ng 34--832 } 
ЭI{земпля:ры: взрослые формы 

Ng 107/296 
Ng 106/295 } личиню! 
Ng 105/296 

д 
0 , 73 

0 , 77 
0 , 66 
0, 53 

В '1' В!Д 
0 , 43 0 , 30 0 , 6 

0 , 46 0 , 33 0 , 6  
0 , 33 0 , 26 0 , 5  
0 , 31 0 , 22 0 , 6  

t; р а в н е н и е .  Этот вид близок I{ вышеописанному Bairdiocypl'is раn
хШа (Pol. ) 1II0 l(),че'Ртанию, охвату 'ваЛИIЮШIДIЮС�И К'Рает CTBOPO,I{ :и: упло
щенности брюшной стороны, но отличается приостренностыо заднеrо, а 
иногда и переднего краев, часто более короткой среднеспинной линией 
сочленения створок, значительно более развитым вапином у \. спинноГ'о 
нрая, иногда имеющего вид гребня. 

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 н и е  и г е О Л О Г 'ifI ч е-
с Т{ п Й п о з  р а с т. Северо-восточный СIШОН Салаира. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Онрестности е. Томсного. 
Левый берег р .  Томь-Чумыш: большая излучина рени при перес.ечении 
траюом Новонузнецн - Барнаул (обн. ОТ-1 ,  обр. Т-183 ; Т-186; Е-63/62а
знз. ом 105/296, 106/296; обр. Е-63/62б; Е-63/62г) ; в 300 Jt ниже транта 
( обр. П-64/35 ) ;  большое обпажение ниже села (обр. Д-63/Iб; Д-63/Iд) ; 
в 1 180 м выше тракта ( обн. ОТ -7, обр. Т -292 - 3I{З . .N'� 107/296) ; в 2180 Jt 
выше траюа (обн. ОТ-9, обр. Т-135) . Томьчумьппсние слои. 

u 
Всего было 20 рановин взрослых форм и пять личинок хорошеи п 

('редней сохранности; У не('нолышх знзеllIПЛЯРОВ была отломала задне
брюшная часть левой створни. Наибольшее число рановин происходило 
из обр. Е-63/62а. 
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Bct i1'diocYP1'is lcct1'cevcte PoI . ,  1960 
Табл. X X I ,  фиг. 1 -6; табл. Х Х I I ,  фиг. 4 

Bairdiocyp/'is? karcevae : ПОJlеuова, 1 960, етр. 65, табл. 10, фиг. 3а, б .  

Г о л о т и II ом 36-832, колл. ВНИГРИ; окрестности г. Гурьевска. 
левый берег Малый Бачат; малобачатские слои; табл. 1.0, фиг. За, б (По
JIeHOBa, 1960) . 

Д и а г н о з. Раковина близкая закругленно-треугольной, более вытя
нутая в передней половине. Спинной край выгнутый с более длинным и 
пологим переднеспинным склоном. Замочный край прямой или скошен к 
заднему концу. Передний и задний края равномерно-закругленные или 
задний сужен и скошен в брюшной части. Выпуклость довольно равно
мерная, увеличивающаяся к задней трети створок 

О n и с а н и &. Раковина по очертанию близкая закруглеННО�l'реуголь
ной, бсулее вытянутая 'в передней !11О'Jювине. Спшrnой I\iрай IR'PYTO .выгнiyыы,' 
перегибается в задней четверти и передней половине створо!{ ;  заднеспин
ной склон короче и круче переднеспинного. Замочный край с желобком, 
I{ОР О тRИЙ , прямой, иногда немного наклонен к задиему концу. Брюшной 
край прямой. Передний и задний края закругленные, задний иногда су
жен, нерезко скошенные !{ брюшному !{раю ( скошенность заднего конца 
обычно более заметна) , невысокие - оба расположены немного ниже 
срединной линии. Охват довольно равномерный и небольшой вдоль спин
ных склонов раковин и в средней части брюшного 'Края. Левая створка не 
силь'Ню lВыстушает над правой 'вдаль заМОЧIЮГО края. Наибольшая lВЫ{;OTa 
раСiUОjЛ1O)rwе'на 'в средней трети {;твapOIК. Наибольшая длина ОOlвшщает со 
срединной линией. Раковина довольно раIВ'IЮМер'НО выпуклая, с наиболь
шей вьшуклостью в задней 'I1pети, !{ !{Онцам, оеобеНIIО переднему, РaIЮ
вина y;JJЛ'ощаетея; при переходе 'от на'Ибольшей lВыпуклос'ги к ушющению 
задпего R'онца может образ\()выв-аться уст}'1П ; иногда и в пеР8lдне'Й части 
C'l'BOJpOK слабо выражен u::юдобный уступ. Оче;ртаНlИе рюю.вины со C!IIИlННОГО 
или брюшного !{раев яйцевидное или вытянуто-шестиугольное. Поверх
ность 'СЗ1В()lJОК 'гладкая. 

Раковины лиqинок от взрослых форм, помимо меньших размеров, от
личаются более заметным наклоном замочного края к заднему концу и 
меньшей вытяну']юстыо [[ередней час'11И 'СЗ1ВСЧЮК. 

И з м е 'Н ч 'и в о с 'Т Ь IIpолвляетея в крутизне и степеии аСИМJметрwшо
сти передне- и заднеспинных частей ра.ковины, отчасти - в очертаНЮI 
переднего и заднего краев и скошенности замочного края, а также в ха
рактере наибольшей пьшуклоии - более плавной ИШI е образованием 
уступов, 

Размеры, AlJlI 

Гопотип N� 36/832 1 
Паратппы: 

I 

Д В 

1 , 44 0 , 9 1  
1 , 1 7  0 , 73 

N� 1 1 0/296 лые 1 , 1 1  0 , 46 

т В/Д 

0 , 75 0 , 6  
0 , 57 0 , 6  

0 , 4  
N� 1 08/296 

t DЗРОС. 

формы 
N� 1 13/296 1 , 1  0 , 66 0 , 55 0 , 6  
N� 1 12/296 1 , 1  0 , 7  0 , 53 0 , 66 
N� 1 14/296 J 1 , 6 0 , 9  0 , 8  0 , 5  
N� 1 1 1 / 296 } 0 , 75 0 , 4  0 , 4  0 , 5  

ЛИЧИНlШ 
N� 109/296 0 , 9  0 , 6  0 , 4  0 , 6  

С Р а в н е н и е .  Описываемый вид соответетвует виду Bairdiocypris kar
сеиае Pol., который описан впервые из малобачатских и известен из кре
I<ОВСI\ИХ слоев Салаира. Формы, происходящие .из томьчумышских слоен, 

отличаются от малобачаТСI<ИХ Эl{земпляров лишь более мелкими раз
морами. 

Сравнение с близким видом - Bairdiocypris imparis sp. nov. дается 
ниже, при его описании. 

5 Е. Н.  lluлеНОR" 65 



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  и г е о л о г и ч е с к и й 
в о з р а с т. Северо-восточный склон Салаира, Горный Алтай, восточный 
склон Урала. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Окрестности с. Томского. 
Левый бе'рег р. Тоиь-Чумьшr: большая излучина реки при пересечении 
траюом Новокузнецк - Барнаул (обр. П-64/65 - паратнп М 1 08/266, па
ратипы М 109/296, 1 10/296) ; большое обнажение ниже села ( обр. Д -
63/1б: П-64/37) ;  канава в 600 .М ниже с. Томского (Е-63/74- экз. М 1 1 1/  
/296, 1 1 2/296) ; в 3 К ,М  выше пересечения рен:и трактом Новокузнсцн: -, 
Барнаул (обн. ОТ-1О, обр. Т-244) . Томьчумышские слои. 

Окрест.НUС:ЛИ 'г. ГypЬeIВcKa. Правый берег р. Малый Бачат, н:арьер 2-я 
сопн:а (обр. Ка-54/а-7 ) .  ТОМЬЧУМЫШСIПlе слои. Левый берег р. Малый Ба
чат. Малобачатские слои. Левый берег р. Кара-Чумыш, он:рестности дер. 
Сафоново. Крековские слои. 

Всего бьmо 20 раковин хорошей и средней сохранности. из них две 
при:надлежали ЛИЧПНI\аМ (табл. XXI, фиг. 1 пр, 4 пр) , остальные - взро
слым формам. Наиболее н:рупные размеры наблюдались у энземпляров 
из креь:овских -слоев. Две рановины сходного облика с раковинами Bair
diocypris kШ'сеvае были найдены в томьчумышских слоях Толсточихин
сного Еарьера (восточная стенка, обр . Д-63/41а-51 ) ; они ОТЛИ'Iаются, в ос
IЮ'ВНОМ, менее 'Вытянутой передней частью раковины. 

Bairdiocypris irnparis sp. 110У. 
Табл. ХХ, фиг. 7, 8 

Г о л о т и п .м 1 15/296, колл. ИГиГ;  рч. Камьпnенн:а ; ремневские слои ; 
табл. ХХ, фиг. 7 .  

Д и а г н о з. Ран:овина крупная, высокая, закрутленно-треугольная, в ы · 
тянутая в передней половине. Спинной край нруто дугообразный с более 
пологим 'и длинным передним СI<ЛОНОМ; передний и задний I<рая заI<РУГ
ленные, задний иногда скошен в брюшной части. Наибольшая .вЬШУI<ЛОСТЬ 
в задней трети. 

О п и с а н и е. РаI<овина I<рупная, высокая, БЛИЗI{ая I< заI<ругленно-треу
ГОЛЬБОМУ очертанию. Спинной I<рай круто дугообразный, реЗI<О переги
бается I< концам в задней четверти и передней трети створон; передне
спинной склон длиннее и положе заднеспинного. Брюшной край прямой. 
Замочный нрай -с УЗI<ИМ )I<елоБI{ОМ вдоль пего, довольно КОРОТI<ИЙ, прямой 
или немного наI<лоненный I< заднему l{ОНЦУ. Передний и задний I<рая не
высоние, задний из них вьпnе, равномерно выгнутые или задний не,много 
СI<ошен 'Вперед I{ брюшному I<раю, расположены ниже -срединной линии 
или на ее уро.вне. Левая СТВОРI{а заметно выступает над правой вдоль за
мочного края, наиболее сильно охватывает ,ее по брюшному I<раю и в 
передней и задней части спинного нрая; вдоль переднего и заднего нраев 
СnОРI<И примьrnают. Наибольшая высота расположена почти посредине 
створон, неСI{QЛЬНО ближе н заднему 'нонцу. Наибольшая длина совпадает 
со срединной линией. Наибольшая ВЫПУНЛОСТЬ находится 'в задней части 
створон, уменьшается довольно равномерно I< переднему нраю, а н зад
нему - иногда с образованием: уступа (см. табл. ХХ, фиг. 8с) . Очертание 
рано'Вины со спинного или брюшного нраев яйцевидное с !JIриостренными 
нонцами или вытянуто-шестиугольное. Поверхность CTBOPOI{ гладкая. 

Размеры, �,." 

Голотип (N2 1 15/296) . 
Паратип (N2 1 16/296) . 

д в 
1 , 5 1 ,05 
1 , 2  0 , 8  

т 
0 , 8  

О ,  

С Р а IВ I I  е н I I  е. По  общему очертанию и соотношению створон, отчасти 
по размерам: и харю{теру выпунлости новый вид ,сходен с опиеанным выше 
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BairdiocYP1"is kar'cevae, а также - с Bairdiocypris maslovi Rozhd. 
( Рождественская, 1962, стр. 235, табл. XXVIII ,  фиг. 1; бийские слои, 
Южный Урал) и В. uxheimensis Kegel (Кетель, 1932, стр. 250, табл. 13, 
фиг. 6; эйфель Рейнских сланцевых гор) . К отличиям от Bairdiocypr'is 
karcevae и В. maslovi относится большая асимметрия передне- и задне
СllИНПЫХ СIШОНОВ раковины и связанная с этим более длинная и вытяну
тая передняя часть раковины. Отличия от В. uxheimensis заключаются в 
более высокой раковине, отсутствии брюшного желобка, а также - в мень
ших размерах Bairdicypris imparis. 

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  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Горный АJIТаЙ. Нижний девон. 

М е с т о н а х '0 ж .д е н и е и м а т е р и а л. Речка Камышенка ( обр. 
Е-59/34в - голотип; паратип ом 1 15/296) ; ремневские слои. Было найдено 
5 Э1<3. хорошей сохранности. 

Bai1'diQcypris pectinaceus 1 sp. nov. 

Табл. ХХII ,  фиг. 1-3 

Г о л о т и п ом 122/296, I{ОЛЛ. ИГиГ; левый берег р. Томь-Чумыш ниже 
с. Томского ; томьчумышские слои; табл. ХХII, фит. 2. 

Д и а г н о з. Раковина невысокая, близкая занругленно-треугольной, 
с более пологим и длинным п ереднеспинным снлоном. Замочный .краЙ не
резко .нанлонен 1< заднему концу. Близ средины спинного нрая левой 
створни гребневидное уплощение. 

О n и с а н и е. Рановина неВЫСОI<ая, близная к закругленно-треуголь
ному очертанию. Спинной край дугообразный, перегибается к концам J3 
задней трети и передней половине створок; передне-спинной СКJ:ЮН положе 
и длиннее заднеспинного. Зам{)чный I<рай, расположенный вдоль средней 
части спинного края, довольно короткий, наклоненный к заднему краю. 
Брюшной к·раЙ прю.юЙ. Передний и заДНJИЙ края закругленно окошены к 
брюшному краю, расположены ниже срединной линии; передний из них 
выше. Левая створка нерезко охватывает правую вдоль брюшного края, 
передне- и заднеспинных 'СЮIОНОВ и заметно .выступает над ней по замоч
ному I<раю, с образованием гребневидного уплощения (фиг. 1л, 2с, 2з ) .  
Наибольшая выоота раI<ОВИНЫ расположена в ее средней части. Наиболь
шая длина 'совпадает со срединной линией. Створки вьшуклые, с наиболь
шей выпуклостью в средней части или немного ближе к заднему концу, 
резко уменьшающейся к заднему и, особенно,- переднему концу. Очер
тание со стороны спинного или брюшного краев вытянуто-ромбовидное. 
Поверхность ,створок глаДI<ая. 

Рановины личинок от взрослых форм отличаются, в основном, более 
сношенным замочным I{paeM. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в степени асимметричности �ПИ1Iных 
силонов и большей или меньшей 'CIюшенности переднего и заднего краев 
I{ брюшному краю. 

Голо тип N� 122/296} 
П аратип: взрослые 

(tор мы 
N� 124/296 
N� 1 23/296, личинка . . . . 

д 
1 , 2  

1 ,4 
1 , 0 

в 
0 , 74 

0 , 8  
0 ,44 

т 
0 ,44 

0 ,40 

С Р а в н е н и е. Сравнение с близким ВИДОМ Bairdiocypris prominens sp. 
nOV. дано ниже, при его описании. 

I Peotinaceus (лат.) - гребенчатый, 
'
УI{ззьшает на гребнеnидное уплощение ра

I':ог.илы близ СПИННОГО нрав. 
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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  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Северо-восточный склон Салаира. Нижний девон. 

М е с т о н а х ,о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Окрестности с. Томского. Ле
вый берег р. Томь-Чумыш: большая излучина реки при пересечении трак
том Новокузнецк - Барнаул (обр. Е-63/62а, б) ; большое обнажение ниже 
села (обр. Д-63/1б - голотип .м 122/296., паратипы .м 123/296, 124/296 ; 
'Обр. П-64/39) ;  томьчумьппские слои. 

Было найдено 10 раковин вида. Сохранность средняя. 

Bairdiocyp1'is ln·ominens 1 Бр. поу.  

Табл. X X I I I ,  фиг. 1-5 

Г о л о т и п .м 1 17/296, 1I'0лл. ИГиГ; правый берег р. Малый Бачат, 
оирестности г. Гурьевсиа, канава близ карьера 2-я сопка; томьчумьшrские 
слои; табл. XXI II ,  фиг. 4. 

Д и а г н о з. Раковина крупная, выоокая, закругленно-треугольная 
с почти симметричными спинными силонами. Замочный край прямой, до
вольно 'J{ОРОТI<ПЙ. Близ 'брюшного и, особенно, СПИННОГО нрае,в левой створ
ки - массивные гребневидные выступы. 

О п и с а н и е. РaI<овина крупная, ВЫСОI<ая, по очертанию закругленно 
треугольная. Спинной край дугообразно выгнутый, нруто перегибается в 
передней и задней трети раковины; передне- и заднеспинные СI<ЛОНЫ 
близки к симметричным, задний из них несколько круче. Замочный I<рай 
прямой, иногда слегка наклонен I< заднему ·I<раю, донольно 'J{ОРОТI<ИЙ, с не
глубоким желоБI\ОМ. Передний и задний края заI<ругленные; передний из 
них вьппе, рас,uоложен на уровне срединной линин; задний край слеГI<а 
сужен, расположен ниже нее. Левая створна сильно выступает над пра
вой в средней части спинного края, равномерно охватывает ее вдоль спин
ных (}WIОП()IВ И брюшного 'J\lрая, Оl(юбенно его средней части; вдоль передне
го и задн-его :в:раев створки примыкают. Наиболее выступающая над за
мочным краем спинная ча'сть левой створки массивно ваЛИI<овидная (см. 
табл. XXII I, фиг. 4с, 5с) , подобное образование наблюдается на этой же 
створне близ ·средины брюшного края. РaI\Оюmа ВЫСОI<ая и вьmуклая; наи
большие высота и выпуклость приурочены к средней трети C'l1BOP0I<, реЗI<О 
уменьшаются к концам; близ заднего нонца вьmУI<ЛОСТЬ несIюлы<o боль
ше, чем близ переднего. Очертание раI<ОВИИЫ со (}пинного или брюшного 
краев приостренно-овальное. Поверхность РaIЮВИНЫ гладкая. 

Раковины личинок от взрослых форм отличаются, помимо меньших 
размеров, относительно большей высотой створок и более заметным па
клоном замочного края к заднему концу. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в большеи или меньшеiТ симметрич
ности спинных склонов, в очертании переднего и заднего кра ев (степени 
оеуженности заднего и высоте переднего ) ,  а также в Iвыраженности вали
нов в брюшной части левой створки. 

РаЗN.еРЫt Л't.,н 
Д n '1' В/Д 

Голотип 1f2 1 1 7/296 1 , 5 0 , 90 0 , 60 0 , 6  
Паратипы: 

}взрослые 121 /296 ф
ор
мы 1 , 10  0 , 80 

120/296 } 0 , 86 0 , 60 0 ,44 0 , 7  
1 1 9/296 ЛIIЧИВ:КИ 0 ,44 0 , 30 0 , 17 0 , 7  
1 18/296 0 , 20 0 , '1 7  0 , 1 7  0 , 8  

1 Prominens (лат.) - выступающий, выдающийся, УI{азьшает н а  сильное провы
тение левой створки над правой по замочному нраю. 
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е р а  в н е н и е. Этот вид сходен с вышеописанным Bail'diocypris реси
naceus sp. nov. по :крупным -размерам ра:ковины, массивному написанию 
левой створ:ки близ замо�шого :края, отчасти - по общему очертанию. От
личиями ВаirdiОСУjпis pl"ominens является: сраnнительно более высоная 
ра:ковина с почти симметричными спинными с:клонаМII, с значительно 
более -:КОРОТI<ОЙ и почти прямой замочной линией, а та:кже ближе рас
положенным :к переднему :концу перегибом спинного нрая. 

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  и г е о л о т и ч е с :к и й  
в о з р а с т .  Северо-восточный с:клон Салаира. Нижний де.вон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. О:крестности г. Гурьевс:ка. 
Правый берег р. Малый Бачат, :канава близ :карьера 2-я сопка (обр. 
П-64/2 - голотип М 17/296; паратипы М 1 18/296-121/296) .  

Оl<рестности с .  Томсного. Левый берег р.  Томь-Чумыш, большое обна
жение ниже села. ТОМЬЧУМЫШСRие слои. 

Было 25 раlЮВИН взрослых форм и ЛИЧИНОR И неСRОЛЬRО об.JIОМRОВ. 
Из них 6 экз. принадлежало ЛИ�IИНRам ранних -стадий; 7 -взрослым фор
мам, остальные - ЛИЧИНRам средних стадий. Сохранн-ость малеНЬRИХ JIИ
чино:к хорошая, у остальных форм БОJlьшей частью об IOMaHa часть пе
реднего или заднего :края. 

р о Д �И iC 1'oclteilinella Geis, 1 932 

:ЛНСJ'осhеiliпеUа oыquaa Polellova, 1 960 
Табл. XXIV, фиг. 4-7 

Microcl�eilinella obliqua : ПО.lеао за, 1 96'1, сТр. 49, таБJI. 6, фJlГ. 7а, б 

Г о л о т и n М 22-832, ВНИГРИ ; левый берег р. Томь-Чумыш ниже
с. Томс:кого; ТОМЬЧУМЬППСRие слои ; табл. 6, фиг. 7 (Поленова, 1960) . 

Д и а т н -о з. Ра:ковина овальная, очень вьmу:клая с рез:ко асимметрич
ными СТlВорнам1И. ЗаДН1ИЙ край оношен в брюшной части 11 If1риострен 
в -спинной части; передний нрай занругленно треугольный. Наибольший 
охват в -заднеспи:нной и брюшной частях. Вдоль замочного нрая левая 
C'fBopl<a -заметно выступает над правой. 

О п и с а н и е.  Раковина овального -очертания; СТВОРRИ асимметричны8' 
по форме и положению наибольшей ВЬШУI<ЛОСТИ . Спинной нрай полог{) вы
гнутый. Брюшной нрай почти прямой. Передпий и задний нрая -равно
М8pi1'Ю и слабо �Ю<р'Угленные, у ,В3IЮСJrЫХ форм ра,в'Ные по высоте или зад
ний I<рай немного !Выше, у личинки - передний нрай nыше заднего. Зад
ний Iнрай -сношен ,JЗlПеред lВ брюшной части, ПJprиострен - в ооинной чаети. 
Передний I<рай БЛИЗI<ИЙ треугольному. Левая створна больше и выше пра
вой, 'сильно охва.тывает ее в -СПИННQИ части заднего нран п в задней по
ловине или вдоль всето брюшного нрая, Н8значительно - вдоль нонцов 
И ин-огда передней половины, заметно выступает над правой по спинному 
нраю. РаRовина очень вьmУI<лан ; наибольшая !ВЬNIУIШОСТЬ находится в 
задней половине, резно уменьшается 1< нонцам и а:симметрична на разных 
створнах: на левой - она ближе н заднему нонцу и неснолы<о больше 
в брюшной 'ПОЛ'ОJЗ.ине, на 'П}Jавой С ']1во-рне - ближе !{ с.редине РaI<!О>В'И1НЫ и 
больше выражена в спинной части. Величина ВЬШУRЛОСТП на правой створ
не иногда больше. Спинная и, особенно, брюшнан поверхность уплощены. 
Наибольшая высота находи-rсн примерно посредине раI<ОВИНЫ, почти рав
на ее наибольшей вьшунлости. Поверхность С11ВОрОН глаДI<ая. 

Единственный энземпляр рановины JIИЧИНI<И от взрослых форм отли
'шется относитеJIЬНО более низним задним н'онцом и более заметным сме
щением на'ибольшей �ЫllI'унлосТfИ на iIJ.'равоЙ С11Ворке l{ CillUHHOМY I�аю, на 
Jrевой - I< брюшному. 
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и з м е н ч и в о с т ь 'В основном проявляется в различной высоте ство
t10I� и большей или меньшей равномерности охвата вдоль брюшного края. 

Размеры, .,,�, 

Голотип N2 22-832 1 
Экзеьшшrр ы: 

N2 1 26/296 взрослые 
N2 128/296 I формы 

N2 1 27/296 

N2 125/2 )6 - ЛИ'lинка . 

д 
1 , 1  

1 , 1 7  
1 , 17 
1 , 00 

0 , 53 

в т В /Д 
0 , 66 0 , 73 0 , 6  

0 , 80 0 , 82 0 , 7  
0 , 80 0 , 82 0 , 7  
0 , 73 0 , 7  

0 , 31 0 , 37 0 , 6  

С Р а в н е н и е .  Описанный вид полностью -отвечает признаIЩМ, харю�
теризующим Micгoclzeilinella obliqua Pol., 1960. 

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 и г е о л о г и ч е С I{ И Й  
в о з р а ,с  т. Северо-восточный -склон СаJlаира . Горный Алтай. Нижний 
девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Окрестности с .  Томского. 
Jlевый берег р. Томь-Чумыm: большая излучина реки при пере сечении 
трактом НОllOкузпецк - Барнаул (обр. Е-63/62г; обн. ОТ- 1 ;  обр. Т-230; 
Т-239; Т-186; Т-189) ; в 300 .м ниже тракта (обр. П-64/35) ;  большое обнаже
ние ниже села (обр. Д-63/1а;  Д-63/1б - экз. ом 127/296 ; П-64/41 - ЭКJ . 
. М 128/296 ; Д-63/1д; П-64/39; Д-63/1з) ; канава в 600 .М ниже ceJIa 

(Е-63/74 ) . Правый берег р. Томь-Чумыш, ложок против с. Томского, близ 
пересечения реки трактом (обр. Е-63/62 - экз. ом 125/296; эюз. ом 126/296) .  
Томьчумышские слои. Реч. Н.амышенка ( обр, 1\-104 Желтоноговой, обр. 
Е-59/34б ) .  Ремневские слои. 

Было найдено 15 раковин 'взрослых форм и одпа личинка . 

. 111 iC1'ocheilinella 1'egula1'is 1 sp. nov. 
Табл. ХХУ, фиг. 1-6 

Microcheilinella larionovae: Поленова, 1960, стр. 54, табл. 7, фиг. 1,  2 .  
М. larionovae ,'аг. elongata: Поленова, 1960, стр . 55, табл. 7, фиг.  3, 4 .  

Г о л о т и n ом 130/296, IЮЛЛ. ИГиГ; Jlевый берег р. Томь-Чумыш, 
канава в 600 �' ниже с. Томского; томьчумышские слои; таБJI. XXV, 
фиг. 2. 

Д и а г н о з. Раковина овальная, выпуклая с почти симметричными 
створками по очертанию, асимметричными по положению ВЬDПУIШОСТИ. 
Передний и задний края равномерыо выгнуты. Вдоль брюшного края рав
номерный охват; над замочным краем левая створка заметно выступает. 

О п и с а н и е. Раковина uвальнuго очертания, -с почти симметричными 
по форме створками. Спинной и брюшной края слабо выгнуты: замочный 
край прямой, лежит в узком глубок-ом 1I0нижении. Передний и задний 
края равномерно за.кругле:н:ные или передний из них сдегка закруглен
ный, почти прямой, может быть незначительно скошен вперед в спинной 
половине, а заднпй конец несколы{о сужен и иногда скошен вперед I{ 
брюшному краю ; суженность обычно лучше выражена на правой створке. 
Охват наиболее выражен и довольно равномерен вдоль брюшного края, 
иногда он больше в его средней части; вдоль замочного края левая створ
ка несильно ,выступает над правой. Раковина сильно вьmуклая в задней 
трети, к переднему концу ее выпуклость резко уменьшается; очертание 
раковины ·со 'стороны спинного края близкое грушевидному; створки асим
метричные по положению наибольшей выпуклости: на левой она ближе I{ 
заднему концу и почти посредине высоты раI{ОВИНЫ, на правой - больше 

1 Regularis (лат.) - правильпый, УJ,азывает на правильно е овальное очертаНИЕ 
CTBOpOJ, С равномерным охватом. 
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выражена в спинной полов;и:не. Спинная и, особенно, брюшная п()верх
пость раковины уплощены. Высота раковины равномерна. 

Поверхность створок редко- и мелкобугорчатая, ямчатая ИЛИ гладкая. 
Раковины личинок, помимо меньших размеров, отличаются сравни

теЛЫIО менее вздутыми и более равномерно вьшуклыми створками. Очер
тания переднего и заднего краев на раковинах личинок, а также высота 
и степень iВЫ!ПУJ..:лости ствоrrэон ДOlнольно ИiзменЧlИiВЫ ( ср. таб!Л. ХХУ, 
фиг. 1 пр. и 3 пр. ) . 

Изменчивость значительная, она выражает,ся в относительной длине 
п высюте ,ракоIIЗПНЫ, .меняющемся ,очертании пнре,щнето и заднего края, 
большей или меньшей величине и равномерности охвата вдоль брюшного 
нрая и высоте левой створки у замочного края. 

Размеры, ..ноЛ' 

ГОlfОТIIП .N2 130/296 } взрос-
Паратипы: .N'2 132/296 лые 

Н2 133/296 
<j: OPMbI 

.N'Q 129/296' 
.У!! 131/296 S личинки 

Д 
1 , 07 
1 , 04 
0 , 99 
0 , 64 
0 , 68 

В Т В/Д 
0 , 50 0 , 66 0 , 5  
0 , 50 0 , 66 0 , 5  
0 , 50 0 , 7  
0 , 33 0 , 42 0 , 5  
0 , 40 0 , 42 0 , 6  

С Р а в н е н и е .  РaIШВИНЫ этого вида раньше относились к Microcheili
nella larionovae Pol. ( Поленова, 1960) . Было отмечено, что отличиями 
форм из Кузнецкого бассейна является менее резко выраженный наи
больший охват в заднебрюшной части, а также связанная с этим меньшая 
аСЮIметрия створок. Однако, благодаря установленной изменчивости 
этого признака, а таЮl{е со'вместным находкам раковин, ,соответствующих 
Jкзе)шлярам М. lal'ionovae из бийских слоев, указанные отличия не пока
заЛJlСЬ достаточными для разделения видов. Сейчас, на основании пере
сиотра прежнего и изучения нового' материала, представляется более пра
RШIЬНЫМ ограничить объем вида М. larionovae формами с отчетливо выра
женным наибольшим охватом в заднебрюшной части, так Kal< этот приз
ван: достаточно устойчив среди представителей вида, проиеходлщих из 
бийских и кальцеОJIОВЫХ слоев Ру,сской платформы и запацного склона 
Урала ; вероятно, к ним надо относить и некоторые экземпляры из Куз
неЦI{UГО бассейна. Впд с ПОЧти параллельными краямп створок и равно
мерным брюшньш охватом следует рассматривать ках< новый. В него. 
очевидно, следует включить и Miaocheilinella larionovae var. elongata Pol. 
(Поленова, 1960) , так нак его главные 'отличия от типичной М. lШ'iоnоvае 
заключались в меньшем и более равномерном охвате, а также - в мень
ших размерах_ Отличия М. larionovae var. elongata Pol., 1960 'от YCTaHolВ

ленного здесь нового вида /vlicrocheilineUa regularis раосматриваются сей
час только как возрастные. Помимо ,сходства с М. larionovae ( за исключе
нием характера охвата ) ,  новый вид по очертанию створок, их размерам и 
равномерному охвату напомина,ет Microcheilinella infradomanica Rozhd. 
( Рождественская, 1962, стр. 221, табл. ХУП, фиг. 4; афОНИНСI<ие слои, 
средний девон, Южный Урал) , Отличия Microcl�eilinella regularis sp_ nov. 
заключаю'DСЯ в более спМ!метричны.х: 'очертаниях ЗaJднего и п�едн8['О 'Кра
ев и в более длинном и глубоком замочном понижении. 

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 и г е о л о г и ч е С I< И Й  
в о з р а с т. Северо-восточный 'склон Салаира. Горный Алтай. Нижний де
вон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Окрестности с. TOMCI<OrO. 
Левый берег 1> .  Томь-Чумьип: большая 'Излучина реI<И при 'llересечении 
TpaI<ТOM Новокузнецк - Барнаул (обр. Е-63/62; П-64/45; оби. ОТ-1, 
обр. Т-324; Т-230; Т-229; Т-172; Т-126 ) ; в 300 .м ниже тракта (обр. п-
64/35, обн. ОТ-14, Т-204) ; большое обнажение ниже с. Томского (обр. 
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Д-63/Iа;  Д-63/Iб - паратипы .м 133/296, 134/296; Д-63Пв; Д-63Лд; П-64/39; 
П-64/37; П-64/36; обн. ОТ-16, обр. Т-78; 3а-52/7-37; 3а-52/7-41 ;  3а · 
52/7-58) ; ианава в 600 },t ниже с. TOMCI{Qro (обр. Е-63/74, паратип .м 129! 
296; голотип .м 130/296) ;  в 1 180 },t выше транта (обн. ОТ -7, обр. Т -292) . 
Правый берег р. Томь-ЧумьШl, ложон против С. TOJlICHOIO, БJIИЗ пересече
ния рени тpa'I\TOM (обр. Е-63/62) .  ТОМЬЧУМЫDIсние слои. 

Оl{рестности г. Гурье,всна . Правый берег р. Малып Бачат: Толсточи
ХИНСIШЙ иарьер, южная стенна (06р. П-64/4; П-64/33 ) ,  восточная ,стеНl{а 
(06р. Д-63/41а-75 ; Д-63/41б-10; Д-l33/41в--'1 ; Д-63/41в-6; Д-63/41в-15) . 
ТОМЬЧУМЬШlСRие слои. ТОЛСТОЧИХИНСНИЙ нарьер, восточная стенна (обр. 
Д-63/41д-20) . КреRов('жие слои. 

Окрестности с. I{амышеНСRОГО, Рч. КаМЬШlеm�а (обр. Е-59/34В - пара
типы .М 131/296, 132/296) .  Ремневшие слои. 

06щее I{оличество энземпляров оноло 100, представлены ВЗРОСЛЫМИ 
формами и личиннами. 

р О Д N ewsO'Inites Мол·js et ИШ, 1 952 
Nешsоmitеs: Nl01Tis , Н Ш ,  1952, стр. 140 

Т и п о в о ii в И д - N ewsomites pertumidlLS Мопis et НШ (Моррис и 
Хилл, 1 952, ('тр. 141,  табл. 2, фиг. 3) , США, среДНПll силур, ниагаРСlше 
отложения. 

Д и а г н о 3 .  Рановина неправильной занругленно-треугольной формы, 
очень ВЬШУRлая. Левая створна больше праноЙ. Передний Rрай ВЫСОRИЙ, 
равномерно выгнутый, задний - низний, суженный, уплощенный. Средне
спинные части раRОВИИ выступают над прямым замочным нраем. Спин
пае уплощение обычно развито. Поверхность гладная. 

В о з р а с т. Силур - среДН!ИЙ девон. 

NеШSО'mitеs notct bilis (Polenova) ,  1955 

Табл. XXVI ,  фиг. 1-5 

Microheilinella notabilis: Поленова, 1 955, табл. I X ,  фпг. 1; Поленова, 1960, 
табл. 8,  фпг. 2. 

Г о л о т и n см. Newsomites notabilis notabilis (Pol. ) .  
Д и а г н о з .  Раl{овина неправильно овальная илп заRругленно тре

угольная. Уплощение и вытянутость заднего нонца и спинных частей 
CTBOPOI{ выражены различно. Наибольший охват IВ средней части брюш
ного нрая. 

ПО степени спинного выгиба выделяются три подвида. Newsomites 
notabilis notabilis (Pol. ) , 1955, Newsomites notabilis umbonatus (Pol. )  11 
Newsomites notabilis kusnezkiensis subsp.  nov. 

Newso'mites notabilis 1tota b ilis (Pol . ) ,  1955 

Microcheilinella notabilis: Поленова, 1955, стр. 228, табл. I X ,  фиг. 1 .  

Г о л о т и п .м 85-90, RОЛЛ. ВНИГРИ; Пермсная обл., KpaCHOI{aMCH; 
бийсние слои среднего девона; табл. XI, фиг. 1 (Поленова, 1955) . 

Ne wso'mites notabilis �иnЬопаtus (Pol . ) ,  1960 

МiсгосllеilinеЦа notabilis уаг. umbonata : Поленова, 1960, стр. 52, табл. 8, фиг. 2. 
Г о л о т и п .м 25-832, RОЛЛ. ВНИГРИ; юго-западная ОRраина Куз

нецного бассейна, правый берег р. Малый Бачат; салаИРНИНСRИе слои 
среднего девона ; таfiл. 8, фиг. 2 ( Поленова, 1960 ) . 
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Nешsоrnitеs notabilis lcus'nezlciensis 1 subsp. II0У. 
Табл. XXV I ,  фиг. 1 -4 

Г о л о т и п ом 136/296, JЮЛЛ. ИГиГ; ТОЛСТОЧИХИНСНИЙ нарьер ; томь
чумышсние слои; табл. XXVI, фиг. 2. 

Д и а г н о з. Рю<Овина очень вздутая, -овальная. Охват значительный и 
равномерный вдоль свободного ':края. СреднеСПИIИIая часть правой створ
ни немного выступает над левоИ. 

О'п и с а н и е. Рановина по очертаJ:IИЮ овальная. СШПIНОЙ и брюшной 
нрая 'слабо выгнутые. Замочный нрай прямой, лежит в глубоком узном 
понижении. Передний нрай слеГI{а выгнут, 'заметно выше заднего. Задний 
нонец СУЖ()lННЫЙ, вытянутый, уплощенный. Охват довольно большой по 
свободному нраю - одинановый вдоль нонцов, немного больше вдоль 
средней ча,сти брюшного нрая. Вдоль замочного нрая правая створна не
сильно вЬ]стуюа,ет Hatд левой. РаНОВ'ИJlIа очень ГJ3ЗДУ1.1ая, наибольшая выпун
JШt;ТЬ находи'ООя !в задней половине С11Во;рон, ююнолы{о аСlJ<mfJмеТlpична - на 
прaiВI()ЙI C\TB'o\pI{le ,0Нia раОООЛОJ>нена U.тrиже 1{ ,с,ПИННОМJY Rраю, на ле!В<рй 
н Uрюшнюrму. СО стороны ClIIИНlНОГО края О'чертаrnие ШИРОНQ яЙце'В'Идное. 
Р8JJ{CJII3:ИЯа дon'ольно КОРОТI{ая; !На:ибольшая дл'ина ,оо;впадает 00 срединной 
JIИIlIИеЙ. НаибольШ1аЯ вьюота ст:вор'OiН р'аIC'1lJолож,ена в передней части, I{ зад
не,му IЮIЩy rВыcO"гa :ре,з�о :yIМеньшается. Павер,хность сТ'Ворон :глаДiI\ая 
и лмчатая. 

РаlЮВiИ!НЫ личинот{ от варослых форм отличаются тольно размерами. 
И з м е н ч И: в о с т ь пrpОЯВJIяеТСII в QтноситеJIЬRОЙ длине и высоте ра

НОВИНЫ, степени выгнутости спинного нрая, УПJIощенности и ВЫТЯНУl'ОСТИ: 
заднего тюнца. 

Размеры, ... �t 

ГОЛОТИII Х! 
ПараТИIIЫ: взрослые 

136/296 ] 
Х! 139/296 формы 

ом 138/296 
Х! 137/296 - ЛИЧИlffiа 

Д 
0 , 71 

0 , 71 
0 , 60 
0 , 46 

В Т В/Д 
0 , 48 0 , 6  0 , 67 

0 ,48 0 , 6  0 , 67 
0 , 42 0 , 5  0 , 7  
0 , 26 0 , 37 0 , 56 

С Р а в н е н и е. Описываемый подвид от :подвида Nешsоmitеs notabilis 
notabllis Pol. (Поленова, 1955, 'стр. 228, табл. IX, фиг. 1 ,  1960, стр. 51 ,  
табл. 8 ,  фиг. 3 )  отличается более вытянутым и уплощенным задним нон
цом рановiИНЫ, а танже более высоной прarnой створтюй в спинной части. 
Отличия от подвида Nешsоmitеs notabilis umbonatus Pol. (Поленова, 1960, 
стр . 52, табл. 8, фиг. 2; здесь табл. XXVI, фиг. 5) занлючаются в значи · 
тельно меньшем выступе среднеспинной части правой створни, а танже 
более вытянутой рановине. 

Г е о г р а ф  и ч е с ,н 'о е р а с п р о  с т rp а н е  н и е и г е о л о  г И: ч е с н п й 
в о з р а {} т. Северо-восточный снлон СаJUl.ира. Горный АJIтаЙ. ВОGТОЧНЫЙ 
СНЛОН "Урала. НИЖНИЙ девон. 

М е с  т 'о н а х о ж Д е н и е и м а т е  р и а л. От{рестности Г. ГурьеВСIШ . 
Правьгй берег р. Малый Бачат, ТОЛСТОЧИХИНСIШЙ Iшрьер, восточная стетша 
(обр. Д-63/41а-51 ;  Д-63/41б-31 ;  Д-63/41в-6 - ['ОJIОТИП И 136/296; паратпп 
ом 137/296, параТИ[I ом 138/296 ; Д-63/41в-23) .  Томьчумышсние слои. Тол
СТОЧИ:ХИНСНИЙ нарьер (обр. Д-63/41д-20) . I{рековсни:е слои. OHpecTHocTll 
с. Томсного. Левый берег р. ТОМЬ-ЧУМЫШ: большая излучина рени при пе
ресечении трантом Новокузнецн - Барнаул (обн. ОТ -1,  обр. Т/128; 
Е-63/62а, б) ; большое Qбнажени:е ниже 'с. Томского (обр. Д-63/1в; Д-61/1д; 
П-64/37 -паратип ом 139/290) ; нанава в 600 м ниже села (Е-63/74) . 
Томьчумышсние слои. Окрестности с. I{амышенсного, рч. Rамышенна. 
РеМ'Не,всни:е слои. 

I Название IIодвида связано с его распространением в Кузнецном бассейне. 
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Всего бьmо 68 раковин хорошей сохранности, из которых только 2 ЭIШ. 
принадлежали личинкам. Основной материал происходил из томьчумыш
CIшх слоев; наибольшее количество экз�шляров происходило из обр. 
Д· 63/41в-6 (20 форм) и обр. Е-63/47 (20 форм) . В ремневских слоях было 
найдено только 5 экз. несколько меньших размеров, чем томьчумышские. 

Р о Д Mi1'aculum Polenova, 1 960 
Мiгасulшn : Полепова, 1960, етр .  81 . 

т и п о в о ii в п Д - JItliгасulum tubeгculatum Polenova, 1960, стр. 81 .  
табл. 12 ,  фиг. 4 ,  5 ;  юго-западная окраина Кузнецкого бассейна, окрестно
сти г. Гу;рье'вска ; нижний деВQН, малобачаl1ские 'слои. 

Д и а г н 'о з. Раковина неправильно треугольная, 'вытянутая, реже 
зю{ругленно прямо угольная. СпинН'Ой край прямой. ЗаМОЧJНое ПQiНижение 
отчетливое. Переднпй I{рай высокий, IIОЧТИ прямой. Задний I�онец вытя
нутый, уплощенный, низкий. Средняя очень вьшу,клая ча'сть 'створок с 
одним - тремя буграми в слинной части, иногда дополнительно один бу
гор - 'в брюшной части. ЛЮIИЯ соединения СТВOipок и выпуклая часть ра
I{ОВИUЫ QRаймлены закруглооными RИЛЯМИ. Левая С'1'ворка охватывает 
пра,вую по свободному Rраю. 

С р а в н е н и е. Своеобразные форма и скульптура раRОВИНЫ делают 
представителей этого рода очень ОРШИiНальiНЫМИ, не имеющими б.1IИЗRОГО 
сходстна с IiliРУГИМП родами. Помимо отмеченного IIIpИ у;становлении рода 
сходства с неl\ОТОРЬШИ Steuslojjina ( ,см. Поленова, 1960) обращает на себя 
ВНIIмание И'звестное сходство с представителями рода Newsomites Morris et 
НШ. Общими чerpтамп Mirac��lum и Newsomites являются соотношение вы
соты RОJЩО'В,  ИЗ ЕОI1ОрЫХ низкий задний всегда уплощен, отчетливый ох
ват левой СТВО'РRИ вдоль IОJюбодного края, а также прямой спинной край. 
Отличиями Miraculum являются значительно более вытянутые, низкие и 
менее в:щутые раковины, без резко !Выступающих над замочным краем 
спинных частей створок, которые очень хараl{Терны для Newsomites. 
Кроме того, своеобразно ОRульптирован.ная поверХ!Ность 'РаROВИН Mirac��lum 
существе.нно ,отличается 0'1' гладких нерасчлененных СТВО!ЮR Newsomites. 

С о с т а в р о Д а: Miraculum tuberculatum Pol., 1960, Нижний девон, 
ТОМЬЧУМЫШСI{ие, креRОНСRие и малобачатские слои. Средний девон, сала
ПРЮlНоС,lше и l{ерлегеШСRие слои. Северо-'во'сточный 'СRЛОН СалаИРёl. 

В о з р а с т. Ранний - средний девон. 

lIIi1'ac�,l1,tm tube1'culatum Pol . ,  1960 

Табл. XXVI, фиг. 6-8 

Miraculum tuberculatus: Поленова, 1960, табл. 12 ,  фиг.  4-6 . 

Г о л о т и п - �M. Miraculum tuberculatum tuberculatum Pol. 
Д и а г н о з.  РаRовина вытянуто-треугольная или заRругленно-прямо

УГОJIьная. В спинной половине рю\Овины один - три бугра, иногда до
по,;rнительнып бугор в брюшноп части. 

По степени развития 6угрО'В и очв,ртанию 'Раковины выделяются три 
подвида : Miraculum tuberculatum tuberculatum Pol. ,  М. tubeгculatum simp
[ех Pol., М. tubeгCtLlatum elongatum subsp. nov. 

j}I'i1'асul�иn t�,berculatu 'm tuЬе'Т'сulаtшnt  Pol . ,  1960 

JllJiraculum tube/'culatus vю'. tuberculatus; П оленова, 1960, етр. 81 , табл. 1 2 ,  
фnr. 4, 5. 

Г о  л о т и п .N'2 16-832, колл. ВНИГРИ; юго-западная ОRраина Кузнец
ЕОГО бассейна, левып берег р. Малый Бачат, Еанава, примыкающая R се
веро-восточной стенке пе'РВОГО учаСТRа Гурьевского карьера, против устья 
р. Малая Са,тrаирпа ; малобачатокие слои; табл. 12, фиг. 5 (Поленова, 
1960) . 
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Иirасuluп� tube1'cu�atus simplex Pol. ,  1960 

Miraculum tuberculatus уаг. simplex Pol . :  Поленова, 1960, сТр. 82, табл. 1 2. 
фиг. 6. 

Г о л о т и п .N'� 15а - 832, колл. ВНИГРИ ; юго-западная окраина Куз
нецкого бассейна, левый берег р. Малый Бачат, в 100 А! К северо-востоку 
от вершины холма, к северо-западу от ул. Фурманова Гурьевского совхо
за : салаиркинские слои, средний девон; табл. 12. фиг. 6 ( Поленова, 1960) . 

lJfi1'ас'nl�иn t��berculat��m elQngatun� 1 subsp. nov. 

Табл, XXVI ,  фиг. 6,7 

Г о л о т и п ом 142/296, колл. ИГиI ; левый берег р,  Томь-Чумыш ниже 
с. Томского (обр. Д-63/1а)  Т'ОМЬЧУМЬППСЮIе слои: табл. XXVI,  фиг. 7 

Д и а г н о з. Раковина вытянутая. Замочное лонижение глубокое. В 
средней части створок один нерезкий бугор. Краевой киль закругленный, 
волнистый. 

О п и с а н и е. Раковина вытянутая, неправильно треугольного очерта
ния. Спинной и замочный края прямые, почти равные наибольшей длине 
рюювины, замочное понижение отчетливое, глубокое. Брюшной край при
поднят к заднему концу. Передний край высокий, равномерно выгнутый 
или скошен вперед в спинной половине. Задний край очень суженный, 
много ниже переднего. Левая створка равномерно- и не сильно oXBaTblBae'f 

правую по свободному краю. В средней части �TBOPOK развито по нерезко 
выраженному бугру, окаймленному заl\ругленным lI:илем. Вдоль линии со
единения створок проходит второй закругленный I<ИЛЬ, волнисто изгиба
ющийся вдоль спинного и брюшного краев. Раковина выпуклая, с наи
большей выпуклостью в средней части, иногда асимметрично расположен
ной на разных створках (см. табл. XXVI ,  фиг. 7з) ; к концам створки 
УШlощены. Очертание со спинного или брюшного краев закругленнором
бовидное. Наибольшая высота у переднего конца, к заднему концу высота 
рею{о уменьшается. 

Изменчивость проявляется, в основном, в степени развития ребер и 
срединного бугра. Рю{овины меньших размеров, но, вероятно, принадле
жащие взрослым формам, имеют сглаженную поверхность (ср. табл. 
XXVI, фиг. 6 и 8 ) . 

Размеры. �I." 
Д Д в В ,  в,  Т В/Д 

ГОЛОТИIl ом 142/296 . 0 , 75 0 , 66 0 , 37 0 , 37 0 , 22 0 ,46 0 , 5  
Пар аТИIlЫ: 

0 , 73 0 , 64 0 , 37 0 , 37 0 , 22 0 ,48 0 , 5  .N'� 141/296 
.N'� 140/296 0 , 91 0 , 73 0 ,44 0 ,43 0 , 28 0 , 5  0 , 5  

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  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Северо-восточный склон Салаира. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Окрестности с. -Томского. 
Левый берег р.  Томь-Чумыш: большое обнажение ниже с. Томского ( обр. 
Д-63/1а - голотип ом 142/296; Д-63/1б - паратип .N'2 140/296, обр. За-52,' 
/7 -40- лара'IiИllI ом 141/296) . Т'()МЬЧУМЬШIill{'ие сл,ои. ОЕрестности г. Гурь
евска. Правый берег р. Малый Бачат. Толсточихинский карьер, южная 
стенка ( обр. П-64/10) , восточная стенка (обр. Д-63/41а-51 ;  Д-63/41в-6 ) .  
ТОМЬЧУМЬШIские слои. Толсточихинский карьер, восточная стенка (обр. 
Д-63/41г-4; Д-63/41д-20) . Крековские слои. 

Найдено 12 раковин взрослых форм хорошей сохранности. 

1 E!oil1g,atus (лат. ) - удлиненный. Название указьmает на форму раковины. 
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С Е М Е Й С т в О RНIZONIDAE SOHN, 1960 

Р о Д Sama'l'ella Polenova, 1 952 

Sama1'ella aff. 1'eversa (Pol . ) ,  1955 

Табл. XVI I I ,  фиг. 1 

О п и с а н и е .  Раковина неправильно яйцевидного очертания. Спинной 
край на большем протяжении скошен к переднему концу, перегибается в 
задней трети. Брюшной I<рай прямой. Передний и задний края закруглен
ные, задний из них скошен вперед в брюшной части, выше переднего. 
ПраlJЗНЯ створка llIе:значи:телыао I1ЫСТУiПает над левой по брюшн'ому краю, 
левая ннд правой - по ClIIИВ'ноiМУ rкраю. НаиБО'льшая ,высота наХО?JjИ:ТСЯ в 
задней части створок, наименьшая - у переднего конца. Наибольшая 
длина совпадает со срединной линией створок РаI<овина умеренно-выпу
I<лая, с наибольшей выпуклостью в средней части. Очертание CTBOPOI{ со 
спинного или брюшного краев овальное. 

Энз . .м 143/296 . .  

Размеры, �t�t 
Д 

0 , 73 
в 

0 , 42 
т 

0 ,40 
В/Д 
0 , 5  

С Р а в н е н и е. От вида Samarella reversa (Pol. )  (Поленова, 1955, стр. 
219, табл. VII I ,  фиг. 2; ВЯЗОВСI<ие слои среднего девона, Урал) описанный 
вид отличается меньшими размерами, менее I'PYTO скошенным к передне·· 
му концу спинным краем и более равномерно закругленным задним кра
ем. 

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  и г е о л о г и ч е С I< И Й  
в о з р а с т. Северо-восточный Салаир. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л.  ОI<рестности с. Томского. 
Левый берег р. Томь-Чумыш, большое обнажение ниже села ( обр. 
Д-63/1б - экз· ом 148/296) .  ТОМJ:JЧУМЫШОI{Ие ,олои. 

Было найдено 5 раlЮВИН средней сохранности. 

I NCERTAE S EDIS 

Р о Д Recfella Neckaja,  1 958 

Весееиа n'Иtа 1 sp. nov. 

Тuбл. X I V ,  фиг. 3-4 

Г о л о т и п ом 143/296, колл. ИГ иГ;  левый берег р. Томь-Чумыщ В 
1 180 .М выше пересечения трантом НовокузнеЦI< - БарнаУJI ; томьчумыш
ские слои; табл. XIV, фиг. 4. 

Д и а г н о з .  Раковина малены<я,' НИЗI<ая, БЛИЗI<ая бобовидной. Спин
ной край на большем отреЗI<е прямой, с более длинным и пологим скосом 
I{ переднему концу. Средняя часть спинного I{рая правой створки выгну
та. Передний и задний края заI<ругленно треугольные, задний выше. Вы
сота равномерна вдоль большей части створок Наибольшая выпуклость 
в задней трети. 

О п и с а н и е. РаI<овина маленьн:ая, близкая бобовидной. Спинной 
край прямой или слегка выгнутый в большей средней части с развитым 
вдоль lНee замочным уплощением, arереnибаетоя близ концов; заДн8'ClIIИННОЙ 
склон lюроче и круче переднеспинного. Брюшной край прямой, парал
леJIЬПЫЙ спинному краю. Передний и задний края закругленно-треуголь-

I Na.rua (лат. ) - маленьная, указывает на малые размеры раковины вида. 
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вые или более равномерно выгнутые, задний из них выше. Левая створка 
незначительно охватывает правую вдоль брюшного края и в передне- и 
'задпеспинной части. Правая створка иногда несколько выступает над 
средней частью замочного края. Раковина низкая с довольно равномерной 
высотой вдоль большей части створок, резко уменьшающейся у переднег() 
Iшпца. Нанбольшая длина совпадает со срединной линией. Створки уме
ренна выпуклые с наибольшей толщиной в задней трети. Очертание со 
спинного или брюшного кра6'В Iвытянуто-яЙцевИДное. 

Поверхность створок гладкая. 
И з 1\1 е н ч и в о с т ь про является в очертании концов, относительной 

высоте раковины и наиболее заметно - в выраженности спинного выгиба 
правой створки. 

Голотип N2 143/296 , взрослая форма . 

Паратип N2 144/296 - личинка 

Размеры, .. "', 
д в 

0 , 5  0 , 3  
0 , 3  0 , 17 

'1' 
0 , 2  
0 , 17  

В/Д 
0 , 6  
0 , 56 

С Р а в н е н и е. Описываемый вид обнаруживает значительное сходство 
с видами Rectella proxima Rozhd. ( Рождественская, 1962; стр. 266, табл. 
XXVIII ,  фиг. 3а - в) и R. jacusl'tkinica L. Egor. (Егорова, 1960, стр. 268, 
'l'аБJI. XI I I ,  фиг. 5а - в) из бийских слоев востока Русскол платформы по 
близким очертаниям раковины и размерам; дополнительной сходной чер
'той с видом R. proxima является характер охвата, а с R. jacushkinica 
iПревышение правой СТВОрIШ над левой у замочного края. 

Отличиями от обоих видов является иной характер выпуклости ство
'Рок R. папа, у которой они довольно плоские с несколько большей выпук
.лостыо у заднего конца, тогда как у R. proxima реЗI{О выражена наиболь
шая вьnпуююсть в средней части 'C'l1.ВOPOK, а у R. jacushkinica с-редняя 
'шlсть CTBOIP0R уплощена и !lIерех'одит 1{ концам с реЗJ(ИМИ уступами. До
полнительным отличием от R. proxima является отсутствие ребровиднои 
ОRладwи В(Доль ,свободного ,края, а ()!I' R. jасuslъkiniса - значителыю мень
ший ох'Ват. 

Г е о г р а ф п ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Северо-восточный склон Салаира, Горный Алтай. Нижний де
вон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Окрестности с. Томского. 
Левый берег р. Томь-Чумыш: большая излучина ре1{И при пересечения 
трантом Новокузнецк - Барнаул (обн. ОТ -1 ,  обр. Т -327; Т -230; Т -186; 
Т-170; Т-126; Е-63/62а, б, г) ; в 300 .ilL ниже тракта (обр. П-64/35 - па:раТИll 
.м 144/296) ; большое обнажение ниже села (обр. Д-63/Iа; Д-63IIб;  Д -
63/1д; П-б4/39 ;  П-64/37 ;  3а-52/7-40) ;  канава В 600 At ниже села (Е-63/74) ; 
в 100 .М выше тракта Новокузнецк - БарнаУJI ( обн. ОТ-3, обр. 299) ; в 
1 180 At выше транта (обн. ОТ-7, обр. 292 - голотип .м 143/292) .  Правый 
'берег р. Томь-Чумыш, ложок против С. ТОМС1{ОГО (обр. Е-63/62) . Окрест
ности г. Гурьевска. Правый берег р. Малый Бачат, ТОЛСТОЧИХИНGКИЙ карь
,ер : ЮЖПШI стенка ( обр. П-64/10;  П-64/34) , восточная стенка (обр. 
Д-63/41а-29; Д-63/41в-6) .  Томьчумышские слои. 

В каждом пункте раковины вида представлены одним-двумя экземпля
рами, за исключением образцов Д-63/ 1а и Д-63/1б, в каждом из которых 
было по 10 экз. Всего бы:н.! 45 экз., преимущественно взрослых форм, хо
рошей сохранности. 

Окрестности с. КамышеНСКОI[О, рч. Камышенка (обр. Е-59/34б ) .  Рем·· 
пеnсиие слои. Единичные формы. 
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Rectella blspinosa 1 sp. nov. 
Табл. XIV, фиг. 1 ,  2 

Г о л о т lI. П ом 145/296, колл. ИГиГ ; правый берег р. Томь-Чумыщ ло
жOI{ против С.  Томского, близ пересечения реки трактом НовокузнеЦI{ 
Барнаул; томьчушымкиеe слои; табл. XIV, фиr. 2. 

Д и а г н о з. Раковина непраВИЛЬRО прямоугольная с более ВЫСОI{ИМ 

передним краем. Спинной край прямой, брюшной - вогнутый. Крупный 
шип в заднеспинной части каждой створки. 

О п и с а н и е. Раковина по очертанию неправильно прямоугольная. 
Сп;инной щ)ай 'прямюЙ. 3амочно-е п-онижение слабо развито. Брюшной .roраЙ 
вогнутый в средней части. Передний и задний края слабо выгнутые, пе
редний И3 них заметно выше. Левая створка равномерно охватывает пра
вую вдоль свободного края. В заднеспинной части каждой створки круп
нып шип, направленный назад. Наибольшая высота расположена у перед
него края. Наибольшая длина совпадает со срединной линией створок. 
Створки сильно выпуклые в задней половине. Очертание со стороны спин
ного или брюшного краев закругленно ромбовидное. 

Голотип .N2 145/296, взрослая форма 
Паратип .N'2 146/296, личию<а 

Размеры . �lоМ. 
Д В Т в/д 

0 , 6  0 , 37 0 ,4  0 , 6  
0 , 5  0 , 3  0 , 35 0 , 6  

С Р а в н е н и е .  Общее очертание раковины, размеры и характер наи
большей JjЬDlJ1YiКUIОСт.и оол;ижают 'О[J]исываемый вид � Rectella rectangulata 
Rozhd. ( Рождественская, 1959, стр. 174, табл. XXVII I , фиг. 2) , из бийских 
слоев среднего девона Русской платформы. Отличием R. bispinosa являет
ся относительно более высокий передний край и присутствие крупного 
заднеспинного шипа вместо четырех мелких, развитых на створках 
R. J"ectangulata. Присутствие шипа у спинного края сближает новый вид 
с видом, описанным первоначально как Microcheilinella ? monospinosa Pol. 
( Поленова, 1960, стр. 58, табл. 6, фиг. 4;  шандинские слои среднего девона 
Кузнецкого бассейна) ,  который теперь рассматривается в составе рода 
Rectella. 

ОТJШЧ'Ием Rectella bispinosa Яlвляется о'братн-ое ооотношение высоты 
концов раковины (у. R. monospinosa передний конец ниже) и расположе
ние спинного ШИ!Па, к,оторый у R. monospinosa бл;иже к пе:реднему к'онцу. 
I{poMe того, у Rectella monospinosa шип иногда развит только на одной 
створке и вообще меньше развит, чем у Rectella bispinosa. 

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  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Северо-восточный склон Салаира. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Окрестности с. Томского. 
Левый берег р. То:мь-Чу:мыш: большая излучина реки при пересечения 
трактом Новокузнецк - Барнаул (обн. ОТ-1, обр. Т-230) ; большое обна
жение ниже села (обр. Д-63/1д - паратип ом 146/296) .  Правый береJ' 
р. Томь-Чумыша, ложок против с. Томского близ пересечения реки трак
том (обр. Е-63/62 - голотип .М 145/296) .  Томьчумышские слои. 

В ;каждом ПyНiкте было найдено по РaI�овине 13ида - две И3 !Них при
надлежали взрослым формам, одна - личинка. Концы шипов на всех эк

земплярах оБJIоманы. 

I Bispinosa (лат.) - с двуыя шипами, указывает иа их присутствие па Р: :ШОВl1-
пах вида. 
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Rectella ? hete1'oclita ] sp. nov. 

Табл. XXIV, фиг. 3. 

Г о л о т и п М 147/296, в колл. ИГиГ; ОI{рестности г. Гурьевска, Тол
СТОЧИХИНСIШЙ карьер, ТОМЬЧУМЫIIIские слои; табл. XXIV, фиг. 3. 

Д и а г н о з. Раковина удлиненная, низкая, почти равностворчэ.тая. 
Задняя часть каждой створки вытянута в массивный длинный шип. 

О п и с а н и е.  Рюшвина очень вытянутая, низкая. Спинной и брюшной 
края прямые, длинные, равные наибольшей длине раковпны. Вдоль замоч
ного края развит неглубокий желобок. Передний край равномерно выгнут, 
немного выше почти прямо го заднего края. Задняя часть каждой створки 
вытянута в массивный, видимо, длинный шип (концы шипов отломаны) .  
Левая ст.вор[{а едва заметно ох.ватывает пра.вую вдоль свобощного :к:рая. 
Высота раковины довольно равномерна, почти в два раза меньше ее 
наибольшей длины, Iюторая с.овпадает со срединной линией. Наиболее за
метная выпуклость в задней части CTBOPOI{ благодаря развитию шипов
Очертание со спинного или брюшного I{paeB закругленно-треугольное. 
Поверхность створок гладкая. 

с шипом 

Голотип М 146/296 , , . 0,66 

Размеры, ж�, 
Д В 

без п:ипа 

т 
с Шllпа м без шипа 

0,60 0,26 0,44 0,40 

В/Д 

0,4 

С Р а в н е н и е. Описанный вид, весьма условно отнесенный к роду 
Rectella, не имеет сходства с известными видами. 

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  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Северо-восточный склон Салаира. Нижний девон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Окрестности г. ГурьеВСI{а .. 
Правый берег р. Малый Бачат, Толсточихинский карьер, восточная стен
ка (обр. Д-63/41а, обр. Д-63/41) . Томьчумышские слои. 

Найдены J\Be раковины с обломанными концами шипов. 

I HeterocJina (лат. ) - странная, указывает на необычвый оБJJИТ{ раI\оВИВЫ вида. 



РК(,ИОНА.JIЬНЫЙ 
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСltИЙ ОБЗОР ОСТРАКОД 

ИЗ погрАничвы�x ОТ.JIОЖЕНИЙ С·И.JIУРА И ДЕВОНА 

Остракоды пограни:чных отложений силура и цевона разных областей 
земного шара изучены очень неравномерно и в целом недостаточно для 
-создания ясной картины их развития на этом рубеже, являющегося одним 
из важных звеньев в проблеме обоснованного планетарного проведепют 
границы силура и девона. Интерес к изучению этой хорошо апробирован
ной в стратиграфии группы ископаемых сейчас очень возрос I{aK н связи 
с указанной проблемой, так и с вопросом ярусного расчленения и грании 
нижнего и среднего девона. Остракоды этих отложений изучаются во мно
l'их странах и областях (в некоторых, например в Сахаре и Франции 
впервые ) ,  и в ближайшее время ожидается опуБЛИIшвание ряда моногра
фий. Имеющиеся сейчас и излагаемые ниже данные о Xapal{Tepe распро
странения остракод в позднесилурийское и раннедевонское время, хотя 
и являются в какой-то мере лишь материалом для будущих более полных 
исследований, тем не менее позволяют представить и теперь в общем ви
де облик, развитне и связи этих ИСlюпаемых в интересующий нас отрезок 
времени, а таЮI\е сделать некоторые стратиграфические и палеозоогеогра
фичесние ВЫВОДЫ. 

Здесь рассматрпваются особенности систематиqеского состава и рас
пространения остракод в лудловских и нижнедевонских (от жедина до 
эмса) отложенпях разных стран. Обзор остранод, дающийся по естествен
ным геологическим областям силура и девона, основан, по возможности, 
на новейших исследованиях; ранние работы, особенно прошлого столетия, 
QaCTO зат'р'уднителыto :ИС1пользооать, тан 'кан в ,ряде 'случаев ,в них, помим:о 
не'llра'ВИЛЬНЫХ РОД()ВЫХ 'и видовьLX оп·ре,делеНИЙ, с()держит.ся неточная стра
тиграфическая привязка палеонтологичесного материала. Для стратигра
фической основы этого обзора использованы в значительной степени ра
боты, изданные в трудах двух совещаний по стратиграфии и границе си
лура и девона [Prager Arbeitstagung iiber die Stratigraphie d es Siluгs und 
des Devons, ( 1958) , 1960; Symposium-Balld 2. Illterllatiollale Arbeitstagllllg 
iiber die Silur/Devoll Grellze lllld die S tratigraphie УОll Siluг und Devon, 
BOllll-Вгuхеllеs ( 1960) 1962j. 

ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

А uгЛ-UUС1(,UU uаледО1-tсuuи .;ttaccuo 

ЛудЛQв 

Остраноды лудловсних отложений английского каледонского маССИВа 
И<Jвестны, в основном, из разрезов западной окраины Уэлса (районы Луд
лова, Малверна, Айместри) ,  а также его центральной части ( БИJrе . заМОl, 
Бишоп и др. )  . 
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Сопоставление разрезов �[еЛf{ОВОДНЫХ и глубоrЮRОДНЫХ фацпii Уэлса 
(из работы Холланда, Лаусо на, ВОlIМСlIИ, 1963) 

Ш едьфовые фаЦИll ! 

Л удлов 
(Холлаад и l\p . ,  

1959 , 1 963) 

Псс ·rauпю[ Даун-
TOIICROrO заьша .  

J r удловсние носте-
пос пыс слои 

Верх неваiiТНЛllф-
фснпе слои 

I-I ююrевайтнлиф-
фСlше СЛОJl 

Верхнелайнтвор-
дай новые сло и 

Ниш J[слай птвор -
дайновые слои 

Верх пебринжвуд-
СRие сло!! 

Нllжпсбришнвуд-
СЮ1е слоп 

ВеРХ llеИЛТОНСRИС 
слои 

СреДlfеилтонские 
слои 

НИШ неJШТО нские 
СЛОJr 

ФаЦ1!И прогиба 

Обобщеппый 
разрез лудлов- Вилс Rерри Вуюrелл 

СRИХ отложеПl1Й (Строу, 1 937) ( И рп, 1 938) (Стеьш, 1 919) 

(Аллепдер и д р . ,  
1 96(); Х ошншд, 

1 962) Серые мергели 
без ископаемых Слои с Platyschisma h.elicites 

Слои с Holopella 

Верх пелудловсние con ica СПОll С Dalma-

раRуmняновые Слои с Chonetes nella lunata 

адевролиты str iatellu.� 

Переходные слои 

! Слои с Chonetoi-
Слои с Dayia 

Слои lauensis 
аеа grayi 

navicula 

Л аJi птвордаll llовые Верхпие слои с Сланцы с Моnо-

слои Lingula [ata 
g/'aptus lеi n tшаг-

dinensis - - - - - - - - -..... - - ... .... -
нижние слои 

с L. lata 

Н ИЖI!еJIуДJIОDсние 
Слои С Atrypina раRУШlIнковые ПесчаНИRИ аlIевролиты 
Слои с Pterinea с Wilsonia 

tenuistriata шi"lsоni 

Алевриты с 
Cyrtoceras 

Нижне.'IУДJIOвские НижпеJfУДJIОDСRие Граптолитовые 
глипистые сланцы глиНистые сланцы граптолитовые 

_ _ _ ___ _ _ _ _ __ глинистые Gланцы 

Слои С Chonetes 

Слои с Rhyncho -
nella 

Сланцы с Dayia 

'Г А Б Л И Ц А  I 

Граптолитовые <.) ?> зоны лудлова "" 
(Вуд, 1900) tt:: 

---
а, 0 '1:0 Е-< lSi � :.: � <.)  

t:[ 

.е. � 'ISI 
::<: �  Е-< <.)  
'� '9< � 

---
0.'151 

Monograptus 
О А  JI) I"  

lei ntшагdil1е nsis !i1 �  
'iS1 '1SI ctS <d  � I={  
---

� ?> JI) ,ISI 
Monograptus 

� 1SI  
= �  tumescens ISI "" tQ 
---

'151 
М. scanicus � 
М. nilssoni <.) 
М. v ulgaris 

= О 
f;J 

:s: 



Современные представления о фациях, расчленении, сопоставлении и 
положении верхней границы лудловс:ких отложений Уэлса хорошо видны 
из табл. 1 . 

Первые описания лудловс:ких остра:код Англии JЗ целом, но относящих
ел преимущественно R района'М Уэлса, известны по 'Работам ДаЮlНса 
(Jones, 1855, 1861 ,  1884, 1887, 1890) , Джонса и Холла (Jones, нон, 1865, 
1869, 1886) . в этих районах, а та:кже в библиографичеСIЮМ справочни:ке 
Бесслера и Келлетт (Bassler, Kellett, 1934) , содержащем полные спис:ки 
всех известных к э1'OiМY Iвремоои [JIaЛОО3'ОЙ1С:КИХ ОСТlpаR()IД по 'Областям и 
горизонтам, ЛУДЛОВСRИе остра:коды Англии и Уэлса распределены между 
нижне- и верхнеЛУДЛОВСRИМИ отложениями. Можно установить довольно 
точно положение этих :комплеRСОВ остра:код в современной стратиграфи
чес:кой ш:кале лудлова, предложенной Холландом, Лаусоном и Волмсли 
(НоПапd, Lawson, Walmsley, 1959, 1963 ) ,  исходя из синхронизации этими 
авторами их подразделений с принимавшимися в прежних работах. Остра
:коды нижнего лудлова - BeY1"icbla antiquata (Jones) ,  Bolbozoe divisa 
( Jones ) ,  Entomozoe ma1"stoniana ( Jones ) ,  Е. 1"enijo1"mis (Kolmodin) ,  оче
видно, относятся :к илтонс:ким слоям. Остра:коды верхнего лудлова - Веу-
1"ichia kloedeni paupeгata (Jones et нощ , В. t01"osa ( Jones) , Entomozoe dep
l·essa ( Jones) , Ki1"kbya jibula Jones et ноп, МОО1"еа silu1"ica Jones et ноп 
происходят из вайт:клиффс:ких отложений. Из отложений айместри у:каза
ны P1"imitia umbilicata Jones et нон, Bythocypris concinna Jones, Entomo
zoe de pressa (J ones) . 

Кроме 110ТО, в справочни:ке Бесслера и Келлетта перечислен ряд видов 
в разделах « Силур» (без более дробного ПОдРазделения) Уэлса и Шотлан
дии, I{оторые здесь не приводятся, RaR не имеющие точной стратиграфиче
СI{ОЙ ПРИВЯЗRИ. 

Родовую принадлежность не:которых видов, описанных в работах 
Джонса и Джонса и Холла, необходимо изменить, но этому должно пред
шествовать знаRОМСТВО с палеонтологичес:ким материалом или с его хоро 
шим изображением. К видам, родовая принадлежность RОТОРЫХ особенно 
нуждается в пересмотре, относятся Ki1"kbya jibula, МОО1"еа silizrica, Ргimi
tia umbilicata, Bytl�ocy pris concinna. Последний вид относится, вероятно, 
R семейству Н ealdiidae и, возможно - I{ новому роду. Primitia umbilicata 
cRopee всего принадлежит семейству GraYi idae. Вид Kirkbya jibula, несом
ненно, не принадлежит роду КiгkЬуа, но его настоящая· родовая принад
лежность по:ка неясна. О виде М оогеа siluгiса СМ. ниже. 

После работ прошлого столетия и до самого послеДIIего времени остра-
I{ОДЫ ЛУДЛОВСIШХ отложений Англии не пересматривались и не изучались. 
В уже упоминавшейся работе Холланда, Лаусона и Волмели ( 1963) , по
священной СИЛУРИЙСRИм отложениям о:крестностей Лудловс:кого района, 
при рассмотрении фауны, собранной самими авторами, приведены и 
остраRОДЫ. Виды последних не многочисленны, принадлежат, преимуще
ственно, семейству Beyrichiidae, а таRже группе, видимо не изученной, 
названной авторами битоципридами. Это название можно принять толь:ко 
:как условное, тан на:к в lIIалеоз'ое род BythocYP1"is отсутствует. Бейрихии
ды определялись, судя по родовым и подродовым названиям, на современ
ном уровне знаний об этой группе ( см. ревизию семейства Beyrichiidae -
А. Martinsson, 1962 ) , по О'Че'.ВИД1Но требуют далннейшего изуче'ffИЯ, тан 'IШI< 
среди них у:казаны и виды с от:крытой номен:клатуроЙ. К «битоципридам\) 
возможно, относится вид, описанный как Bythocy pris concinna J ones ( 1887, 
стр. 186, табл. 5, фиг. 6а - с) из айместри Ледбери и венлока Шропшира. 
Распространение всех этих видов в различных горизонтах лудлов
с:ких отложений окрестностей Лудлова, а также видов известных из дру
гих районов Уэлса, показано на табл. 2. Среди этих остра:код особенно ха
ран терны три вида бейрихиид - Beyrichia kloedeni МсСоу var. tогоsа 
Jones, Hemsiella mассоуаnа (Jones) и Neobeyrichia lauensis ( Kiesow) , рас-
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'l' А Б Л И Ц А :t 
Распространение ОСТРaJЮД в ЛУДЛОВСJ:JIХ отлощеНИllХ Уэлса n ero ОRраипы 

(данные Холланда, 1 962; Холланда и др" 1963; Бесслер и Rеллетт, 1 934) 

Вид 

lIemsiella mассоуаnа ( J  0-
nes) 
в ey/'icJt ia kloeden i  М 'Соу 
VЮ', to/'osa J ODes 
в kloedeni var, anti quata 
J ones 
В, k loeden i  pa uperata 
J ODes 

eyricl� ia sp, sp, 
eobeyr icJtia lauensis 

Кiesow) 

в 
N 
( 
р 
е 
р 

rimitia lI mbil  icata 
t Но11 
rimitia sp 

<Bythocypris» 
yt}le ге I I  i па si l iqlla 
t Но11 

Jones 

J ODes с 
е 
М 
Н 
D 
D 

оогеа silщ'iса J опеs ес 
011 
a leiella cOl'b u lo ides 

es et Н оН) 
[ i l'kbya l! 

Н 011 
o lbozoe 

fibula J опе!; 

divisa J ones В 
Е 
n 

ntomozoe marstoniana 
es 

( J 0-

et 

J 0-

Цен'гральный Узле 

Ei t!, о: \I: \I: о EI t: .... :;, 12 1>- 15 
;; '" 

'" "1 '" <. '" '" '" 
'" ", :О  '" "' :;; >: а :а = .... " '" ::!:; :-:: " о " "  "' :О  ", о  \I: '" " о  о ",  '"' о ", ��  "1 '"  '" ';;; "1 ",  ..: <>  о:: с ": ф  
� a  1» "1  '" '" 1» "1  "1 '"  о = "1 '"  
'" '" '" з <> 
"' ''' "' ''' ... 11: ",  � З  = K �  :;; :0 "" ёi C. S  = '"  � �  
:r:: � - о  '" с3 "' о  :r:: " � � "  

Х 

Х 

Х 

х 

Х 

У с л о в н ы е о б о 3 п а  ч е н и я:  

Онрапна Уалса 

Б рнн- Лайн'г- Вайт-ИЛТОIl вор- RЛИфф жnуд 
дайн 

--- --- ---

'§ 's �=: ,с � � :::= -..: -..: 
::: '" = "i '" 

:;: � iii 11: \I: '" :>: � 11: к :Е ..: и к :;; р. '" о- :t: о- Р. '" о- '" = '" " '" :.: '" 
'" " " :>:1 '" 11: '" 11: '" 

+ + + + 
+ + 

+ 
А ---

+ + + + 

+ + 

+ 
+ + + 

М 

М -

М 

- М 

Х - виды, распростр" ненные в Л УДЛОВСJ\ИХ ОТ,1JОЖСВИЯХ Ц<,втрального J'элса; 
+ - виды, распространенные в ЛУI1JJОDСJ\ИХ отложениях, J1удлов (ОJ\раина 
Уэлса) ; 
М- ВИДЫ, распространевны(' в ЛУДJlОВСJ\ИХ отложениях,  Малверн (ОJ\раина 
Уэлса); А - ВИД, распростравеВJlыi! В лудловсюrх отложениях Айместри, 

пространенные в разрезах и окраины Уэлса (Лудлов) ,  и его центральных 
частей. Н emsiella mассоуаnа встречается в НОМПЛе!{се с Dayia navicula, ха
рактерном для нижних лудловских ракymняковых алевролитов, Beyrichia 
kloedeni уаг. torosa - в I{омплеI{се с Chonetes striatellus, характерном для 
В(!jр.хнеЛУДJtQlВСJRИХ ранymняковых алев.рс)'Литов; по развитию Beyrichia 
(Neobeyrichia) lauensis (комплекс Beyricbla lauensis - Chonetoidea. 
grayia) выделяются слои tauensis, отвечающие лайнтвордайновым: см_ 
табл. 1 настоящей работы, статью Холланда, 1962) . 
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Нornые :цанные 'И\мею1'СЯ об ОСТРaJкодах ЛУДJЮВС:к.и;х отложений дру.гого 
района окраины Уэлса - Малверна, которые изучаются сейчас наряду с 
более древними ОИЛУРИЙСНИМИ. Предварительные rpезультаты этих иссле
дований изложены в .м 10 Бюллетеня Лудловской изыснатеЛЬСI<ОЙ группы 
(Robinson, 11962) . Три вида остракод из семи описанных впервые Джон , 
сом и Холлом (Jones, НоН, 1869) из лудлова Малверна найдены и пере
смотрены ДОI{ТОРОМ Е. Робинсоном - Cytherellina siliqua Jones et НоН, 
Daleiella corbuloides (J ones et НоЩ , М oorea silurica J'ones e·t НоН. Родо
вая llринадлежность двух последних видов, очевидно, должна быть изме
нооа; 'POiД Daleiella 'затру,щнительно 'О'I1Делить ·01' роща Microcheilinella. Вид 
М oorea Silul'ica, нак ОТсМечалось 1Вьnnе, весьма далек от тИl1ИlliЫХ щед
ставителей рода, и ДОI<ТОР Робинсон считает его близким представителям 
рода Limbinal'ia ( семейство Primitiopsidae ) , установленным в верхнеси
лу,рийCiКи,х О'l1JIожениях деI<8'р штат.а НЬЮ-ЙО!рк США. 

Дау'итон 

Область древних I<расных песчанинов. Остракоды даунтонских отложе
ний английского калеДОНСI<ОГО массива таЮI<е известны преимущественно 
из разрезов ОI<раинной и центральной областей Уэлса. ХарактеристИI<У 
этих отложений см. в работах Строу ( Stl'aw, 1962) и Холла ида (Holland, 
1962) . Ове;ДЕШИЯ об остра'Кодах даун1'ОН�КИХ отложений 'ОЧEmЬ н:емногочис
ленны (см. Бесслер и I\еллетт, 1934; Строу, 1929, 1962; Волмсли, 1962; 
Поттер, 1962; Холлапд, 1962; Мартинсон, 1963а ) , их состав и распростра
нение в разрезах Уэлса поназаны на табл. 3.  

Т А Б Л И Ц А  
Распрострапеllпе остраIЮД в даУl1ТОRСIШХ ОТЛОiJ(енплх 'Уэлса п его ОI_раПllbl 

Окраllна Уэлса Центральный Узле 

;,: 10 5 серый 
о = с' !: таiiлстоун .. О; = ., (.)  даун'!'оп ;;. 1» '" 1» :а '"  "" t;: .. В ад � � t;: .i. t;: 

� g  * �� .Jl::. :а >о: o '5 �  � I:I  с: o:s: � � O � � _ U} �  :а о :а :а 
� �  � I:aj = "' ., I=f  <:; ё "?:;:; u,) � !;; = = Q := � '" с) t; t;:  g == � �  � :::: c:1 '" I=; tj t:S �  ", 1»  0; =  '" 0 1»  ::: O � "" c... - i: :::: � �  " 0  "" :С О;  t:: � Е-1 cr,)  E-o � o :с R. <n "  "' .. :с 

Leperditia sp. sp. + + + 
Frostiella сЕ. g/'oenva ll iana 

Mart, + + + + 
Kyammodes sp. + + 

Помимо ЭТИХ видов уназывалось присутствие вида Kloedenia wilcken
siana уаг. plicata ( Jones) в СЛОЯХ лонг :юверри 1 центраЛЬНОI10 Уэлса ( I\ap
мартеншайр) ,  а танже видов В eyrichia noetlingi Reuter и, видимо, Frostiel· 
la cf. gl'oenvalliana ( см. ниже) в предположительно морсних аналогах да
УНТОНОIЮ-ДИТroн<mих отложе.ниЙ снважины Миоседдоо. Среди !Перечислен
ных видов только определение Frostiella cf. gl'oenvaldiana MaIt. основано 
на новейших палеонтологических исследованиях (Martinsson, 1963а) . 

При изучении видов остранод близних или считавшихся соответству
ющими виду Kloedenia wilckensiana (J ones) из лудловсних отложений 
ПIвеции ( Готланд, СI<ания) ,  ледниновых валунов Германо-Польсной низ
менности п даУНТОНС1ШХ отло'жооий Уэлса, МаРТИН1СОН устанornил, что эти 
БИДЫ, а танже включаемые в Kloedenia kiesowi  ( Кrause ) ,  относятся н но
вым родам Fl'ostiella и Londinia. Название Kloedenia wilckensiana ( Jones) 
сохраняется толыю для пида, установленного Джоисом в бейрихиевых из-

1 Эти слои рассматриваются выделlJВШИМ их автором - Поттером (Potter, 1962) 
I,Ю, БЛИ31ше отложешшм таuлстоун п имеющие нижнедауптовсний возраст. 
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вестняках ледниковых валунов Германо-Польской низменности. ВИД, 
обильно представленный в песчаниках Даунтонского замка и называемый 
uредшествующими исследователями Kloedenia (Beyrichia) wilckensiana 
(Jones ) , Мартинсон рассматривает как Frostiella cf. gгоеnvаlliаnа Мю'ti.пs-

БОП, считая, что только характер сохранности раковин этого вида препят
ствует его отнесению I{ североевропейскому виду Fгоstiеllа gгоеnvаlliаnа 
l\/lal'tinsson. 

Хотя Мартинсон изучал палеонтологичеСI{ИЙ материал толы<о из пес
'Iаников Даунтонского заМI{а, но данное им переопределение вида Kloe
denia wilckensiana, очевидно, можно перенести и на формы с тем же на
званием из тимсаИДСI{ИХ сланцев онраины Уэлса и из отложений тайл
стоун центрального Уэлса, поскольку они рассматривались нак соответ
ствующие распространенному в даунтонсних песчанинах виду (Строу, 
'1929 ) .  Вероятно, и вид Kloedenia wilckensiana var. plicata Jones из СЛОeJ1 
лонг Iшерри тю{же соответствует Fгоstiеllа cf. groenvalliana, а если это 
самостоятельный вид, то он должен называться Frostiella pliculata Mart. 
или Р. cornuta Mart. (см. Мартинсон, 1963, 1965 ) . 

Другие виды острю{од - Lерегditiа Бр. Бр. и Kyammodes Бр. нуждают
ся в изучении. Возможно, что виды Lepe;-ditia ВIшючают Leperditia та/'
g·inata ( Keysel'ling) , отмеченный для даУНТОНСI<ИХ песчаников Н.ию'тона 
(Бесслер и Rеллетт, 1934) . Острю<оды лудловсних И даунтонсних разре
зов ОI\раинной и центральной областей Уэлса относятся преимуществен
но . I{ семейству Beyl'ichiidae, представленному в лудловский век поде е
:мействами Amphitoxotidinae и BeyricЪiinae е тремя родами - Н emsiella, 
Neobeyrichia и Веугiсhiа и неСIЮЛЬКИМИ видами, а в даУНТОНСI<ИЙ вы< 
подсемейством IGoedeniiI1ae с одн..цм или двумя видами рода Frostiella. 
Для лудловсн:их отложений таюне, видимо, имеют значение развитие 
хелдиид (Cytherellina, Daleiella, «битоциприды» )  и энтомозоид (Bolbozoe, 
EI1tomozoe) . Эти группы тю, же, НЮ< и присутствующие в даунтонских 
отложениях виды Lерегditiа и Kyammodes нуждаются в пересмотре и 
переописании. 

Большее разнообразие острююд в лудловских по сравнению с даун
тонскими отложениями, очевидно, связано с более благоприятными для 
существования ОСТРЮ<ОД нормально-морскими условиями, I<оторые харю<
теризовали бассейны ЛУДЛОВСI{ОГО времени АНГЛО-УЭЛЬСI,ОЙ области. При
сутствие в даУНТОНСI{ИХ отложениях лепердитид и обилие экземпляров 
тольн:о одного вида (Frostiella cf. gгоеnvаlliаnа) является довольно обыч
ным для условий, УЮIOняющихся: от нормально-морского режима, I{OTO
рые, I,аи известно, господствовали в даунтонсное время. 

Реunсuu,е сл,шн,чевме горм 
(северnа,я u, 1�e'Jtтрал,'Ьnал частu,) 

РеЙIlСJ":�tе (песчаnо-сд(t1tцев·ые) ф(tЦ�Нt 
Особенности систематичеСl{ОГО состава и распространения остракод в 

разрезах РеЙНСI(ИХ сланцевых гор, а танже Тюрингии и Гарца приво
дятсн, в основном, по работе Х. йордана (Jordan, 1964) . В ней дается 
()бстоятельный анализ всех известных сейчас ма'rериалов по верхнесилу
рийсним и нижнедеВОНСЮIМ остранодам Средней Европы и описываются 
их большие, в значительной мере, новые комплексы видов. Разрезы с ост· 
ранодами рассматриваются Йорданом в paMI<ax рейнсних, тюрингсних и 
rеРЦИНСIю-богемених фациЙ. Отличия этих трех фациальных типов или, 
кан давно известно и принято в мировой геологической литературе, двух -
реЙНСIЮГО и геРЦИНСI{ОГО - выражены в основном в раннедевонсное вре
мя и связаны преимущественно со степенью удаленности их разрезов от 
области древнего нрасного песчаНИI{а (ЕгЬеn, 1962 ) . 
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В Рейнских сланцевых горах благодаря I{алеДОНСI\ИМ движениям боль
шей ча'стью ОТС'У'I'С'l.1Вуют ,ве:росносилурийClItИе и нижнежедтинокие ОТJюже
пия; с"Читающиеся наиболее молодыми частями силурийского разреза се
рые филлиты области Таунус-Лан ископаемых не содержат. Наиболее 
древние острю{оды здесь известны иа верхней части нижнего жедина I 
( бреденеI{СI<ие слои) . Систематический состав и распространение остра
Т,ОД по дробным пuдразделениям нижнего девона разных районов РеЙI;l" 
екой фациальной облас'l'И показаны на табл. 4, их более обобщенное рас
пространение ВИДнu из табл. 5. 

Т А Б Л И Ц А  
Распространение ОСТРЩОД в пцжпедевОНСIШХ отnожеНИllХ 

РейнOIШИ фациальноii области 

(по йордану, 1964) 
Эме В ид Жедии Зиген 
I нижний верхний 

Leper-ditia torifera Fuchs Х 
L. klerfia Mauz х 
L. " eulingi Mauz х 
p,.imitia? ;onesi Ко [. Х 
P" im itia ? sp. sp. Х 
Zygobeyrichia spinosa (FllChs) Х Х 
Z. tetrapleura (Fuсhз) Х 
Z. nassov iensis Keg. х 
Z. kayseri ( Keg. ) х 
Z. cJ'. devonica ( Jone et Wood) х 
Z. onusta (Кит.)  Х 
Z. embryonife/'a (Spriest.) Х 
Z. gosslareinsis (Dahm). х 
Bey,.icbla* I'ichteri Коп . .  х 
В. " oemeri Kayser . х 
В. mammilata Кит . Х 
Neobeyrichia tlLU/'ingica Кит. Х 
Koz lowskiella sprieste"bachi (Dahm.) х 
К loedenia? incompta (Dahm.) х 

Poloniella montana (Spriest. )  х 
Р. confluens (Spriest. ) Х 
Р. sulcireducta J ord . . х 

Р. kummerow i Jo)·d . . х 

• Этот вид в работе r.;"ppya, ПРЮDО и Дюбуа ( Barl'oi�, PI'llvOst. Dubois, 1922), DlЩИМО, 
праВIIЛЬНО бьUI отнесса " роду Bollia, 

Среди нижнедеВОНСI<ИХ ОСТрaIЮД Рейнской фациальной области наи
большую роль играют представители семейства Beyrichiidae с родами 
Веугiсhiа, Neobeyrichia, ZуgоЬеугiсhiа, Kloedenia и Kozlowskiella, причем 
наиболее многочисленны виды зигобейрихий (11 видов) .  I-\роме того, до
ВОJIЬНО распространены роды Lepeiditia и: Poloniella. Наиболее древними 
элементами этой фауны являются представители Leperditia (жедин) , Веу
/'ic/�ia и ZуgоЬеугiсhiа (жедин, зиген) ; 

'
роды Poloniella (Dizygopleura)  и 

1 ВерхпеСИЛУРИЙСlше острarюды разреза Rаллервальда восточной части Рейн
ских сланцевых гор будУТ рассиотрены пиже вместе с остраl(одами Нижнего Гарца. 
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Kloedenia появляются лишь с раннеэмского времени, а род Kozlowskiel
la, особенно характерный для среднего девона (см. PГibyl , 1962) ,- лишь 
с позднего эмса. Почти все виды остракод, известные И3 нижнедеВОНСI<ИХ 
отложений Рейнской фациальной области, установлены впервые в них. 
Иснлючением являются Primitia jonesi Koninck, Beyrichia гiсhtеri Коп. и 
Zygobeil'icJ�ia spinosa (Fuchs ) , наблюдавшиеся впервые И3 отложений 
МОВiдрепюи Арденн. Распространение двух И3 этих видов В Рейнсних 
еJlанцевых горах отличается от наблюдавшегося в Арденнах: ZуgоЬеугi
chia spinosa известна от жединских до эйфельсних отложений вншочи
тельно (ZуgоЬеугiсhiа аН. spinosa ограничена тольно жедином) ,  а Веугi
cJ�ia гiсhtеri отмечена толы<о в верхнезигеНСI<ИХ отложениях. 

Большинство видов остракод нижнедевовсних отложений РеЙНСI<ОЙ 
фациальной области известны толы<о здесь и ограничены в своем распро
странении отдельными слоями или находятся в двух смежных слоях, 
обычно принадлежащих одному подъярусу и толы{о для трех видов ост
РЮ{ОД известно более широное вертиъ:альное распространение. 

НUЖ1·tuU Гар ц ,  восточная 'l(,a cmb 
Реuuсuuх C.lta1·,/t�eO'blx гор 

ГерциnС1.uе (1tap60Itamnble) фаЦ1�U 1 

Острю{оды И3 верхнеСИЛУРИllСI{ИХ отложений Нижнего Гарца неиз
вестны. Он:и определены в разрезе Rеллервальда (ВОСТОЧНЫЙ нрай Рейн
сних сланцевых гор ) , относящегося н ЭТОЙ же области развития герцин
еких фаций и рассматривающегося кан почти непрерывный разрез от 
нижнего лудлова до эмса ( Kupfahl, 1953; Jaegel', 1962) , см. табл. 6.  

Наиболее древние остракоды здесь приурочены I {  нарбонатным, отно
симым н среднеЛУДЛОВСI<ИМ отложениям, и представлены одним видом 
Entomozoe (Richteria) migmns Barr., J<ОТОРЫЙ встречен совместно с Car
diola cornucopiae Gold. Вид Entomozoe ( Richteria )  migrans Вап. в Бар
рандиене является руноводящим для острю<одового ГОРИЗ0нта с тем же 
названием, выделенного в н:опанинсних слоях и отвечающего нижнелуд
ЛОВСI\ОЙ граптолитовой зоне с Monograptus scanicus. Более молодые остра
коды в разрезе Rеллервальда приурочены I{ нремнистым сланцам ( Kie
selgallenschiefer) ,  ВО3!раст нотоrpых ·т,раК'l'Yе'l'ОЯ по�:разному. Rynфаль 
( Kupfal, 1953) проводит в них границу между верхним лудловом (по его 
мнению, СО01'ветствующим жедину) и зигеном по распространению видов 
SоwегЬуеllа. Егер ( Jaeger, 1962) отмечает, что ПОСИОЛЬНУ эти виды So
UJeгbyella не встречаются последовательно в одном разрезе, они нА могут 
быть ИСПОЛЬЗ0ваны для разграничения отложений; по наХОДI<ам Моnо
gmptus J�егсуniсus и Н ercynella возраст нремнистых сланцев (верхние 
слои штейнхорн + сланцы эрбслох) Егером принимается нан жеДИНсний, 
частично зигенший, соответствующий ЛОХI<ОВСI<ОМУ Баррандиена (см. 
табл. 6 ) . 

Острю<оды и:з нремнистых сланцев представлены видами: Eukloede
nеиа foveolata Ul. et Bas. ,  Е. primitioides Ul. et Bas., ((Bythocypris» pha
seolina Ul. et Bas. Эти виды впервые были описаны из силурийских от
ложений Северной Америии - представители Eukloedenella - И3 форма
ции МaIшензи, Bythocypris phaseolina - из известнЯI<ОВ тонолоулеЙ. йор
дан уназывает, что хотя встречено только ядро раI<ОВИНЫ вида В. phaseo
lina., СИJIЬНО затрудняющее изучение, последний правильнее относить н 
роду Н ealdia.nella. Остракоды раннедевонсного времени в разрезах Ниж
него Гарца, а танже восточной части Рейнсних сланцевых гор известны И3 

1 По Эр бену ( 1962) , ;>ТО область развития реЙПСRо-геРЦИПСRИХ фациЙ. 
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Т А Б Л И Ц А  6 

Расчленение верхнесплурпi1CIШХ и UИ11шедеВОНСRИХ ОТJIOшеllиii Келлервальда 

(по Егеру, 1962) 

Система I Ярус О'глошеНИfl 

� МихельбаХСJше слои и геРЦИlIские 
<) известпЯ!ш :а "' ,= 

(далманитовые сланцы, известняки CТ':J - С:!  't<I :.: зоргензис и принцепс) 'I!: Is: <) I!:I :<: 1<1  
� :t: <) 0  
О <) � � 1<1 � 'С:! '" с!> О о- Грауващш эрбслох 1::( :t: ISI � с!> � 

о- <) � � с!> 
:Jрбслох .... Сланцы = ro 

. . . . . . .. .. .. .. . .. . , . .. .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. . . . .  . . . . , 'ISI � I<i � ::& -- ?-- � 
':.1 <) o � !:f Верхпие слои ,= 1<1 :s:: � � 

IS: t<I О !::f Ф '"  � � с!> o- I=i  штейнхорн с jj;[ onograptus :t: <) f<: 
O- � <) <) = О llercyn icus = s: 1:;: :<: О 1=1: � с!> с!> 

!:: o 'i=: "'" с!> ;:,::: � �  t<I � .'-' <) 1::( 
-- ?-- . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. .  

,t:;: ,= ts! Нижние :<: с:! слои <) :t: mтейпхорп с Monograptus tl'ans-� <) 
О .<1 ,� gl'ed iens !;: � s: '" :.<: 
» :<: <) '" u � 

1::( � 
cf. ?--- � Сланцы с М. u l t imus уаг. :::( 

о- » 
� � ,� щ 
� 1=: ls1 t<I 1=1: :<:  Сланцы М. cf. fritschi linea l'is u » <)  с. 

1:;: 

отложений верхнего зигена 1 ,  нижнего и верхнего эмса (ЕiсhепЪегg, 1930; 
Kegel, 1926, 193 1 ;  Kummel'ow, 1953; Jordan, 1959, 1964) . 

Самые древние девонсние остраноды Нижнего Гарца найдены в из
.lЗеСТI<ОВИСТЫХ граувarшах (Kalkgl'auwacke) , возраст ноторых определяет
ся I�aI< пограничный зигеН-ЭИСI<ИЙ или позднезигенспиЙ. Здесь установле
ны Poloniella (Parapoloniella) adamczeki Jord., Kozlowskiella sp., Jenning
sina planocostata (J ога. ) ,  J. angulocostata ( J  ога . )  , н ealdianella sp. Эрбслох
еJ,ие граувarши восточной части Рейнсн:их сланцевых гор ( I\еллервальд) , 
рассматривающиеся НЮ� одновозрастные с извеСТI<ОВИСТЫМИ грауваю�ами, 
содержат Zygobeyric7�ia bodei (ЕiсhепЬегg) и Z. schmidti ( Eich. ) .  Родовой 
состав и облИI� острarюд, происходящих из грауваю<, БЛИЗI<И I{ раннеде
ВОНСIШМ острю�одам реЙНСI<ИХ фациЙ. Основная часть остранод, извест
ных из более молодых отложений нижнего девона, приурочена I� линзам 
Тfзвестнянов ШереНШТИГСI<ИХ СI{ал близ Магдешпрунга, Нижний Гард 
(Иордан, 1959, 1964) . Вовраст этих отложений, относящихся Эрбеном н 
зоргензисовым извеСТНЯl�ам, рассматривается I�ar� древнегеРЦИНСIШЙ, со
ответствующий раннему эмсу, но возможно отвечающий более ШИРОI�ОМУ 
возрастному диапазону с ВЮIIочением позднего эмса ( Иордан, 1 959, 
1964) . Общий I�ОМПЛeI{С остранод отсюда следующий: Leperditia (Briarti
па) minutissima Jord., Aparchites aulax Keg., А .  cf, chuclensis prib. А. cf. 
соn'trагius ( Воис) , А. cf. asymmetricus (Bouc) , А, сТ. simplex J011e5, Ра/"а-

l Наиболее ранпедеВОПСlше отложеШIЯ, соответствующие, видимо, по времени 
жединУ и части зигена, в Нижнем Гарце ()!Гсутствуют. 
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parchites bouceki Pfib. et Sn., Р. hercynicus Jord., Sansabella (Coelonella) 
cf. devonica Pfib., Kloedenia cf. dесkегеnsis Weller, Ctenobolbina devonica 
Jord ., Hollinella sp., ВоШа guadrijugata Jord., Nezamyslia cf. bohemica ( Pfib. 
et Sn. ) , Healdianella sp. аН. cytherellinoides Киш., Н. cf. holynensis (Pfib. 
et Sn. ) ,  Н. sp. аН. uxheimensis (Keg. ) ,  Pontocypris? cf. chotecensis Pfib. et 
Sn., Огthосургis cf. plasae Pfib., О. cf. pragensis Pfib., Cavellina aliquanta 
JOl'd. ,  С. гесtаngulагis Jord., С. rectangularis subsp. А Jord., Elpinella? bas
sleri Pfib. et Sn., Basslerella gigantea nontanta J ord., В. gigantea nontanta 
sp. ,  A-D Jord. ,  Hlubocepina longispina Pfib. et Jord . ,  Muelerella inceгta 
( JOl·d . ) . (Йордан, 1959, 1964) . 

Кроме того, из зоргензисового известню,а (древнегерцинсние отложе
ния) Траутенштейна описаны: Н ealdianella hercynica (Kum. ) , Н. cythe
геllinоidеs (Kum. ) , Miaocheilinella ovata Kum., Krausella sp. (Кумме
ров, - Kummerow, 1953 ) . 

Виды этих l{омпленсов представлены, в основном, гладностворчатыми 
формами; преобладают представители семейств Aparchitidae и Healdiidae. 
Из перечисленных остранод часть представлена местными видами, 
часть - БЛИЗI{а или соответствует видам, известным из среднедевонсних 1 ,  
ЛОХI{ОВСIШХ и, особенно, пражсних отложений Баррандиена (см. сравни
тельные таблицы в работах Йордана 1959, 1964) . По мнению Йордана, 
изучавшего эти I{Омплен.сы, они родственны, но не идентичны с номплен
сами острю{Од из Баррандовой мульды. Особый RомплеRС остранод (Ке
gel, 1926 ) известен из извеСТНJша штейнберг близ Гиссена; возраст этого 
известнш,а по Кегелю ( 1926 , 1953) является позднеэмсним, по Эрбену 
( 1953) - раннеЭМСI{ИМ. ОстраRОДЫ здесь представлены видами: Elpezoe 
inchoata (Вап. ) , Cypridina fallax Kegel, Entomozoe phalanga ( Keg. ) .  Два 
последних вида установлены здесь, Elpezoe inchoata (Barr. )  является ру
lШВОДЯЩИМ для остраRОДОВОГО горизонта верхненонепрусних известнянов 
Баррандиена. Эти виды являются представителями пелагичеСRИХ остра
l{од, тогда нан остальные номпленсы видов, происходящие из Нижнего 
Гарца и восточной части Рейнсних сланцевых гор, принадлежат бентос
ным остранодам. 

Т10рuuгuл 

Остраноды этой области настольно своеобразны, что они рассматри
ваются отдельно вне зависимости от того, является ли Тюрингия само
стоятельной фациальной областью (Wurm, 1928, 1956; Jordan, 1 964) или 
относится н: областям развития герцинсних фаций (Erben, 1962) . Расчле
нение и сопоставление лудловсних отложений Тюрингии, а танже поло· 
жение их верхней границы иллюстрируется табл. 7. Харантеристину и 
рассуждения о возрасте этих отложений см. в статье Егера ( Jaeger, 
'1962) .  

В нижнеграптолитовых сланцах (от лландовери до среднего лудлова ) , 
условия отложения ноторых были малоблагоприятны для существования 
остранод, известны лишь их единичные находни (Тагебау, Штольцберг) : 
Leperditia sp. (нижний лудлов, зона scanicus) ;  Entomozoe cf. migrans 
Пап'. (средний лудлов, зона lеintшагdinеnsis) ;  Pachydomella? sp. (нижний 
.Ilудлов, без более точного уназания на возраст) . В отложениях охристого 
известняна ОСТРDНОДЫ очень многочисленны. Возраст этих отложений TpaI{
туется по-разному. До сих пор они преимущественно рассматривались 
нан среднелудловсние, но в УIщзывавшейся недавней работе Егера ( Jaeger, 
1962) убедительно доназывается послелудловсний возраст большей части 
разреза охристого известняка, ИСХОДЯ, в основном, из распространения 
граптолитов здесь, в английсном и среднечеШСIЮМ разрезах. 

I Эти виды позволяют предполагать возраст известняков близ Магденmпрунга 
моложе раннеЭМСI\ОГО. 
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Т А Б Л И Ц А  7 

Расчленение сплуриiiСIШХ И нижнедеВDНСКПХ отложенпif ТIOРИl:IГПИ 
(по Егеру, 1962) 

JlОХRОВСКИЙ 
яР1с 

? Верхний зиген, эме 

Monograptus hercynicus 
М. ргаеlLегсуniсus 
М. u.nijormis 
М. transgrediens 

М. dubius 
М. fritschi иnеаг is 
М. cf. leintwardinensis 
М. scanicus 
М. n i lssoni  
М. vulgaris 

I 

Тента((ули'l'овые ((ом((оватые 
иввеетНfШ>\ 

Верхние грanтолитовые 
сланцы 

Группа охристого извест
няка 

Н ижние граптолитовые 
сланцы (верхняя часть) 

Определимые острю,оды в охристом извеСТНЯI{е впервые были обна
j)ужены Блуменштенгелем ( Вlumenstengel, 1963) из образцов Шварц
БУРГСl{ОЙ мульды (они особенно многочисленны в глубон:их сн:важинах 
областей 3аальфельда И Рудольштадта) .  Был ПОI{азан общий оБЛИI{ и со
став их I\Омплен:са, НО описания не ' приводились. ОстраI{ОДЫ были описа
ны позже Йорданом ( 1964) из скважин Морла 1 и Рудольштадта П. 

Всего в отложениях охристого известняна пона описано 40 видов, из 
I\ОТОРЫХ оноло трети составляют виды, определенные в соответствии с 
правилами отн.рытоЙ номеюшатуры, а остальные являются новыми. Си
стематичесний состав остранод из охристого известняна следующий: 
АРШ'сhitеs sp., А. cf. chuchlensis PГib. et Sn., Paraparchites sp. , Mirochili
iИ sp., Nobakina? sp ., Aaonotella sp., Tricornina sp., Т. sp.-аН. guttula Blum., 
Т. sp. nov. Jord., Т. sp. А, В, Saalfeldella? stimulata Jord. ,  S.? sp. ,  Ceratinella 
sel'ata JaJ·d., Bicornina pl'ima JOl'd., В.? sp. nov. JOl'd. ,  Fatites silu/'icus Jord. ,  
Hellebardia t!'ispinosa Jord., Winchellia bispinosa Jord., НоШnеиа unispinosa 
J Old . ,  Paгabolbina sp., Р. dorsospinata JOl'd. ,  Parabolbina? sp., Semibolbina sp. 
НО\' . , S.? blumenstengeli JOl'd. ,  Cavellina sp., Butina? sp., Acantoscapha sp., А .  
oblonga Jord., Scaphium sp. ,  S .  spinosum JOl'd. ,  Berounella spinosa antiquior 
J01·cl., Healdianella? sp., Pontocypr'is sp. (вероятно это - Н ealdianella) , Ocke
rella tгiсоrnutа JOl'd., Ur'sina latispinosa JOl'd. ,  Spinites spiniger Jord., Hlubo
cepina cf. longispina (Pfib. et Sn. ) ,  Rectonariella silurica JOl'd. Н. этому .над/) 
добавить ряд форм, неопределимых до вида и даже до родов, но отнесен
ных I{ семействам гравиид, aI{ронотеллид, холлинид и бероунеллид. Ост
рю\Оды охристого известняна очень своеобразны, их рaI'ОВИНЫ ОI{ремие
НЫ, в ряде случаев неважной сохранности или представлены отдельными 
С'fВОРI{ами, что затрудняет установление систематичеСI{ОГО положения ви
дов, особенно для резно преобладающих глаДI{Остворчатых форм. Среди 
последних определены виды родов Aparchites, Paraparchites, A ecl�mina, 
S chmidtella, Н ealdianella, Orthocypris; многие остраноды с глаДI\ИМИ ра
новинами остались ПОIШ необработанными. 

Своеобразие остранод охристого известняна определяется распростра
нением видов, отнесенных Йорданом I{ семействам Acronotellidae J (виды 

1 Нужно иметь в виду известную условность объединения в этом семействе ро
дов, лвшпощихся, видимо, В большей степени конвергентными, чем родственными. 
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Tricornina, Saalfeldella и четырех новых родов, отнесенных сюда услов
но - СегаНnеиа, Bicornina, Fatites, Hellebardia), Hollinidae (виды НоШ
nella, Paгabolbina и нового рода Semibolbina ) , Beecherellidae (виды А саn
toscapha и нового рода, отнесенного сюда условно - S caphium) , Berounel
lidae (виды В е7'оunеиа) ,  а также к группе incertae sedis (виды родов Hlu
bocepina и новых родов - Oc7�erella, Ul'sina, Spinites, Rectonariella) .  

Представители всех этих родов, а таюне нового рода Winchellia ( сем. 
Tetradellidae по Йордану ) в общем харю{теризуются рю{овинами с пря
мым. спинным нраем, чрезвычайно развитыми длинными спинными и зад
небрюшным шипами, четним скосом вперед нонтура CTBOPOI{, иногда 
очень высоких или, наоборот, очень вытлнутых;  у ряда форм наблюдает
ся различно развитая срединная борозда, направленная вперед. Таной 
сходный облин рановин ОСТРЮ{ОД охристого извеСТНЯI{а, видимо, в извест
ной мере определялся сходными условиями существования и, очевидно, 
бентосным образом жизни. Возможно, однако, что некоторые из внешне 
похожих родов нахоцятся и в более близком систематичеСI{QМ положе
нии, чем это принимается в работе Йордана. Тан,  можно предположить, 
что роды Winchellia, Scaphium, Ockerella, Spinites и UI'sina родственны 
другим представителям ю{ронотеллид охристого извеСТНЯI{а. 

Из верхних граптолитовых сланцев определимых остранод ПОI\а не 
пайдено, даже и в наиболее благоприятных для их присутствия прослоях 
ранушншювых банок Из более молодых нижнедевонских отложений Тю
рингии остр аноды известны в тентю<улитовых НОМI<Оватых известнянах 
(Ten·taculitenknollenkalk ) , залегающих над базальными баннами извест
[ювистых песчанинов, ноторые согласно пеРeI{рывают верхнеграптолито
вые сланцы, а также из нижней части тентанулитовых сланцев. 

Острююды тентанулитовых известнянов были изучены Блюменштен
гелем ( 1962) из С'кважины 3 Мотцельбаха, близ Рудольштадта. РаНОВИНLI 
острю{од здесь, !{Ю{ и в охристом известнш{е, ОI{ремнены и имеют недо
статочно хорошую сохранность для определения всего их комплекса. Сей
час описана примерно 1 /4 часть последнего, его большая необработанная 
qасть останется неопределимоЙ. Из описанных 20 видов 15 являются но-
13ыми И 5 принадлежат видам определенным в соответствии с правилами 
открытой номеюшатуры. Их систематиqеСI{ИЙ состав следующий: Aech
mina sp.,  Тгiсоrninа sp. ,  Т. guttula Blum., Т. longispina Blum., Т. ovata 
Шum., Т. sagittajormis Шиm.,  Parabolbina elongata Шиm.,  Р. cemta Шиm.,  
Cavellina? s p . ,  Bairdiocypris s p . ,  Euglyphella? granulosa Шиm., Acantoscap-
7ю acris Blum., А.  7�exagonalis Blum., А.  orthodorsalis Blum., Krausella 
mOtzelbachi Шиm.,  Krausella sp., Hlubocepina thuringensis Шиm. 

Все виды установлены здесь. Наиболее хараIl:терны представители се
мейств Acronotellidae (виды Tricornina) ,  Beecherellidae (виды Acanta
scapha и Krausella), а также Hollinidae (виды Parabolbina) и Berounelli
дае ( виды Ki1"kbyellina) ;  их рановины снабжены шипами и другими вы
ростами, УI{азывающими на бентосный образ жизни. Этот НОМПЛeI{С остра
нод тесно связан с происходящим ИЗ охристого извеСТНЯI{а, их объеди
няет присутствие бли3I{ИХ видов родов T1"icomina, Parabolbina, A cantos
capha, КiгkЬуеllinа, что создает и сходный облин этих остр анод. Отличия 
сравниваемых номпленсов выражаются в большем разнообразии родового 
состава среди общих семейств в охристом известняне, в присутствии в 
нем представителей апархитид, а тю{же в разных видах острююд тента
I<УЛИТОВОГО и охристого известняков. 

Острю{оды тентанулитового и охристого известнянов по развитию бе
роунеллид и бичереллид обнаруживают сходство с остранодами из извест
НЯI\а НЬЮCl{отленд гельдербеРГСI{ИХ отложений в штате НЬЮ-ЙОРI{ Север
ной АмерИI\И (БЛIOменштенгель, 1962) , частично - с острю{одами эмса 
Сахары и ЛОХI{ОВСI{ИХ отложений Баррандовой мульды, но в целом пред
ставляют собой эндемичныи КОМПЛeI{С. 
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Возраст теНТaI{УЛИТОВОГО известшша определяется по-разному. Блю
:менштенгель ( 1962 ) , описавший отсюда остракод, рассматривает их пред
положительно кю{ раннезигенские. "Уназание на нахождение здесь тен
такули1'ОВ Nошаkiа arcua1"ia ( Rh. Richter) дает основание считать эти 01'
;:южения Сlюрее верхами нижнего девона ( в  основном, нижний эмс) . 

Для определения возраста вышележащих тентакули1'ОВЫХ сланцев 
OI{азалось важным изучение фауны из их наиболее глубоких частей -..:. так 
называемо,го рихтеровского КОНJ'ломерата (Volk, 1961 ,  Alberti, 1957, и др . ) .  
Присутствие в нем Nошаkiа a1"cua1"ia ( Rh. Richter) ,  N. elegans (Barr. ) ,  а 
тю,же состав брахиопод и трилобитов уназывают на позднераннедевон
СКИII или pahhe-среднедеВОНСI{ИЙ возраст. По современным представле
НШIМ граница между ,умсом и эйфелем проходит в нижней трети тентю{у· 
литовых сланцев. 

Острю{оды известны из их нижней части, обильны по ноличеСТВУ :)I{
�iемпляров, но бедны видами. Харю{терен Silenites? bispin.osa Jordan, 
1964. Этот вид особенно распространен в той части тентакули1'ОВЫХ слан
цев, Iюторая по наХОДI{ам тентакулитов и трилобитов рассматривается 
[{ю{ самые низы эйфеля ( ? ) . В рихтеРОВСl\ОМ I\онгломерате находятся мно
гочисленные остракоды, частично сходные по облику с остракодами, рас
пространенными в рейнсних фациях. Типичны: Haplop1"imitia? subcylind
,.ica ( Rh. Richter) и BeY1"icbla thu/"ingica КUlllшеrоw, 1953, установленные 
здесь, а таюне ряд глаДI{остворчатых, внешне маловыразительных форм. 
Присутствие здесь же рода Ctenoloculina (вид С. cf. kellettae Pok. ) ин
"ересно с ТОЧI{И зрения связи с острююдами из герцинсних фаций в Бар
рапдиене: вид С. snajd/"i PГib. известен в хотеЧСI{ИХ известняп:ах Барран
.J\овой муJIьдыI' вид С. kelletae - в живетских Моравии. 

Средnяя Чехия (Барраu,дова .ЧУ,l/,ъда) 

Н.JlассичеСIЮU оБJlастью развития геРЦИНСI{ИХ фаций является тю, на
аываемая Баррандова мульда или Баррандиен Средней Чехии. Здесь, 
1':pOMe того, имеется непрерывный разрез морского силура, связанного с 
девоном постепенным переходом, что делает эту область особенно важ
ной для разрешения проблемы границы сил ура и девона. ПредстаВJlения 
ч ешских исследователей о расчленении верхнесилурий:сних - нижнеде
вонских ОТJIожеиий Варрандиена (СЫйрас, 1960, 1962; Horny, 1960, 1962) 
ПОI{азаны на таБJI. 8, отражающей БОJIьшое разнообразие фациЙ. В на
стоящее время ЛОХIЮВСКиИ ярус относится К нижнему девону, что следу
ет иметь в виду при IIОJIьзовании таБJI. 8 и 9.  

Остракоды верхнеСИJlУРИЙСНИХ и раннедеВОНСI{ИХ ОТJIожений Барран
диена известны IIО работам Барранда (Barrande, 1872) , Воучена ( Boucek, 
1936, 1937, 1955 ) ,  ПржиБИJIа (PFibyl, 1950, 1952, 1955, 1960, 1962) , Боу
чена и ПржиБИJIа ( 1955) . 

Распространение остракодовых горизонтов, выдеJIяемых в этих отло
жениях ПржиБИJIОМ ( 1955, 1960) , ИJIЛIострируется таБJI. 9. Самый древ
ний из пяти выделенных остранодовых горизонтов - горизонт с Cythe
rellina kopaniensis и Pseudoul1"icl'/,ia hornyi содержит новые ПОI{а не опи
санные виды; два вида из Уl{азанных трех принаДJIежат семейству Heal
diidae. Острако'Ды двух следующих БОJIее молодь:пх ГОРИЗОН'.ЮIВ копанин
СI{ИХ слоев (Entomozoe migrans, Vltavina peme/"i и Bolbozoe bohemica) от
носятся к надсемейству Entomozoacea - специфичеСIЮЙ, рассмат
ривающеЙ!ся, ,кап пела:гичесная, гру.п;пе. Оледующий IIIО 'возрасту �ор:и
аонт (ЕШ'усhilinа inexpectata) содержит почти ИСIшючитеJIЬНО эндемич
ные виды в основном с рar{Овинами (;0 своеобразной СНУЛЬПТУРОЙ, при
наДJIежащие семействам BeYl'ichiidae, Primitiidae, а таI{же Веесhю·еllidае. 
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Расчленение верхнеСIlЛУРИЙСI(ИХ и НИiКнедеВОНСJШХ отложениii БарранДовоii мульды 

(по данным Хлупача, 1960, 1962) 
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Самый молодоii горизонт Ii:опаНИНСJШХ слоев (Pachydomella kolednikenst!r 
и суа/'егеШnа baounensis 1 ) включает преимущественно представителеii 
семейства Healdiidae, а ТaI<же неI<оторые эндемичные виды (например, 
ТтЫnеиа l'ediviva Воие., Acantoscapha ( =Alanella) decurtata Воие. II др. ) .  
в целом остр аноды нопаНИНСI<ИХ слоев представлены преимущественно 
эндемичными родами и видами; вид Pachyclomella kolednikensis воне. et 
prib. определен из отложений малиновецкого горизонта ВОЛЫНО-ПОДОЛЬ
сной Оil�раины РУОСI<ОЙ IJJлатформы ( Гуревич, 1963а) . Более дрlЭJвний ИЗ го
РИЗ0НТОВ пжидольских слоев (e�2 ) с Mirochilina jaronensis содерлшт, по
мимо видов, свойственных толы<о этому горпзонту и принадлежащих се
мействам Aechminidae,? Primitiidae и Holl inidae, один вид ( Trubinella 1'е
diviva) из I<опанинсних слоев. ПредстаlЗители Mirochilina ( встречающиеся 
тан:же II в ЛОХI\овсное время) интересны с ТОЧI\И зрения их возможного 
родства с семепстваМII Primitiopsidae и Graviidae, распространенными в 
позднесилурпйсн:их и раннедевонских отложениях Скандо-БаЛТИЙСI\ИХ 
областей, Урала, RузнеЦI<ОГО бассейна и Новой Земли. Более молодой ост
ракодовый горизонт пжидольских слоев - горизонт с Vltavina bol�emica> 

I Этот вид, возможно, принадлежит роду Bairdiocypris. 
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содержит своеобразную ассоциацию семейств Entomozoidae и Cyprldi
J1 idae, относящихся I{ сравнительно редким среди острююд свободно пла
вающим формам. 

Нижний горизонт лохковских отложений (с Alanella bohemica и Ulri
chiella remesi) содержит эндемичные виды родов Acantoscapha ( = Alanel
la) , Ulrichella, Berounella, Budnianella, Novakina, Tricornina, lI1i/·осhЩnа 
и др., весьма своеобразные морфологически, харюперизующиеся ракови
нами с тироним уплощением вдоль свободного I<paH или с развитыми 
нраевыми l{аимами, а тю<же с шиповидно вы']'ннутыми передне- и задне
спинными углами. Кроме того, здесь распространены виды А echmina, 
Aparchites и семейство Healdiidae. Более молодой НОМПЛeI<С острю<од лох
I{ОВСI<ИХ отложений пона не изучен, но известно, что он содержит новые 
виды родов ((Bythocypris» и ((Beyrichia» ( Pribyl, 1960) . В род ((Byt7zocyp
/·is» , веронтно, входнт представители родов Н ealdianella, Bairdiocypris, мо
шет быть, Bairdiacypris. Изучение ((Веуriсhiш) очень важно, так нан бей
рихиды широно распространены в верхнесилури:йсних и нижнедевонсних 
отложениях разных областей iЗемного шара и знание этой группы из лох
I{ОВСНИХ отложений Баррандиена lIIоможет полнее представить ее разви · 
тие и связи, а также расширит возможности сопоставления разрезов раз
ных регионов. Остранодовые горизонты и компленсы раннего девона 
Баррандиена выделяются, нан видно из табл. 9, в верхних нонеПРУСI\ИХ 
известнянах, а тю<же в ржепорийсних, дворецсжих и ПРОI(QПСНИХ. Среди 
ОСТРЮ(QД преобладают представители семейств Apa]'chitidae (Aparchites, 
Sansabella ) , и Healdiidae (Cytherellina, Reve/"socypris, O/·t1zocypris, Bassle
/·еиа ) ; нроме того, распространено неСI(QЛЫ{О видов Entomozoidae и En
tomoconchidae (горизонт Entomozoe dimidiata и Elpezoe inchoata в сред
ней части верхних I<онепрусних известнянов ) и Cypridinidae, а танже эн
демичные виды. Последние при:урочены, в основном, 1\ ПРО.f{QПСI\ИМ IIЗ
вестнянам (Svar·ogites spinosus, Drepanellina bohemica, ВоШа ventrinodo
sa, Boucekites devonicus) . 

НеСI{QЛЫ\О раннедеВОНСI{ИХ видов остранод Баррандиена ( Aparchite:; 
cf. chuchlensis, Sansabella de,vonica, Basslerella gigantea) распространены, 
I(aI{ было ПОI\азано выше, в отложениях раннего, возможно, позднего эм са 
Нижнего Гарца. Самый МОЛОДОЙ раннедеВОНСI{ИЙ I{омплеI{С остранод вы
делен в злиховских извеСТНЯI{ах - горизонт с Kloedenia zliс7'юvеnsis и 
Kozlowskiella dalejensis. 

Изучение представителей рода Kozlowskiella привело Пржибила 
( 1962) к выводу об их руноводящем значении при обосновании границы 
нижнего и среднего девона в Европе и за ее пределами. Наиболее древ
ний представитель этого рода (К. dalejensis ) известен в I{онце раннеде
вонского времени в Баррандиене, а близний I{ нему вид Kozlowskiella cor
bis (Dahmer) , ТИПИЧНЫЙ для зоны с тем же названием, характеризует на
чало среднедевонсного времени в РеЙНСI<ОЙ области и Польше. 

При рассмотрении остран:од разнофациальных раннедеВОНСI<ИХ отло
жений Баррандиена обращает на себя внимание ИХ довольно тесная за
висимость от фаций (см. СЫирас, 1960, 1962 ) .  Так, рассматривающиеся 
Пржибилом кан. наиболее древние ОСТРaI{ОДЫ из верхнеI<онепрусних от
ложений, БЛИЗI{ИХ по типу I{ рифовым, представлены энтомозоидами и 
энтомононхидами, не встречающимися в других фациях раннего девона. 

Другим примером является приуроченность I<омплексов Roundyella 
klukovicensis и Sansabella devonica, а ТaI{же Boucekites devonicus и Apar
chites chuchlensis, известных пона из ограниченного числа местонахожде
ний, ТОЛЫ<О 1\ ГЛИНИСТО-I<арбонатным фациям. 

Основная часть видов, судя по облИI<У их раI<ОВИНЫ, вела бентосный 
образ жизни. ИСI<лючение составляла довольно заметная в отложениях 
Баррандиена группа энтомозоацей и ЭНТОМОI<онхацей, представителей !{О
торых относят 1< свободноплавающим формам.  ВерхнеСИЛУРИЙСI<ие и ран·· 
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Т А Б Л И Ц А  9 
Распространение горизонтов остра код в позДнесилурлi:iCIШХ п раннедеВОНСIШХ ОТJюжениях Баррандиена 

(по Пржибилу, 1 960; 1 962) 
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КОПОffLJНСКllе 
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Граптолитовые зоны 

Monograptus hercynicus 

м onograptus unifo rm is 

Prist iog/'aptus transgredi
ens 
Monograptus регnег! 

М. bouceki 
Prist iograptus lochkovensis 

Р. ultimus 

р " istiograptus tumescens 

P" istiograptus longus 

Остракодовые ГОРflЗОНТЫ 

Остракодовый горизонт 
далейских слоев 

Kozlowskiella dalejensis 
и kloedema zl icl�o vensis 

.комплексы остранод 

Новые виды Cytherell ina и Heal
dia Leperdit ia desiderata В агг, 

Kloedenia zl ichovensis рг. 
lovskiella da lejensis рг. 

Koz-

5 Apa/'chites chuchlensis РГ, et Зп. , Вои
cekites devon icus рг. et Зп. , D /'epanel-Boucekites devonicus и А ра/'- l ina bohemica рг. , Bo llia vent/'i-chites chuchlensis nodosa рг. et Зп. , Svarogites sp inosus 
рг. et Зп. , Су there l l i  па sp. sp. 

- --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 1 -;0;,----;----;-;---;-;--;;---;---;---;:;-;;,------,0;--R oundyel la k lukov icensis рг. , Ваn-

Ro undyel la kluko vicensis 
и Sansabella devonica 

4 sabella devonica рг. , Cythe/'el lina аn
gusta p/'ecedens рг. , Reversocypris 
klukovicensis РГ. , В. regularis рг. , 
O/'thocypris p/'agensis рг. , О.?  pla-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 sae рг. , Cypridina pragensis рг. et Зп. 

Aparchites speciosus рг. ,  Hastacyp 
ris sarsi рг. , Baslerella gig�ntea рг. Aparchites spec iosus 

Entomozoe dimidiata 
и Е lpezoe inchoata 

«Остракодовый ГОРИЗОНТ 
косожского известнЯI{Ю> 

2 Entomozoe dimidiata (Вагг. ) , E l
pezoe inchoata Вагг., Aparch ites 
konep/'usiensis рг. et Зп. 

Новые виды (illythocypris»,  «Beyrichia» 

А lanella bohemica и «И 1-
rich ia» "emesi 

А lanella bohemica В оиС. , И lrichia  
" emesi В оиС. , B udnianella caro li  
В оиС. . Primit iella a lata ВоиС. , 
T/'icorn ina navicula В оиС. , Mi,'ochi
l ina acuta ВоиС. , М acrocYP/'is Ьаг-

Vltavina bohemica 

Mi" och i l ina ja/'ovensis 

/'ande i В оиС. , М. parvula ВоиС. 

Vltav ina bohemica В оиС. ,  Boucia ог
nat issima В оиС. , Cypl' idina bohe
mica В оиС. 

Mil'och i lina jarovensis В оиС. , A ech
mina cuspidata J .  et Н . ,  Ctenobo l
Ыnа bohemica ВоиС. , T" ub inella 
rediviva (Barl·. ) ,  P /'imitiella? 
ko lednikensis В оиС. , Laccop/' imi
tia subcentl'a l is ВоиС. 

Pachydo mella . ko lednikensis Apal'cItites sp. ,  Cythuell ina Ьиоunеn
sis В оиС. et рг. , Pacl�ydo mella koи Cytel'ell ina buounensis lednikensis В оиС. et РГ. 

EUl'ycb l l ina inexpectata 

----------- 1 

Beyrichia inusitata РГ. , EUl'ych i l ina 
inexpectata В оиС. et рг. , Ctenobo
lbina? inflata В оиС. et рг. , Kosoviel
l ina si lUl'ica ВоиС. et Pf. , Haplopri
m itia sp. ,  Trub inella ,'ed iviva (В агг. ) , 
А lanella decurtata ВоиС. 

P" istiogl'aptus leintwardi- Bolbozoe bol�emica 
nensis p/'ima 

Bo lbozoe bollem ica Вю'!'. 

Monog/'aptus scanicus 

P /' istiog/'aptus ni lsso ni 

Entomozoe (R icl�te/' ia) migrans (Вагг. ) ,  
Entomozoe (В ichte/'ia) m ig- Vltavina peme/'i ВоиС. , Rhomboentomo-/'ans и Vlta vina ре1'nег! zoe /'hombo idea В агг. , Cythe;'ell ina sp. 

Cythe/'e l l ina kopaniensis 
и Pseu.do ull'ichia l�O/'nY ! 

Cythe/'ell ina kopaniensis Pi·. , Pse
udo ul,'ichia 17О /'nУ ! рг. , Pacl�ydomella 
sp. ПОУ. РТ. 



педевонские виды ОСТРЮ{ОД Баррандиена имеют узкое вертикальное 
раСПРОСТРанение и обычно приурочены толыю к установленным по ним 
горизонтам. 

СРЕДИ3ЕМНОМОРСI\АЛ ГЕОСИНlШИНАЛЬНАН ОБЛАСТЬ 

Цеитра.l/,ъимй фраu'Цузсuuи .;ttассuв и Сахара 

Остраl{ОДЫ верхнеСИЛУРИЙСI{ИХ и нижнедевонских отложений Фран
ции начали изучаться совсем недавно и одновременно с острююдами из 
одновозрастных отложений Сахары (Le Fevre, 1965) . Совместно с остра
I\Одами 11 этих областях исследовались и конодонIыl' что привело Лефев
lJa I{ установлению 18 I\оМПЛeItсов с остаТIЩМИ обеих или одной из этих 
групп ИСI\опаемых. 

Отложения с комплексами ОСТРЮ\ОД и I{ОНОДОНТ Лефевр называет био
зонами; по принятым сейчас определениям биостратиграфичеСIШХ терми
нов (Стратиграфическая классифю{ация и терминология, 1965 ; Stratig
l'aphic classification and terminolog'Y, 1961 )  биозоны Лефевра соответст
вуют ПUIUIТИЮ зона, I{юt они даJlьше и называются. 

Описания остракод, I{ сожалению, ПOl{а не опубликованы, а приводи
иые нuзвания являются, видУ<мо, в значительной мере предваритель
ными - они зачастую ограничиваются лишь родовыми определениями. 
Среди родов l� тому же есть и новые, и установленные условно, кроме 
того, YI\азан ряд новых видов, опреде.::rенных по правилам открытой но
менклатуры. Ты{ое состояние изученности, естественно, дает лишь весь·· 
ма общее представление об остракодах этих областей. Распространение 
зон с остран:одами, а таJ{же встреченные с ними виды I{ОНОДОНТ В верхне
СИJIУРИЙСI{ИХ и нижнедевонсних отложениях Франции и Сахары видны 
нз табл. 10. 

Наиболее древние известные здесь остракоды отнесены условно к роду 
Paraparchites, не определены до вида и характеризуют зону с тем же на
званием. Для этих ОТJIожений предполагается раннесреднеJIУДЛОВСКИЙ 
возраст по развитию банон. Scyphocrin ites. Следующая по возрасту зона 
с Zygobolbidae содержит остракод, определенных до родов : Zygobolbina, 
Zygosella, ВоШа, Drepanellina?, Thlipsura?, Eukloedenella и Cytherellina 
аН. siliqua Jones et Holl. Последний вид распространен в венлоне и луд
лове Англии, Средней Чехии. Представители зигоБОJIьБид харю{терны 
для силурийсних - нижнедеВОНСIШХ ОТJIожений США. Следующая зона -
с Тhliрsшidае, частично совпадающая с распространением зоны с зиго
больбидами, но имеющая и более МОJIОДОЙ возраст, установлена в ОТJIоже
ниях джемельското яруса. Ф. ЛeJГран, выдеJIИВШИЙ этот ярус в Сахаре, 
сопостаВJIЯЛ его с верхнелудловс]{ими - жединсними, нижнежеДИНСI{И
ми - зигенсними отложениями и в целом рассматриваJI как отвечающий 
по возрасту переходным СИJIурийско-деВОНСIШМ отложениям (подробно об 
этом см. Legrand, 1962) . Лефевр ( 1965) принимает раннежединсний воз
раст ОТJIожений, указывая на их ПОJIожение между зоной с Paraparchitesl 
sp. и зигеНСIШМИ ОТJIожениями. 

Остр аноды зоны с тлипсуридами в значитеJIЬНОЙ степени определены 
толыо до родов. Из преДСТaJзителей семейства Thlipsul'idae установлены: 
Thlipsu,.a, Thlipsurina?, Rothella?, Ranapeltis; из Quasillitidae: Q�lasillites, 
Costatia 1 , из семейства Healdiidae - Bythocypris, Macl'ocypris (эти родо
вые названия, видимо, приведены неправильно, тан: I{Ю, представители 
Bylhocypris и Macrocypris в паJIеозое отсутствуют) . 

I{poMe того, устаНОВJlены единичные виды и роды разнообразной се
мейственной принаДJIежности: Рагарагсl�itеs, Aechmina, Comuellina?, Веу-

I Этот род праВИJJЫIее раСС?оfllтриваТL l{Ю{ синоним J enningsina. 
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Т А Б  Л И Ц А  10 
Распространение зон с остраl\Ода�[И в верхвесилуриiiских и нвжведеВОНСIШХ 

отложениях Сахары и Французского центрального массива 

(по Лефевру, 1 965) 

Сахара, Бассейн ТиндуФ, Тирнхерт, 30-11 �A', скваж�mы 
центральной Сахары 1I др. 

Французский центральный 
масс.ш, Мутуме 

Зона с Vellicata teferguenti gen. et 
sp. nоу . 

Зона с B idsa llella cf. delawal'ensis 

Зова с Kl'ausella? аН motzelbach i 

Зова с Zygobeyrichia ? sp. 2 и Lon-
Э м с d in ia ? sp. 1 

Зова с Jenn ingsina ? sp. nov. 1 
ководонты: 1 cl'iodus latericrescens 
Bish. et Ziegl . ,  1. latericrescens Ьеес-
kmanni Bish. et Ziegl. , Pa ltodus (Ра-
nderodus) unicostatus Br·. et МеЫ . ,  
Po lygnatus, Spathognathodus stein/lol'-
nensis Ziegl. 

верхний l Зона с Beyrichia cf. t/lu ringica Kum-
merow, 1953 

3игев средний I Зова с Vel icata sp. SG (gen. et sp.  nov. )  
Выделяется также в Арморикавском массиве 

вижний I Зова с Beyrichia ? sp. 1 ZygobeYl'ichia  
sp. 1 

� Зова с Ponderodictya ? sp. N и Роn-о � derodictya? sp. С о> 
� tx!  ководовты 1 criodus sp. 
� �  � o> ..a  ISI � �  Зова с Thlipsuridae "' 0 0> � ::;; о> Е-< о> � o t:: 

Зова с Zygobolb idae � о> 1=:( o lSl  ководовты: Р lectospathodus exten-
>.; � 
0> '"  sus Rhodes, 1953 о.. Neopriniodus bicurvatus Brans. et о> 
t::::: МеЫ. 

ЗОllа с Paraparchites? sp . 
Лудлов новодонты: Oneotodus cf . beckmanni 

1 criodu.� sp . 

гiсhiа, Punctomosea, Ponderodictya, Amphissites. Ряд видов острю{од из 
этоii зоны сходен с гельдербеРГСRИМИ острюшдами Северной АмериRИ, а 
одна форма - Costatia cf. sp. 2 соответствует виду, описанному из эмса 
Нижнего Гарца I{aR «Graphiodactylus? Sp.i) ( Jordan, 1959) . Здесь интерес
но также появление p�a Newsomites, широко распространенного в ниж
не- и среднедеВОНСI{ИХ отложениях СССР; в разрезах Сахары представи-
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тели Nешsоmitеs встречаются и в более молодых отложениях зигена и 
эмса . Для остранод зигеНСЮIХ отложений хараI<терпы виды бейрихиид, 
продолжает играть роль род Pondeгodictya, РУI{ОВОДЯЩИЙ для острю{одо
НОЙ ЗОНЫ В верхней части джемельсl{lИХ отложений, и Quasilli tid<.>e - появ
ляются ВоШа и Ulrichia, а в средне- и верхнезигеНСRИХ отложениях 
род Poloniella. Из них РУI{ОВОДЯЩИЙ ВИД для верхнезигеНСI{ОЙ зоны 
Beyrichia cf. thu1"ingica Kummerow - БШolЗОI{ виду, типичному для верх
неэмских отложений Тюрингии, а вид Parabolbina simplisulcata Рг. et Sn. 
был установлен в хотеЧСI{ИХ известняках эЙфе.lIЬСI{ОГО возраста. 

Остракоды эмса, прослеживающиеся тольно в разрезах Сахары, опре
делены с большей точностью, чем остраI<ОДЫ из более древних отложе
ний. Здесь продолжают играть роль Quasillitidae, их представители яв
;rяются рyr{оводящими для наиболее древней и самой молодой зон эмса; 
бейрихииды - по ним выделена одна из зон - с Zygobeyrichia? sp. 2 п 
Londinia? sp. 1 ;  роды ВоШа, Ulric7�ia; Healdiidae, родовой состав I{ОТОРЫХ 
заметно расширяется. R новым элементам, ноторые имеют здесь значе
ние, относятся представители Beecherellidae - Acantoscapha, Krausella 
( ВЫ)Iелена зона Krausella аН. mOtzelbachi) ; роды Coelonella, T7'icornina, 
Punctoprimitia, Birdsallella (выделена зона с Birdsallella cf. dеlаша1"еnsis 
St. ) .  Наряду с новыми и определимыми до рода видами, выделяются не
сколько видов, бли3I{ИХ или соответствующих установленным Блюменш
тенгелем ( 1 959) в тентю{улитовом I{OMI{OBaTOM извеСТНЯI,е Тюрингии 
(K1"ausella аН. mOlzelbachi Blum., Tricornina ovata Blum . ) , а танже виды, 
сходные или отвечающие среднедевонсним Северной Америни. К послед
ним относятся: Ulrichia ех gr. elongata jragilis, Condгacypris subovalis Sw. 
ot Ог., Bythocypris cf. subquad7'atus St., Н ealdia cf. gibba Kesl. et vVeiss, 
Quasillites аН. jubatus Kesl. et Weiss, Punctop7'imitia subaequalis Sw. et 
Ог., Bi1"dsallella cf. dеlашагеnsis St., Ctenobolbina vent7'icornis Svv. et Sw., 
Ponderodictya cf. punctulifera (НаЩ . Вид A mpulloides verrucosa Pol. рас
пространен в живетсних отложениях Русской платформы. Ряд родов из 
эмса Сахары был известен до сих пор из отложений не древнее средне
девонсних: Quasillites, lenningsina, Hyphasmophoгa, Ponde7'odictya, Luca
sella, Ampuloides. 

Это пона довольно схематичесное представление об общем, в основ
ном, родовом харантере верхнеСИЛУРИЙСIШХ - нижнедеВОНСIШХ остраl<ОД 
Сахары, частично Франции, и их связях с остранодами других областей 
земного шара нужно рассматривать лишь нан предварительные данные, 
поснольну изученность материала, кан уже отмечалось, еще далеко не 
полная. 

РУССКАЯ ПЛАТФОРМА 

Оuраuuъt Б а.ll,muUсuого щu'та 

Грабе'" ОСЛQ 
ОстраI<ОДЫ лудловсних отложений Норвегии (верхнеспириферовая се

рия с подразделениями 9с, 9d, 9е, 9f, 9g) наиболее полно описаны Хен
нингсмуеном (Henningsmoen, 1954) из грабена Осло. В его работе описа
ны танже лландоверийские и венлонсние остраноды и дана ревизия семей
ства Beyrichiidae с рассмотрением его происхождения и развития. Видо
вой состав остракод верхнеспириферовой серии см. на табл. 1 1 .  Остраноды 
представлены преимущественно бейрихиидами - родами Beyrichia, Cгas
pedobolbina, Platybolbina, Halliella, единичными холлинидами и прими
тиидами; особенно xapalКTepHЫ для лудлона 'области Осло роды P" imitiopsis 
и Signetopsis. Кроме того, в нижней части лудловсних отложений (9с) 
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Т А Б Л И Ц А  1 1  

Распространение остраRОД в лудловCIШХ отложениях 
(верхнеспириферовая серия) района Осло 

(по Хеннинrсмуену, 1954) 

ВИД 

Beyrichia cf. kloedeni М с I 
Соу . + 
В. kloedeni b icusp is Kiesow 
В. kiaeri Henningsmoen . . + 
В. r i ngerikensis Henning
smoen . 
В. cf. jonesi ВоН . 
Craspedobolbina do rsop licata 
Henn. + 
С. expensinodata Henn. + 
С. primitiva (Verw. ) 
Р latybo [Ыnа lunu lijua 
Henn. . . . . . .  + 
н al l iel la sem inulum (J 0-
nes) . + 
Parabo lbina diensti (Киш
merow) 
Primitiopsis сУ. plan if7'ons 
J ones . + 
Р. dOl'soplicata Henn. + 
S ignetopsis q uadri lobata 
Henn. + 
S. malornata Henn. + 
S. sem icirculal'is ( KI'ause) + 
Herrmannina phaseo l us 
(Нisinger) + 
Leperditia nOl'vegica Kiaer 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

? + 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 

9g 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

известен вид Herrmannina ( = Leperditia) plzaseolus (His.)  (Kjerulf ,  1865 ) , 
а в их верхней части (9g) - Leperditia norvegica Кiaer (Кiaer, 1908) . 

Вышележащие песчанистые отложения рингерика (серия 10) , сопо
ставляемые с даунтонскими отложениями, не содержат морских ископае
мых. 

Сuшltun, Гоm.лаnд и CJlte()Jc/tble райоnы Прu6а.лmU1'�� 

Остракоды верхнесилурийских и пограничных отложений силура и де
вона этих областей в последние годы обстоятельно изучаются Мартинсо
ном (Martinsson, 1962, 1963а, б, 1964, 1965 ) .  Его исследования, относящие
ся, в основном, к чрезвычайно здесь распространенным представителям 
семейства Beyrichiidae, изложены в ПРeI{расных монографиях, включаю
щих кю{ обширный новый материал, так и ревизию известных ранее дан
ных. Установлено большое количество новых систематических единиц 
от подсемейств до видов, намечены их филогенетические связи, при этом 
большое внимание уделяется изучению признаков полового диморфизма 
на раковинах остракод. ОстраIЮДЫ исследовались Мартинсоном из разре
зов Готланда, Скании, Хобургской банки (К Ю1'У 0'1' Готланда) , ледиИIЮВЫХ 
валунов Cebepo-ГермаНСl{ОЙ низменности, из керна Сlшажины Леба в Поль
ше, и, частично - из типового разреза даунтона в "Уэлсе. 

Из лудловских отложений Готланда, расчленяющихся снизу вверх 
на слои клинтенберг, хемсе, еке, БУРГСВИl{, хамра, сундре, было описано 
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Т А  Б Л И Ц А  12 
Распространение ОСТРaIЮД ЛУДЛО�СI(И отложений (серил 

овед-ра�lсаса) СI(ании 
(данные Мартинсона, 1 963а, 1 965; Хеде, 1 958) 

ВIIД 4 
I 

3 
1 2 1  

н emsiella mассоуаnа ( J  ones) + 
Bel'o l inella steusloffi ( Krause) + + + 
Londinia kiesowi (Krause). + 
Fl'ostiella groenva lliana Mart. + + 
Су there l l i  па si l iqua J ones et НоН. + + + 
Lepuditia inaequa lis Gronw. + 
Beyricbla (BeY/'icbla) nodulosa ВоН + 
В. (NeobeYl'icbla) buchiana (Jones) . + + 
В. (Neobeyricbla) lauensis ( Кies.) . + 
Londinia reticulifera Mart. + 

62 вида и 25 родов бейрихиид, преимущественно новых. Их систематиче
ский состав и распространение даны в работе Мартинсона ( 1962) ; в на
стоящей работе эти остракоды полностью не приводятся ввиду обширно
сти их списка. Распространение лудловских остракод Готланда в боль
шинстве случаев ограничено отдельными слоями. Наибольшее количество 
общих видов остракод наблюдается в слоях хамра и сундре, являющихся 
самой молодой частью силурийского ра.зреза Готланда. В лудловских от
дожениях Скании остракоды известны из серии овед-рамсаса (oved-ram
sasa) с подразделениями снизу вверх : 1, 2, 3, 4; эти отложения сейчае 
тоже рассматриваются lЩК верхнелудловские (Regnell, Hede, 1960) . 
Остракоды здесь изучены меньше, чем на Готланде, и представлены тю, 
же, как и там, в основном бейрихиидами (см. табл. 12) . 

Часть лудловских остракод Скании известна из бейрихиевого извест
няка ледниковых валунов Северо-Германской низменности (Н emsiella 
mассоуаnа, Ваоuиnеиа steusloffi, Beyrichia nodulosa, В. buchiana) .  Вид 
Londinia геисuЩега установлен пока только в Скалии. Neobeyrichia lauen
sis известен из слоев хемса Готланда и является руководящим видом 
слоев lauensis, верхнелайнтвардайновых и нижневайтклиффских отлФне
ний Уэлса. Вид Cytl2aellina siliqna известен из венлока и лудлова Анг
лип, веплока Баррандовой мульды. 

Из придонных образцов Хобургской баНI{И были определены виды 
Londinia kiesowi ( Кrause)  и Ргоstiеllа groenwalliana Mart; содержащие 
их отложения рассматриваются Мартинсоном (Martinsson, 1963а) как 
l\арбонатные энвиваленты верхней части слоев Овед-рамсаса. 

Очень интересен комплекс остракод бейрихиевого известняка, иссле
дованный в последние годы Мартинсоном ( 1963а, 1963б, 1965) . Этот из 
вестняк, относившийся к силуру, известен только в гальках ледниковых 
валунов Север о-Германской низменности, его современные коренные вы
ходы предполагаются на дне Балтийского моря, между островами Гот
ланд и Саа ремаа, возможно близ Хобургской банки (см. Kesling, W agner, 
1 956 ; Martinsson, 1963а, 1963б) . Мартинсон восстанавливает первоначаль
ный объем бейрихиевого известняка (по Kade, 1855) , в значительной мере 
пересматривает состав остракод, подчеркивая, что только образцы пород 
с определенным составом бейрихиид имеют возраст этого известняка. 
Среди комплекса остракод бейрихиевого извеСТНЯI{а наиболее характерны 
виды: A mygdalella subclusa Mart., Sleia kochi ( ВоЩ , Hemsiella mассоуаnп 
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Т А В  Л И Ц  А 13  

Распространение острю\Од в верхнесплуриuCJШХ отложеНПlIХ 
CJшажпны Леба 

(по Мартинсону, 1 964) 

.компле"с остраиод 

В ид 

A echmina mo lengraaffi Botke 
С lavofabella pomeranica мю,t, 
И ndulirete balticum Mal't. 
A mygda lella nasuta Mal't. 
Polenovula profundigena Mart. 
Sleia inermis Mal't. 
Macrypsilon salterianum (Jones) . .  
Hemsiella cf. mассоуаnа ( J  ones) 
Bel'o linella steusloffi ( Krause) 
Neobeyrichia regnans Mart 
NeobeY/'ichia cf. ЬuсЫаnа ( J ones) 
Londinia k iesowi (KI'ause) 
Frostiella leb iensis Мю't, 
Frostiella plicatula Mart . 
Parabolbina ba ltica Mart. 
Octona/' ia perplexa Kum. 
Borl'usulus reticul ifel' мю,t. 

древ- I наН 

х 
х 
х 
х 
х 
х 

х 

х 
х 

х 
х 
х 

I 

моло-ер eДНl1й дой 

х 

х 

х 

х 

х 
х 
х 
х 

х 
х 
х 

х 

( Jones ) 1, Macrypsilon saltel'ianum ( Jones) , Вегоиnеиа steusloffi ( Krause ) , 
Neobeyrichia buchiana ( Jones) 1, Nodibeyrichia tubel'culata (Кl6den) , Р1'о
stiella pliculata мю,t. ,  Р. comuta Mal't., Kloedenia wilckensiana ( Jones) , 
К. leptosoma Mart. 

Как видно из этого списка, все виды, кроме A mygdalella subclusa, яв
ляются представителнми беЙрихиид. Присутствие видов бейрихиевого 
известняка - Nodibeyric12ia tubel'culata, М acropsylon cf. salterianum, воз
можно Fl'ostiella plicatula. в слоях охесааре о-ва Саарема наряду с ве
роятной близостью коренных выходов бейрихиевого известняка к месту 
отложения охесааре приводит I-{опеленда ( Copeland, 1964) и Мартинсона 
( 1 963а, 1963б, 1965) к предположению об одновременном или почти одно
временном образовании этих отложений. Присутствие видов бейрихиево-
1 0  известняка - Hemsiella mассоуаnа, JIIlacrypsylon salterianum, Nodi
Ьеугiсhiа tuЬегсulаtа, Kloedenia wilckensiana в формации стоунхауз I-{ана
ды (см. ниже) также УI<азывает на близость возраста этой формации и 
бейрихиевого извеСТНЯI<а. 

Бейр:цхиевый известнЯ!{ не ЯВJшется однородным, судя по различным 
фаунистическим комбинациям остракод в отдеJlЬНЫХ галы<х.. Исходя 
из разных сочетаний представителей Kloedeniillae выделено несIюлы<o 
фаунистичеСIШХ I<омплексов (Мартинсон, 1965 ) . 

Для определения стратиграфического положения бейрихиевого извест
ннна очень важным ОI<азалось изучение остранод из скважины Леба, 
в ДаНЦИГСI<ОЙ бухте, Польша (Мартинсон, 1964) . Состав и распростране" 
ние остракод в разрезе СI<важины Леба представлены на табл. 13, 

Самый древний из остракодовых комплексов Леба, хотя и имеет сход
ство по родовому составу и одному общему виду с остраКlщами хамра--

I Виды имеют и более ШИрО1ШЙ возрастной диапазоlТ, 

101 



Ш веЦИF! 

о-в Готланд I СиаНИF! 

«s о «s о BepXHF!F! ::а «s часть с. 
or '" со о 
t!: :s: с. '" 

Слои u НИЖНF!F! 
сундре часть 

Слои 
хамра 

Близкие ко�шлеl(СЫ остраIЮД 
(данные Мартинсона, 1 963 а ,  б; 1 964) 

ЭСТОШ!F! Германо- Польша (сив . 
(о-в польсиаF! 

Саарема) низменность Леба) 

Слои Бейрихпевый Галыш беЙРIlХИ-
охесааре извеСТИF!И евого извеСТНF!-

(ледиииовые иа 
валуны) 

ОтложеНИF! с 

Т А Б  Л И Ц А  14 

Англо-Уэл-
сиаF! обл. 

.канада (оираина 
Уэлса) 

ФорыаЦШI 
стоуихауз 

ПесчаНIIIШ 
промежуточным ДаУПТGlIСИО-

иомnлеисом го заМl<а 
ост.Ра!<од 

ОтлощеНnF! с наи-
более дpeBНlIМ 

ио�mлеисом 
остраиод 

сундре Готланда и нижней частп овед-рамсаса Скании, принимается I\aI, 
более молодой, чем эти последние. Вместе с этими острю<одами в скважп
не Леба встречены гр.аптолиты Pristiogr-aptus cf_ similis и Monograptus аН. 
bouceki - виды, близкие к характерным для подляских отложений Поль
ши и пжидольских отложений Баррандиена. Средний комплекс остракод 
Леба, исходя из нахождеюrл в нем Londinia kiеsошi и Fгоstiеllа, БЛИЗI<ОГО 
Р. g/"oenvalliana, рассм:атривается как бли3J<ИЙ по возрасту верхней частп 
овед-рам:саса и песчаникам ДаУНТОНСI<ОГО зам:ка. Третий ком:плекс остракод 
(,кважины Леба содержится в галы<ах цехштейнового Iюнгломерата и пред
ставлен видами бейрихиевого известняка. ПОСIl:ОЛЫ<У в нижележащих тол
щах следы перерывов отсутствуют, бейрихиевый известняк имеет более 
молодой возраст, чем отложения с двумя другими комплексами остракод. 

Соотношения комплексов остракод по исследованиям МаРТIIпсона пред
ставлены на табл. 14. 

Эсrnо1tuя 

Остракоды из верхнесилурийских отложений Эстонии, главным обра
зом из разрезов о-ва Саарема (Эзель) (слои паадла, каугатума, охесааре) , 
в последние годы изучались А. И. Нецкой ( 1 953, 1958, 1960, 1962) и 
J1. И. Сарвом ( 1966 ) . Сейчас опубликована лишь часть материала, иссле
дование которого продолжается. Видовой состав ЛУДЛОВСI<ИХ острю<од 
dстонии представлен на табд. 15 .  

Помимо уже опубликованных видов остракод, помещенных в табл. 15, 
Л. И.  Сарвом (устное сообщение) подготовлено к печати описание бодь
того кодичества новых видов семейства Beyrichiidae и новых видов п 
родов семейства Primitiopsidae. Представители двух последних семейств 
наибодее распространены в лудловских отложениях Эстонии, так же кю, 
и в других областях Скандинаво-Балтийской провинции. 

Наряду с большим распространением бейрихиид и примитиопсид 
в лудловс.ких отложениях Эстонии развиты также апархитиды, хелдииды, 
I<авеллиниды и другие семейства. Некоторые виды этих семейств пока 
известны толы<о из эстонских разрезов; виды Saccelatia b imarginata Neck., 
Uchesaarina variolaris Neck.,  Рsеudогауеllа scala Neck., Cavellina angulata 
Neck. ,  С_ circulata Neck. характерны и для скальских отложений Подо-
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Т А Б  Л И Ц А  15 
Распространение остраIЮД в ЛУДЛОВСRИХ отложениях Эстонии 
(по НеЦRОЙ, 1 958, 1960; Сарву, 1966; Мартипсо:а:у, 1963а, б) 

Слои 
Вид паадла 

I 

Rayra- I охеса-
тума аре 

Aparc1tites bl'evidorsa l is Neckaja, 
А, kaugatuтus Neckaja , 
Lepel'ditella subrotunda Neckaja + 
A echтina тo lengl'aaffi ' Botke 
Saccelatia b iтarginata Neckaja , 
Priтitia ornata J ones et Н оН, 
Clavofabella? diffusa Necka;ia + 
.с, ? тult icostata Neckaja 
.с, ? decorata Neckaja , , , 
A тygda lella subclusa Mart, + 
А ,  oblonga (J ones et НоН) 
Po leno vula profundigena Mart, 
Priтitiopsis I'otundus Neckuja 
L uтb inal'ia ? costata Neckaja 
Bero linella steusloffi (Krause) 
Beyrichia grogol'niana Mart, + 
Neobeyrichia (Neobeyric1tia) cteno-
phora Mart, ' 
N, nutans ( Кies,) , + 
N, protubel'ans (ВоН,) 
N, buchiana ( J  ones) 
N, (Nodibeyric1tia) tubel'culata (Klo
eden) 
Beyrichia (SiтplicibeYI'ichia) iт-
personalis Mart. + cf. 
В, (Siтplicibeyrichia) glob ifera 
Mart. 
Ca lcaribey,'ichia siтplicior Mart. + 
Gannibey/'icbla gannensis Mart. + 
Haттal'iella pulcltrivelata Mart. + 
Macrypsilon sa ltel' ianuт (J ones) 
Н eтsiella тассо уа па ( J  ones) 
Н. loensis Mart. + 
Н, lteтsiensis Mart. . . . . + 
J uviella juvensis Mart. 
Retisacculus seтicolonatus Mart, 
Ochesaa/'ina val'io lal'is Neckaja 
Frostiella p liculata Магt. 
F, groenvall iana Mat't. 
J( loedenia leptosoтa Mart, 
Tblipsura siтplex Krause 
Octonaria pe/'plexa Kum, 
Cavell ina circulata Neckaja 
С. concinna Neckaja 
С. angulata Neckaja 
С. plana Neckaja . 
С. cOl'nuta ( Krause) . 
Hea ldianella тagna Neckaja + 
Pseudorayella sca la Neckaja • 

А lanella tectuтiforтis Neckaja \t .  <U 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
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ЛИИ, что послужило основанием для сопоставления последних с отложе
ниями каугатума и охесааре (Нецкая, 1 960) . При оценке степени близости 
верхнесилурийсRИХ остракодовых комплеI<СОВ Эстонии и других областей 
ОI<раин БаЛТИЙСI<ОГО щита нужно иметь в виду, что в отложениях ПОСJlед
пих почти не изучались представители семепств Aparchitidae, Healdiidae 
и Cavellinidae, которые частично изучены в эстонских разрезах. 

Среди бейрихиид ЭСТОНСRИх разрезов Л. И. Сарвом (Кальо, Сари, 
1966) определены виды, известные из верхнесилурийских отложений 
r отланда, Скании, скважины Леба в Польше и бейрихиевого известняка 
в ледниковых валунах на Cebepo-ГермаНСI<ОЙ низменности. Общими 
(; острю{одами Готланда являются: Hammariella pulchrivelata Mart., Neo
beyrichia (Neobeyrichia) ctenoph01'a ]\/[ю't. (на Готланде в слоях от хемса 
до сундре) , N. (NeobeYl'ichia) nutans Кies. ,  Calcal'ibeyrichia simplicio/' 
Mart., Beyrichia (Simplicibeyrichia) impersonalis Mart., В. (Simplicibey
l'icl'/,is) globifera Mart., Hemsiella hemsiensis мю,t. (все эти виды на Гот
ланде описаны из слоев хемсе) ; luviella juvensis Mart. ( слои хамра и 
сундре Готланда ) , R etisacculus semicolonatus Мю,t. ( слои хамра Готланда ) . 
Uид Frostiella groenvalliana Mart. харю{терен для верхней части слоев овед
рамсаса Скании; F. cf. groenvalliana наиболее распространенный вид 
в песчаниках Даунтонсного замка. Виды: A mygdalella subclusa мю,t., 
Macrypsilon salterianum ( Jones) , Hemsiella mассоуаnа ( Jones) , Nodibey
l'ichia tuberculata ( Kloeden) , Frostiella pliculata мю,t. характерны для бей
рихиевого известняка s.  str. (Мартинсон, 1963а, б,  1964, 1965) . Кроме того, 
nиды Polenovula. pl'ofundigena Mart. (семейство Primitiop idae) и «Octona
гiш) perplexa Киш (семейство Tlllipsuridae) известны нз отложениii со 
средним lИllшлексом остракод в скважине Леба, возраст ноторых считает
ся немногим моложе возраста самых верхних частеп готлаНДСI<ОГО раз·· 
реза. 

Известные сейчас данные о распространении бейрихиид и примитиоп
СИД' среди остракод, а также изучение других фаунистических групп в от
ложениям Саарема и Готланда привели Н.альо и Сарва ( 1966 ) к сопо
ставлению ГОРИЗ0НТОВ паадла и хемсе. Оба эти горизонта относятся 
I< граптолитовой зоне Pristiograptus nilssoni и Monograptus scanicus. Изу
чение остракод Саарема подтверждает и дополнительно обосновывает 
вывод А. Мартинсона об отсутствии на Готланде наиболее молодых сп
ЛУРИЙСl{ИХ отложений, соответствующих времени охесааре и, очевидно, 
позднему каугатума : виды остракод, известные И3 слоев ене, БУРГСВIШ, 
хамра и СУНДрс Готланда, не встречаются выше нижнеп половипы науга
тума, а виды И3 верхней половины наугатума и И3 охесааре Саарема, 
харю{терные и для комплекса бейрихиевого известнян:а, на Готланде 
отсутствуют (см. табл. 1 в статье Кальо, Сарв, 1966) . Сравнение с отло
жениями Западной Латвии позволило Кальо и Сарву относить верхнюю 
часть наугатума к верхней части лудлова, зоне М onograptus formosus. 
Вопрос о возрасте охесааре не вполне ясен, его тесная фаунистическая 
связь с наугатума указывает на возможность отнесения к лудлову, и В то 
же время ряд данных по корреляции ДОПУСI<ает его даунтонский возраст. 
При этом весь даунтон или его часть (юшючая даУНТОНСlше песчаники) 
рассматриваются этими исследователями в составе силурийской системы. 

Западuаn (ВО.!l/ы 1tо-ПодО.fl,ЬСI,аn) О1'раиuа УI'раUUСI'QИ ЩUl1tа 

Сведения об остранодах ВОЛЬШО-ПОДОЛЬСIИЙ окраины основаны пре
имущественно на работах последних лет (НеЦI{ая, 1953, 1958, 1960; Кран
диеВСIШЙ, 1958, 1963; КрандиевсRИЙ, Гуревич, 1960; Гуревич, 1963а, б ) ; 
эти исследования продолжаются и сейчас. В более ранних рабо
тах, относящихся преимущественно к прошлому столетию, имеются 
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Т А Б Л И Ц А  1� 
Распространение остраIЮД в лудловских И тиверских отложениях ВОЛЫНО-ПОДОЛЬСlюii 

окраины 
(по данным Rрав:диеВСRОГО , НеЦRОЙ, Гуреви'l) 

ВIIД 

Lepel'ditia tY" a icofol'mis Krand. 
L. tyraica SсJlшidt 
L. schmidt i K r·and. 
Hel'rmannina pl!aseo lus (Нis.) 
A echmina ukraiensis Neck. 
А .  cf. simp1ex Ш. ct Bas. 
А .  cf. striata ВоиС. 
Saccelatia b imal'ginata Neck. 
S. o lesko iel!sis Neck. . .  
С 1avofabella ? diffusa Neck. 
С. ? mult icostata Neck. . . .  
Pblyct iscaphel la be10wzyensis Kr·and. 
ры. mo 1icella Neck. 
E uprim itia subrota Kl'and 
L 
L 
L 

accoprimitia podo l ica 
tubercu1ata Krand. 

. ? dnestl'ov ica Krand . .  

Kl·and. 

Gann ibeyrichia сЕ. gannensis Mart. 
р seudozygobo 1bina sp1endida Neck. 
Cornik1oedenia podo1 ica Neck. . 

inornata (Alth) 
a lth i Krand. 
triangu1aris Krand . .  

loedenia cf. primitiva (Verw. ) . 
1. expansinodata (Henn) . .  . 
chesaarina vario1aris Neck. 
ch. auricu1ata Neck. 
oierina ех gr. simp1ex Abush. 

o lyniella 

С 
С 
С 
К 
К 
О 
О 
М 
V 
в 
в 
в 
u 
R 
S 
К 
к 
Е 
Е 
D 
D 
Р 
С 
С 
С 
С 
С 

silur ica Gш. et Krand. 
eyricl!ia ;onesi ВоН 

nodu1osa ВоН . 
о Ша аП. ungu1a J ones . 
1richia аН. affinis Ulrich 
ichina koz1owsky i  Krand . .  
o ine11a m i 10wensis Krand. 
loedenella pennsy 1van ica J ones . 
1. e1egantu1a Krand. 
v1anella egorovi  KI·and. 

rubeli Krand. 
izygop1eura multif1uus Neck. 

o lesko iensis Neck. . 
oloniella (=? Dizygopleura)alexanderi 
avellina o lesko iensis Neck. 

subangu1ata Krand. 
concinna Neck. 
cyrculata Neck. 
angu lata Neck. . 

YCTbeB'1 маЛИНО' 1 СЮfЙ вецкиll 

Х 

Х 
Х 

Х 
Х 

Х 

Х 
Х 

i f. I • ( j t 
, t; 

! .  

I i· 
' : 
(�' .: r 

: : 
• 
· 
� .. 
" 

«. .. 

, 

Горизонты 

Скаль· 
СЮIЙ 

Х 
Х 

Х 
х 
Х 
х 
Х 
Х 
Х 

Х 

Х 
Х 
Х 
Х 

Х 
х 
Х 

I БОРЩОD'

1 

ЧОРТRов·

1 
СНИЙ сний 

Х 
Х 
Х 

Х Х 
Х 
Х 
Х 
Х 

Х 

х 
Х 
Х 

Х 
Х 

Х 
Х Х 

Х Х 

Х Х 
? Х 
х 
Х 

J 

ава· 
нев· 
СЮlii 

Х 

Х 

Х 

Х 
Х 

Х 
х 

х 

Х 
Х 

Х 
Х 
Х 

х 
Х 
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Т А Б Л И Ц А 16 ( онончаюrе) 

Горизонты 

Вид устьев- / малино-

I 

сиаль-

I 

БОРЩf)В- \ чортиов- \ ива-
сиий вециий сиий сиий сиий нев-Сюrй 

С_ p�rsonata ( Krause) 
Pseudocavel lina b icornuta Krand . .  Х 
Pseudorayella sca la Neck. Х 
Ps. longa Krand . .  Х 
Ba irdia ? s i l incula Neck. Х 
Bairdiacypris subsi l inculus Krand. Х 
А lanella cf. tectumiformis Neck . .  Х 
S i lenis kaugatumus Neck. Х 
Н ealdianella ? amygdala Neck. Х 
Н. substricta Neck. . 
Н. submagna Krand . .  Х Х Х 
Pachydomella kolednikensis БоuС. et Рг Х 
Cryptophyllus l isowzensis (Krand. ) Х 
Сг. ivanicu8 Krand . .  
Budnianella cf. ca l'o l i  БоuС . .  Х 

лишь редкие описания видов, без точной стратиграфической привязки 
(см. « История изученности» ,  В. R. Крандиевский, 1958) . Комплексы 
лудловских и тиверских остракод Подолии показаны на табл. 16 .  

Для малиповецкого горизонта, помимо видов, помещенных в табл. 16,  
известны еще три вида рода BeYl'ichia и один - рода Entomozoe, указан
ные П. Н. Венюковым ( 1899) , но при последующих исследованиях не най
денные; три из этих видов были местными. Н errmannina phaseolus из ма·
линовецкого, а также устьевского горизонтов известен из нижней части 
лудловских отложений Осло (подразделение 9с) . Hammariella pulchrivelata 
Mart. (данные Л. И. Сарва) характерен для слоев паадла Саарема и хем
се Готланда. Вид Pachydomella kolednikensis Воие. et. prib. характерен 
для верхней части копанинских слоев Баррандиена (Boueek, Pribyl, 1955; 
Pribyl, 1960) , а A echmina cf. stricta Воие. и Budnianella cf. сагои Воие. 
(Boucek, 1936) . близки к видам, описанным из лохковских отложений. 
Истракоды скальского горизонта обильны и довольно разнообразны, осо
бенно если иметь в виду еще не описанных отсюда многочисленных предста
вителей бейрихиид и примитиопсид (устное сообщение А. Ф. Абушик) . По
МИМО двух последних семейств, здесь развиты хелдииды, бердииды и ка
веллиниды, виды которых, как уже указывалось, распространены также 
в отложениях каугатума и охесааре Эстонии (см. выше) . В борщовском, 
а особенно чортковском и ивановском горизонтах, наряду с присутствием: 
более древних видов, происходит существенное обновление состава остра
КОД, оно выражается в появлении видов Dizygopleura в борщовское время 
и распространении клодениин (роды Kloedenia, Cornikloedenia) и клоде
неляцей (Kloedenella, Dizygopleura и Evlanella) - в чортковское и ива
невское время. Большинство видов этих новых групп приурочены только 
к борщовским, чортковским И иваневским отложениям; наряду с этим 
вид Kloedenella pennsylvanica, обильно представленный в отложениях ива
невского горизонта ( Гуревич, 1963а) , характерен для гельдербергских 
отложений Северной Америки; вид Kloedenia expansinodata Неп. распро
странен в ЛУДЛОВСIШХ отложениях грабена Осло, а Kloedenia cf. primitiva 

(V81"W. )  близок к виду, распространенному там же и в энкринурусовых 
известняках ледниковых валунов на Северо-Германской низменности. 
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УРАЛЬСКАЯ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
Сведения об остракодах верхнеСИЛУРИЙСI<ИХ и н;ижнедевонских отло

rнений Урала оrраничивались до недавнето времени лишь неМНОI"ОЧИС
ленными, относящимися еще I{ прошлому веку, описаниями представите
лей .лепердитацеЙ и энтомозоид (Чернышев, 1885 ; 1893; Schmidt, 
187.3; .1'883) . Сейчас острю{оды этих отложений начали изучаться, но 
опуБЛИl{ованных материалов еще очень мало. IB небольшой статье Абу
ШИК ( 1962) описан новый род и вид лепердитиид - Bispinitia uгаиса 
Abush. из верхнелудловсних отложений Приполярноrо Урала. Очень ин
тересны исследования острю{од из верхнеСИЛУРИЙСI<ИХ и нижнедевонских 
отложений восточноrо СIшона Северното Урала Г. Г. Зею{овой (устное 
сообщение) .  Здесь устанавливается комплекс остракод в верхнелудлов
ских отложениях и три компленса острю{од в более молодых, рассматри
вающихся нан жеДИНСIше, отложениях (верхняя половина петропавлов
СНОЙ свиты и ее фациальные аналоrи) . Среди остранод, происходящих из 
'Верхней половины петропаВЛОВСIЮЙ свиты, присутствуют представители 
семейств Aparchitidae (Aparchites, Libumella, Coeloenellina) ,  Bairdiidae 
(Basslerella, Bashkirina, Longiscula) ,  Healdiidae (Н ealdianella, Micгohei
linella, Newsomites, OrthocYP7'is, Samarella, Ваiгdiосургis) ,  только в са
райной свите - r:cpедстав.ители Gl'aviidae (Pfibylites, Saccelatia) II Pr'i
ll1 i tiорsИае (Clavojabellina) .  

ПеречислеН!Ные роды преимущественно известны l{aJ{ имеющие до
вольно широний возрастной диапазон - от силура до I{арбона; роды Libu
mеиа, Coeloenellina, Bashki7'ina и pfibylites пона известны тольно из де
вона. Большинство раннедевонских остракод, установленных сейчас в 
отложениях восточноrо Урала, являются новыми; часть из них близки 
l{ среднедеВОНСI{ИМ видам РУССJЮЙ платформы и Урала, неl{оторые виды 
·соответствуют ВИДaJ\I, известным из томьчумышсних слоев. Подробнее об 
этом см. ниже. 

СИБИРСRАЛ ПЛАТФОРМА 

ОСТРЮ{О;1Ы лудловCI<ИХ отложений СиБИРСl:ЮЙ платформы известны по 
работам tAбушИl( (,1957 ; 19'58 ; 11960) . Их состав поназан на табл. ,1 7. 

Немноrочисленные виды остранод принадлежат, преимущественно, се
мейству Leperditiidae, два вида относятся 1< семейству BeYl'ichiidae и 
один - н Healdiidae. Кроме Leperditia tyraica, описанной Шмидтом в По-

Т А Б Л И Ц А  17 

Распространение остраI\ОД в лудловских отложениях 
Сибирской плаТфОР�ffiI 

(по Абymик, 1960) 

Hermannina mo ierensis Abush. 
Н. папа Abusll. . . . . 
Н. p lana Abush . . . . • .  

Leperditia lumea Abush. 
L. tyraica (F. Schmidt) 
Scltrenkia multa Abush. 
Beyrichia (М itrobeyrichia) kureikien-
.sis Abush . . . . . . . .  . 
Moierina simplex Abush . . . . .  . 
Healdianella inornata Abush . . .  . 

+ 
+ 
х 
+ 
х 
+ 
+ 
+ 
+ х 

Условные обозначеНIO:I: Х - вид распространен в нижней 
части лудловских отложений ; + - вид распространен в верх" 
ней части лудловских отложений 
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долии и извес�'ной там от �raлиновеЦI{ОГО дО ЧОРТИОВСI<ОГО горизонтов, 
И Moieгina simplex ( =Aparchites sp . )  из копанинсиих С�lOев Ба1>рандие · 
НВ , остальные виды извес'l\НЫ пока ТОЛJЖО на Си6mpсиой платформе. Иа 
них 1I ealdianella inorпata сходна с 1I ealdianella magna Neck.,  обычной в 
сюшьс!{ом горизонте Подолии, иаугатума и охесааре Эстонии; виды Leper
ditia и Н eгrmannina сходны с известными из верхнесилурийсиих отложе
ний, преимущественно в Северной Америие. 

АIШАЛА ЧСRАЛ ГЕОСИНRЛИНАЛЬНАЛ ОБЛАСТЬ 
И ОRРАИНА НАНАДСНОГО Щ ИТА 

Аnnа.ll,ачсuая об.ll,асmъ 

Остраноды пз верхнеСИЛУРИЙСI<ИХ отложений здесь наиболее полно
изучены в отложениях серии иайого штата IМериленд, частично штатов 
Виргинии и Пенсильвании, в основном работами 'Ульриха и ,Бесслера 
(Ulrich, Bassler, 1913 ;  1923) , а Тal{же из известнЛI{ОВ дю{ер штатов Нью
Джерси и НЬЮ-ЙОРИ (Swartz, Whitшоге, 1 956) . 

Остракоды из серии кайого, сопоставляющейся с лудловсними отло
жениями, очень многочисленны. Их состав и распределение см. на табл .. 

18. В более древних отложениях I{айого-сланцах УИЛЛ-I,РИН наиболее 
распространены виды рода Leperditia, ВоШа, представители бейрихиид -
виды родов Zygobeyrichia и Kloedenia, а танже илоденеллиды - виды ро
дов Eukloedenella, Kloedenella и Dizygopleura. В верхней части отложе
ний I,айого-известняне тонолоуей, наибольшую роль играют представите-· 
ли бейрихиид - виды родов ВоlЬiргimitiа, Веугiсhiа, ZуgоЬеугiсhiа, 
Kyammodes, w.elleria и Kloedenia. Почти все виды остраиод, происходя
щие из н:айого, описаны впервые оттуда ; !{ ИСlшючениям относится ВIIД 
Lepeгditia alta, установленный впервые из гельдербергCI\ИХ отложений. 

Острю\Оды из найого довольно тесно связаны с !{омплексами остранод' 
из более древних отложений мюшензи, относящихся н верхней частJГ 
ниагаРСI{ОЙ серии (венло!{? - нижняя часть лудлова) . Остра!<оды мюшен-
3И (Ublch, Bassler, .1923 ; Swartz, 1933) характеризуются особенным раз
витием нлоденелид ( среди родов Eukoededenella, Kloedenella, Dizygopleu
та известно ОI{ОЛО 50 видов ) ,  бейрихиид и частично - лепердитид. 
Остраноды из более молодых отложений позднесилурпйсного возраста -
известнЛI{ОВ декер штатов Нью-йорн и Ныо-Джерси. будут рассмотре
ны ниже, вместе с раннедеВОНСIШМИ острю<одами из этих штатов. 

Особый I{ОМПЛeI{С остранод позднеСИЛУРИЙСI\ОГО возраста установлен 
за пределами Аппалачсиой области, в формации хенрихауз - Henryhou
se, штат .оIшахома (Llшdiп, 1 965) . Отложения хенрихауз рассматривают
ся ию, верхняя часть позднениагаРСI\ОЙ серии и сопоставляются с нижне
ЛУДЛОВСI<ИМИ граптолитовыми сланцами Англип по присутствию М оnо
gгaptus nilssoni п М. vulgагis. Острю{оды здесь представлены 48 видами, 
28 родами, 17 семейетвами (см. таблицы в работе Ландина - Lundin, 
1965) . Почти все виды остранод из формации хенрихауз ограничены эти-, 
ми отложениям'И. Обращает вН'ИмаН'Ие раСПРОС11ранение здесь родов 
Bair'diocypris, Condracypris, Pachydomella, семейства TЫipsUl'idae, виды 
ноторых представлены обильными ю{зеllшлярами; большое I{оличество ви
дов семейства Aechminidae по сравнению с другими .семеЙствами; незна
чительная роль семейства Beyrichiidae (один род и один вид) ; появление 
родов Hollinella, Healdia, Amphisella, известных до сих пор тольио из де
вона. Из перечисленных особенностей этого номпленса остранод видно,. 
наСIЮЛЬНО он отличается от остра:нод из верхнесилурийских отложений 
АппалаЧСIЩЙ области. Отличия от остранод из отложений наЙого. могло' 
бы в наной-то степени объясняться более молодым ЛУДЛОВСIШМ возрастои 
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'1' А Б Л И Ц А 111 
Распространение острююД В отложениях пайого 

(по Ульриху и Бесслеру, 1923; Бесслеру и Rеллетт, 1934) 

Вид 

Leperditia а иа (Сощаd) 
L. a lta brev isulcata Ul. et Баs 
L. a lto ides marylandica Ul. et Баs. 
L. elongata wi l lsensis Ul. et Баs . 
L. scalal"is p.recedens Ul. et :в-аs . 
L. mathewsi Ul. et Баs 
A parchites obliquatus Ul. et Баs 
А .  punct i l losa Ul. et Баs 
Pa /'aechm ina? аиЫа Ul. et Баs . 
Иаl liеllа subequata U l. et Баs. 
Иа lliеllа ? tl"iplicata Ul. et Баs. 
Bolb iprimitia fissurella ( Ul.  et Баs. ) .  
Beyrichia tono lowayensis Ul. et Баs. 
Cornikloedenia ventricornis (Ul. et 
Баs.) 
. ZygobeYl" icbla incipiens Ul. et Баs . 
.Z. ventripunctata Ul. et Баs 
Z. regina Ul. et Баs. 
Z. tono lowayensis Ul. et Bas 
](yammodes swartzi Ul. et Баs. 
Welleria ob l iqua Ul. et Баs 
.W. ob l iqua brevis Ul. et Баs 
W. obl iqua longula Ul. et Баs 
]( loedenia kenziensis Ш. et Баs. 
К. norma l is Ш. et Баs 
К. longula Ul. et Баs 
Eu1cloedenella umb i l icata CUl"ta Ul. 
et Баs. 
'{ loedene l la obliqua Ul. et Баs . }, 

D izygop leura bulb ifrons И l .  et  Баs  
п. v i rginia Ul. et Bas 
D. ajjinis Ul. et Баs . 
п. l�a l l i  ( J  ones) 

. . 

D l�аШ obscura Ul. et Баs. 
D izygopleu/'a subovalis 
D ibo lbina p/'oducta Ul. 
п. cristata Ul. et Баs. 
ВоШа immersa Ul. et 

в 
В 

n i tida Ul. 
pulchella 

et Баs. 
Ш. et 

Octonaria mur icata Ul. 
О. pergraci l is Ш. et 
О. phaseo lina Ш. et. 
О. phaseo lus J ones. 
О. keyserensis Ul. et 

(J ones) 
et Баs. 

Баs. 

Баs 
et Баs. 

Баs 
Баs. 

Баs 

Сланцы уилл-нрин Известюши тоно-
лоуей 

НИЖНИЙ I средний I верхний нижний I верхний 

Мериленд, Пенсильвания 
мериленд, 

Заи. Виргиния 

+ + 
+ 

+ 
+ + + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 
+ 

+ 
+ + 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
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последних по сравнению с отложениями хенрихауз; однако комплексы 
ОСТРЮ{ОД из более древних отложений АппалаЧСI{ОЙ области - формации 
:маннензи, относящейся, НЮ{ и отложения хенрихауз, н верхней части 
ниагаРСI{ОЙ серии, таюне отличаются от острюшд, описанных Р. Ланди
ном. Наиболее заметной чертой сходства острю{од из формаций хенрихауз: 
и мюшензи является присутствие среди них родов Eukloedenella и Dizy
gopleuгa; один из видов Dizygopleura - D. landesi очень характерен для 
отложений хенрихауз. 

Для изучения острю{од пограничных СИЛУРИЙСI{о-деВОНСI{ИХ и нижне
девонсних отложений наибольший ИН1ерес представляют известняки 
рондоут и манлиус штатов Ныо-Йорна и Нью-Джерси и извеСТНЯI{И кай
зер штатов Западной Виргинии и Мериленда . .современными исследова
ниями ( Rickard, 1955 ; 1962; 1964 ; Fisher, 1959 ;  Berdan, 1964, и др. )  уста
новлено, что известнян манлиус tНыо-йор:ка и Ныо-Джерси находится в 
составе гельдербеРГСI{ОЙ группы нижнего девона; отнесение манлиус I{ си
луру В более ранних работах было основано на шшравильной норреляции. 
Граница между силуром и девоном в этих штатах проводится американ
сними исследователями внутри известнян:ов рондоут, подстилающих ман
лиус. Проблема проведения этой границы в разрезах штатов 3ападноii 
J3иргинии и Мериленда еще не разрешена полностью, но есть ряд данных 
( Boucot, 1957 ;  1960, и др. ) ,  что она проходит внутри известняков форма
ции наЙзер. Острюшды разрезов штатов НЫО-ЙОРI{ и Лью-Джерси изуче
ны довольно ПОЛНО в последние годы (Sw.artz, 11949 ; Swartz, Whltmore, 
1956; Berdan, 11960) . 

Расчленение и сопоставление пограничных отложений силура и дево
на и нижнего девона ишпострируется табл. 1 9 1 .  

Видовой состав остраI{ОД в верхнесилурийских - нижнедеВОНСI<ИХ от
ложениях штатов Ныо-Джерси и НЫО-ЙОРI{а см. в табл. ,20 . .в известня
I{aX денер ОСТрЮ<оды представлены преимущественно бейрихиидами 
видами родов Velibeyrichia, Dibolbina, Kloedenia; Zygobeyrichia, Welle
T·iopsis, Mesomphalus, а таюке I<лоденелляцеями - видами Eukloedenella, 
Kloedenella и Dizygopleura; I{pOMe того, здесь присутствуют тлипсуриды -
виды Thlipsuropsis, хелдииды, примитиопсиды - виды LimЫnагiа, лепер
тииды - роды Leperditia и Herrmannina и из I<ОНХОПРИМИТИЙ - вид Воn
neprimites. Почти все виды остранод установлены в этих отложениях 
(\VeHer, 1903; Swartz, vVhitmore, 1956) ; толы{о Dizуgорlеuга cf. D. clarkei 
БЛИЗОI{ виду, описанному впервые из известнЯI{ОВ тонолоуей Пенсильва
нии и Мериленда. 

В извеСТНЯI<е рондоут распространены почти ИСI<лючите.ПЬНО леперди
иды; объясняется это, видимо, возможностыо обитания тольно этой l'РУП
пы ОСТРЮ{ОД В условиях пониженной солености, I{оторые предполагаются 
для бассейнов времени рондоут (Swartz, vVhitmше, 1956) . 

.среди острю{од извеСТНЯI{ОВ манлиус и l{ойменс (в последних амери
наНСI{ИХ работах эти отложения рассматриваются I{aK ОДНО130зрастные 
фации) снова преобладают бейрихипды, представленные местными вида
ми и частично - родами. Кроме того, здесь распространены нлоденеля
цеи - виды родов Eukloedenella и Kloedenella, танже известные толы{о 
здесь, представители холлинид - род РагаЬоlЬinа, тлинсурид и хелдиид. 
Годовой состав ОСТРЮ{ОД манлиус - нойменс и денер довольно БЛИЗI{И; 
основные отличия зюшючаются в присутствии в первых среди бейрихиид 
родов Pseudobeyrichia, Lophokloedenia, Mesomphalus, Welleriopsis, Bolbi
ргimitiа, Saccarchites и Phlyctiscapha и отсутствии примитиопсид. 

I Сопоставление разрезов штатов НЫО-ЙОРR - 3ападная Виргиния дано по Бер
дан (1964) ; разрез отложений штата Ныо-йорн является схематичесIiИМ, составлен-
ным по разрезам его отдельных районов, приведенных в той же статье Бердаl1 .. 
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Т А Б Л И Ц А  Н) 
Сопоставление верхнесилуриiiСIШХ п НПiI(недеВОНСJШХ отложений восточных и центральных штатов Северноп АмеРШIИ 

и обзор изученности в них остраIЮД 

Ныо-йорк Иыо-ДшеРСI! 
Известняки онондага 
Известняки тохари 

-------------------------

Формация эзопус 

ПесчаНИI\И орискани 

-------------------------

ИзвеСТНЯЮI алсен 

Известняки 6екрафт 
-------------------------� 

Известняки ныо-скотленД 
-------------------------

Известняки кальк6ерг (5) 

Известняки койменс (4) , манлиус (3) ИзвестнЯIЩ койменс, ман-
лиус (7) 

И звестняки ИзвествЯI<И Известняки 
�------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------- ---------------

Крислер Рондоут (2) Рондоут (6) 
Известняки Известняки декер (6) 
декер (1) 

Доломит ко6лес-
килл 

Известняни 60ссардвил Известняки 60ссардвил 

I I
зап.  Вирги-ПеНСJlльnаПИR НIШ Мериленд Теннесси 

Аналоги 
онондага 

и тохари 

Шраilвер- Ш раii вер-
СI<Ие нрем- сние ирсм-

нистые нистые 
сланцы (8) сланцы (4) 

Сланцы 
мандата 

�--- - - - - - - _  . . _ - - - - - - - - -

И звестняки 
ныо-снот- Сланцы 
ленд (4) 6ердсонг (9) 

Известняни 
I{ойменс 

ИзвестUfШИ Из вестшши 
- - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -

Кайзер Кайзер (4) 

ИзвеСТRЯНИ тоgолоуей 

Сланцы уилл-крИII 

Оклахома 

Сланцы 
и известия-
ки хараган 

(10) 

-

Остраноды изуqались: 1 - Веллер, 1903; 2 - Веллер ,  1903;  Ульрих, Бесслер, 1913; 3 - Ульрих, Бесслер, 1913; Сверц, Уайтмор,  1956; 4 -
Ульрих, Бесслер, 1913 ;  5 - Ульрих , 1891 ; Бердан, 1960; 6 - Ульрих, Бесслер, 1913;  Сверц, 1949 ,  Сверц, Уайтмор ,  1956; 7 - Сверц, Уап�
мор, 1956; 8 - Сверц, 1 932, 1936; 9 - БИJlЬсоg, 1 935; 10 - Рос, 1 929; Кориелл, Цаскли, 1934. 



Т А Б Л И Ц А 20 
Распространение остракод в верхнесилуриiiСI\ИХ и нижнедевонскнх отложениях 

штатов Вью-Джерси и Вью-Норка 
(по Сверцу и "Уайтмору, 1956; Бердан, 1 960, 1964) 

Силур Нижний девон 
Деиер 

I 

Рондоут Манллус .Е{оЙмевс 
Вид :s: :s: :s: :s: Q Q Q Q , р,  , � 

I 

, р, , �  , р,  ' �  , р, , �  О '"  Si p,  � �  Si p,  � �  Si p,  О '"  8 р,  л =е  .0 0  .0 0  .0 0  з :е  .0 0  :t\ 1:i  :t\J,s:i :t\ 1:i  ;!: J,s:i  :t\ 1:i  :t\J,s:i :t\1:i :t\';S: 

Leperditia scalaris J ones + 
L, a ltiscalaris Swartz + 
L, elongata Weller + + 
L, gigantea Weller + + 
Hermannina welleri Swartz + 
Н, а lto ides (Wel1e1') + 
Bonneprimites ? bl'ev iformis Sw, et 
Whit + 
A echmina eupunctel la Sw. et Whit . . .  + 
L i mb inar ia pauc ipunctata Sw. et 
vVhit . .  + 
L. b iangulata Sw. et Whit . .  + 
R ichina zyga l is Sw. et Whit . . + 
Parabo lbina cuneospinosa Sw. et Whit. + + 
11 е 1 ibey r ichia paucigl'anulosa Sw. et 
Whit . .  · + 
�T. ret icu losaccu la S\v. et Whit . .  + + + 
D ibo lb ina macrosu lcata Sw. et Whit. 
Pseudobeyrichia perornata Sw. et 
Whit. · + 
K loedenia deckerensis (Weller) · + 
К. sussexensis (Weller) + 
К. duplicipunctata Sw. et Whit. · + + 
К. granulata (Ul. et Bas. ) + 
К. crassipunctata Sw. et Whit. + + 
К, montaguensis (Weller) + + 
К. fimbriata Ul. et Bas . .  + 
к. montaguensis уаг. smocki (Wel-
1е1') + 
К. арагто ides S\v. et Whit. + + 

Lophokloedenia manliensis Weller + + 
L. kummeli (Wellel') + + 
L. eujimbriata S\v. et Whit. + 

-L 
I 

Zygobeyrichia borretti  (Welleг) + 
Z. nearpassi (Weller) + 
Myompha lus dorsinodus Sw. et Whit. + + 
М. jersensis (Welleг) + 
Welleriopsis jersensis (Welleг) 
W. jel'sensis vaг m icroreticularis Sw. 
et  Whit. + 
W. dip locystu lis Sw. et Whit 
с l intiella l'hombo ida l is (Sw. et Whit) . + 
С. striatellus (Sw. et Whit) + + уаг. 
Saccal'hites sacculal'is Sw. et Whit . .  + + 
Phlyctiscapha ? sp + + 
Bo lb iprimitia l imbata Sw. et Whit. + 

I 

1 1 2  



'1' А Б Л И Ц А 20 (окончание) 

Силур Нишний девон 
Дек ер Рr нд 'ут Манлиус Коймене 

ВIIЦ := ё3 ё3 5 Q , 00  ' :<:  , 00  ' :<:  , 00  ' :<:  , р,  ' :<:  � �  2 00  0:> '"  2 00  0:> '"  2 00  � �  2 р,  .0 0:>  jj iE  .о ,",  jj iE  "' о:>  "' о:>  
::f:: 1:[ �':S: � I:[  �� � I:[  �':S: � I:[  � �  

В .  teresaccula S\V, et Wbit . .  + 
Eukloedenel la c icatrix Sw. et Wbit. + + 
Е, manliensis Sw. et Wbit. 
К loedene l la parvisulcata Sw. et 
Whit ,  + 
К. b ipustulata Sw. et Whit. + + 
К. planata (Ul.  et Bas.) + 
D izygop leura angustisulcata S\V. et 
Whit . .  + + 
D. cf.  D .  clarkei ( Jones) + 
ТЫ ipsuropsis longisulcata Sw. et Wbit. + 
Th. diploglyptulis Sw. et Whit.  + + 
Tlt. digitata Sw. et Wbit. 
Parahea ldia ? convexoris S"'. et 
Wbit. + + 

Совершенно отличен комплекс остра1<ОД в более молодых гельдерберг
с [щх отложениях штата НЬЮ-ЙОРI{ - извеСТНЯ1<е калькберг (Ulrich, 
189.1 ;  Berdan, 196.0) . Здесь известны представители своеобразных семейств 
Beecherellidae и Berounellidae: Beecherella carinata Ulrich, ((Beeche
геllа» cristata Ulrich, «В» . subtumida var. intermedia Ull'ich, «В» . angulata 
Ulrich, ((В)) . ovata Ulrich, Acantoscapha navicula (Ulrich ) , Janusella subtu
lnida (Ulrich) . 

Остракоды отложений т<ейзер штатов Западная Виргиния и Мериленд 
после работ Ульриха и Бесслера ( 1913) не пересматриваJIИСЬ, и неясно, 
н:ан:ие И3 видов описанного ими l{омпле1<са ОТНОСЯТСЯ 1< нижней, l{aI{ие -
Т, верхней части этой формации; уточнение представляет сейчас особый 
интерес в связи с предполагающимся проведением границы между силу
ром и девоном внутри этой формации. Общий состав остра1<ОД известнЯIЮВ 
l�ейзер довольно пестрый. Ряд видов цмеет условную родовую принадлеж
пость. Здесь описаны виды, отнесенные к родам: Aparchites? (вероятно, 
зто другой род) , НаШеиа?, Primitia, Mesomphalus, Ctenobolbina, Kloede
nella, Strepula, Octonaria, Bythocypris. (вероятно, это Healdianella) , Роn
tocypl'is (видимо, это Silenis) , Pachydomella. Виды, установленные здесь, 
за иснлючением двух - Strepula irl'egulal'is Jones et НоН (верхний вен
ЛОI< Англии) и Octonaria simplex (Kl'ause) ( бейрихиевый и ЭНI{ринуросо� 
вый известняни леднИI<ОВЫХ валунов Центральной Европы) . 

oQстрю{оды И3 нижнедевонсних (гельдербергских) .отложениЙ известны 
танже И3 разреЗ0В штатов Пенсильвания и Западная ,виргиния. И3 Пен
сильвании описан вид Kloedenella pennsylvanica (Jones) ; род Kloedenel
la, видимо, харантерен для гельдербергсних отложений Северной Амери
I<И вообще. И3 известняков НЬЮ-СI<отленд Западной Виргинии известны 
Aechmina cuspidata Jones et НоН, описанный первоначально И3 венлока 
Англии, и ВоШа irregularis Ul. et Bas. 

Более полные I{омпленсы остракод установлены за пределами Аппа
лаЧСI<Ой области И3 мергелей и сланцев хараган штата Оклахома и слан
цев бердсонг штата Теннесси; эти отложения рассматриваются как одно-

8 Е. Н. Поленова нз 



uозрастные С известнш,амл НЬЮ-СI\отленд. ОстраI\ОДЫ сланцев и мергелеи 
хараган штата ОRлахома (Rot11, 1929; Coryell, Cuskley, 1934) представле
ны I<омплеисом из 47 видов довольно пестрого систематичеСI<ОГО состава. 
Здесь преобладают представители тлипсурид ( Thlipsura, Thlipsurella, 
Octonal'ia, Rothella) , довольно многочисленные хелдииды: Bythocypl'is 
(правильнее относить R роду Bairdiocypris) ,  Pontocypris (возможно, это 
род Silenis Nee,kaja) ,  Condracypl'is, Phanasymmetrifi, Pamhealdia. 

Здесь установлены апархитиды и эхминиды - роды Aparchites, Para
echmina, Aechmina, бейрихииды - род Beyrichia, тетраделлиды - род 
Ctenobolbina, дрепанелииды - роды Ulrichia, ВоШа, Bicomella, Rлоденел
лиды - роды Dizygopleura и, видимо, Uchtovia (в работе Роса этот род 
назван Cytheгella) и ИИРI\бииды - род A mphissites. ,Все виды перечис
ленных семейств и родов установлены впервые в этих отложениях. Толь
I<O варьетет Pontocypris smithi magna Roth принадлежит виду, описанно
му из веНЛОRа Англии и Готланда. 

Из верхней части сланцев бердсонг Теннесси описап (Wilson, 1935) 
таItой же многочисленный иомплеRС, весьма сходный с остраиодами хара
ган в родовом и, частично, в видовом отношении. Среди таRже многочис
ленных тлипсурид добавляется еще род Eucl'atel'ellina, среди хелдиид 
Pachydomella и Microcheilinella. Апархитиды представлены дополнительно 
родом Paraparchites. 

Кроме того, появляются примитииды (род Haploprimites) , но отсут
ствуют бейрихииды и Iшоденеллиды, описанные из отложений хараган. 
Среди видов имеются установленные впервые здесь (их меньше полови
ны) видыI' описанные Росом из хараган, по Rоличеству почти равные 
но ВЫJlI, и единичные виды, описанные ранее; один из них (Ctenobolbina 
/{ranosa U1rich) был впервые установлен в известню<е ныо-сн:отленд 
штата НЫо-Йори и один - из формации Rейзер Мериленда ; остальные 
были установлены в отложениях разного возраста (венлон Англии и Гот
ланда; онондага Огайо, клинтон Пенсилъвании) .  

Остраноды более поздних раннедеВОНСI\ИХ отложений известны И3 
шрайвеРСI<ИХ I<ремнистых сланцев ориснани штатов Западная Виргиния 
("Ульрих, Бесслер, 11913)  и Пенсильвания (Сверц, 1'932; 1936) . Б Запад
ной Виргинии остраI\ОЦЫ представлены видами родов ВоШа, Ulrichia, 
Primitia, Primitiella и J:hlipsura. Все роды и, частично, виды ОСТРЮ{ОД из 
ОРИСRани Западной Виргинии встречены и в отложениях шрайвер Пен
еильвании, но здесь RомплеI<С остранод значительно многочисленнее и 
разнообразнее, что, возможно, связано с его лучшей изученностью. 
В Пенсильвании чрезвычайно распространены Тhliрsпridае, использован
ные Сверцом ( 1932) для ревизии этЪго се.меЙства: они представлены ро
дами Octonaria, Thlipsura, Tblipsurella. Кроме того, довольно JlIНОГОЧИС
ленны виды родов l)ll'ichia и ВоШа; присутствует неСRОЛЫ<О видов 
Aechmina, Paraschmidtella, Parabolbina, Pyxiprimitia, Acantoscapha и 
Tubulibairdia. 

01(,раи'н,а
' Rшnадсuого Щ U1nа ,  А mлаumu'/(,е(шая обласmъ 

ВерхнеСИЛУРИЙСRие и нижнедеВОНСRие остраноды здесь изучены в 
разрезах северо-восточной части Нанады - из формации стоунхауз Нью
СRотленда и сланцев далхузи Нью�БРУНСВИl{а. Остраноды формации 
стоун:хауз имеют довольно длинную историю исследования; наиболее пол
ными и обобщающими' являются недавние работы М. Копеленда (Соре
land, 1960; 1964) . Видовой состав остранод отложений стоунхауз 
изображен на табл. 21 .  Здесь наибольшее развитие имеют предста
вители бейрихиид - роды Sleia, Hemsiella, Macrypsilon, Neobeyrichia 
(N o(i,ibeyrichia) , Londinia, Kloedenia. 

1 14 



Т А Б  Л И Ц А  21 
Видовой состав остраJЮД отложений стоунха)'з 

(по RопелеllДУ, 1960, 1964) 

Ф:Jрмации CTOYH xay�. 
частн: 

ВИД 

Primitia muщlulа ( Jones) 
Aparcb ltes? sinuatus (НаЩ + 
L imbina/'ia? sp, 
lIemsiella mассоуаnа ( J ones) 
1I emsiella mассоуаnа ( J  ones) mсге
ami Copeland 
1I_ mассоуаnа (J ones) sulcata ( Rell-
ter) + 
М ac/'ypsi lon salte/'ianum (J ones) 
Neobeyr icb la (Nodibeyrichia) 
pustulosa НаН _ , , , _ , 

N_ (Nodibey/'ichia) tube/'culata sc/' ip
t isp i/'a lis ( J  ones) , 
S leia kocl�i? (ВоЩ . 
Lonclinia a/'isa igensis Copelancl + 
J( loedenia w i lckensiana (J ones) + 
Hea ldianella ph il l ipsiana 
(J ones et НоН) + 
Cythe/'ell ina sil iqua J ones et НоВ , 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

К примитиопсидам относятся Limbinal'ia Sp, и, возможно, Aparchites 
sinuatus ( НаН) , весьма распространенный здесь вид, сходный с A mygda
lella subclusa Mart. Хелдииды представлены Cytherellina и, видимо, родом 
Н ealdianella, Большинство бейрихиид стоунхауз впервые было описано 
из галеI{ бейрихиевого известняка Северо-Германсиой низменности. Не
l{Qторые из видов стоунхауз таиже установлены в верхнесилурийсних 
отложениях IОжной Швеции, Эзеля и Готланда, Исходя из сопоставления 
рядом исследователей бейрихиевого извеСТНЯI<а и отложений верхней час
ти силурийсиого разреза СI{ании с даУНТОНСI<ИМИ отложениями, Копеланд 
ДОПУСI{ает и даУНТОНСJ\ИЙ возраст формации стоунхауз (ср. сопоставление 
бейрихиевого извеСТНЯI<а Мартинсоном, 1964, ,1965 ) , 

ВерхнеСИЛУРИЙСlше острю{оды известны таиже из АритичеСI{ОЙ KaH�
ды; из формации сасерланд-ривер о-ва Девон был описан новый вид 
Beyricl�ia arctigena Martinsson (Мартинсон, 1960) . 

Остраноды нижнедевонсних сланцев далхузи Ныо-Брунсвииа (Копе
пенд, 1962) представлены многочисленными видами (табл, 22) ,  

Одной из наиболее распространенных групп здесь являются ТЛ1шсу
риды - виды родов Thlipsura, Thlipsurella, Octonaria, Eucraterellina, бей
рихииды (толы<o в верхней части далхузи) - виды родов Kloedenia, 
ZygobeYl'ichia, jJ,J esomphalus, Saccarchites, Phlyctiscapha, Кроме того, д9-
вольно обильны хелдииды - виды родов Pachydomella, Н ealdianella, 1 
BairdiocYl'is, Camdenidea, Daleiella? ,  Остальные семейства представлены 
одним-двумя родами; апархитиды и эхминиды - родами Libumella и A ech
mina, примитииды - Pyxiprimitia, холлиниды - Parabolbina, илоде
нелляции - родами Eukloedenella и Dizygopleura, ИИРI{бииды - родами 

1 В статье RонеЛeIща относятся к роду Bythocyp ris, 

8 "  1 1 -5  



Т.А В Л И Ц А  22 
Острююды ниашедеВОНСRПХ сланцев далхузп Ныо-Брупсвшш 

(по I\опелепду. 1962). 

Вид 

LibumeLLa /'et iculata Copeland . . 
А ecl!1nina aequi late/'a l is? Bassler . 
Pyxip/' imitia ventricletta Swal'tz . .  
Р. ct. hermana (Ull'icll) . . . . . 
Saccarchites labrosus (J ones) . . 
Phlyctiscapha kesl ingi Copeland . 
К loedenia punct i l losa Ul. et Bas. 
К. ret ifera Ul. et Bas. . . . . 

К. acadica ( J ones) . . . . . . . 
К. sp. сС. К. sussexensis Weller . . 
К. newsbrunswickensis Copeland . . 
Zygobeyrichia da lllousensis Copeland 
Mesompl!a lus magnificlls Copeland . 
Pa I'abo lb ina granosa ( Jolles) . . . . 
"А mphissites" concentricus Ul. et Bas. 
Arcyzona foordi Copeland. 
Bo llia sagittafO/'mis S\val'tz . . 
В. americana zygocornis S\VaI'tz . 
Eukloedenella a lcocki Copeland. 
Е. da lllo usensis Copeland . . . 
D izygop leura cl!a leurensis Copeland 
Th lipsura whiteavesi Сореlашl . . 
Tl! lipsurella curvistriata Rotll . . 
Th. cf. Т. v. -scripta (Jones et НоЩ 
Octonaria foordi Copeland 
О. сС. О. typ icus (Basslel') . . . .  

((Amphissites») и A,'cyzana, дрепанеллиды родом ВаШа. Отличия в соста
ве остракод из нижней и верхней части отложений далхузи объясняются 
скорее условиями обитания (более песчанистая среда бассейна раннедал
хузского времени) , чем существенной разницей в их возрасте. 

Из 47 видов остран:од далхузи, ,18 установлены в этих отложениях; 
большая часть из ранее описанных видов известна из шрайверских крем
нистых сланцев Пенсильвании, сланцев бердсонг Теннесси и мергелей 
хераган Оклахомы (см. таблицу в статье I\опеленда, /1962) ; это УI<азывает 
на раннедевонсн:ий возраст I<ОМПЛel{са остранод далхузи в целом. Более 
точное определение их возраста ОI<ажется возможным после детального 
изучения нижнедевонских острю{од АппалаЧСI{ОЙ области. Предполагав
шийся гельдербеРГСIЩЙ возраст сланцев далхузи подтверждается данны
ми А. БУI<О по маI<рофауне (подробнее о возрасте сланцев далхузи см. 
статью I\опеленда, 1962) . 

, 1 1 6 



ОБЩИЕ ЗАМЕЧ АНИЯ О RОl\fП.JIЕRСАХ ОСТРАltОД 
IIOrP АНИЧ Н Ы Х  ОТ.JIО�RЕни:ii СИ.JIУР А И ДЕВОНА 

Региональный обзор IЮМПЛeI<СОВ ос'гракод, харантеризующих различ
вые стратиграфичеСlше горизонты верхнего силура и раннего девона, 
позволяет сделать неноторые общие замечания о их норреляции и геогра
фичеСI<ИХ СШIЗЯХ. iНедостаточная изученность остранод во многих обла
стях, нан в ООСР, тан. и за его пределами, а танже ДИСI<УССИОННОСТЬ воп
росов, связанных с определением границы силура и девона и расчленени
ем самого нижнего девона, естественно, ограничивает значение этих 
общих замечаний. ОднаI<О сделать их нажется совершенно необходимым, 
тю{ I{aH острю<одам, наряду с граптолитами, ТРИ.'Iобптами, брахиоподами, 
кораллами, тентанулитами, нриноидеями, нонодонтами и неноторыми дру
гими группами фауны, принадлежит важная роль в разрешении всей 
проблемы стратиграфии пограничпых силур-девонсних отложений. ПроБJlе
ма границы силура и девона привленла особенно большое внимание ге
ологов после 1958 Г., н:огда на Международном симпозиуме в Праге было 
отчетливо поназано, что эта граница за пределами АНГЛО-УЭJIСНОЙ оБJШ
сти трю<туется очень различно. Выяснилось с достаточной очевидностью, 
"то четт<ость границы между силуром и девоном в стратотипичесной об
ласти связана прежде всего с резной сменой МОРСНИХ условий осаднона
}юпления ЛУДJIOВСНОГО вена на лагуннононтинентальные даУНТОНСI{ОГО 
вена. В тех областях Западной Европы и других стран, где МОРСI{ие усло
вия были очень устойчивы, рассматриваемая граница не выражена столь 
определенно и ВОЗНIшает неСIЮЛЫЮ вариантов ее проведения в непрерыв
ной серии МОРСIШХ OTJlo)-н:ениЙ. 

В зональной стратиграфии силура, нан известно, ШПРОI,О использу .. 
ютея граптоли:ты, исчезающие в АНГЛО-УЭJICНОМ разрезе на границе ТаУ< 
называемых лейнтвордайновых (зона М onogmptus lеintшаrdinеnsis) и 
вайтнлифсних слоев. Последние переI<рываются ностеносными слоями 
Лудлова (Ludlow Вопе Bed ) , ноторые приняты геологичеСI{ОЙ службой 
Dелинобритании за основание даунтона и. вместе с тем, деВОНСIЮЙ систе
мы. Одню{о уже давно выяснилось, что в ,Баррандовой мульде (и ряде 
других районов ередней части Европы) выте самых молодых зон Англо
Уэлсного разреза прослеживается непрерывная последовательность 
граптолитовых зон ; отложения с этпми обильными остатнами монограп
ТИД всегда рассматривались нан силуриЙсюrе. 

Трудности, вознИ!{ши:е при l{орреляции тюшх существенно различ
ных по своему фациальному харап:теру разрезов, нан. аНГЛИЙСIШЙ и чет
'::' JШЙ, заставили четСI{ИХ геологов отназаться от выделения в Баррандо
вой мульде ·СреднеЙ Чехии ЛУДЛОВСl их отложений; там были установлены 
выше венлока два новых яруса - буднянсний и лохновсниЙ. Отложения 
этих ярусов на всем протяжении содержали остатни граптолитов - от 
зоны М. vulgaris до зоны М. 7�el'cynicL�s; из двух ярусов тольно буднянсний 
коррелировался с лудловсним ярусом Англо-Уэлсной области или, ТО'1-
нее - с той его частью, Iюторая охарантеризована граптолитами. Тю{им 
образом, было внесено предложение о поднятии границы силура и девопа 
до НРОВJIИ зоны М. 72ercynicus. 
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В последующие годы еще более возросло внимание к стратиграфии 
верхнего силура п Нl lжнего девона. Появилось много новых исследований 
на территории ОССР, Чехословакии, Польши, ГДР, ФРГ, Англии и дру
]'ИХ стран. ОДНИМ из существенных новых выводов явилось предложение 
о выделении в СССР в составе  силурийской системы нового тивеРСIЮГО 1 
яруса (Никнфорова, Обут, 1960) со стратотипоы в Подолип (борщовский 
II ЧОРТI\ОВСНИЙ горизонты) ; ЭТОТ ярус объеДJIНЯЛ отложения, обычно назы
nавшиеся в ОООР верхним лудловом. 

В 1960 г. в Бонне и Брюсселе был проведен второй Международный 
СИМlпозиум по той же проблсме границы силура и девона и стратиграфии 
отложений нижнего девона. На ЭТОМ симпозиуме были приведены и рас
смотрены очень важные новые данные о корреляции ЛОХКОВСIШХ отложе
пип с жеДИНСI\ИМИ, о наХОДIЩХ граптолитов в отложенRЯХ с раннедевон
СI\ОЙ фауной, о новой интерпретации разреза Подолпи, о МОРСI\ИХ анало
гах даУНТОНСI\ОЙ серии АНГЛО-УЭЛСI\ОЙ области и т. д. В результате об
суждения вопроса о границе сплура и девона в непрерывной серии мор
СI\ПХ ОТlюжений было сформулнровапо уже три предложения по проведе
нию этой границы: 1 )  по кровле зоны М. hel'cynicus (Решение ПраЖСI\О
го симпозиума в 1 958 г . ) , 2) по I\ровле зоны М. ultimus, 3) по нровле пли 
J Iодошве зоны М. leintwardinensis. В стратотиппческой области сохраняла 
свое значение граница в основанип лудловских Iюстеносных слоев даун
топа, не совпадающая пи с одним пз 'названных предложений. 

Важнейшие ' материалы ПраЖСI\ОГО R Бонн-Брюссельского симпозиу
мов, дополненные материалами Реннсного симпозиума во Франции ( 1964) 
и многочисленными новыми исследованиямп, проводившимися после 

1 960 г. (особенно ценными по АНГЛО-УЭЛСI\ОЙ области, Польше, Чехосло
вюши, ГДР и СССР) , ПОЗВОЛИJШ подойти сейчас I\ I\орреляции погранич
пых отложепий силура и девона осповных областей Европы и отчасти 'дру
гпх I{онтинентоп п, тем самыы, Т\ решеншо проблемы границы силура и 
девопа. 

Наиболее существенными, достаточпо прочно установлеННЫМJf положе·· 
пиями новых исследований являются : 1 )  распространение граПТОЛИТОI1 
до средины зигена (J aeger 1965, и др. ) ,  что совершенно .иСI\лючает воз
можпость пх стратиграфического соответствия только слоям ваЙТR.II:Иф 
УЭJIСКОГО разреза, кан это лрпнималось многими исследователями до не
давнего времени:  2)  установление большого I<орреляционного значения 
:юны М. uni!огmis (Holland, 1965) : она пзвестна в нижней части TJfBCPCI{O

го яруса ПОДОJIПП (борщовсюrе слои) , хараI\теризует низы ЛОХI{ОВСl<ОГО 
яруса, соответствующего по номнленсу другой фауны нижней части же
ДИНСI{ОГО яруса РеЙПСI\ИХ сланцевых гор (Jaegel', 1 965 ) ; 3 )  установле
ние очень близного соответствия ЛУДЛОВСI\ОЙ серии Уэлса п таIШХ 
хорошо сопоставимых между собой стратиграфичесних подразделений, нан 
копанинсние слои (нпжний буднян) Баррандиена, пранговеш{ие и, но-ви
цепых гор п Арденн. Во-вторых, между лудловом УЭЛСI\ОГО разреза .М 
паадла Эстонип, устьеВСI\ПЙ и малиновеЦI<ИЙ горизонты Подолии и другие; 
4) занлючение о ::lНачительном несовпадении верхней границы ЛУДЛОВСI{О
го и нижней границы тивеРСIЮГО ярусов (Соколов, 1966) и установлепие 
разрыва между нимп, примерно соответствующего даунтону в ТРЮ{ТОВl{е 
Аллена и Тарло (Allen, Tarlo, 1963 ) ; 5 )  определение значительно более 
точпых границ МОРСIШХ аналогов даУН'l'она в разрезе Европы: СI\аЛЬСI{ОГО 
яруса Подолии, по-новому интерпретированного А. Буно (Boucot, 1960) , 
ПОДJIЯССКОГО яруса Польши (Tomczyk, 1964) , верхнего будняпа Барран
циена (Boucek, 1965 ) ,  «бейрихпевого l[звестняка» и связанных с ними от
ложений Скандинаво-Балтийсной области (Martinsson, 1 963, 1964. ) - 11 нетю
'Г.орых других. 

I ПервоuачалыlO ЭТОТ ярус назь.шалсп 'l'прассним. 
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Эти положения, вероятно, будут еще уточнены, но уже сейчас из них 
можно сделать два вывода. Во-первых, нижние границы лохковского и ти
верского ярусов более или менее совпадают (зона М. unijormis) и, вместе 
с тем, очень близки к нижней границе жединского яруса РеЙНСIШХ слан
цевых гор Арденн. Во-вторых, между лудловом Уэлского разреза и 
жедином Арденнского разреза существует толща морских отложений, 
ИШIЗКО соответствующих по своему положению даунтону, но палеонтоло
гически тесно связанных с лудловом (зоны от М. ultimus до М. angusti
dens Польши и Чехословакии, включая отложения со Scyphocr'inites ele
gans) . 

Исходя из сказанного, в настоящей работе граница между t;ИЛУрОIlI И 
девоном ПРИНИl\шется по подошве зоны М. unijo/"mis п ее стратиграфиче
скнх аналогов. Таким образом, н: верхнему силуру относятся не только 
отложения лудловского яруса (в соответствии с его стратотипом) , но и 
морские наДЛУДЛОВСlше отложения, более или менее эквивалентные даун
тону. Л-\един рассматривается как пижний девон, в соответствии с офи
циальными стратиграфическими схемами. Близкое соответствие нижних 
границ жединского и тиверского ярусов позволяет отиосить и последний 
к нижнедевонским отложениям. 

Для приведенных рассуждений были широко использованы все опуб
ликованные материалы по биостратиграфии верхнего силура и нижнего 
девона и те сообщения, которые уже привоДИлись в литературе. Особен
но важными в этом отношении являются работы Егера ( 1965) , Аллен(\ 
:и Тарло ( 1963) , Тарло ( 1 964) , Г. Томчика ( 1964, 1965 ) ,  Б. Боучека 
( 1965) , Ч. Холланда ( 1965 ) ,  Б. С. СОIюлова ( 1965, 1966) и др. На основе 
этнх материалов и, частично, результатов изучения остракод, составлена 
Jюрреляционная схема пограничных отложений силура и девона. 

Верхний си//,ур 

В позднеСИJ1УРИЙСlюе время отчетливо намечаются связи остракоц Анг
.ло-Уэлской и Скандинаво-Балтийской областей, особенно внутри n.ослед
неп, в основном среди наиболее распространенных там беЙрихиид. Так, на
пример, из немно['очисленных лудлощжих остракод Уэлса и eu:o западной 
окраины к видам, пзвестным из других регионов, относятся: Н emsiella 
mассоуаnа (Jones ) - широко распространен в илтопско-лайнтвордайновое 
время, известен в подразделении 4 овед-рамсаса, СI{ании, в бе>Йрихиевом 
lIзвестняке Северо-Германской низменности, а также в слоях охессаре и 
наугатума о-ова Саарема (Эзель) ; Beyrichia kloedeni М'Соу уаг. torosa 
Jones из верхней части ЛУДЛОВС'l\их отложеRИЙ Уэлса известна таю-не на 
Готланде; Beyrichia kloedeni М'Соу уаг. antiquata 1 Jones из ИЛТОНСI\о-вайт
IЩИффСI\ИХ отложений, известная в венлоке Готланда и в бейрихиевом 
пзвестняке; NеоЬеугiсhiа lauensis ( Kiesow) , хараI\терная для слоев lauen
.sis и верхнелантвордайновых - нижневайтклиффских, распро�транена в 
слоях еке и хемсе Готланда и в подразделении 1 овед-рамсаса Скании. 
Ii'.poMe этих видов бейрихиид, вид Cyther-ellina siliqua J ones et НаН (семей
ство Healdudae) , распространенный в бринжвудско-ваЙТI\ЛИффСI\ИХ, а ты{
же веНЛОI{СI{ИХ отложениях ОI\раины Малверна, известен по всему разре
зу овед-рамсаса Скании. 

Среди 'даунтонских остракод Англо-УэЛ<жой области наиболее харан
терный и обильный ЭI{земплярами вид Fгоstiеllа cf. gгоеnwаlliаnа Mart. 
чрезвычайно сходен, а возможно, и соответствует виду из верхней части 
отложения овед-рамсаса Скании и их возрастных аналогов в Хобургской 
баю<е. 

I В монографии А. Мартинсона ( 1962) , посвященной бейрихиидам Готланда, ЭТII 
варьететы не ПРИВОДЯТСЯ. 
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в связи с этим, интересно предположение о даунтонсном возрасте пес
чаНИRа овед-рамсаса, подразделение 4, сделанное на основании его лито
JlогичесRИХ и фациальных особенностей ( Regnell, Hede, 1960) . 

Остраноды верхнеСИЛУРИЙСRИХ отложений различных областей на он
раинах БаЛТИЙСlШГО щита нмеют много общего. ЛУДЛОВСRие остраноды 
Снапии и Готланда, хотя и изученные с перавноценной степенью деталь
J-IOСТИ и, в основном, на очень здесь распространенных бейрихиидах, обна
руживают несомненную близость 1. Сходство видово!Го состава остранод 
из слоев хамра и сундре Готланда и двух нижних подразделений овед-рам
саса позволило сопоставить эти отложения Готланда и СRании и ПОRазать, 
что самые верхние части СПЛУРИЙСRОГО разреза СRании моложе верхних 
частей разреза Готланда (Мартинсон, 1963а, б; 1964; 1965 ) . 

Среди остранод верхней части овед-рамсаса четыре вида являются об
щими с видами бейрихиевого извест:юша Северо-Гермапсной низменности. 
I-\ОМl lлеI\С остранод бейрихиевого пзвееТНЯRа, судя по его положению в 
скважине Леба (Польша) , имеет более молодой возраст, чем острarшды И3 
верхней части овед-рамсаса и, возможно, из песчанИI<ОВ Даунтонсного заllI
Ra. БОJIЬШОИ I\омпленс остранод из ЛУДЛОВСIШХ отложений Эстонии таЮI\е 
обнаруживает заметпое сходство с другими :компшшсами остранод Снан
динаво-БаJIТИЙСI<ОЙ области, прежде всего по развитию бейрихиид и при
митиопсид, представленных теми же и БJIИЗНИМИ родами. Тан, в отложенп
нх !{аугатума п охесааре установлено четыре вида, хара!{терных для бей
рихиевого пзвес.ТlIяна, а таюне вид F]'ostiella g]'oenwalliana из верхней 
Lщстп овед-рамсаса; многие виды паадла ЯВЛЯЮТСя общими с остра!{одаМII 
пз слоев хемсе Готланда. I{poMe уже известных видов бейрихиид, в луд
ловс!{их отложениях Эстонии установлено очень много новых еще неопуб 
J[Jшованных представителей бейрихиид и примитиопсид (Л.  И. Сарв) , та!{
же частиqно сходных с лудловсними видами других разрезов С!{андинаво
БаЛТИЙСIШЙ области. Наряду с этим R отложениях паадла-охесааре име
ются довольно многочисленные представители семейств Aparchitidae, Не
aldiidae, Cavellinidae и Bail'diidae, nOI<a известные тольно здесь или нз 
снальсних отложений Подолии. I{aR ОТlI1ечалось, при новейших исследо
'�.аниях лудловсних острюшд в зарубежной части Снандпнаво-Балтийсной 
области эти группы не изучались. 

Известный сейчас состав остры{одового НОМIIIленса Rаугатума-охесаарr. 
позволяет считать его и родственным с остра!{одамп, развивавшиlvIИСЯ в 
отрезо!{ времени, примерно отвечающий оведрамсас-бейрихиевому и наря
ду с этим в I\аRОЙ-;ГО степени самостоятельным. 

В целом, развитие I{омпленсов остранод СRандинаво-Балтийсной обла
сти, отвечающее времепи образования лудловсних отложений Готлапда, 
С!{ании и Эстонии, а та!{же бейрихиевого известняна, являлось непрерыв
ным. Преемственность сменяющихся фаУI-IистичеСI{ИХ I<омплеJ{СОВ наибо 
лее отчетливо прослежена на представителях беЙРИХIIИД. Последователr..
ное раЗЩlТие этих позднеСИЛУРИЙСIШХ остраIШДОВЫХ фаун должно быть 
принято во внимание при обосновании границы силура и девона в Англо
Уэ.некоЙ области. Имеющиеся сейчас по остракодам данные о со постав
лепии песчанИIЮВ Даунтонского заМI,а с верхней частью отложений овед
рамсаса и их возрастных аналогах пона основаны толыю на одном общем 
ДJШ них виде (Frostiella groenvalliana в Скапии; Р. cl. groenvalliana в Уэл
се) . Это весьма хараl{терный вид в верхнесилурийсних отложениях Сна
нии и Хобургсной баюш: и, следовательно, он ун:азывает на присутстпие 
важного силурийсного элемента в даунтонской фауне. 

Среди остранод верхнеСИЛУРИЙСIШХ отложений Волыно-Подольсной 
ОI<раины Руссной платформы наиболее многочисленный номплеI<С И3 
СRаЛЬСRИХ отложений, ню< уже отмечалось, имеет общие виды с острано-

1 Эти данные А. :М:артинсопа, ВИДИМО, оспоnаны частичnо на неоnyблВБО
ванных материалах, 
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дами из каугатума и охесааре Эстонии И, видимо, одновозрастен с НИМИ. 
Остракоды из скальского горизонта изучены, в основном, на представите
лях Cavellinidae (род С аиеШnа), Healdiidae (роды Н ealdianella; Bairdia
cypris, Silenis) , Beecherellidae (род Pseudorayella) ,  а также Graviidae (род 
Saccelatia) и, возможно - Primitiopsidae (РОд Phlyctiscapl�ella) . Острако
ды более древних отложений силура этой же облаСl И  - устьевского и ма
линовецкого горизонтов относятся здесь, вслед за Н . . Я. Гуревич ( 1964) , к 
лудловским. Указанием на ЛУДЛОВСIШЙ возраст этих горизонтов является 
присутствие в них Н errmannina phaseolus (His.)  - вида, распространенно
го в JlУДЛОВСКИХ отложениях r отланда и СI{ании; лудловской возраст ост 
ракод малиновеЦIЮГО горизонта также подтверждается присутствием сре
ди них Pachydomella kolednikensis (ВоиС. et РНЬ.)  из копаНЮIСI{ИХ слоев 
Баррандиена. 

Исходя из сходства ЛУД.1Iовских острююд Подолии И Эстонии, можпо 
преДПОJlагать, что первые являются близкими к остракодам других раз
резов Jlудлова Скандинаво-БаЛТИЙСIЮЙ об.lIасти. Сравнить их пока нельзя, 
ПОСIЮЛЬКУ среди СI{аЛЬСI<ИХ остракод Подолии ПОI{а не изучена группа бей
рихиид, столь харю{терная для ЛУДЛОВСIШХ отложений Скании, Готланда 
и других, а в последних почти не изучены представители Heald i idae, Bail'
diidae и других, известных в скаJIЬСКИХ отложениях. 

Совершенно особые верхнесилурийские l{омплеI<СЫ остранод развиты в 
Баррандовой мульде Средней Чехии. !{ верхнесилурийским остракодам в 
Баррандиене следует относить TOJIbI<O происходящие из буднянских отло
жений. При установлении буднянский и лохковский ярусы были отнесены 
к лудловским отложениям; границу между силуром и девоном предлага
лось проводить в кровле ЛОХIШВСКОГО яруса, по последним находкам Monog
]'aptus hercynicus (Решения Пражского совещания по границе силура и де
вона, 1960) . Более поздними исследованиями, особенно по граптолитам, 
конодонтам и тентакулитам, установлено, что лохковские отложения долж
ны сопоставляться не с верхнелудловскими, а с жединсними и даже зиген
скими (Erben, 1 96 1 ;  Boucek, 1964; Jaeger, 1965) : верхняя часть буд 
нянского яруса (пжидольские слои) при этом занимает более ВЫСОI{ое по
ложепие, чем весь разрез классического аНГЛИПСl{ОГО лудлова, которому 
полностью соответствуют I{опанинские слои нижнеБУДНЯПСl{ИХ СЛОЕ!В (см. 
Jaegel', 1 965 ; Соколов, 1966 ) . ПЖИДОЛЬСlше слои с разнообразными грапто
литами, очевидно, имеют СИЛУРИЙСI<ИЙ возраст. ДЛЯ ЛОХIЮВСRИХ ОТJlоже
ний с единичными видами граптолитов (Monograptus unijormis, М. praeher
cynicus, М. hercynicus) снорее нужно допустить деВОНСl{ИЙ возраст. 

I\ОМПЛeI<СЫ острюшд Баррандиена, начиная с ЛОХНОВСl{ОГО времени 
(горизонты с Alanella bohemica и « Ulгiсhiа)) remesi) , рассматриваются }ЩI{ 
деВОНСl{ие. В отличие от остракод Скандинаво-БаJlТИЙСl{ОЙ и АНГЛО-УЭJ[ 
СН:ОЙ областей среди близних им по возрасту острююд Баррандиена весь
ма СНУДНО представлены бейрихииды: они известны то.лы{o в одном гори
зонте нижнебуднянских отложений ( l{опаНИНСl{ие слои, горизонт с Еuгу
chilina inexpectata) и очень своеобразны. Обращает такше внимание зна
читеJIьное распространение в Баррандиене эндемичных ВlIДoB и РОД,?В. 
К последним отцосятся ТгuЫnеиа, Novakina, Mirochilina, Vltavina и Boucia. 

Роды Вегоunеиа и Alanella, считавшиеся раньше эпдемичными, сей
час известцы из гельдербергских отложений Северной АмеРИl{И ; род Ala
nеиа рассматривается кан синоним Acantoscapha ( Bel'dan, 1960) . 

Семейственная принадлеЖIIОС-ТЬ эндемичных родов не вполне ясна. 
Роды ТгuЫnеиа и Mirochilina, 'в О 3I.МОЖНО, принадлежат семейотву Gl'a
viidae. Род Mirochilina :!{ тому же неС'I{ОЛЬ!l{О наnомишает установленный 
в настоящей работе рО'д Sulcatiella, усло:вно отнесенный l{ семейству Pl'i
mitiopsidae. Роды Vltavina и Boucia принадлежат энтомозоацеям, играю
щим довольно заметную роль среди позднесилурийсю[х остранод Барран
диена:  виды родов Entomozoe, Bolbozoe и Vltavina являются Р'УRОIВОДЯЩИ-
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ми для двух горизонтов нижнеБУДНЯНСI,ИХ отложений и о:дного горизонта 
верхнеБУДНЯ'НСI\ИХ о тло-mениЙ. I{poMe '!'Ого' в буднянских отложениях 
Баррандиена к характерным группам от.носятся представители семейства 
Healdiidae (Ваiгdiосургis, Pachydomella) . 

С из:вестныl\'JI сейчас IюмплеI\сами остракод из верхнесилурийCiКИX ОТ
ложений других областей оотракоды Баррандавой мульды имеют дов'оль
но мало общего. ИСI\Лючение 'составляют : :распространение Palhydomella 
kolednikensis из копаНИНСI\ИХ слоев в малиновецком: горизонте Подолии; 
расаространение Entomozoe (RicMeria) migmns Вагг. из копанинских слоев 
в среднем лудлове Rеллервальда и Тюрингии; расшространение Aparchi
tes Sp . l  из копанинских слоев в лудловских отложениях Сибирской плат,
формы; распространение 'Родо:в Novakina, Mirochilina, A cantoscapha и Ве-
7'оunеиа из БУДПЯНСl\ИХ отложений :в охристом из:вестняке Тюрингии. 

Очень ·с]з0еобразен таюк,е коМIIIЛ�О оот:ракод !из верХ'Несилурийских 
отложений (охристый из'вестнЯiК) Тюрингии; для них ,наиболее характер
ны !IIредс.тавители G1'aviidae, Ac.ronotellidae, Beec.herellidae и Berounellidae 
с большим ,количеством ЭlНДемичных родов и 'видов. Неcaroль'Ко родов из 
охристого известпяна 'l'fз'вес.тны в БУДЮ11IНЖИХ :и лохковс.ких отло'жениях. 
ОСТРа/КОДЫ охристого изrвестнЯIЩ наиболее 'с.ходны с остракода?Уш из тен
такули'!'Ового Иlзвестняка нижнего девона Тюр'ИJНГИИ. 

Ос.трако:ць! позднего силура в Северной Америке заметно разнятся в 
IQтдельных ее областях и значительно отличаются от европейоких iIШМlI
леI\СОВ оот:ракод того же времеIIИ. 

OCTPaJКOДЫ из позднеСИЛУРИЙСI\ИХ отложений АппалаЧСI{ОЙ ,области, 
',t'a r, же как и на европейском континенте, характеризуются большим рас
I Jространением беiiрихиид. В отличие от одновозрас.тных I{ОJlшлеI,с.ов 
ост:рю{·од СI{андинаво-Балтийской облаоти, ,родовой ,cocтarв ЭТОГО с.емеЙ'Ст:ва 
здес.ь значительно иной (НеnпigSПlоеn , 1954) . 

I{ родам, з:>аооространение I{OTOPblX в позднеСИЛУРИЙCiКое время извес.т
но ПОI{а только в АппалаЧСI\ОЙ области, относ.ятся: Velibeyrichia, Zygo
beyrichia 2, Wеllегiа, Wellaiopsis; многочисленные роды бейрихиид, широ
],0 распрос.транепные в верхнесилуриЙс.I{ИХ отложениях Готланда, Сааре
ма, видимо, СJ\аИJ lП  и других разрезов Скандинаво-БаЛТИЙeI\ОЙ области 
неизвес.тны. Общими родами бейрихиид сравниваемых комплексов явля
ются: Beyrichia (реДJ\ИЙ род в АппалаЧСI\ОЙ области) , Clintiella (Мартил
сон, 1962 ) , Bolbipl'imitia, Kloedenia, Cornikloedenia. Отличающийся и от 
верхнеСИЛУРИЙСI\ИХ оирю\Од Аппалачокой области и Европы комплек� 
остраI{ОД из формации хенрихуаз штата ОI\лахомы хараI\теризуется пре
обладанием хелдиид п тлипсурид; присутствие родов Eukloedenella и Dizy. 
gople��ra связывает его с острar\Одами из верхнесилурийских отлощений 
АппалаЧСI{ОЙ области. 

Значительно больше сходства с еВ'lJOlIейс'КИlМИ КОМ!ПЛВI\сами наблюда
€ТСИ сре\ЦИ остракод из :верхнеОИЛУРИЙСI\ИХ отложений ОJ{раины Канад
CI{OTO щита. Rомплe.:I{С остраRОД, известный из формации ОТОУ'Нхауз Ныо
СI\Отленда, HaI{ уже отмечаЛi()СЬ, содержит не 'I'олыю роды, но И виды, 
общие с остракодамп из беЙ!рихиево,го И1з:вестняна СI\андинано-БалтийClIЮЙ 
обла.сти, что и дало возможность считать БЛИЗI\ИМ 'возрас.т формации 
С'тоунхауза и бейрихпевого ИiзвеСТНЯ1I{а. 

Та;r{им образом, в поз�е�:ИЛУРИЙCiI{ое 'Время 'Намечается три особых 
типа остра'Кодо'Вой фауны. Один из них ра,с.lIространен на ОI{раИIНах I{a� 
наДОI\ОГО щита, Алглийском RаледонOI\ОМ маосиве, :вероятно на юго-запад
пои Ol{раине РУССI\ОЙ платформы 3 и частично в АтлантичеСI\ОЙ области 

I А. Ф. Абушш\ отпооит этот ВИД 1\ Moierina si mplex Abusb. 
2 В деВОПОlюе времн преДотавптели Zygo beyrichia извеОТIIЫ и в Западной Европе. 
3 ПОI<а эта овязь уотанавливаетоя TOJThHO по схоДотву ООТРЮЮД из горизонтов 

r. liaЛЬО]<ЮГО, каугатума и охеоааре. 
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Северной Америки. Дрyrой характерен для Аппалач<Жой области. Общим 
в этих острако;цо'Вых ком[[ле:ксах является распространение беЙ'риXlИИД, 
отличием - разный родовой состав этого семейства, а таюне широное раз
витие нлоденеллид 'В Аrrmалачсной области и nРИМИ'l'И<О'llСИД - 'В Еовропе. 

Тре'тий тип tПоз,днес,илурийокой остранодолой фауны предста'Влен в 
Баррандовой МУЛI>де Средней ЧеXШI. Здесь реДI\И и своеобра,зны бейри
хииды, довольно заметную роль играют энтомозоацеи и хелдииды, а тю{
же эндемичные роды - ТтuЫnеиа, Mirochilina и Novakina, возможно от
посящиес,я н гравиидам и примитиопсидам. Частично сюда же примьшают 
!,01lшленсы позднесилурийс,них остранод Тюрингии. 

Немногочисленные известные сейчас острадоды лудловсних О'l'ложе
ний Сибирсной пла'l1фОРМЫ, благодаря [[реимущественн.ому развитию сре
ди них лепердитацей, занимают особое положение среди других одновоз
расwых номлленсов остранод. По данным А. Ф. АбушИI\ ( 1965 ) ,  силу
РИЙОI\ие .острю{оды ОибирCJ\ОЙ платфоrp'М:Ы на:frболее блиJ3IШ 'R СИЛУРИЙСIШМ 
ОСТРЭlI\сщам Таймыра. 

н ижuuu девоu, 

в раннедевонс[{ое время в геОСИНI{Линальных областях Западной Евро
пы особые IюмплеI\СЫ ос,транод устанавливаются в пределах северной и 
центральной частей Рейнс1<iИХ с,ланцевых гор (реЙНСI\ая фациальная об
ласть) , Нижнего Гарца и восточной части Рейнских сланцевых гор, в Бар
рандовой мульде Средней Чехии ( герцинские фации) , в Тюрингии ( тю-
РИНГС!lше или геРЦИНСI\ие фаЦ!ИИ) . , 

Для ос,тра'RОД РеЙlНQНОЙ фациальной 05лас'l'И, из;вестных начиная с 
верхней части нижнего жедина, харю{терно развитие бейрихиид - роды 
Beyrichia, Zygobeyrichia, Neobeyrich�a рас,л:рос,траlНены от жедина до �M·ca 
ВIШЮЧJИтельно, род Коzlошskiеllа - тольно в верхнем эмсе; I�poMe та·го, в 
отл,ажениях нижнего жеДИ1На И НИЖ1Него эмса известны виды Leperditia, 
а для ОТ'лажений э.мса характерен род Poloniella (Dizygopleura) из нло
денеллИ'д. 

РаЗ'витяе здесь бейрихиид маже'Т указывать на (([р'ОисХ!аждение ранне
девонС®ой ас,т:раIЮДОВОЙ ФаУ1НЫ РеЙНСI{ай фациалыIOЙ .области от поз'Дне
(;илурийских остра({ад Англо-'Уэлской и СI\андинаво-Балтийской .об
ластей. 

Рады ZygobeYl'ic!tia п Poloniella харантерны и для верхнезигенQННХ 
(или ПО!ГраниЧiНЫХ зигеН-ЭМСIШХ) НОМ'ПЛeI{сав астраI{'О;Ц Нижнега Гарца и 
I\еллервальда, представляя ;здесь рейнские элементы ФаУ1НЫ. Более M.oJ[O
дые раннедеВОНCJТ\Ие, в основ.ном Э'МСlше, астраи,ады этой .области уже 
реЗI{О О'ТJIИЧны от ОСТРЭlI\ОД рейнCJ{ОЙ фациальной обла·сти ию, [[о облику, 
ТЮ{ 'и по систематичесному OOC'l1aBY. Среди них !Наиболее распространены 
А рю'сh itidае ( особенно рад Apal'cbltes), Healdiidae (роды Н ealdianella, 
/)l'tlИСУРl'is) , а таЮi\е роды Cavellina, Basslerella, Elpinella. Н. семейству 
Beyrichidae относится тольна один 'Внд рода Kloedenia. Присутствие д)Зух 
радав Hlubocepina и Nezamyslia, а таюне неСНОЛЬRИХ видов общих пли 
БJ[ИЗIШХ с видами, раcп:r.pост:раненными в Баррандиене, в ocrнo'BHoM в 
пражс-ких и эйфельOI\!ИХ отложениях, ука'зывает 'на раДСТВЕШНОС'ТЬ и тес
ную геогр·афичеОI\УЮ связь НО'МlIIлеRООВ острююд нз Нижнего Гарца н 
Баррандиена. 

Осабый КОМПЛeI{'С с, видами э'Нтамозоацей и рода Cypridina, встречен
ный л отложениях эмса Гиооена (:восточная часть РеЙНСIl{ИХ 'сланцевых 
гор ) ,  таюне блmзок н остра;кодам Баррапдиена; ·среди послед.них в отло
жениях пражского яруса известны те же роды и ОДИН ИЗ видов гиссенско
го Iю'М'Плеllюа. 

Оотра'RОДЫ девона НИЖ1Него Гарца и восточной 'Части РеЙНDIШХ слан
цевых rolP, вераЛ1'НО, произ·ошли от непрерывна раз,вивавшихся острано-
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до-вых I{ОМПЛffi{с,о;в в 1II0'зднесилурийс,но-раннедевонс,J{ое время на террито
рии Средней Чехии. 

Ос,ТРа1Ю�Ы из раннедеВОНСI{'ИХ ОТJI'ОЖffilИЙ Баррандо,вой мульды, наря
ду 100 ,с,хо:.дс,тво.м с, ос,транод,ами Нижнего Гарца и вос,точной части Рейн
СRИХ с,ланцевых гор, обнаружИ'Вают и -с,воеобразие. Оетраноды ЛОXRовоного 
ярус,а, 'очеВИДIЮ I{ тому же более дреззние, чем ос,новной HO-МJПЛe.Rс, остра
I{ОД Нижнего Гарца, особенно специфичны благодаря раl3ВИТИЮ энде,мич
IIЫХ видов и частично родов, принадлежащих семействам Graviidae, Асуо
notellidae, Beecherellidae и Вю'оuпеllidае. ОБЛИI{, частично состав -семейств 
и родов ОСТРaIЮД и:з ЛОХ:НОВСRИХ отло-жений, оближает их с острююдами 
Иlз охристOiГО И тента'КУЛИl1О'ВОГО извеотнянов Тюрингии и из известнm{а 
НЬЮ-Cl{отленд гельдербеРГСI\ИХ отложений в штате Нью-йорн, Северная 
Америна. 

Остр,аI{ОДЫ из отложений праж-сноrо яруеа Баррандиена хаРЭ1I{тери
зуются распространением среди них родов семейс,тв Apar'chitidae (особен
по рода Aparcliites) , Healdiidae (РОДЫ Orthocypris, Cytherellina (близниii 
или идеН'тичный роду Healdianella) ,  энтомозоацей - роды Entomozoe, 
Elpezoe, рода Cypridina, что де'.JIает их очень сходными с острююдами пз 
верхнезигенсних - нижне'ЭМСRИХ ,отло,жений Нижнего Гарца и восточной 
чаоти РейнCiI{ИХ сла'nце:вых гор. Наряду с этим среди остра'Код :rrpажсн:ого 
времени в Баррандиене известны эндем.ичные роды (Boucekites, Svarogi
tes) , другие роды, не 'Встре'чентные среди остранод Гарца, а таюне неСIЮЛЬ
г:о видов, ограниченных в своем распространении только областью Бар
рандиена. 

ОстраIЩЦЫ из нижнедевOIНСНИХ отложений ТюрИ'НГии оообеIШО ,сn-оеоб
рС\'зны. Среди них наиболее харю{терны представители с,емейств Acrono
tеШdае, Beecherellidae (роды Тгiсоminа, Acantoscapha, Kmusella) ,  а ты , ·  
ж е  ВеГОUllеШdае, со значительным IЩJlичеством местных видов. Эта 
фауна тес,но связана {) позднеОИЛУРИЙСI{ОЙ фауной остра'I{ОД этой же 
области. 

Н. элементам схор;ства остракод нижнего деазона Тюрингии с нижнеде
воН'сними остранодам:и других областей отноеится, нан уже О'I'мечалось, 
ПРИС;УТС'ГJЗие Beecherellidae и ВЮ'оuпеllidае, оближающее ()С'трааюд Иlз тен
Та1{УЛИ'l'ОВОГО Иiзвестнл:rщ с НОМ'IIленсамп остранод из лох'Ковс,I{'ИХ отложе
ний Барра'Н'ДИела и гельдер:бергоиих отложений (известняи ныо-сиотл,енд) 
Северной Америии ; дополнительным сходством с остранодами из ЛОХI{ОВ
сних отложений является присутствие родов T1"icomina и Мiгосhilinа . Н ,,
СI{ОЛЫЮ общих видов острююд из иижнедеВОНСI<ОГО тентанулитов() l'() 
извес'Тнm{а Тюрингии и !нз 'Отложений эмс,а в Сахаре, намечают iIIОJШ еще 
отдалеIIНУЮ связь этиХ! фаун. Кроме того, ОСТРЮ{QДЫ теНТaiНУЛИ'Т'ОВЫ:'( 
сланцев, по присутствию в них бейрихиид и полониеJШ сходны с остра НО
дами ия эмса Рейнс,иой фациальН'ой области !и зигела Оахары. 

Малоизученные ос,траноды из нижнедеВОНСIШХ отложений с,редизем:но
МОРCiI{QЙ геосиюшинальной области ( северо-западные и центральные 
районы Сахары и, ча с,тично , Це'Нтральный французсI\'ИЙ маесив) позволя
ют, однак(), устанО'Вить [их неЕоторые геотрафичеo:rше свлзи. ТаЕ, среди 
прещста'вителей тлипсурид из ОТJIOжеm;rй дж ем ель (в основном ооответ
ствующих жедину) неоаюлы{о ;видов сходны с гельдербергакими из Север
ной Америни. РаCiIIРОО11ранение родов бейрихиид (Zygobeyrichia, Beyri
chia) и рода Poloniella IВ з'ИГене и эмсе Сахары 'оближает остраио-до:вые 
номплеI<СЫ зигена и Э'Моа Сахары и РейнCl{ОЙ фациальной обла'оти. Рас
прос,транение родол Acantoscap12a, Krausella 'с лИДом Krausella аН. motzel
bachi Blum. ,  Coeloenella и Tricomina с видом Tricornina ovata Blum., 
а таRже вида Bey" ichia cf. thЙJli�ngiJ(ш сближает ОС11ранод из эмса Сахары 
и Тюрингии. Кроме того, среди ОСТ'ра;rщц эм са Оаха'ры устанаВЛИ1Ваются 
RrидыI' ,БJIИ'Эиие или СОО'ТЕетотвующие среднедевоноашм Северной Ам:ериrш. 

Остр аноды из отложений БОРЩОВСI<ОГО, чорпювсного и иванеВСI{ОГО го-



РИЗ0НТО'В Волыно-Подольской о�раины Русской платформы 'П,!>едстаВJIЯIOТ 
особый Iюмпле'Кс.  Среди oCTpalКoд �3 этих J10РИЗОНТОВ иМ'еются несколько 
оБЩИ!Х IВИДОВ 'с видами ИlЗ окаль'оких отл'ожений, :но в цеЛ'ом они харю"ге
]лшуются оБНOIВЛelНИ�М ооотава видов, Р О�О1З ,  ч астично семейств, [[о срав
нению с коМiПЛ<ШСОМ ОWРЮ\lОД из более древних отложений той те обла
сти. Особенно xapaI<TepHo поwвЛ<шие и ра,ооростране:ние родов бейрихи
НД - Pseudozygobolbina, Cornikloedenia, Kloedenia, а также родов клоде
нешшд - Kloedenella, Poloniella (Dizygopleura ) . Ра:звитие родо-в Kloede
nia, Kloedenella и Poloniella (Dizygopleura ) обычно :цmя IЮМЛЛffi<СОВ 
uс·гра'Код из веРХ1несилуриЙс.ких (формаЦ!Ия I<айого ) и нижне�е:вонClIШХ 
( гельдербеРГСI\ИХ) отложений Северной Амерюш; вид Kloedenella pennsyl
vanica (J olles) , очень IIЩООРОСТРalненный в ЧОРТIКОВСI<ИХ и иванев,ClRИХ о'т
ложениях, был 'первоначаЛI>НО O'lIИсан и ИЗlВестен толыкo в гельдерберг
с-к и х  отложениях. Совместное раonpостранение родов Kloedenia и Polo
niella известно та'кже в НИ!ЖНедевоIНСК'ИХ отложениях Рейнeлroй 
фациальной областп. Данные о раопространении ,РОДО'В и вида Kloedenella 
pennsylvanica вместе с сущест:венньгм изменением состава остракод в бор
щовCJ{ИХ и, особенно - ТfОРТIЮВСIЮМ и иванеВСI<ОМ горизонтах по сравне
н и ю  с более древними силурий(')Ки:ми, по уже послеЛУ�ОВСI<ИМИ l{ОМIIлен
сами ocтpaHO�, поз'воляет принЯ'ть рютедевО'НCiIШЙ :в{)зраст острююд из 
:них rorpи:зо нто'В . 

R. я. Гуревич ( 1 963а ) считает отложения БОРЩОВСI<ОГО, чортновсного И 
п ванеВСI\ОГО горизонтов силурийскими, GООТIВетствующими даунтQIН(ЖОМУ 
ярусу, и исходит при этом в значительной степени из результатов изуче
ния остра'код. Ею правпшmо отмечается GХОДСТВО острано'Д из .БОРЩОIВ оких , 
ЧОРТНОВСШИХ И иване.всних отложений с <Устранода'МИ шз гельде:рбеРГСI{ИХ 
ОТ!IOжений и формации кайзер Северной Америни. При этом названные 
отложения Северной Америни УI<азываются К. я. Гуревич I\aI{ верхнеси
лурийокие, тогда нан сейча,с гельд�.беРГСlше и верхняя [ЮЛ!ОlБина отложе
ний найзер относится н IIЮI-rnему ДeIВOHY (сам. выше) . Род Leperditia и вид 
Kloedenia шilсkеnsiаnа ( Jones) 'ПрRВощятся R. я. Гурев'ИЧ I{,a,I{ общие для 
даJIНТО'IЮIШХ, чорmювсН'Их и иване'вених отЛ'ожениЙ. Н а'звание Kloedenia 
wilckensiana нутно ИClIIользовать особенно осторожно для целей :I\орреля
ЦИ:И, тю< I\aiI{ объем и :понимание этого вида сеЙЧ1ас очень ИЗ'Мe'lIены ; Kloe
qenia шilсkеnsiаnа, УI{азьrnа:вшиi(ся раньше для пеGчаНИJI{О'В ДаунтоiНCiI{ОГО 
заМI<а, сейчас отнесен н виду Frostiella cf. groenvalliana и нужно У'стано
B �rть, rи:д�нтичe'll ли 'с ним вищ И:З ВольпrО'-ПодО'лии. Таним О'браIЗ'ОМ, 'O'c'Vp'a
I<ОДЫ, приведенные К. я. Гуревич, не [юдтверждают 'GИЛУРИЙСНИЙ :Боараст 
б oрщов оких, чор'Ш<овсюrх и иванеВСRИХ отложений; '(';опоставление после:д
них с даунтоПiСУ.М та,юне не я:вш:яется 'убедительным, ИСХсодя из ДО[<а'3а
тельсТIВ, при:веде.нных в начале этого О'бзора в IIОЛЬЗу корrpеллцИJИ да ун
тои(жих отлО'жений со CiI,альсними. 

Оообые НОМiПле.ксы ост.рююд 'в раине;цеВОНСlше (гельдербергокое) вре
мя наблюдаются в An:mалач,сной, Центральной и АтлантичеCiIЮЙ О'бластях 
Се'вериой А'МерИiI\И. В AmIалачсной о бла,оти ореди ОGтраRО:Д из О'I)'ЛОЖе'Н'ий 
:ианлиус и 'lюйменс наи:более р·а'звиты преДGТавитеJDИ бейрихиид - роды 
Kloedenia, Lophokloedenia, Velibeyrichia, Mesomphalus, Myomphalus, Wel
lerio psis ( часть этих родов известна толы\О в Северной АмеРИI<е ) ,  а тю{
же I<лоденеллид - роды Eukloedenella, Kloedenella и Dizygopleura; ТЛ'ИII
суриды, столь харантерные IВ Северной Америке для боЛ'ее молодых гель
дербергCi[ШХ отложений, преДGта'Влены только одним РОДО'м Thlipsuropsis. 
JТИ ост'раЕОДЫ теонО' С:ВЯ:заны 'с IIозднеGИЛУРИЙСR1ИМИ ОСТРaiI{одами той же 
области. ОСТРaJIЮДЫ из более JIO'З\ПIНИХ ге!Льдербергсних О'ТЛ'о'жe'llИЙ ( из
вестняк НЫО-GI\отленд) , IIредставленные овоеобразньгм IЮМПЛffi{(';ОМ родов 
Acantoscapha, Berounella и бли3iI{ИХ И'М форм, н апоминают, На!{ уже YRa
зьшалось, остракод ИlЗ ЛОXI<ОВСI{ИХ отложений, 'охрист,ого и тентакулитово
то изrnестня,нов Европы. 
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ИзвеС'1'ные за пределами Аnrnалачок,ай' аблао'Ти КОМiПл,еRСЫ aCTpaJКaд из 
геЛliдерберг(';них атлажений, при'меlрна аДlювоз'раотных из'Вестняну НЬЮ
СI<отленд (сланцы бердсанг, штат Теннеоси, мергели хараган, штат Онла
�aMa) харю<теризуются ра,з:Битием ТJI'ИШОyrpiИlд и хелдиид, в меньшей оте
пени - ющценеЛJШД. 

'illиранае раопраотранение тли:nсурид ти:nична и для астранод балее 
малодых ран<недеваюжих атложений (шраЙ'Вер(жие нремниотые сланцы, 
;uиpnарк) А'Ппалачокай аблаоти; для них харю<тер<ны и представители ра
дав Ulrichia и Bollia. 

'Ра,anрастранение абщих родав ТЛИllr.ур,ид и хел:диид, а также абщих и 
близких видав этих и других групп сближает номпле:ксы астранад из 
гельдербергсних отлажений (сланцы далхузи) НЬЮ-Брунсвина, Канады, 
штатOIВ Онлахома и Теннесси, а таюне из шраЙ'ВерCIЮIХ ()Лаlнцев Аппалач
с'най аблаоти. 

ИЗ сназаннага видна, что в целам компленсы раннедеваноких оотранад 
Северной АмерИiJ{И схадны IИ сапаотавляются талы<а внутри нее, по ОТ
дельным абластям. Некатарая близооть с европейсл<ими фаунами наме,ча· 
ется комплекоаи остранод из известняка нью-онатленда . 

Неонально оходных видов из тлипсурид пазваляют уотанавить связь 
иежду астракодами из гельдербергских атложений Северной Аиерики и п:з 
ДЖ8'МельCtких отлажений Мароюю. 

Тюшм обра:зам, ·в раннедеванснае время также выделяютоя разные 
типы астраlRадовых !КО'М!IIлы<-оав. Наибалее RРyumЬFМИ и харанте<рньrм·и из 
них являютоя Iраanp'Остраненные в РеЙ'НOIЮЙ фациаЛЫlай абласти, для на
тарай ТИ'I]ИЧ1на раЗIВ1итие бейрихиищ и особенно рада ZуgоЬеугiсhiа, а так
же Poloniella (DizygopleLLra) ; в Нижнем Гарце и Баррандиене, где разви
ты преимущеС'1'ВffiИЮ апархитиды и хеOIДИИДЫ, а таюне энтамоз,оацеи, в 
Ба1р'рандиене, кроме т'ОГо, раопроотр-анены бичереллиды и бероунеллиды 
и эндемичные рады; в Тюрингии с очень своеобразными оотрю<одовымп 
фаунами, среди IЮТЮРЫХ асобеrн.но ТИJIIИЧlНы гравииды, а,кронателлиды, би
череллиды и бероунеллиды; на ВОЛЫНО-ПОДОЛЬСНОЙ окраине Русокой 
платформы, для I<аторой харю,терно раanpастранение бейрихиид и ореди 
них Pseudozygobolbina, Comikloedenia, Kloedenia, а ТaI\же нлоденеллид 
с родами Kloedenella и Poloniella; в Ar.r!IIалачCtI{ОЙ, Центральной и Атлан
тиче(жих областях Северной Америни, в первой из них наиболее харак
тер<ны бейриXlИИДЫ, ореди ноторых есть ряд местных родов, а также 
клоденеллиды о родами Eukloedenella, Kloedenella, Dizygopleu1'a (Polo
niella) , а для двух других аблаотей балее типичны ТЛИllIОУРИДЫ и хел
дииды. I{alR 'Видна, для рЯ'да }<ОМ]]JЛeJ\СОn абщим является ширакое рас'пра
странение бейрихиид, а танже Iшаденеллид; при этом бейриХ'ИИды пред
ставле'Ны преимущеотвенна разным Iрадавым ооставом IВ ра'зных абластях. 
Видимо, это оемейотво, оообенна типичное для силура, являет(',Я однай из 
наиболее важных грyrIП остран,а,д для решения ваIIраеов, стязанны.х с по
граничнай силур-девонснай стратиграфией. 

Дальнейшее изучение ОСТРЮ{QД пазднега силура и раннего девона, 
в там числе и из облаотей, в нотарых остр аноды ширана распространены, 
но па.ка еще слабо изучены (Австралия, Канада, Уорал, Средняя Азия, 
север<ные и cebepo-ваС'I'очные районы Советснога Союза) ,  несомненна по
могут тачнее устанO'JЗИТЬ их географичесние стязи, а 'таiНже выявить HO� 

вые типы оотрю\Одовых фаун. В целом это поз'Волит отнести намеченные 
сейчас разные типы номпленсоn остраIЮД н биогеогр'афичеOI<ИМ про!Вин
ЦИЛМ, существовавшИlМ в позднеСИЛУРИЙСI{Qе и раннедевонсл<ое время. 



RОМПJ.IЕRС остр А-КОД 
ТОМЬЧУМЫ ШСltого гориаОНТА- и ЕГО воар А-СТ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОСТРАКОД В ТОМЬЧУМЫШСRОМ ГОРИЗОНТЕ 

Оиражоды изучались из страТОТШIичеC!RОГО· .разреза томьчумыmского 
горизонта в окрестностях с. Томского на р. Томь-Чумыm и В обнажениях 
ОI<реетностей г. Гурьевока (рис. 1 ) . Краткие сведения об этих разре
зах даются по Е. А. Елкиву ( 1964) . 

Рис. 1. Обзорная карта 

Оnрест'nости с. TO.:ftcnoeo 

Отложения то'мьчу1мышiIюгоo Г()iриз,онта предотавле.ны здесь извесТ'ня
ками, IIре,имущ,ественно темно-серыми до черных, плитчатыми, видимой 
мощности 1П0ря:д:ка 350 .М. Контакт с подстилающими отложениями сухой 
свиты и с перекрывающими нижноореновскими не lIFаблюдался. Среди 
фаунистических OCll1aТIRQВ многочисленны табуляты, рyro'зы, брахихшо�, 
амфипоры, остракоды и ТpiИЛобиты. Из табулят наиболее характерны: 
Pachyjavosites kozlowskii Sok., Р. avidus Dub.,  Squameajavosites thetidis 
Chekh., из ругоз - Tryplasma karcevae Bulv., Tr. tomchumyschensis Zhelt., 
Dubrovia dubl'oviensis Zhelt., из браХ'Иопод - Ношеиеиа angustiplicata 

127 



Рис. 2. Схематическое располоше
ние местонахождений остр аI{ОД в 

окрестностях с. ТОМСКОГО 

( Kazl. ) ,  Н. laeviplicata Kazl., Ргоtаthугis sib irica Zintclt . ,  Gypidula pelagica 
Вап. ИlЗ трилабитасв - Lacunoporaspis antiqua Yalk .  

ОстраlRОДЫ изучались па всему 'Р'азрезу тамьчумышскага горизанта ок
рестнастей с. Тамш·шга. Схематична е ,ра,опаложение их местанахождений 
ПО·lщзана на рис. 2. Оаатношения св ,разрезе обнажооий, из I{отарых пра
исхадили аС'l\Pанады, па Е. А. Ел.кину ( 1964) определяются тем, чтО' отла
жения тамьчумышокага га'РИiзанта здесь приурачены к сиm:кли:пали, 
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КРЫЛЫI I,ОТОРОЙ частично нарушены сброс,ами. В ядре СИНIшинали, в �{o
торой лежит само с. Томское, находятся точки Е-63/62 а, б, г 
( ОТ- 1 = П-64/45 ) .  Обнажения ОТ-4 -0Т- 1 0  относятся !{ западному КРЫЛУ 
СИ1llJIшинали, причем наиболее дре'ВIJJие отложения выходят в ОТ- 1 0. 
МеCJГонахождения от Д-63/ 1 а  до Д-63/ 1 и  ( большое обнажение ниже 
с. ТОМ-ОНIQГО) относятся к rвосточному RрЫЛУ синнлинали и, соответствен
но, наиболее древней является пачка лород в точке Д-63/ 1 и. П оследней 
по положению ;в разрезе примetрно соответствуют породы из обн. Е-63/62. 
Обн. Е-63/74, близ !Шl'орого проходит нарушение, 'Относится к верхним 
частя;м т омьчумышокого раз.р,еза.  Основная часть материала, из которого 
были Иlзучm-rы остра,коды, происходила из большого' обнажения ниже 
с. Том {{ого. Здесь при OOIИCJании разреза Е. А. Елкиным И Ю. А. Дубато
вой были выделены литологичеСI{ие пачни, обозначенные сверху вниз 
буквами от ( ш )  ( Д-63/1а)  дО «Ю) (Д-63/ 1 и ) ; положение в разрезе и мощ
ности па'Че�{ lIоказа'ны на :рис. 3. 

СистематИ'Ческий оост:ав IИ раCJПространение остракод в отдельных об
JI1ажениях томьчумышCJКОГО горизонта в ОlН'pестностях с. Томсного ТТОlI\аза
БЫ на табл. 23. Наиболее распространены представители семейства Leper
cliti iclae (род Leperditia) , Aparchiticlae (роды Aparchites, Coeloenellina) ,  
PI·imit.iopsiclae ( роды Clavofabellina и усло:вно отнесенный к примитиоп
оидам род Sulcatiella) , Baircliiclae (род Basbl;irina) , Beecherellidae ( род 
Scaphina) , Healdiidae (роды Healdianella, Microcheilinella, Nешsоmitеs, 
BairdiocYl'is) 'и род Rectella из группы incertae sedis. Оообенно характер
ны ;виды Leperditia elongata, L. nordenskjoldi, Aparchites messleriformis, 
Coeloenellina asymmetrica с по:цвддами, Clavofabellina abunda minor, виды 
Bas7�kirina, Scaphina altaica, Н ealdianella clara, Bairdiocy pris bairdioides, 
В. pauxilla, MiC1'ocl2eilinella obliqua, М. regularis, Nешsоmitеs notabilis kus
nezkiensis, Rectella папа. 

Виды остракод, установленные в то'МьчумышскOrМ горизонте, раопреде
ляются по всему разрезу; нюше-либо оообенности в приуроченности от
дельных видов или I{ОМПЛeI,СОВ II{ р а,зным его частям пока не наблю
дались. 

01(.рест1-tOсти г. ГypъeвC1� 

Разрез томьчумышсжого ГОР'ИЗ0нта здесь составляетоя по lВыxoдaM у 
грпВI{И бш!з J{арьера 2-я сош{а и :в Толсточихиисном карьере ( CIM. рис. 3 ) . 
Сам-ая нижняя часть томьчумыIс[{0I10o горизонта !и ее I{OHTaKT с под
стилающими отложениями - Rрасноцветами сухой 'свиты - набmодается 
толы{о на правом берегу речни Сухой, близ карьера 2-я сопка. В нижней 
лачне томьчумышского горизонта, в глинистых сланца..х и алевролитах 
:мощнос'Тью 22 .М (-обр. П-64/ 1 )  определимые острако:цы не были найдены. 
В вышележащих темно-серых плитчатых иЗ'вестняках, мощностью 12 Jlt 
( обр. П-64/2 ) ,  среди остракод пр'едставлены Aparch'ites messleriformis 
Pol . ,  Parapribilites opulenta ( Pol. ) ,  Uchtovia subtilis Pol., Basbl;irina salai
/'ica, sp. nov., Scaphina altaica sp. nov. , Н ealdianella subpusilla sp. n.,  Bail'
diocypris karcevae Pol., В. prominens sp. nov. Все ВИДЫ, !{роме последнеrо, 
представлены единичными энземплярами. Вышележащие глинистые и 
глинисто-из'веСТRовистые сланцы, мощностью 1 2 .М ( обр. П -64/3 ) ,  содер
жат в изобилии Parapfibylites opulenta ( Pol. ) , Uchtovia subtilis Pol., lI1oori
tes ? gurjevskiensis Pol. 

Темно-серыми плитчатыми известняками видимой мощности 35 .М 
здесь разрез ТОМЬЧУМЫШСНОГО горизонта ЗaI,анчивается. Отсюда ( обр. 
П-64/4) определены немногочисленные Coeloenellina asymmetrica constans 
suЬsp. nov.,  Clavofabellina abunda min01' suЬsp. nov. ,  lI1icrocheilinella regu
lal'is sp. noy. ,  Rectella папа sp. no\'. 
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Вид 

eperditia elongata Peetz 
nordensk;o ldi Schmidt 

parchites messleriformis 
productus PoI . 
го zhdest ve nв kai ае sp. 

PoI.  

по". 

Coeloenellina asymmetrica asymmet-
rica PoI. 
С. asymmetrica constans subsp. ПОУ. 
Pfibyl ites (ParapТ iby lites) opulenta 
(Pol. ) .  
Cla vofabell ina аьunаа m inor gen. et 
subsp. по". 

S 
S 

u.lcat iella сгавва gen . et sp. 
zinchenkoae sp. nOY. 

Apa rch itellina f issurel l iformis 

ПОУ. 

(Pol . )  
Н esslandella? tomtschumyschensis PoI. 
Ucl!tovia subt i l is Pol. 
Ca vellina (I nvisib i la) porrecta 
С 
В 

(I nvisibi la) ,·a l la P ol. 
a i rdia sp. 

S i lus accl iv is gen. et  sp. 
S. subsymmetricus gen. et 
S 
в 
в 
в 
в 
в 

? robustus gen. et sp. 
ashkirina gravis (Pol. ) 

elongata sp. nOY. 
symmetrica sp. ПОУ. 
inepta (Pol.)  
sala irica sp. поу. 

Scapl! ina a lta ica gen. et 
А cantoscapha? sp. 
Н ealdianella clara Pol. 

subpusil la sp. поу. 

ргерега sp. ПОУ. 
rthocypris tschurny sche ns is 

ПОУ. 

sp. 
ПОУ. 

sp. 

sp. 

н 
н 
о 
в 
в 
в 
в 

airdiocypris pa uxi lla (Pol. ). 
bairdio ides Pol. 
karcevae Ро].  

pect inaceus sp. по". 

Af icroche il inel la ob liqua Pol. 
regu laris sp. ПОУ. 

PoI. 

по". 

ПОУ. 

поу. 

Af 
N 
s 

ешsоm itеs 1!otab i l is kusnezkiensis 
ubsp. по,'. 

М 
s 

iraculum 
ubsp. ПОУ. 

t uberculatum elongatum 

S 
R 
R 

ama rella аН. reversa.. (Pol . )  
ectella папа sp. ПОУ. 

bispinosa sp. ПОУ. 

Распростра�ние остракод в томьчумышском 

НоллеКЦИFl В .  г .  3JШ 

образцы 
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Х Х 
Х Х 
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� , 

Х 
у с 11 О В n ы е о б о 3 Н а ч е н и я: Х - редно, единичпо; О - часто; • - обильuо. 
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Т А Б Л И Ц А  23 
горизонте OItpeCTHOCTeii С .  ТОМСIЮГО 

ченно, 1951, НоллеНЦИR 
НоллеlЩIIЯ Е. Н. Поленовой, 1961. (образцы) 

Е. А. ЕЛКШIа , 4.5 I �4. I 1,3 1 4.2 1 4. 1 1 4.0 1 З9 1 38 1 37 1 36 
1963 

образцы НоллеНЦИR Ю. А. ДуОаТОЛОIlОЙ. 1963 
"'" '" со !::; 00 о б р а з ц ы  � � 
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Т А Б Л И Ц А  24 

РаСl1ростраuеппе ОСТРaIЮД в ТОМЬЧУ�IЫШСlю�r горизонте ОIlрестностей 
г. Гурьевска 

Нарьер 
ТОЛСТО'ПIхинсюrй карьер 

2-fI сопка 

I ВОСТ()ЧЕШfl 
IOlIшаfl стенка 

Вид 

Apal"Cb ltes messlel'iformis Pol. 
А .  productus Pol. 
Coeloenell ina asymmet/"ica asymmet
rica Pol. 
С. asymmetrica constans subsp. nov. 
С lavofabel l ina abunda m inor gen. et 
subsp. nov. 
Pribylites opulenta (Pol). 
Pa racteno locll l ina kosvaensis gu
rjevskiensis gen. et subsp. nov. • 

Aparacbltellina fissurell iformis (Pol.)  
В inod ina batchatslc iens is gf?n. et sp. nov. 
U cl�tovia subt i lis Pol. 
Moorites? gU1ievskiensis Pol. 
Cavellina (lnvisib ila) porrecta Pol. 
Bashkir ina elongata sp. nov. 
В. symmetrica sp. nov. 
В. sa lairica sp . .  nov. 
Scaph ina a lta ica gen. et sp. nov. 
Hea ldianella subpusi lla sp. nov. • 

Ortl!ocypris tsсlшmуsсhеnsis sp. nov. 
Bairdiocypris karcevae sp. nov. 
В. prominens sp. nov. 
M icrocl!ei linella regularis sp. nov. 
Newsomites notab i l is kusnezkiensis 
subsp. nov. 
Miraculum tuberculatum elongatum 
subsp. nov. 
Rectella папа sp. nov. 
R? heterocl ita sp. nov. 
Cavell ina ra lla Pol. 
Hea ldianella perpera sp. nov. 
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RоллеКЦИfl Е. Н .  Поленоо й ,  
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х 

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я: х - ред[{о, едини ·шо ; О - 'шсто; . - обильпо . 

Кроме перечисленных видов остракод, из этого же местонахождения 
по првжн:им сборам Г.  Н. Карцевой (обр. Н'а-54/а-7; К-а-54/а-9 ; Ка-54/в) 
были ·oorределены: Aparchites productus Pol., Coeloenellina asymmet,.ica 
asymmetrica Pol . ,  Aparch'itellina fissureliformis ( Pol. ) , Cavellina (Invisibi
lа) porrecta Pol., Bashkirina elongata sp. noy., В. symmetrica sp. псу. Из 
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них только Cavellina (Invisibila) porrecta была !Встречена в большо'М ко
личестве экземпляров. Совершенно схО'дный :комплекс был обнаружен в 
южной части ТолстО'Чихинсн:'Ого карьера ( табл. 24) . Отложения томьчу
МЫШClI<ОГО горизонта здесь предста:влены глинистыми серовато-'зеленьrми 
сланцами, выше пере:х:одящими в te'M'Ho-серые глинистые ИЗ13еСТНЯIRИ; ви
димая мощность Оl<ОЛО 20 оМ, I<OHTar<T с подстилающими породами здесь не 
ВСI'рыт. ИЗ-iза теКТО1IИ'Ческо'го нарушения нелЬ'зя установить и соотноше
ния с пере:крьnзающими породами. Из мноrrочислеН'Ных и Ра'Зill{)обра,зных 
фаунистичеClIlliX оста'NЮ'В наиболее Х!арактерны: ·среди бl)JаХ1J10ПОД - Но
шеllеllа angustiplicata Kozl. ,  Atrypa lazutkini Aleks., Photathyris sibirica 
Zintch., Gypidula pelagica ( Barr . ) , DOLLVillina cf. phillipsi (Вап. ) ; среди 
кораЛJlОВ - Pachyjavosites avidus Dubat., Squameojavosites thetidis Chekh., 
Tryplasma tomchumyschJensis Zhe1t. , Tr. karcevae Bulv., Dubrovia dubro
viensis Zhelt., среди трилобитов - Lacunoporaspis antiqua Yolk., Ganinella 
gurjevskiensis Уоllс 

Рarювины ОСТРЮЮД здесь наиболее М\IIог·о'Ч'исленны в глинистых слан
цах и прослоях глин ,с;ре.ди известннков (обр. П-64/5 - П-64-10; П-64/30 -
П-63/34) .  Здесь ВС'l\речены вое те же виды, [которые указы'али{\ьь 13ыше, 
ИЗ томьчумышского горизонта близ карьера 2-я сош<а ; в глинистых поро
дах, так же как и там встречены в изобилии раковины Paгapribylites 
opulenta ( Pol. ) ,  Uchtovia subtilis Pol. ,  Moorites? gUl'jevskiensis Pol., O/'tho
cYP" is tscl2Umyshensis sp. nov. I-\ром.е того, llIoKa только здесь ВС1\Р'f)!чены 
два овоеобразных Вlида, принадлежащих новым радам: Paгactenoloculina 
kosvaensis gurjevskiensis gen. et. nov. и Binodina batchatskiensis gen. 
e·t sp. nov. 

В в,осточной ча'сти ТОЛСТОЧИХИJЗ1СI<ОГО карьера обнажа·ется БОJl<ее верх
няя часть '.l'OМЬ'Ч'У.мЫIIIОКОГО горизонта, представленная iЦоваЛМIО однород
ной толщей черных плитчатых известняко,в с тою{ими глинистыми про
слоями. Видимая 'М-ощность 170 At. Фауна немногочислоона. Наиболее 
харю{терны: A trypa lazutkini Aleks., Douvillina phillipsi ( Barr. ) ,  Tryplas
та altaica (Dllb. )  

Острююды из этого разреза изучались послоЙffО, но и Xt  I<оличество 
было невеЛИI{О по сравнению -с J{ОМIПлекса,ми из юЖ'Н'ой части Толсточи
Х'инсного карьера. На табл. 24 ви:ды остр,акод поощзаны для каждой и'3 
JtИт,ологических пачек, :выделе.нных при -описании -р а'з.реза Е. А. Еш{ИНьrм 
и Ю. А. Дубатол'Овой и обознач-еш[ых -смизу вверх бy;r�ами от «а» 
(Д-63/41а) дО «Л) (Д-63/41г) . Мощности и положение пачнк в разрезе 
пока'заны па рис. 3. 

Почти вое JЗиды остра!lЩД, устаНОlВленные в отложен-иях bePXiI-Iей части 
l"ОМЬЧУМЫШСКОГО горизонта, встречались и в его нижней части, но в по
следней видовой состав остракод разнообразнее. В верхней части отсут
ствуют такие характерные для разрезов 2-й сопки и южной части Толсто
чихинского карьера виды, как Parapribylites opulenta, UcMovia suЬtilis, 
Moorites gurjevskiensis, Огth'осургis tschumyshensis. На,р'ЯiДУ с этим JЗ ОТ
лоmениях IВОСТОЧНОЙ части ТОЛСТОЧ'IL\:ИН'C!I{ОГО нарьера появщяютоя Н eal
dianella регрега и очень своеобрwз>ный вид - Rectella ? heteroclita; П'О
следний [(ютречен ТОЛЫЮ 3iДecь, вид Н ealdianella perpel'a извеотен и из 
ТОМЬЧУМЫШСI<ИХ отложений онрестностей с. Томш<ого. Виды острю,од 
распределяются без особой закономерности по всему разрезу этой верх
ней ча'сти ТОМЬЧУМЫШСJ{ОГО горИlЗ'ОlНта. Rоличнство экзetмIIляров каждого 
вида обычно незиачwrеЛJYное; обил'ие оо{земnля:ров наблюдаJЮСЬ Т'О-ЛЫЮ 
дЛЯ Вlща Newsomites notabilis kusnezkiensis. Наибольшее JюличесТffiО ви
дов и <mзеМJПЛЯРОВ установл,ено в толще ,(СВ»  ( Д-63/411В) ,  вероятно в GВJr3и 
с приу-роченностыо здесь рюювин IQСТРЮ{ОД Н более глинистым раЗНОС'l'JL."\f 
извеСТНЯRОВ. Coeloenellina asymmetrica, Aparchitellina !issureli!ormi.<;, 
Nешsоmitеs notabilis kusnezkiensis, Miraculum tuberculatum elongatum 
встречаются чаще 'других видов. 
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Т А Б Л И Ц А 2� 
СистемаТИ'Jесlшii состав остраlЮД ТО ШJ'lумышсrюго горизонта Салаира 

Вид 

Aparchites messleriformis Pol, 
А. productus Pol. 
А. rozhodestvens1cajae sp. noy. 
Coeloenell ina asymmetrica asymmetl'ica Pol. 
С. asymmetrica constans subsp. noy 
Clavofabellina аьunаа m inor gen. et subsp. noy. 
Sulcat iella cl'assa gen. et sp. noy. 
S zinchenkoae gen. et sp. noy. 
Pi'ibyl ites opulenta (Pol. ) 
Hessa landel la? tоmtsсlщmуsсlzеnsis Pol. 
Pal'acteno locul ina kosvaensis gurjevskiensis gen .  eL . 
subsp. noy 
Aparch itellina fissureliformis (Pol) . .  
Binodina batchatskiensis gen. et sp. noy. 
Uchto v ia вuЫШв Pol. 
Ca vellina (Jnvisib i la) porrecta Pol. 
С (Jnv isib i la) ra lla Pol. 
Ba il'dia sp. 
S i lus accl iv is gen. et sp. noy. 
S subsymmetricus gen. et эр. noy. 
S robustus gen. et sp. noy. 
Baslzkirina gra.vis (Pol.)  
В elongata sp. noy 
В symmetrica sp. noy 
В inepta (Pol.) .  
В sa la irica sp. noy. 
Scaph ina a Ua ica gen. et sp. noy 
A cantosca.pha ? sp 
Hea. ldianella clara Pol. 
Н ргереl'а. sp. noy. 
Н subpusil la sp. noy. 
Ol'tlzocypris tschumyshensis sp. noy 
Ba irdiocypris ba irdio ides Pol. 
В pauxil la (Pol . )  
В karcevae Pol. 
В pectj naceus sp. noy 
В prominens sp. noy 
М icroche i l inella ob l i qua Pol. 
М regulal'is sp. noy. 
Newsom ites notab i l is kusnez1ciensis subsp. noy,  
Miraculum tube/'culatum e longatum slLbsp. noy. 
Rectella папа sp. noy. 
R b isp inosa sp. noy. 
Recte l la ? Izeterocl ita sp. no\' .  
Lepuditia elongata Peetz 
L nordenskjo ldi Scbmidt 
Moo rites? gurjeskiensis Pol. 
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Окрестности г ,  Гурьевска 

Толсточихинский 
Карь- карьер 
ер 2-R 1----'1---
сопка IOжнаR восточнаR 
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стенка стенна 
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ех gr. Х 

о 

х 
х 

х 

"у с л о в н ы е о б о 3 Н а ч е н и л :  Х - редио, единично; О - часто; • - обильно. 
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в I<ОМnЛeIюах 'ОGтра.ко;ц, ПРОИGХОДЯЩИХ И13 ТОМЫЧУМЫШСiIЮtго горизонта 
()Rрестностей с. т,ОМСИОГО И г.  fypbencRa, ДООЮЛЬНО много общих ВИДОВ 
('см. табл. 25 ) .  ИЗ НИХ !{ видам, раСiII}юст,ранан:ным ПО всему .разрезу 

'ГОМJ:;ЧУМЫШСRОГО горизонта, относятся Coeloenellina asymmetrica о [IOд
видами, Aparchitellina jiSSЮ'еlijогmis, Bashkirina elongata, В. salail'ica, 
Scaphina altaica, Healdianella subpusilla, Microcheilinella regularis, Nешsо
miles notabilis kusnezkinsis, Rectella папа. Кроме того, в отложениях 
то::мьory:мыmCI�ОГО l'ориз.онта 2-й оооши и южной чаcrги Т,олотач;иХiИ1НЖОТО 
Rарьера [{ общим в'ида:м с остраRодами 'с. TOMCROl'O ОТIlО'СJIТСЯ : Aparchites 
messlerijormis, А. productus, Parapfibylites opulenta, Uchtovia subtilis, 
СаиеШnа (Invisibila) porrecta, 01'thocypris tschumyshensis. ПР!И ЭТо'М 
наблюдаются отличия в .рас'п.ространен.:ности lНеRОТОрьrx из этих ВIЩlI;ОВ В 

·сравнивае,мЬL'Х: месroнахожд8IНИЯХ. Таи, виды Aparchites, Bashkirina и 
Microcheilinella тишИ'ЧНы дЛЯ RО'М'ПШ)IIЮ'О!В OC11pa�oд из тоо.ШЧУМ:ЫШ<::RИХ от
ложений с.  TOMCRQГO и СРaJDН1ительн() ре.ДRИ в тех ж,е отлоmев:иях г. Гурь
евсна. Виды Parapribylites opulenta, Uchtovia subtilis и СаиеШnа porrecta. 
наоборот, 'Принадлежат J{ са'Мым хараRтерНЬDМ ( особенно пе.рвые два вида) 
среци НОМ[Jлеж�а остраRад 'ИJз 'Нижней ча'сти l'()МJ:;ЧУМЫШ�ОГО ГQризонта и 
.значмтельно менее ТИ[Jич!н'Ы в о�реС11fЮСТЯХ 'о. ТО'М!ОIЮГО. Наряду с общи
ми в'ИЩаlМИ в сра'ВН1И!Ва1е'Мых R()'М'ПЛВ1Юах ИlмеЮ'I1СЯ виды, п.риурочеН1lые 
толы{о .к ОДНоО'МУ IИJз них. 

Сре.ди хара!J{l'ерных ДЛJI то'мыч.мьtIII'�оJ10o ropИЗ0нта о�рестноотей 
с. TOMCRO'l'O должны быть отм·ечены предста:вит'ели родав Clavojabellina и 
Sulcatiella, виды Bashkirina - В. gravis. В. inepta, В. salairica, Bairdiocyp
ris bairdioides, В. pauxilla, ВИ1ды Leperditia; З'десь же ПРИСУl'С'WЗ'Уют, хотя 
И реДI<ие, 11'0 авоеобразные iJшщыI : EIesslandella ? tomtschumyshensis и' Rec
tella bispinosa. 

Видами, приурочеНiНЬ]МИ 1'0ЛJ:;RО !К НИЖlНей ча:от.и ТО'МЬЧУМЬППСJ{()ГО го
ризонта ОI{рестностей г. ГурьеВСЕа , являются: Moorites? gurjevskiensis, 
Paractenoloculina kosvaensis gurjevskiensis и Binodina bachatskiensis (пер
вый из них ilI'Р'�С'I1аlВлен масооlВЫIМИ ЭНlзеМ'Пля:раМ!И) .  ТОЛЬRО в верхне й  
части ТОМЬЧУМ:ЫШ�0110 ГОpiИзо'Нта :встрвчен авоеобра:::mый вид Rectella ? 
lzeteroclita. 

ОТЛИЧ11я l!юмплешюIВ ОСТрЮЮД из ТОМJ:;ЧУМЫШ<ЖОГО горизонта о!Крестно
с тей оС. TOMCI<OrO и ИЗ ЮЖIЮЙ ча:ст-и ТО\Л-GТОЧИJiJИlНСНОГО Иalрьера и нарьера 
'2-й с,О!IlliИ, 'ВИДИ'МО, в знач'Ительной СТ6[J·ени СВЯlзаны с ЛИТОЛОГИ'Ч(300КИМИ 
-О'собенноотями этих разр83'О'В . В с. Том.(жом раJ:ЮВИ'НЫ ост,раRЮД Пр'Иуро'Че
ны J{ толщам изrnеСWJI[ЮВ , тогда ню{ .в оорестнастях г.  ГУРЬ'6iВ'С-иа они 
'были с,обра:ны npеИlмуществеШIО из глинистых сланце:в, М6!ргмей, nро-сло
-ев ГJrnIН ·с,ре'дИ И3IВе'сТII�'О'В . И.аR изве'ОТН{), :в этих ТИ[Jах пород РaI{ОВiИНЫ 

·ост-ракод всегда МНОIО"fИсленнее и ча,сто lВотречаются формы с ра'ЗIН{)обра.з
ной ОRУЛЬПryрой С'I1ВОР(Ж. Эrnм можно обънснить Иlзобилие в НИЖlНей 
части ТОМЬJЧYМЬИIIOIЮl'О горизонта онрестн{)стей г. Гу.рЬе!Всна рa!IЮ:ВИН 
Pa/'apfibylites opulenta, Uclztovia SlLbtilis, Mool'ites? gU/'jevskiensis, O/·tho
cypris tschumyshensis и ПрlИоСут,сwзие в'ИДО!В со �воеобраЗIIОЙ 'CI<УЛJ:;ПТУРОЙ 
раRОВИНЫ. Отсутсwзие здесь IIеСRОЛЬ[{ИХ групп, хараJ{тврных для ТОМЬЧУ
М ЫШОIШl'О ,I<ОМIIЛffi{са ост-ракод 'с. т.омси:ого - лепердитиид, Пр'Имитиопсид, 
неЕОТОРЫХ видов башкирин и бердиоциприсов , раI{овиныI иоторых не име
ют ВН1еПIJIей СRYЛJ:;Птуры, м()ж е т  быть овязано с обитанием их преимуще
{;твенно на известковистом субстрате. 

Отсутствие УRазанных групп в Rарбонатной же толще верхней части 
сГОМЬЧУМЬППСRОГО горизонта восточной части ТОЛСТОЧИХИНСRОГО Rарьера 
:может быть связано и с более молодым возрастом этой части томьчумыш
.еного горизонта. 

Очernи!цно, и ОТJШЧИя .кОМIlIлеRСOlВ ос,тра,!{од нилшей и верхней частей 
ТОМЬЧУ'мь:u.шского гор'И,зонта Т{)JI!сroЧИХЛ1Н.СRОГО иа,рьера связаны не 1'ОЛЫ{Q 
с разной литологи:ей этих чаt;тей разрt:'за, но и с изменениями в самой 
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фауне, ПРОИCiХ'о,дившими на IIIротяжении этого ДОВОЛЬНО длительного от
ре'31{,а вре-:м:ени. 

Н ес,колЬiКО iВИДОВ И3 ТОМI>чумышС!Кого гори,юнта : Leperditia elongata, 
L. n01'denskjoldi, Aparchites messlaiformis, Coeloenellina asymmetrica, 
Clavofabellina abunda minor, Bashkirina elongata, В. sаlаiгiса, Scaphina altai
sa, Bair'diocypris kагсеvае, Microcheilinella r'еgulагis, Nешsоmitеs notabilis 
kusnezkiensis распространены также в ремневском ТОРИЗ0нте Горного
Алтая. В последнем особенно характерна Scaphina altaica, раковины кото
рой переполняют отдельные образцы. I{poMe тото, в peMHeBCI{OM !ГОРИЗ0нте 
вст.речено неСI\ЮЛЬ'RО ВЖДО'в, ПОlRа неизвестrных 'среди томьчумыш(жих ост
раноД, хотя и БЛИ31{ИХ К ним: Coeloenellina plicata sp. поу. ,  Cavellina (Invi
sibila) kamyshenskiensis sp. поу. и Bairdiocypr'is imрагis sp. поу. ; вид 
С. (Invisibila) 'сходен и с, ВИЩ:ОМ, ошеоенным mРЕЩПОJюжительно к роду 
Игаlinа и очень рас,пространенным в сарайной с,вмте Урала (дaHHЫ� 
Г. Г. 3енковоЙ ) .  

I{ом;пленс, ремнeuзских Oc,TpalКoд полностью не изучен, но mРИСУТI;ТН1ие 
в нем видов , общих ,о ТОМЬ'Ч'Умьыnсшими, по'зволя,ет с.читать ост:ра'I{ОД 
ТОМЬЧУМЫПЮI{ОГО и ремневсжоro roРИ30НТОВ ОДНОВ03'Растны:м:и, хот1я бы 
частИiЧНО; '1'0 оБСТОJIТ.ельотво, ч'l\О :в реiМНевCJ{ИХ ,0ТJIоже.ниях лока не найде
ны lВ иды , характе'рные для самой !НИжней ч асти томьчум:ыmс,кого l'ОрИ
:юнта - Р. (РагаргiЬуlitеs) opulenta, Исhtоviа subtilis, Moorites? guгjеvski
ensis, Orthocypris tschumyshensis, 'Может �аl3ЫiВать на еооТ!Веrс,'l'вие рем
невского Iшмnле!I{са ОClГраlIЮIЦ более М'ОJIOIЦОЙ ч а,с11И ТОМЬЧУ:МЫШCIRогю IЮМЛ
ле.кса острююд. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
11 ВО3РАСТ ТОМЬЧУМЫШСКОГО КОМПЛЕКСА ОСТРАКОД 

Комплекс ОСТРЮ{QД ТОМЬЧУМЫШСI{ОГО ГОРИЗ0нта весьма своеобразен, 
в значительной степени представлен эндемичными видами и, частично 
рода�ш, что делает iЦовольно Iзатруднительным eI10 ора:вrнение и сопостав
ление с JiI13lВестными, прrиблизrительно ОДНО'во<�рас'l'НЫмrи, RОМ1IJIeI{сами ост
раllЮiЦ Ш3 других обlJ.Ia'стеЙ еемнот·о шара. 

I{ю{ было СR,азаН'О lВыше, в 'c.ocl1alВ,e ,0cТlpaKoд 'l'ОМЬЧУМЫШСRОГО ГОР;И;З0Н
та предстаВJIеRЫ следующие с.е.м:еЙст:ва и роды: Lepel'ditiidae ( РОД Lepa
ditia) , Apal'chitidae ( POIЦЫ Aparchites и Coeloenellina) , Gl'aviidae [род Pr'i
bylites (Parapribylites) ], Pl'imitiopsidae ('РОД Clavofabellina, условно 
SLLlcatiella) , Tetl'adellidae (родыI Н esslandella?, Paractenoloculina) ,  нош
nidae (род Binodina) , BeYl'ichiidae ( род Арагсl'/,it'еllinа) , Mennel'ellidao 
(,род ИсМоviа) , Cavellinidae [pOiЦ Cavellina ( Invlsibila) ] , BaiI'diidae ( рОIДЫ 
Bairclia, Bashkirina, Silus) , Веесhю'еllidае ( роды Scaphina, Acantoscaph'a?) , 
Healdiidae (Healdianella Огthосурr'is, Bairdiocypris, JlJiaocl'/,eilinella, Nеш
somites, Мiгасulum) и род Rectella неясной семейственной принадлежно
сти. И3 них роды Clavofabellina, Sulcatiella, Pal"actenoloculina, Binodina, 
Silus, Scaphina Я;ВЛЯЮ1'СЯ новыми. По lIюличес'1'ВУ радов и видО'В выделя
ются семейства Healdiidae и BaiI'diidae, а таЮl{е ApaI'chitidae и Pl'imitiop
sidае.Часть уназанных родов тироно расшространена в палеозое - Leper-di
tia, Арагсhitеs, Bairdia, 11 ealdianella, Orthocypris, Bairdiocypris, Miao
cl'/,eilinella. Более ограниченное .раСЩРОСТРНl.Нение, 1'ОЛЫ{Q в силуре и: дево
не, имеют роды Pribylites (Parapribylites) , SilLLS, Nешsоmitеs. Рюды Сое
loenellina, Par·actenoloculina, Aparchitellina, Bashkirina, Mimculum пона 
были известны '1'ОЛЬ:l{'О И3 ореднего iЦelВoнa; род Basl'/,kirina очень близо!{ И, 
вероятно, происходит от с.илуриЙс.н'ого рода Pseudomyella; род Mimculum 
отчасти с:хюдOOI с ,о.р!ЦовИ1RСЮIJМ POiDjOM Steusloffina Telchel·t, а танже с ро
дом Nешsоmitеs, пеpiВ'оначально описанным И3 ниагарской серии силура 
Северной Америки. 
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Присутствие рода Clavojabellina, из:вестного раньше только из отложе
ний среднего девона, сейчас установлено и в ЛУДЛОВСI{ОМ ярусе западного 
еклона Урала (данные Г. Г. 3енковоЙ) .  Род Rectella известен с орДовин:а 
до карбона, ,но IIНr.ды, олиоантные из 'l10'мь'чумышжогоo горизонта, сходны 
только с девонскими лредставителями этого рода. Роды Binodina, 
Scaphina, являющиеся ловыми, известны только из томьчумышско
го горизонта. Распространение подрода Cavellina (lnvisibila) пока уста
НОllше'lfО т,олько в томьч'yIмыIcI<омM го,РИЗl()нте :и в среднем девоне. 

ОообеВiНОСТ:И !родов lНю{оторых семейс11В, хараЮ1ерrНЫХ ДlJIя силура -

Primitiopsidae и BeYl'ichiidae - y;I{аЗЫlВают на IIЮ3ДIНJИЙ Э1'аllI ,разнимя Эl'И.х: 
семеЙс11В . RаЖ\Цое 'не !них преiЩста!Влено 1'О'ЛЫ�О одним pOlДoOM, П'рИlЧем род 
Clavofabellina (Pl'imitiopsidae) уже доволынo з'аметно, отличается 'От ти
пичных 'С:ИЛУРИЙClIШХ прИМИ'ТИOIПсид (,ем. Iзамечания 'к роду ) И обра<!ует 
единую линию раз:ви1'ИJЯ со IОВО'ШМИ Ciредне,давон<жими представителям:и; 
род Aparchitellina ( BeYl'ichiidae) IJIO н'рю{теру вывоДI{OIВОЙ камеры бли
зок R .оР8iдНEJlдеВOrНСЮllМ [IреДС1'alвителЯ!м rбеЙрихиид. 

R наиболее ,ра'СПРОСТlpа:ненньгм: IJIре�ставителям остра,код в томьчу
МЫIIIOIЮМ горизонте ·ОТIНося:тся lВиды Aparchites и, оообенно, А.  messlerijor
mis Pol., Coeloenellina asymmetrica с подвидами, pfibylites (Parapfibyli
tes) opulenta (Pol. ) ,  виды IIЮВЫХ 'PQiДOB Clavofabellina !и Sulcatiella, Араг
cliitellina jissuгеlijогmis (Pol . ) , С avellina (1 nvisibila) роп-есtа Pol., BThДЫ 
Bashkirina , Scaphina altaica g'en. et sp. поу., Н ealdianella clara Pol . ,  Ort1�o
cypris tschumyshensis sp. поу., IВИДЫ Bairdiocypris, MiC1"ocl�eilinella reg'ula
?'is sp. поу., Newsomites notabilis kasnezkiensis subsp. поу. ,  Rectella папа 
sp. noy. Большинс1'ВО вИ\Ц'OIВ FL'\1eeT СХ'<JlДСТ1Ю -с нижне- или среднедeiВОШЖИ
ми ('СМ. 'ера!ВrНительные ,заlМечан:ия l{ описаниям !Видов) . 

В се '<жазанное :по,з-воля,ет считать, что IIO общему характеру острю{оды 
то'мьrчyrмЫIIIСI{ОГО гори::юН'та ,зна'ЧИl,еО1ЪНО БОО1ьше тяготеют I{ девону, хотя 
с;реди 'них неоомнооно IПрисутст.вуют и силу,рийcrкие элементы. 

ECTecТD,ellrНo срamНИlВать ОС'J'!рююд 1'ОМЬЧУМЫШOIюго ГОРlИ'З0нта Салаира, 
с комплексами ое 'rракод из разрезов близкого фациаJIЬНОГО типа, которые 
представлеrНЫ на Урале, :в Бюр'раlfl'дiOВОЙ мульде Средней Чехии и Ниж
нем Г,а'Р'це. 

На'иБО\JIъшее 'CX'QiДCl1BO ТОМЬЧУМЫШeI{ие 'острако.ды обнаруживают 'с ост
РaI�одам:;и:, n;pоисходящи;ми !из так назыIвerмойй оарайной овиты Урала. 
Возраст этой свиты считается раннедеВОНСIill.М I{aK по присутствию в 
неи раннедевонской фауны, ТЕШ и. по сопоставлению с верхней частью 
петропаВJIОВСКОЙ с.виты, залегающей над отложениями, ОТНОСИМЫl\Ш 
к тиверскому ярусу ( данные М. Г. и И. А. Брейвель, Г. Г. 3енковой, 
Ф. Е. Янет ) . 

Среди ОСТРЮ{ОД 'сарайн,ой сшиты тю{же :преимущнственно раопростра
'lены представители семейств Healdiidae, Apal'chitidae п Pl'imit.iopsidae
с очень близким к томьчумышскому родовым составом. Сбл:ижает CpaBH f1-
ваемые l\Омплен:сы ОСТРЮ{ОД и распространение видов Aparchites, среди 
[{оторых ВИД Aparcliites 7nesslerijormis IВстречаеl'СЯ в 'обоих tКОМПЛeI{сах, 
а ItpOMe того, В сарайной свите есть ВИДЫ, бли<mие iК А. ргоduсtus п 
А.  rozhdestvenskajae. Харантерно для обоих НОМ:ПЛе!ШО'В большое rpаCiПРО
странепие !В1ЩЦО:В Р. (Paгapribylites) , хотя 'Ореди ,НИХ nOI{a !Не УСТЮIOВ\JIе'Но 
идент'ИЧНЫХ видов. О 'сходстве ,сала:ирCJlШХ и уральских острэжод говорит 
и ПРИСУТСТlВие общих :видов : Clavofabellina abunda minor, Healclianella 
clara, 07·thocy pris tschumyshensis, N ewsomites notabilis kusnezkiensis, рас
пространение БЛИЗI{ИХ видов Bairdiocypris, среди I{QТОРЫХ по меньшеn 
мере один, В. karcevae, встречается и на Урале и на Салаире, распростра
нение видов Bashkirina, причем ·оди!н из !Видов сарайкой свиты очень бли
ЗОI{, если не соответствует виду Bashkirina gravis из ТОМЬЧУМЫШСI{ОГО 
горизонта. R отличиям сравниваемых l{омплексов остракод относится 
присутствие нескоJJы{хx хара'к'герных только для наждого из них видон. 
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Например, в номпленсе оотрю{од сарайной 'свиты не встречены тюте ти
пичные для ТОМЬЧУМЫШСНОl'О горизонта виды, нан Coeloenellina asymmet
rica, Uclztovia subtilis, Moorites gurjevskiensis, Scaphina altaica, Rectella 
папа. В ТОМЬЧУМЫШСЕОМ комплю{се остранод не обнаружены виды Urali
па?, неноторые виды Parapfibylites, Bail·diocyp1"is, особенно xapaI<ТepHыe 
,цля сарайной свиты. 

Неомотря на эти ОТ.Т.mI'Ч'ИЯ, HQTopbIe MO'l'Y'T быть 'СВJЮаны с геог>рафиче
СI<ОЙ у;даленностью "У"ральCiКОЙ и СалаирCJ{ОЙ областей, сход.ство сра!Вни
ваемых I<омплеI{Со.в 'столь iВеJИЫЮ, что оки ШIОJIНе 'Могут ipаосом:аТРИlВа'ться 
на н I<омплеI<СЫ очень близного или одного возраста. 

При ,ора:вrнffiIИИ ОО'l1ракод ТOIМЬ,ЧУМЫШСI<ОГО горизонта 'с силурий(ж'ИiМИ 
и ДeIВОНОЮIJМ'И IЮМIПЛЕ�ксами Баррандиена, УС'I1atН,авливаетея их неIюторое 
сходство с ост.рююдarми ЛОХiКОВОIЮГ>О и частично IEpажског,о яру,со:в. CxoiЦ
сТ'Во с ;комплексом ЛОXI\о!ВеI\'ИX остра;к'од ,вырюкается в большом ра3iВИТИИ 
ореди raи:x видо13 рода Apartchites и ·семеЙства Healdiidae (.роды Bairdi
ocypris и Healdianella, вероятно 01"thocypris ( = MaC1"ocYP1"is в работе Вои
<:ek, 1936) ; 1\роме того, своеобразные роды Novakina и Mi1"ochilina из ЛОХ1\
CiКИХ О'I1ЛожеЮIЙ ВOIзможно ,родст,веаrnы pOlДa'М Sulcatiella 'И Clavofabellina 
из томьчумышского горизонта : несI\олы\o видов, описанных БоучеI\Оl\f 
( 1936 ) iКЮ{ Cytherella ( ? ) , !ВИДИJМО, относятся I\ :роду Cavellina, ОДИН из 
них неоI<олы\o напоминает СаиеШnа (Invisibila) ralla, другой - С. (Invi
sibila) por1"ecta. Более отдаленными Чi8>Р'МJММ с:roДС11Ва ЯВJ]1Яется ра'CIIIpOСТ
ранение 13 ЛОХI\'ОВOI{о,е и ТОМI;ЧУМЫIПICRое Illремя ,СJюеО'браIЗНЫХ ОС'ТРaJIWД, 
пмеВ[]JИХ очetНЬ ;вытяну'I1YЮ рМЮIВ'И!НУ с iПpЯIМЫМ ДJI1ИННЫ:М 'OII'И!ННЫМ краем, 
с ушлощением или с I{'аЙJМ'ОЙ (у ЛОXI{i()ВCiКИХ форм) .ВiДоль Ciвободного 
края - роды Alanella (семейство Beecheгellidae)  ( = A cantoscapha по 
Дж. Бердап) и Ве1"оunеиа ( семейство Berounellidae) в Баррандиене и 
Scaplzina (семейетво Beecherellidae) на СалаlИJре. 

РаС'IIространение ,еемейс'I1В Aparchitidae, lIIредста13ленных ,родаlМИ Apar
chites и Coeloenellina, и Healdiaidae (род Н ealdianella, 01"thocypris и Sama
]·еиа) отчасти сближает остраНОДовые фауны ТОМЬЧУМЫШС'I\ОГО !Горизонта 
Сала'Ира с 'пражCRИIМИ I\'О:мIПЛ8>иса,ми ос'I'РЮЮД Бrupра'Нди,ена и :веРХ!Н8>'3шген
С1<ИМИ - ;НЮ1<iнеа:мOI{ИМIИ комплексами остр,а,нод НИЖIНего г.а,рца. ПОМiИ'МО 
сходства PQДOIВOгO oocTarвa, СРeJДИ сраВН"ИlВаемых IIЮМlIIлеI\'СО!В имеютс.я и 
близкие виды : Aparchites messlerifo1"mis блИ!з,О!{ '1< А.  koneprusiensis и I{ 
А.  chuchlensis из верх.незигенсюих отложений Нижнего Гарда, вид 
А ,  rozhdestvenskajae БЛИЗОI{ !{ А .  speciosus из ПРОI\оПС1<ИХ отложений Бар
рандиена; О" tlzосургis tschumyshensis сходен с о. pragensis из двореЦI\ИХ 
ИЗiВестНЯlКОВ Барра'Ндиена. 

Наряду с этими еходными черт·а,ми ОСТРa:IЮДЫ ТОМЬЧУ1МЫШCiКог() I1Oр:и
ЗO!I-Iт,а 'заметно отличаются от О'СТР'акО(Ц JЮJШО:ВШ\ИХ и более ПОЗ\д;НИХ 'Ранне
дев()нOI<ИХ отложений IВ '3наЧИ'I'ельной стептени иным родовым и с-о'вершен
но другим ВИДОIВЫМ ооета;вом. 

В зиген-эмских: отложениях Баррандиена и, отчасти, Нижнего Гарца, 
паряду с апархитидами и хелдиидами, довольно хараитерны представите
ли энтомозоацей и ЦИ!IIридинид. Эти гру.ппы на Сала'и;ре, а также 'в Гор
ном Алтае, появляются в более молО(Цых, чем Т()МЬЧУМЫIПCJ{ие, отложеяи
ЯХ - в маJIобаЧ'атOIЮМ IИ ганинсиом roР1И30;НТах И, :вероятно, ОС'I1p'аиоды 
Ilоследпих ближе, чем ТОМЬЧУМЫШСI{Ие, зиген-эмскому I\омплеI\СУ остра
нод, а может быть и одновозрастны с ним. Если эти данные подтвердятся 
да.ч:ытеЙmим изучением, то они будут дополнительно свидетельствовать о 
близости возраста ТОМЬЧУМЫШСI\ИХ и ЛОХI{ОВСКИХ отложений. Нужно отме
тить, что изучение трилобитов 'lIpивело Е. А. Emmнa ( 1966) и оопостав
лению отложений томьчумышского и нижнеI\реl{ОВСI{ОГО горизонтов с 
ЛОХl\оВСI\ИМ ярусом, 

ТaI{ИМ образом, устанавливается .нamолее БЛИ30Rое сходство o�тpaKOД 
томьчумыmского горизонта с I\омплексом Ьстракод из сарайной свиты 
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�-рала и более отдаленное сходство с остраRодами ЛОХRОВСRОГО и, отчасти, 
пражс1ЮГО ярусов. 

ПРИСУТC'rвие .ореди острююд 'Г-ОМЬЧУМЫШСК-ОГО го,рщюнта, наряду с ро
дами, широ:ко распространенными в палеозое или в силуре [и девоне, толь
но девонских родов, заметное сходство многих томьчумьппсних видов С 
нижне- и среднедеВОНСIШМИ видами, БОJlьшое сходство с нижнедеВОНСIШМ 
:КОl\ШЛeI{СОМ остранод сарайной свиты Урала, сходство, хотя и более дале
J{Oe, с остранодаА>Ш ЛОХ1КОВCRого ЯРУоа Б аррандиена , для ,сопоставления 
НОl'орого с жеДИНом сейчас есть МНО:ГО о сдюваний, IIЮЗlюляет считать воз
раст о<странод то.мьчумышсноro горизо'Нта 'раннвде-ВОНСIШМ и, видимо, 
близним R ЛЩЦИНСКОМУ. 
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Я Т А Б Л И Ц  

Большинство фотографпй сделано прп увеличении В 45 раз, другое увеличение 
указывается отдельно. Бунвы при фотографиях означают: JI - вид СО стороны левой 
створни, пр - вид СО СТОРОНЫ правой СТВОРI\И, с - вид со спинного края, б - вид 
с' брюшного края, 8 - вид СО стороны заднего нонца. 

Т а Б JI и ц а  I 
Фиг. 1 -3.  Aparchiles messlerijormis Polenova, 1 960 . . . . . стр. 5. 
1 - эиз. N. 11296 (обр. 11-64/40), раиовина JШЧJIНИИ со стороны Jlевой СТВОРИИ (1,/1;) 1 1  СDШI.НОГО ирая (Jc); левый берег р. Томь-Ч)'мыш, большое обнажеНllе ниже с. Томсиого; томьч)'мышсиие слои 

2 - эиз. М 2/296 (обр. 11-64/40), раиовина взрослой формы� со с'горовы левой створю! (2,/1;) , спин
ного (2С), брюшного (26) 11 заднего (2з) ираев; местонахождение и возраС1' те ще; 3 - эиз, М 3;296 
(обр, Е-59/34Б), раиовина личиlПЩ со стороны левой створии (3,/1;), сшmного ирая (3с); рч. H'l' 
мыmеюiа; ремнеВСИllе слои. 

Фиг. 4. Aparchites rozhdestvenskajae sp. НОУ . . . . . стр. 9 
li п р . - паратИD N, 10/296 (обр. Д-63/1б), правая створиа взрослой формы; левый берег р. Томь-Чу 

мыш, большое обнажение ниже с. Томсиого; томьч),ышснир. слои. 

Т а б л и ц а  I I  

Фиг, 1 -3.  Aparchiles produclus Pol . ,  1 960 . .  " стр. 8 
1. - зиз, Nt 5/296 (обр, Д-63/1ж), раИОВlIна 'личинки со стороны левой створии (1,/1;), сшпшого ира я 

(1с); левый берег р. ТОЫЬ-Ч)'1lIЫШ ,  БОЛЬ'lliое обнажение Iшще Тоысиого; ТОМЬЧ)'1lIЫШСI<Ие слои; 
2,/1; - эиз. Nt 6/296 (обр. Д-63/1б), раиошmа ЛИЧJmии со стороны левой створни; местонах()жде
вие и возраст те же; J - эиз. N. 7/296 (обр. 3а-52/7и), рановина взрослой формы СО CTOD"Hbl 
левой СТВОРЮI (3,/1;), спинного ирая (3с); местонахождение и возраст те же. 

Фит. 4.? Aparchites productus Pol . ,  1 960 . . . . стр. 8 

Эиз, м 81296 (обр. E-63/7!l),  раиовина взрослой формы СО стороны левай (4,/1;) 11 правой (4nр) створои 
спинного (4с) и заднего (43) краев: 4nр - фотография раиовины в гшщер"не, на ней видно Ol{
руглое Ы)'сн)'льное пятно, расrIQло>кенное БШlже н переднему 11 СШIIIIIОМУ нраям; левый берег 
р. ТОМЬ-Ч)'1llыша, нанава в 600 ." ниже с, Томсного, 

т а б л и Ц а I I I  

Фиг. 1 .  Aparchites rozhdestvenskajae sp. nov . . . .  стр. 9 
Голотип Nt 9/296 (обр. Д-63/1б), рановина ЛИЧИНl<И со стороны левой створни (1,/1;), спинного (1с). 

брюшного (16) " заднего (1з) нраев; левый берег р .  тоы-ч)'1llъ1ш, '  большое обнажение Нllже 
с. Томсного; томьчумьцпсиие слои. 

Фпг. 2. Aparchites sp. . .  стр. 1 0  
Эиз. Nt 12,296 (обн . OT-1!l ,  обр. Т-20ft), раиовина взрослой формы СО стороны левой створии (2,/1;), 

СDШ1ного (2С) и заднего (2з) ираев; местоиахо}ндение и возраст те Iне. 

т а б л и Ц а IV 

Фиг. 1 -4. Coeloenellina asymmetrica asymmetrica Pol. , 1 960 . • . .  стр. 13 
1 - эиз . . М 13/296 (обр. Д-63/41в), paHoBlma с о  стороны правой (1nр) и левой (JJt) створон, брюш

ного (16), спинного (lс) и заднего (Jз) ираев; правый берег Малый Бачат, ТОЛСТОЧИХJfНСШIЙ 
иарьер; ТОМЬЧ)'1llЫшсние слои. 2-эиз. N. 141296*, раНОDина со стороны пр.авоЙ створии (2nр) 
и спинного ирая (2с); левый бер. р. ТОМЬ-Ч)'�IЫШ, ниже с. Томсного; тоъlьч)'мысниеe слои; 3 - эиз. М 15/296 (оБР. М Т-170), раковина со стороны левой СТВОРИИ (3,/1;) И сшшного нрая 
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(3с), ИОРОТ,illt, dнземnлнр ; левый берег р. Томъ-Чумыш при пересечения большой излучины 
рени траитом Новонузнеци-Барваул; в озраст тот же; 4 - эиз. М 16/296 (обр. П-64J35),  раио
вива со стороны левой створки (4л) и спинного иран (4с), удшшенный эиземпляр; левый берег 
р. ТОМЪ-ЧУ1lIЫШ, в 300 .. , ниже транта; возраст тот же. 

Фиг. 5-7. Coeloenellina asymmetrica constans subsp. nov . . . .  стр. 13 
5л - пара1'ИП М 18/296, 6.< - паратип М 1 9/296 (обр. Е-63/Н), рановива ЛИЧlmон со стороны левы'х 

створон; левый берег р. Томъ-ЧyJl'ЫШ, ианава в 600 .. , нюне с. Томсного; томьчумыmСНИ6 слои; 
7 - голотип М 17/296 (обр. Е-63Л4), рановина взрослой формы СО стороны правой (1nр) и ле
вой (1.<) створон, спинного (1с), брюшного (16) и заднего (7з) краев; местонахождение и яозраст 
те же. 

Фиг. 8-9. Coeloenellina plicata sp. nov . . . . стр. 15 
8 - паратип N. 18/296 (обр. Е-59/34В), раНОВlIна личиню( СО стороны левой створки (8.<) и спинного 

нран (8с); рч. Намышенна; реъшевсние слои; 9 - голотип М 1 7/296 (обр. Е-59134в), раковина 
взрослой формы СО стороны левой створни (9 .<), СПИНlIОГО (9С), брюшного (96) и заднего (9з) 
нраев; местонахождение И возраст те >"е. 

Т а б л и ц а V 

Фиг. 1 -6. Parapfibylites opulenta (Pol.) ,  1960 . . . .  стр. 1 7  
Топотиnы м 1 9/296-24/296 (обр. П-64j30); Толсточихинсний нарьер , южная стенна ; ТОМЬЧУМhШ1ские 

слои. 1л - Nt 19/296, 2.< - М 201296 - ра!<овины ЛИЧJШОН со стороны левых СТВОРОН;' IJ ...... 
Nt 2 11296 - рановина ЛИЧ1IННИ поздней стадии или взрослой формы СО стороны левой створ!<и 
(3л) и спинного края (ос); 4 - Nt 221296, ра!{овина взрослой формы со стороны левой створип 
(4л) , спинного (4С) и брюшного (46) нраев , ПЛОСЮIЙ и сравнительно низний знзеъmляр ; 5 -
Nt 23/296 - раНОВlПIа взрослой формы СО стороны правой створ"и (5nр) , cmrnнoгo (5с) и зад
него (5з) нраев, ВЫСОIШЙ 11 выпунлый экземпляр; 6 - М 241296, рю;овина взрослой форъIы СО 
C'fOPO}JbI левой створни (6л) , спинного (6с) и заднего (6з) нраев. 

Фиг. 7.  Paractenoloculina kosvaensis gurjevskiensis subsp. n.ov . . . . стр. 33 
Голотип м 46/296 (обр. П-64/30), ракоюmа со стороны левой (1л) , правой (1nр) створ он и спинного 

нрая(1с), СТПОРНИ нескольно смещены; правый берег р. Малый Бачат, ТОЛСТОЧ)fХШ/СН.IIЙ карьер, 
юишая стенна; томьчумышс!{ие слои. 

т а б л и ц а VI 

Фиг. 1,  2,  4 ,  5 .  Clavojabellina abunda minor gen. et subsp. nov . . .  стр. 22 
. - паратип Nt 26/296 (обр. Е-6362а), рановина mflИННИ со стороны левой створни (1л) , спинного 

(lс) и заднего (lз) нраев; лев . бер. р. '.гО�IЬ-ЧyJllЬnП при пересечеюm трантом Новонузнецн-Бар
наул; томьчумышсю'е слои; 2 - голотип М 25/296 (обр. '1'-1 86), рановина саыни со стороны 
левой (2л) и правой (2nр) створон, СШlиного (2С) , брюшного (26) И заднего (23) нраев; местона
хождение и возраст те и(е. 4 - паратип М 27/296 (обр. Т-126), рановина са�ща со стороны ле
вой (4л) и .правоЙ (4nР) створон, СШIJШОГО (4С) И заднего (4з) нраев ; ъrестонахоищение и возраст 
те же; 5 - паратип М 28/296 \обр. Т-187), нрynная раковина саъща со стороны правой (5nр) и левой (бл) створон; местонахо>Ндение и возраст те же. 

Фиг. 3.  Clavojabellina abunda abunda Ро) . ,  1955 . . .  стр. 22 • 1 " 

38 - Энз. М 1/296а (обр. 20 л. 10. Р. Беннера, 1960), раНОВШlа самни со стороны заднего нран; юж-
ный Урал, вязовснпе слои средпего девона . 

П р и м е ч а н и е. раI\овины на фиг. 4л, 4пр, 5 пр несколько вапрокинуты к спин
ному нраю, благодаря чему на фиг. 4л создается впечатление большего охвата 
вдоль брюшного нрая, чем он есть в действительности; на фиг. 4пр и 5пр по брюш
ному нраю выступает противоположная СТВОРl{а, l{оторая не видна ПрИ обы'Шоы 
незапронинутом положении рановины. " 

т а б л и ц а УII  
Фиг. 1 -4. Sulcatiella crassa. gen. et sp. nov . . . . . . стр. 25 " 

] - паратип М 30/296 (обр.П- 64/39), раКОIJИllа ЛИЧЮ-IНИ со стороны левой створни (lл) II СПIlННОГО 
иран (lС); левый. берег р. ТОМЬ-ЧУ�lЫШ, большое обнажение нюне с. 'l'омского; томьчумыlсниеe 
слои; 2 - паратип N, 31/296 (обр. П-64t41), раl{овина взрослой Формы, возможно, самца со сто
роны правой (2nр) и левой (2л) створон, брюШllОГО (26), СПlIJJНого (2с) И заднего (2з) I{раев; ме
стонахождение и возраст те >не;, 3 - голотип N. 29/296 (обр. П-64/39), рано,вина взрослой фор
МЫ, ВОЗМОИШО, самни, со стороны левой створни (3л), СПlшного (3С), брюUlliОГО (36) 1I заднего 
(3з) ираев; местонахо>Ндение и возраст те >не; 4 пр - паратип М 32/296 (обр. Е-63/62), раНОl)lша 
взрослой фор�IыI СО стороны пра'DОЙ створни; знземпляр запронипут н сшmноъгу нраю, чтобы 
поназать задне-брюшной пот левой СТВОРНИ; правый берег р .  Томъ-Чумыш, ложон против 
С. Томсного близ пересечения рена трантом НОБонузнеЦI( - Барuаул; томьчуъIышюlеe слои. 

т а б л и ц а V I I I  

Фиг. 1 -4. Sulcatiella zinchenkoae sp. nov . . . . . . .  стр. 26 
, ; /  

1 - параТИIJ М 34/296 (обр. Д-63/1б), рановина личанни с о  стороны llевой ( 1  л) и правой (1nр) GТЛQ ' 
рон, СШШ1l0ГО (lс), брюшного (16) 1I заднего (1з) нраев; левый берег р. Томь-ЧyJlIЫЩ большое 
обнажение НI1же с. '.гомсного; томьчумышские слои; 2 - паратип Nt 35/296 (обр. '1'-128), рано
вина взрослой формы СО стороны правой створни (2nр) 11 СПИIШого (2с) нрая; ле
вый берег р . '.гомь-Чумыm при пересечеllИИ трантом Новоиузнецн - Барнаул; ТОМЬЧУ1lIЫшсн.и.е 
слои; 3 - ГОЛ01',ш ;N, 33/296 (обр. П-64/39), paHoBmia взрослой формы СО стороны правой створ-

, . 
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ки (3nр) , сп"нного (3С), брюшuого (36), заднего (3з) ираев ; левый берег Томь-ЧумьШ1, БОЛЬШОI< 
обнан!ение ниже села; возраст тот ;не; 4 - паратип ;N; 36/296 (обр. Т-172), раковина взрослой 
формы СО стороны левой СТВОРИИ (4л) , спинного (4с) и заднего (4З) ираев, экземпляр с почти 
симметричными переднИJ\I и задним I!раями; левый берег р. ТОМЬ-ЧУМЫШ при пересечении трак
том; возраст тот же. 

Фиг. 5, 6. Hesslandella? tomlch.umyscl�ensis Pol . ,  1960 . . . сТр. 31 
5 - экз. N. 441296 (обр. Д-63/1е), раИОВlIна личшши со стороны правой (5nр) и левой (5л) створок 

спинного (5с) и брюшного (56) краев; левый берег р. ТО�IЬ-ЧУМЫШ, нише села; ТОМЬЧУМЬШ1ские; 
слои; БJt - экз. N. 451296 (обр. П-64/45), раКОВlша взрослой формы СО стороны левой створки; 
левый берег р. ТОМЬ-ЧУМЫШ, при пересечении большой излучины реки трактом Новоиузнеци -
Барнаул; возраст тот н!е. 

Фиг. 7-10. Binodina bachatskiensis gen .  et sp. поv . . . , . . .  сТр .  34 
Все экземплнры происходили из обр. П-64jJО, Толсточюuшсю,й I{apbep, юашая стенка; томьчумыш 

сиие слои. 711. - паратип М 1.8/296,  раКОВЮlа ЛIIЧIIИЮI со стороны левой СТВОРЮ!, 8 - паратип М 491296, раИ(l
вина ЛИЧИIilШ со стороны правой (8nр) створки; 9 - пара'fИU М 50/296,раиовина самца со сто· 
роны левой створии (9л) И спинного ирая (9с); 10 - голотип М 47/296, раковина саМЮI со сто
роны л�вой створии (1 Ол) , спинного (10с) и брюшиого (106) ираев. 

т а б л и ц а IX 

Фиг. 1 -6.  Aparchilellina fissurelliformis (Pol . ) ,  1 960 . . . сТр. 29 
lnp - эиз. М 38/296 (обр. Т-НО), раиовина ЛИЧИНЮI со стороны правой створни; левый берег р .  Томь

Чумыш, большаfl излуч,ша рею! при пересечении ее трантом Н овоиузнеци- Бариаул; томьчу
ыышкиеe слон; 2 - виз. М 41/296 (обр. На-54/а-7),  раиовина личинки поздних стадий ИЛИ 
самца со стороны левой (2л) и правой (2nр) створок, спинного (2С) , брюшного (26) и заднего 
(23) ираев; правый берег р. Малый Бачат, нарьер 2-я сопка; томьчумышские слои; 3nр - эиз. 
М 39/296 (обр. П-64]37), праван створиа сбону, нескольно запрокинутая н заднеъry нонцу, хо
РОШО видно соединение окаймляющего борозду ваmша со спинным ребром; левый берег р. Томь
Чуъrыш, большое обнажение нюне с.  Томского; ТОМЬЧУЪfЫIUсние слон; 4 - экз. N. 401296 (обр. 
Т-170), леваfl пеполная створка самки сбоиу (4л), с брюшного ираfl (46), левый берег р. Томь
Чумыш, большаfl излучина реки при пересечеюm траитом НовонузнеЦI{-Барнаул; возраст тот 
же; 5nр - энз. N. 42/296 (обр. Д-63/I, 1 в ) ,  праваfl створна личинки поздних стадий или самца 
сбоиу; правый берег р. Малый Бачат, ТОЛСТОЧИXl1НСIШЙ карьер; ТОМЪЧУМЫlLlсиие слои; бll. 
экз. М 43/296 (обр. Д-63/4 1в,), леван неПОЛllан Cl'BopI<a саМlШ Сбоn)" КРУПIIЫЙ экземплнр; ме· 
стонахождение и возраст те а·.е. 

Фиг. 7-9. Uchtovia sU/Jti /is Ро] . ,  1 960 . . . . СТр. 36 
Топотипы (обр. П-М/30); правый берег р.  Малыli Бачат, 'l'ОЛСТОЧИХИIIС';ИЙ иаръер, южнаfl cTeНl,a 

тоиь',),мышские слои. 7 - М 5 1/296, РЮ{ОШ'l lIа JIl1ЧИНIШ со С'ГОРОIlЫ правой �твории (7nр) I! 
сшшного "ран (7с); 8 - J'/; 52/2%, раиоnнна самца Со СТОРОIIЫ п равой СТВОРИII (8/1.). СШI I I Н ОГО 
(8с) ,  и заДflего (8з) краев; 9 - М 53/296, раиопина саюш со CTOPO! lUl правой С'ГВОРI!И (9nр) , 
спинного (9с) и заднего (9з) нраев. 

Т а б л и ц а  Х 
Фиг. 1 -4. Cavellina ( lnvisibila) porrecla Ро! . ,  1 960 . . . С'l'р .  38 

1 - топотип N. 56/296 (обр. На-54/а-7) ,  раl{ОВИlЩ самки со с го р о  IbI правой СТВОРЮI иnр) и спинного 
"рак (lC); 2 - топотип ;N. 57/296 (обр. Ha-5 �a-7), ра КОВИilа самца с о  сторос,Ь! левой СТ80РКИ (2д) и СШIШIОГО I!pafl (2с) ; поавый берег р .  Малый Баqат, I,apr,ep 2-я сопна, зап. СI!ЛОН; томьчумьrш
Сl\l1е слои; 3л - Э!!З .  )\<; 58/296 (оир. Е-63/о2), оа«ови ,а JН!'!l!i{КИ со стороны левой створки; 4 - экз. "". 59/296 (обр. Е-63/62 ) , НРУПlrafl ра ко вина сюща со С'гор оны левой СТВОРIШ (4л) I! 
спинного ираfl (4с); правый берег р. Томь-'СIумыш, JIО'ИОI< против с. TO'ICKOI'O, близ пересечеНИfl 
реии трантом НОВОКУЗflеци-Барнаул; возраст тот те . 

Ф ; I I' .  5 .  Cavellina (lnvisibila) ralla Pol . ,  1 960 . . . .  сТр .  39 
Эиз . . М 60/296 (обр. П-64l35), раl{ОВИiЩ са1ща со с гороны правой (5nр), левой (5л) С fЗОРОI! И сшП!ного 

крак (5с); на ф�1Г. 5пр, фотографированной в глицерине, в,1дно мускульное DflTHO; левый берег 
р. 'гоы�-чумыыд,' в 300 At ниже пересе'lеЮ!fl pel,:I трактом Новокузнеци - БаРllаул; томьчумЬ!1дС
кие слои. 

Фиг. 6.? Cavellina (lnvisibila) роггесеа Pol  . . . . сТр. 38 
G - эиз. М 62/296 (обр. Т-327), раковина ШIЧИIШИ последних стадий или самца со стороны левой 

створки (611.) И спинного ираfl (БС); левый берег р. ТО�IЬ-ЧУ�[blШ при пересеoJении 'fpal!TO�r Ново
иузнецк - БаРllаул; томьчумышсиие слои. 

Фиг. 7. Cavellina (lnvisibila)? kamyschenkiensis sp. nov . . . . СТр. 39 
1 - голотип М 611296 (обр . '  Е-59/3/.В), раиовина са.ща со стороны левой СТВОРЮI (7л) и СПИНIIОl'О 

крак (7с); на фиг. 7/1, фотограф!l!роваНliОЙ в глrщерине, видно ъrускульное DflTHO; рч. Rаы1шеu-
иа; ремнеВСЮIе СЛОI!. 

т а б л и ц а Х I  
Фиг. 1 .  Silus subsymmetricus sp. nov . . . . СТр. 42 

ГОЛQТип м 651296 (обр. 3a-52f7-37), Da,{09"�Ы со c rO'JO"!b! П1азой ( Inp) '! Л � DОЙ (1л) створои, спинного 
(1с) И заднего (1з) ираев; левый барез р .  ТО�IЬ-ЧУМЫ1д, нюне с. ТОIC:!ого, 'fО�!ЬЧУМЫ1д�i{l{е слои 

Фиг. 2. Silus? robustus sp. по" . . . сТр. 43 
голотип м 66/296( 06р. 3а-52/-7-24); раковина со стороны правой (2nр) и левой (211.) створои, спинного 

(2с) и заднего (2з) нраев; меСТОllахоищение и в озраст те ;не. 

Фиг. 3, 4. Silus acclivis gen. et. sp. nov . . . . . .  СТр. 42 
3nр � параТИD No :646/296 (обр. П-61./39), раковина ЛИ'lIIIII,И со стор оны DpaBOII: СТВОР IШ : л�вЬ!й пе -
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рег р. Томь-Чумыш нише с. '1'омсное; томьчумышсние слои; 4nр - голотип J\i'. 64a/296 (обр. Т-
229); рановнна со стороны правой Сl'ворни ;  левый берег р. то�Iь-чуыш,' большая излучина 
при пересечении трактом НОВОНУЗlIсцн-Барнаул; возраст Т01' ше. 

Фиг, 5. Bairdia sp . . . .  СТр. 40 
ЭНЗ. J\i', 631296 (обр. П-6'1/35, раковина со стороны правой створки(5nр) И СПИШIQГО нрая (5С); левы!\. 

берег р. Томь-Чумыш, в 300 .,. нише пересечения рени трактом НОВОНУЗlIсцн-БаРll<!.УЛ, возраст 
то'Г же.  

Фиг. 6. Acantoscapl�a ? sp . . . . . СТр. 57 
Энз. J\i', 87/296 (a(jp. Е-63/62), раИОВИJJа со СТОрО"Ы правой Створии (6nр), СПИJШОГО (6с) и брюшного 

(66) J'paeB; правый берег р. Томь-Чуыыш, лонюн против с. Тоысиое, близ пересечеиия реии 
траитом Новонузиеци - Барнаул; возраст тот н,е. 

т а б л и ц а Х Н  

Фиг. 1 -3. Bashkirina gravis (Pol.),  1 960 . . . СТр. 45 

1 - 8ИЗ. М 67/296 (обр. П-64/36), раиовшш личинни со СТОРОНЫ правой СТВОРЮI (1nр) и спиииого 
нрая (1с); левый берег р .  Томь-Чумыш, большое обиашеllие ниже с. Томского; ТОМЬЧУМЫШСИJJе 
СЛОИ' 2" - ЗИЗ. М 68/296 (обр. Д-6311б), длинная раковина взрослой форыы СО стороны левой 
створки, местонахошдение и возраст те ше; 3 - знз. J\i', 69/296 (обр. П-6"/36), раИОВИllа взро
слой формы СО стороны правой СТВОРНИ (3nр) , спинного (3с), брюшного (36) и заднего (3з) 
ираев; местонахождение и возраст те ше.  

т а б л и ц а XIII  

Фиг. 1 -4. Basl!kirina salairica sp. nov . . . . СТр. 52 

1 - паратип М 83/296 (обр. П-64/35), раковина личинки со стороны правой створии (1nр) и спинного 
ирая (1с); левый берег р. Томь-Чумыш, в 300 ,,, Нllше пересечения траитом Н овоиузнеци-Бар
"аул; ТОМЬЧУМЫШСИJJе слои; 2 - паратип М 84/296 (обр. Д-63/1б), рановина mlЧИВКИ со сто
РОJlЫ правой створии (2пр) и спинного нрая (2с), левый берег р .  ToMb-чумы,' большое обна
жение ниже с. 'Гомсиого; возраст тот ше; 3 - пара тип М 85/296 (обр. П-64/35), раиовина ли
ЧИlши поздних стадий или взрослой формы СО стороны правой СТВОРЮI (3nр) , спmшого (3с) 11 
заДJlего (3з) краев; сы. местоиахошдение 8иземпляра н а  фиг. 1 ;  4 - голотrш М 82/296 (обр. 
Д-63/б), раковина взрослой Формы СО СТОРОНЫ правой СТВОРИИ (4nр) и БРЮIШIOГО нрая (4б); 
см. местонахо;идение зкз. на фиг. 2. 

Фпг. 5-7.  Bashkirina elongata sp. nov . . . . СТр. 46 

5 - паратип J\i', 72/296 (обр. Е-63/62а),раиовина ШlЧинии со сторопы правой створни (5nр) и спинного 
нрая. (5с); левый берег р. Томь-Чумыш, большая излучина при пересечении траитом Новокуз
нецн-Барнаул; томьчумышсиие слои; 6 - параТIШ J\i', 73/296 (обр. Т-230),рановина ЛИЧИНЮI СО 
CTOpOJJbI правой (6nр) н левой (6А) створок, брюшного (66), спинного (6с) и заднего (6з) нраев; 
местонахон<Дение и возраст те же; 7 - голотип М 7 1/296 (обр. Т-292) , раиовина взрослой формы 
СО стороны правой (7nр) и левой (7") створои и СllИиного нран (7с); левый берег р .  ТоМь-Чумыш, 
в 1 1 80 ... , выше пересечения большой излучины рени трантом Новонузнецн-Барнаул; возраст 
тот ше. 

т а б л и ц а XIV 

ФI:JГ. 1.  Rectella bispinosa sp.  nov. . . .  СТр. 75 

1" - паратип ;N, 1 �6/296 (обр. Д-63/1б), раиовина личинки со стороны левой СТВОРЮI; левый берег 
р. Томь-Чумыш, большое обнашение ниже с.  Томсного; 1 - голотип М Н5/296 (обр. Е-63/62г), 
раНОllина взрослой формы СО СТОРОНЫ правой створни ( 1 nр), спинного (1с), и брюшного (16) 
нраев; левый берег р. томъ-Чумыш, при пересечении реки трантом Новонузнецн-Барнаул; 
'fомьчумысииеe слои. 

'Фnr. 2, 3. Rectella папа sp. nov . . . . .  СТр. 76 

2nр - паратип J\i', 1 44/296 (обр. П-641З5), раковина ШIЧИНЮI СО стороны правой створни; левый бе
рег р .  томь-чумыш' в 300 ... , нише транта; 3 - голотип J\i', 143/296 (обр. Т-292), рановина 
взрослой. формы СО сторокы правой (3nр), левой (3А) створон, Спинного (3с) и брюшного (36) 
нраев; левый берег р. ТО�IЬ-Чумыш , в 1180 А' выше большо й излучины в с. 'Гомсном; 
томьчумышсние слои. 

Фиг. 4-6. Bashkirina symmetrica sp. nov . . . .  СТр. 48 

'" - паратип М 75296 (оОр. Е-63/62 а) ,  рзиовина ЛИЧИНЮI со стороны правой створю! (4 пр) и 
спинного нран (4 с); левый берег р. томь-чумы'п при пересечеНИII трантом Новонузнецн 
Барнаул ; томьчумыmсиие слои; 5 - паратип J\i', 76/296 (обр .  П-64/З5), раиовина личинни со 
стороны правой створки (5 пр), спинного нрая (5 с); левый Оерег р .  Томь,Чумьпu, В 300 �, 
яюие транта Новонузнеци - Ба рнаул ; возраст тот же; 6 - Г;JЛОТИn No 74/296 (обр. '1'-170); ра
ношmа взр�слой формы СО стороны правой (6nр) и л евой (6а) створок, Орю'"Гн" ГО (66), 
спинного (6с) и заднего (6з) нраев; левый Оерег р .  Томь,Чумыrn пр и  пересечении трантом; 
возраст тот ;не. 

Фиг. 7. Bashkirina gravis Pol. ,  1 960 . . . . СТр. 45 

7nр - 8НЗ. N. 70/296 (Е-59/34В), раНОВIIна со стороны правой СТВОРНИ, рч. RаМЬШ'ениа; ремиев
ские слои . 
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Т а б л и Ц а XV 

Фиг. 1 .  Bashkirina krekovskiensis sp. nov . . . . . СТр. 49 

1 - Г:ЛОТJIП N. 77/296 (3а-52/152) , paKOBJIВa со СТОР1НЫ правой (1 пр) JI левой (1 л) створок. 
СПJIНRОГО (1 с) и заднего (1 Э) краев; 1 6 - ракошша параТJmа СО стороны БРЮ'ТIНОГО ираR ;  
левый берег р .  1\ара-Чумыш, окрестл 1СТИ д е р .  СафОЛJВО; нреНJвскпе СЛОИ. 

т а б л и Ц а X V I  

Фиг. 1 -3.  Bashkirina inepta (Pol.) ,  1960 . . . . сТр. 50 
. ' 

1 - 8НЗ. М 78/296 (ОБН. ОТ-3, оБР. Т-299) , раковина лп<JИЛКИ С )  стороны правой створии (1 пр) и 
сшmного кра" (1 с); левый берег р. Том:ь-Чумыш, в 1 00 ЛL выше большой излучины реки при 
пересечении трантом Новокузнецк-Барнаул; том:ьчумышские слои; 2 - экз. М 79/296 (обр. 
Е-63/62); раИОВJша взрослой формы со стороны правой (2nр) и левой (2л) створок, спинног(} 
(2е), брюшного (26), и заднего (23) краев; правый берег р. ТОМЪ-ЧУ1llЫШ, ложок против С.  Том
сиого, близ пересечения реЮI трактом Новокузнецк - Барнаул; возраст тот же; 36 - зиз. 
М 80/296 (обр. Д-63/1б) , неполвая раковина со стороны брюшного края, в верхней части 
слева виден гребневидный выступ; левый берег р .  Томь-Чумыш, большое обнюнение Iш}не 
села; в озраст тот же; 4-Эиз. М 81/296 (обр. Е-63/62), неполная раковина, со стороны правой 
створки и спиfJНОГО кра" 

т а б л и ц а ХVП 

Фиг. 1 ,  2. Scaphina altaica gen. et sp. nov. , Х 30 . . . .  сТр. 54 
1 - паратип N, 87/296 (обр. Е-59/34В), раиовина личиш{И со стороны праВОll (1nр) и левой (1л) ство

рон, спинного (1е) и брюшного (16) нраев; Горный Алтай, рч. Намьпnенна; ремневсиие СЛОII; 
2 - голотип М 86/296 (обр. Е-59/34В), раl<OВШЩ взрослой формы СО стороны правой (2nр) D 
левой (2л) СТВОРО/{, СПШIНОГО (2С), брюшного (26) и заднего (23) нраев; возраст и местонахожде. 
ние те же. 

т а б л и Ц а ХVПI 

Фиг. 1.  Saтarella аН. rt'versa (Ро] . ) ,  1955 . . . .. СТр. 76 
1 - энзе�mлнр М 11.8/296 (обр. Д-63/1 б) ,  рю<овина со стороны правой (1nр) и левой (lл) створок, 

спинного (1е) и брюшного (16) нраев; левый берег р. Томь-Чумыш, большое обнажение ниже 
с. Томсного; томьчумышсние слои . 

Фиг. 2 .  Scaphina sp. (личиночная форма) . . . .  сТр. 56 
2л - ЭНЗ . М 89/296 (обр. П-64/3Q) левая створна личинни сбону; левый берег р. Томъ-Чумьrш ,  боль

шое обнажеНllе ниже с. Томсного; томьч"умышсние слои . 

Фиг, 3 .  Scaphina sp. . . . .  сТр. 56 
Эиз. м 89/296 (обр. П-64/39), рановина со стороны правой СТВОРИИ (3nр), СПИШlOго (3с) и брюшного 

(36) нраев; местонахождение и возраст те же. 

Фиг. 4. Scaphina siluncula sp. nov . ,  Х 30 . . . . .  сТр. 56 
Голотип М 88/296 (обр. 1\-104 В .  Г. Желтоноговой, 1 963), раНОDJша со стороны правой СТВОРНИ (4nр) 11 СПИНIIОГО нран (4С); рч. 1\амышенка; ре�шевсю!е слои. 

т а б л и ц а X I X  

Фиг. 1 - 6 .  Ortltocypris tschuтyscltensis sp. nov . . . . . СТр. 60 
1-4 , 66 - паратипы ,  происходят из обр. П-64/30.  ТОЛСТОЧИХIШСЮ[Й нарьер, южиая стенна; томь

ЧУМЫШСl<ие слои; 1 - ;N, 98/296, раl<овина личинни со стороны правой створни (J пр) и стш
ного нрая (1с), 2nР - N. 98' 1296, рановина ЛИЧИ1ШИ со стороны правой СТВОРНИ; 3 - М 99/296, 
раНОD1ша взрослоti форыы со стороны правой створни (зnр), спинного (зс) И заднего (33) нраев; 
4с - М 1 00/296, рановина взрослой фОР�IЫ СО стороны спинного иран, ПОl<азьmающан сравни
тельную равномерность ТОЛЩИНЫ створон; 66 - ;N; 1 0 1/296, раНОВЮlа взрослой формы или ли
чинни СО стороны брюшного нран; 5 - голо'ГИП М 97/296 (обр. Т-172), рановина со стороны 
правой (5nр) и левой (5л) CTDOPOH и сwшного нрая (5е); левый берег р. Том:ь-Чумыш, при пере
сеченпи большоЙ излучины рен траитом Н овонузнецн - Барнаул; 'fомьчуJltbllllс[{Ие слои . 

Фиг. 7. Healdianella subpusilla sp. nov . . . . . СТр. 59 
Голотип м 96/296 (обр. Д-63/4 1д), рановина со стороны правой (7nр) створю!, СНИННОГО (7с) И брюш

ного (76) нраев; левый берег р. Малый Бачат, Толсточихинсиий нарьер; нреновсние слоп . 

Фиг. 8, 9 .  Healdianella ргерега sp. nov . . . . . СТр. 59 
8 - голотип М 94./296 (обр. Т-327) ,  рановина взрослой формы СО стороны правой створни (8nр) И 

спинного (8е) нрая; левый берег р. Томь-Чумыш, ПрИ пересечении трантом Нов онузнецн 
Барнаул; томьчумышсt;пе слои; 9л - паратlШ М 95/296 (обр. Д-6311б), рановина ЛJIЧинии со 
стороны левой створни; левый берег р .  Томь-Чуыыш, большое обнашение ниже с. Томсного; 
возраст тот ше. 

Фиг. 1 0-12 .  Healdianella clara Pol . ,  1960 . . . . . СТр. 58. 
1 0nр - эиз.  М 91/296 (обр. Т-292), рановина ЛllЧlfнюr со стороны правой створни; левый берег р .  

Томь-Чумыш, в 1 1 80 ,1t выше пересечения рени трантом Новоиузиеци - Барнаул; томьчyмr,rш
сние СJlОИ: 11 - знз. М 92/296 (обр. Т-292), рановина взрослой формы СО стороны правой СТВОР
I<И (11 71'1) и СШllШОГО "рая (11с) , местонах,)ждение и возраст те же; 12 - 31<З. М 93/296 (ofi� 
Т-230), Ракuвина . ЛI1ЧИННИ пли взрослой формы СО стороны правой СТВОрЮI (12njJ) 11 спинного 
нрая (12с); левый берег р. ТОМЬ-ЧУМЫШ [ЩИ нересечеюm трантом; возрас'Г тот }I<е 
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Т а б л и ц а ХХ 

Фиг. 1 -3.  Bairdiocypris bairdioides P ol. , 1 960 . . . . етр. 63 
lпр - 3113. No 1 05/2D6 (обр. Е-63/62а), раковина личинки со стороны правой створки; левый берег 

р. томь-Чумыш при пересечешш трактом Новокузнецк - Барнаул; тоыьчу�1ы�сюlеe слои; 2 - экз. М 106/296 (обр. Е-63/62 г), раковина lli'ЧИНlН' со стороны правой створки (2пр) и СПИН
ного (2с) края; местонахождеlше 11 возраст те н,е; J - ЭКЗ . .м 107/296 (обр. Т-292), раl<овина 
взрослой формы СО СТОРОНЫ правой (зпр) и левой (ЗЯ) створок, спинного (3с), брюшного (36) 
и заднего (3з) краев; левый берег р. Томь-ЧуЪ1blШ, в 1 1 80 .лt выше тракта; возраст 'rOT же. 

Фиг. 4-6.  Bairdiocypris раuхШа (Pol.) 1 960 . . . . етр. 62 
4пр - 81<3 • .м 102/296 (обр. Е-63/62а),  раковина ЛИЧJшки со стороны правой створин; 5 - экз . .м 103/ 

1296 (обр. Е-6362), ра"овина взрослой формы СО стороны правой (5пр) и левой (5д) створок, 
спинного (5с) брюшного (56) и заднего (53) краев; левый берег р. Томь-Чумыш при пересечеНlIИ 
"'Рактом НовокузнеЦI< - Барнаул; тоыьчумышские СЛОИ; б6 - ЭКЗ . .м 1 04/296 (обн. ОТ- 1 ,  обр. 
Т-170), раковина СО стороны брюшного края; хорошо видны брюшлое уплощение, валиковид
вые образованин II уплощенн ость переднего конца; местонахождение и возрас'" те же. 

Фиг. 7, 8.  Bairdiocypris imparis sp. поу . . . . . етр. 66 
" - голотип .Ni 1 1 5/296 (обр. Е-59134В), крупная раиовина взрослой формы СО стороны правой створю, (7пр) и спинного края (7с); рч. Намышенка; ремневсю,е слои; 8 - паратип М 1 1 6/2D6 (обр. 

Е-59/34В), раковина ЛИЧНI1НИ поздних стадий илн небольшая раиовина взрослой формы СО сто
роны правой стпор'ш (8пр) и спинного (8с), иран; местонахождение JI возраС'r те же. 

т а б л и Ц а Х Х I  

Фиг. 1 -6.  Bairdiocypris kагсеlЮе P o l .  1 960 . . . . етр. 65 
lпр - паратип М 109/296 (обр. П-64/45), раиовина mlЧIШЮJ со стороны правой створки, 2 - пара

Tlm .N'. 1 10/296 (обр. П-64//15), ра"овила небольшой взрослой формы СО стороны правой (2пр) 
створки; 3 - голотип М 1 08/2�6 (обр. П-6I./45) , раиовина взрослой формы СО стороны правой 
(3пр) и левой (3д) створок, спинного (3с),брюшпого (36) и заднего (33) нраев; р. томь-чу�1ы�ш 
при пересечении трактом Новокузнецк- Барнаул; томьчумыmсние слои; 4пр - знз . .N'. 1 1 1/296 
(обр. Е-63Л4 ) ,  рановина mlЧШШИ со стороны правой створни; б - ЭНЗ. М 1 1 2/296 (обр. Е-63Л/,),  
рановина взрослой формы СО стороны правой створни (6пр) и спинного нрая (бс); левый берег 
р. Тоыь-Чумыш, канава в 600 .\' ниже с. Тоыского; возраст тот же; 5 - знз . .N'. 1 1 3/296 (обр. 
П-6Ч2) ,  раковю-ш со стороны правой створки (5пр) и СUI1JШОГО нрая (5с); левый берег р. Малый 
Бачат, нарьер 2-я сопна; ТОМЬЧУ�IЫШСНllе слои. 

т а б л и ц а Х Х I I  

Фиг. 1 -3.  Bairdiocypris ресНnасеuв sp. поу . . . . . етр. 6 7  

l-парат}ш .N'. 123/296 (обр. Д-63/1б),  рановина личинки с о  стороны левой (1д) IJ правой (1nр) ство
рок; 2 - ГОЛОТIШ М 1 22/296 (обр. Д-6З/1б), раКОВИllа небольшой взрослой форъlЫ или ЛИЧИНЮI 
поздних стадий со стороны правой створЮJ (2ПР), СПИННОГО (2с), брюшного (26) и заднего (2з) 
J,paeB; ад - паратип М 124/296 (обр. Д-6З/1б),  раНОВШlа "рупной взрослой формы СО стороны 
левой створни; левый берег р. 'Гоыь-Чумыш , большое обнажение ниже с. Томсного; томъчумыш
ские слои. 

Фиг. 4. Bairdiocypris karcevae Pol.  1960 . . . .  стр. 65 
Паратип No 1 1 4/296 (обрt 3а-52/ 1 62в), раковина со стороны правой (4711) , левой створон (4д) И СПИН

ного (4с) нран; левый берег р. Нара-ЧУ�IЫШ ,  окрестнос7l" дер. СафОНОБО; "реНОDсние слои . 

т а б 11 П Ц а X X I I I  

Фиг. 1 -5. Bairdiocypris prominens sp. nov . . . . . стр. 68 

Все энземnляры происходят из обр. П-Q/,/2, правый береl' р. Малый Бачат, нарьер 2-я сопка; томь
Qуыышские слои; lпр - паратип М 1 1 8/296, 2пр - паратип .N'. 1 1 9/296 ра"овины личинок со 
стороны правых створок; 3 - паратнп .N'. 120/296, раковина ЛИЧИННИ со стороны правой ство
рки (зnр) и брюшного (36) края; 4 - ГОЛОТИD .N', 1 1 7/296 раковина взрослой фор�1ы1 СО стороны 
правой (4пр) , левой (4д) створок и спинного ирая (4с); 5 - паратип М 121/296, неполпая: 
раковина взрослой фор�1Ы с довольно HOPOTHIIM замочным нраеы со стороны правой створни 
(5nр) и спинного нрая (5с). 

т а б л и ц а X X I V  

Фиг. 1 ,  2. МоогНев? gurjevskiensis Pol. , 1 960 . . . . стр. 37 

lПР - топотип М 51./296 (обр. П-64/30), раковина личиню! со стороны правой створки; правый берег 
р. Малый Бачат, Толсточихинский нарьер , южная стенна; ТОЪ!ЬЧУЪ1ЪППские слои; 2 - топотrш 
М 55/296, раковина взрослой формы СО стороны левой створни (2д) И спинного края (2с); место
нахождение и возраст те же. 

Фиг. 3.  Rectella? heteroclila sp. поу . . . . . етр. 79 
Голотnn М 1 /17/296, раковина со стороны правой створки (зпр) и СШШlIого края (3с); правый берег 

р .  Малый Бачат, Толсточихинсний нарьер, восточная стенка (Д-63/41г); нреКОВСЮJе СЛОII. 

Фиг. 4-7. Microcheilinella obliqua Pol . ,  1 960 . . . . стр. 69 
4 - энз. М 125/296 (обр. Е-6З/62), раковина личинки со стороны правой СТВОРЮJ (4пр) и сшшного 

нран (4с); правый берег р. ToMb-Чуъ1ЪПП , лож он против с. Томского; томьчумышс"ие слои; 6 -
эка. 126/296 (обр. Е-63162), раковина взрослой формы СО стороны правой створки (бпр) , сшш
ного (6с) и заднего (6з) нраев; местонахождение и возраст те же; 5 - экз. М 127/296 (обр. Д-631 
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/1б), раиовuна небольшой взрослой формы со CTOPOtlbI левой (5А) и правой (5nр) створои; ле
вый берег р. '1'омь-Чумыш l{Иже села '1'омсиого; томьчумышсиuе слои; 7 - эиз. Ni 128/296 (обр. 
П-64/4 1 ) ,  раиовина взрослой фОРII!Ы СО стороны левой СТВОРИИ (7А), брюшного (76) и заднего 
(7з) l,paeB; ыестонахошденuе �! возраст те ше. 

т а б л и ц а ХХУ 

Фиг. 1 -6.  Microcheilinella regularis sp. nоу . . . . .  СТр. 70 

1 - паратип Ni 129/296 (обр. Е.-63/14), раliошша ШIЧИНИИ с о  стороны правой СТВОРIШ (1nр) и СШIН
ного нрая (lс); левый берег р. '1'о�rь-Чумыш, liaHaBa в 600 �' нише с. Томсиого; томьчу�rышсиие 
слои; 2 - голотип J'f. 1 3 0/296 (обр. Е-63/14), раиовина взрослой формы СО стороны правой (2nр) 
и левой (2А) створои, спинного (2с) и заднего (2nр) ираев; ыестонахошдение и возраст те ше; 3-
паратип J'f. 1 3 1/296 (обр. Е-59/34Б) ,  раИОВlIна ЛИЧIШl<И со стороны правой створЮI (3nр) 11 спин
ного нрая (3с); рч. }{аиышениа; ре�шеВСliие слои; 4 - парат�m Ni 132/296 (обр. Е-59/346), ра
иовина взрослой формы СО стороны правой створю! (4nр) , сшmного (4с) и заднего нраев (4з); 
возраст и местонахошдение те же; 5 - паратип Ni 133/296 (обр. Д-63/1б),  рar,овина ненрупной 
взрослой формы СО стороны нрав ой (5nр) и левой (5А) створон; левый берег р.  Тоъrь-Чуыыш, 
ниже с .  Тоысного; томьчумышсние слои; бnр - паратип 134/296 (обр. J'f, Д-6311б) , раиошша 

взрослой форыы СО стороны правой створ ни, близ переднего ионца частично сохрапилась 
ыелионмчатая поверхность; ыестонахо,ндение и возраст те ше. 

т а б л и ц а XXVI 

Фиг. 1 -4 .  N ewsomites notabilis kusnezkiensis sпЬsр. nov . . . . .  СТр. 73 
1 - паратип Ni 1 37/296 (обр. Д-63/41в-6), par,OВlIHa JIИЧИЯЮI со стороны правой СТВОрl<И (1 пр) И спин

ного нрая (lс); правый берег р. Малый Бачат, ТОЛСТОЧИХЮIСНИЙ нарьер (восточнан стенна) 
ТОМЬЧУЫЬППСI{ие слои; 2 - голотип J'f, 1 36/296 (обр. Д-63/41в-6), рановина взрослой формы СО 
стороны правой (2nр) и левой (2А) , створон, СШIЮIОГО (2с) , брюшного (26) и заднего (23) нраев; 
местонахошдение и возраст те ше; 3nр - паратип J'f. 138/296 (обр. М Д-63/4 1в-6), раиовина не
нрупной взрослой формы ИЛИ личинии СО стороны правой створии; возраст и местонахошдеlше 
're ще; 4nр - паратиц М 139/296 (обр. П-64/З7), рановина взрослой формы СО стороны правой 
СТВОРIШ; левый берег р. Томь-Чумыш нише с.  Томсиого, тоыьчумышсиие слои. 

Фпг. 5 Newsomites notabilis umbonatus ( P o l . ) ,  1 960 . . . . СТр. 72 
ОИ3. J'f. 2/296, рановина взрослой Формы СО стороны правой створни (5nр) и спинного I,рая (5с); левый 

берег р. Малый Бачат, в 1 .2 n�' от МТС дер. Малая Салаирна; салаирюшсние слои. 

Фиг. 6 ,  7. Miraculum tuberclllatum elongat um subsp. НОУ . . • . •  СТр. 75 
б - паратип .м 1 4 1/296 (обр. 3а-52/7-l,о), раИОВlIна со стороны правой створни (6nр) и СПИННОГО нрая 

(бс); левый берег р. То�rь-Чумьпп Iшще с.  Томсного; ТОМЬЧУМЫU1сние слои; 7 - голотин ]\'о 11.'2/ 
296 (обр. Д-63/1а), рановина со стороны правой (7nр) и левой (7А) створон, спинного (7с), брюш
ного (76), и заднего (7з) нраев; местонахошдеиие и в озраст те ше; 

Фиг. 8 .  Miraculum tuberculatum tubel'culatum Pol . , 1 960 . . . .  СТр. 74 
8 - эиз. М 1 40/296 (обр. Д-63/1а), рановина СО стороны левой СТВОРЮi (ВА) 11 спинного ирая (8с); BO�

раст и ыестоuахошдение те ще. 
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Стр. Страна 
I 

Напечатано Должно быть 

25 8 св . } 
26 23 св. 

::; inchenkoensis zinchenkoae 

27 23 св. 
N 36/296 } 
N 34/296 личивка N 34/296 ЛИЧИНl<а 

54 1 1  св. subsilincula silincula 
1 1 8  13 св. цевых гор и Ардевв. ДИМОМУ, выдрышов-

Во вторых, между ские слои Свенток-
лу;з;ловом "УЭJIСКОГО ШИСШIХ гор, 

равреза и горивонты н:аарма и 

Е. Н . П оленова 
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ЛОХКОВ- Afonograptus hercynicus ЛОХКОВ- Af onograptus hercynicus 
ский Af. prael�ercynicus ский Af .  praehercynicus 

ярус ярус Af. uni/ormis 
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