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ВВЕДЕНИЕ 

ПрGдлагаемая работа является nродолжением монографии <<Морсiше 
лилии девона Кузбасса>>, опубликованной в 1964 г. В первой rшиге рас
смотрены история исследования криноидей, дан стратиграфический обзор 
изученных видов , приведена испоJrьзуемая в монографии терминология и 
дано описание по естественной системе представителей следующих родов: 
Ollulocrinus, Triacrinus, Gasterocoma, Myrtillocrinus, Cupressocrinites, Rho
docrinites, Н exacrinites, Platyhexacrinus, М elocrinites, Eutaxocrinus. Кроме 
того, в ней описаны фрагментарные остатки стеблей, классифицируемые 
по искусственной системе. Они относятся н иенуественным родам: Kuz
bassocrinus, Anthinocrinus, Trigonocyclicus, Tetragonotetragonalis, Tetrago
nocyclicus, Pentagonocyclicus и Cyclocyclicus. 

В настоящей работе наибОJrьшее внимание уделено изучению :криво
идей нижнего и среднего девона Горного Алтая, а Таi\Же описаны не 
пзвестные ранее формы из малобачатс:кого горизонта нижнего девона и 
пестеревс:кого известняка мамонтовекого горизонта эйфельс:кого яруса 
среднего девона Севера-Восточного Салаир а . 

Материалом для работы послужили :колле:кции r<риноидей, собранные 
автором совместно с Р. Т. Грацианавой и Е. А . Ешшным в 1963 г. и с 
В. Н . Дубатоловым п Н. И. Беспрозванных в 1965 г. !-\роме того, были 
получены большие ноллекции от Р. Т. Грациановой, Е. А. Елкина, 
Н. П . I-\улы\ова, собранные в 1958-1963 гг . I-\оллеrщии и материалы та:к
же частично происходят из Северо-Восточного Салаира (юга-западной 
ОI\раины I-\узнец:кого бассейна): из района г. Гурьевска и ОI\рестностей 
д . Вуш<ан. Одна:ко значительная часть изученного материала собрана в 
Горном Алтае на правоберюнье руч. I-\уваш, в Медведенам логу, на пра
вобережЪе Ганина ключа, в Хомичевом логу; в онрестностях с. Соловьихи 
п с. Камышенс:кого. 

Таrшм образом, в распоряжении автора оrшзался очень большой ма
териал, собранный в двух :крупных районах Саяно-Алтайсной области -
в юга-западной части I-\узнецr\ого бассейна и в северной части Горного 
Алтая. В этих районах находятся наиболее интересные разрезы ни:шнего 
п среднего девона Саяно-Алтайсrий области, в частности, стратотипы 
многих горизонтов. Автором детально изучены стратотипы кре:ковского и 
малобачатского горизонтов нижнего девона, салаирrншского, шандинсно
го, мамонтовекого горизонтов среднего девона юга-западной части I-\уз
нецr\ого бассейна, ремневского и ЯI\ушинсr\ого горизою_''ОВ нижнего девона, 
киреевского, кувашсrиго, шивертинсного горизонтов среднего девона Гор
ного Алтая. Материалы из стратотипов ~шились основными для этой 
работы. Поскольку криноидеи девона изучены еще довольно слабо, автор 
поставил перед собой задачу, наряду с решением других стратиграфиче
сюrх вопросов, изучить видовые I\омплеr\сы из таrшх разрезов, ноторые в 

Сибири будут опорными, чтобы использовать rчшноидеи: в дальнейшем 
для детальных стратиграфических исследований и стратиграфичесной 
норреляции. 

В процессе этой раGоты ут::и:тывалпсь данные повейшr:х исследований, 



проводимых в настоящее время специалиста:мп по криноидепм в друrих 

научно-исследовательснпх учреждениях . Р . С . Елтышева (ЛГУ) Jrюбезно 
предоставила для сравнения девоненив колленции нриноидей Дальнего 
Бостона, Прибалхашья и Армении; Г. А. Стуналина и Е. Н. Сизава 
ознаномили автора с результатами своих исследований по иринаидеям 

:Казахстана и Прибалхашья; Т. В. Шевченно сообщила новые сведения 
по палеонтологии иринаидей Средней Азии; В. С. Милицына по тер
ритории Урала и Г. Р. Шишнина по Дальнему Востоку. 

Следует заметить, что изучаемые разрозненные остатки н:риноидей 
это снелетные остатни некогда существовавших организмов - морсних 

лилий, ноторые в результате своей жизнедеятельности создавали наибо
лее прочный и устойчивый для определенной среды обитания снелет. 
Последний сохраняется либо полностыо в виде нроны с приирепленным 
стеблем, либо в виде отдельных его фрагментов: табличен чашечеr{, чле
нинов рун, обломков стеблей и его отдельных члениr{ОВ. 

При описании чашечеr{ морсних лилий была использовю-rа нлассифи
кация, разработанная Моором (Moore, Laudon, 1943), частично уточнен
ная позднее Убахсом (Ubaghs, 1953) и опублиrшванная в справочнике по 
палеонтологии беспозвоночных под редакцией Пивто (Piveteau, 1953). 
При описании разрозненных остатков стеблей автор пользовался иенуе
ственной нлассификацией, разработанной Р. С. Елтышевой ( 1956) и до
полненной автором с учетом исследований Г. А. Стуналиной, Т. В. Шев
ченко, Моора и Джеффордса. 

Изучение нриноидей Северо-Восточного Салаира (юга-западной окраи
ны Кузнецкого бассейна) и Горного Алтая еще раз показала, что эти 
иглоножие были весьма разнообразны и довольно многочисленны в дево
не, и что большая часть форм пользуется сравнительно узким страти
графичесним распространением. Все это дает возможность с успехом ис
пользовать морские лилии при детальных стратиграфичесних работах в 
начестве надежных индикаторов времени и стратиграфической норре
ляции. 

Фотографии описанных форм выполнены в фотолаборатории Институ
та геологии и геофизики Сибирсного отделения АН СССР В. Ф. Горr{у
новым. Рисунки в теr{сте сделаны А. П. Строителевой и автором. 

В процессе работы автор пользовался советами Б. С. Соr{олова, 
Р. С. Елтышевой, А. М. Обута. Ряд советов и замечаний были получе
ны от товарищей по работе. Всем им, а танже геологам и палеонтоло
гам, предоставившим ноллекции для изучения, автор выражает ИСI{рен

нюю благодарность. Приз:нателен автор и своим коллегам, !{Оторые озна
!{ОМИЛИ его с имеющимиен у них ноллеrщиями и с новыми данными 

стратиграфических исследований. 
Автор сердечно признателен А. П. Строителевой, помогавшей в подго

товке и оформлении этой работы. 
Коллекция, описанная в настоящей работе, хранится в Геологичесr{ОМ 

музее Института геологии п геофизики Сибирсr{ОГО отделения АН СССР 
под номером 375. 



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МОРСНИХ ЛИЛИЙ 

История изучения морсюrх лилий до 1963 г. рассмотрена в моногра
фии Ю. А. Дубатоловой <<Морские Jrилии девона Кузбасса>> ( 1964). 
К сведенилм, приведеиным в этой работе, следует добавить, что в тече
ние последних пяти лет палеонтологи продолжали изучать чашечrш Rри

ноидей. Одновременно привлен:али их внимание и разрозненные остаткп 
их стеблей. В исследовапшr последних лет наблюдается два направления. 
Одно связано с изучением стеблей каr< индикаторов геологического вре
мени и ДJШ r\орреляц:ии отJrожений. Другое направление заr\шочалось в 
усовершенствовапrш :методики изучения нриноидей и разработке клас
сификации. 

К работам первого направления относится большая часть работ по
следних лет. Они, r<ан: правило, содержат подробные описания родов и 
видов, характерных дшr различных дробных стратиграфических подразде
лений. Многие исследователи давали комплеr\сы криноидеfr из таких 
разрезов, значительная часть r\оторых рассматривается сейчас эталонны
ми. В этих работах харюперизовалось много новых таксонов. 

Так, в 1963 г. Р . С. Елтышева и Г. А. Стуr\алина описали 22 вида 
стеблей криноидей из ордовиксrшх и нижнесилурийских отложений Цент
рального Таймыра, Новой Земли и Вайгач,а . Они устаr-rовишr семейство 
Bystro,vicriнidae с новыми родами Bystrowicгinus и Obuticгinus и 12 но
вых видов : Obuticrim~s bullosus; Pentagonopentagonalis tscherkesovae, 
Р. quindecemlobatus, Р . mmosus, Р . concinnus, Р. hrustulnjensis, Р. bondare
wi, Р . pгoximus; Pentagonocyclicus tenuitus, Р. tajmirensis; Tetгag·onotetra
gonalis qu,adгihamatus и Trigonocyclicus vajgatschensis. Эти авторы поr<аза
JШ большое разнообразие стеблей r<риноидей в ордовике арr<Тичесrшх райо
нов СССР и присутствие очень харю<Терных Rомплексов в дробных страти
графических подразделениях ордовиrш и силура Таймыра, Байчага и Но
вой Земли. 

В 1964 г. вышла в свет монография Ю. А. Дубатоловой , в rшторой 
изложены сведения по пзучению каr\ чашечек, таr< и разрозненных остат

ков стеблей . В ней описан 81 вид, из них 64 новых . Для дробных стра
тиграфических подразделений девона Кузбасса установлены харюстерные 
комплексы морских mший. В развитии их на протяжении девонского 
периода в Кузбассr\ом море намечены три этапа. Кроме того , прпведены 
сведения о фациалыrой приуроченности ассоциаций видов . 

В этом же году Р. С. Елтышевой опублиr\ована статья о стеблях 
кривоидей нижнего ордоюша Прибалтrши . В ней описаны новый род 
Tetгagonocгinus п 26 вuдов, пз r\оторых 19 новых : Sphenocгinus rar·isulca
tus, S. multisulcatus, S. quinquevalatus, S. iruensis, Decacrinus antiquus, 
Gгammocrinus lineatus vю·. brevia, G. tubeгculatus, Pentagonopentagonalis 
collariformis, Р. pгivus, Р. aгtificiosus, Pentagonocyclicus pentaporus var. 
tuberciilata, Р. concentгicus , Р. Ьifidus, Р . lesnikovae, Р. constrictus, 
Cyclopentagonalis balticus, Cyclocyclicus crassiformis, С. variaЬilis п 
С. crystallifeгus . Ко.мшrексаып r<риноидей охарат<терп;:;ов аны г.-тэу;,·!1Г I ТО·· 
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вал песчано-глпнистал толща, BOJIXOBCI(ИЙ и нундский горизонты. Этим 

автором проележена развитие стеблей и намечены пути их изменения. 
Большое значение для изучения этой группы окаменелостей имела 

работа Т. В. Шевченно ( 1964) по I{риноидешr нижнего силура Централь
ного Таджюшстана. В ней описаны 10 видов стеблей криноидей, из 
них шесть- новые: PentagonopenfJagonalis dauritschensis, Р. klunnikowi, 
Pentagonocyclicus supeгadomatus, Р. pгimitivus, Р . muschketowi и Р. in
dissimilis. Установлены характерные номплексы для отложений среднего 
и верхнего лландовери, а танже нижнего венлона. 

В 1965 г. Г. А. Стуналина описала из иараэспинсного горизонта Цент
ралыюга Казахстана три новых рода (Pandocгinus, Mediocrinus, Medi
necrinus) и пять видов, из 1шторых два новых (Syndetocrinus ? natus и 
Pandocrinus pandus) . 

В этом же году Стуi{алина ( 1965) опубшшовала из девона Централь
ного Казахстана несколько новых видов, I{Оторые условно отнесла к роду 
Н exacrinites. Из них Н exacrinites ? subbiconcavus, Н. ? inflatus и Н. ? sveг
bilovi установлены впервые. 

Значительный юшад в дело познания к риноидей вносит работа Т. В. Шев
чею{О ( 1966). В ней рассмотрены сведения о криноидеях верхнего силура 
и нижнего девона Юга-Западного Тянь-Шаня. Охараi{теризованы три се
мейства, из них Kstutocrinidae - новое. Из 10 изученных родов два но
вых : Kstutoainus и Zeravschanocrinus. Кроме того, описано большое коли
чество видов, из которых 39 новых. К ним принадлежат Vasocrinus yelty
schewae, V . tuberculifer, V. alveatus; М elocrinites parvus, М. cingulatus, 
М. perpetuus, М. brevilobatus, М. cylindricus, М. schyschcatus, М. bl
sulcus, М. subtilis, М. lanceolatus, М. mixtus, М. tuberculatus, М. ver
rucosus; Decacгinus ludlowimsis; Anthinocrinus abditus, А. sangulus, А. ter
minalis; Zeravschanocrinus barbulatus, Z. quinquelobus, Z. arenosus, Z. bina
rius, Z. incubus, Z. apiculatus; Kasachtanocrinus asperum; Kstutocrinus 
suЫatus, К. doliaris, К. exsculptus, К. rugellosus; Pentagonocyclicus tian
schanicus, Р. festus, Р. costatus, Р. astericus, Р. scabrum, Р. rimosus, 
Р. filigerum и Cyclocyclicus rarus. Т. В. Шевченко выделила видовые 
I~омплеi{СЫ иринаидей для шишнатсного, кштутсного и панджрутСI{ОГО 

горизонтов. Особенно разнообразен намплене последнего. Однако следует 
иметь в виду, что в этой работе недостаточно обоснованно отнесены 
представители рода Kuzbassocrinus н роду М elocrinites. 

В последние годы расширились сведения о территориальном распро
странении нриноидей. Появились работы о районах, где иринаидеи ранее 
не были известны. Таи в 1967 г. Ю. А. Дубатолава опублИI{ОВала статью 
о девонских криноидеях хребта Тас-Хаяхтах (Северо-ВостОI{ СССР). Из 
8 описанных ею видов три Tetragonotetragonalis gгatus, Tetragonocyclir:us 
indefinitus и Pentagonocyclicus hobotschaloensis установлены впервые. 
В статье выделены хараi{терные I{Омплексы для нижне- и среднедеi\ОН

ских отложений. 
В 1966 г. Р. С . Елтышевой опублинованы описания стеблей иринаидей 

из среднего ордовИI{а Прибалпши. Из 16 изученных ею видов новыми 
являются Ristnaainus angulatus; Schizoainus kuckeгsiensis; Pentagono
cyclicus kegelensis, Р. inaequalis, Р. aseriensis, Р. equitans; Cyclopentagona
lis stella, С. guttae f07·m is, С. hr·evicaensis, С. seггatus и Cyclocyclicus ungu
latus. Для дробных стратиграфических; подразделений среднего ордовина 
Ленинградской области и Эстонии установлены четкие комплеi{СЫ. 

Стратиграфическому значению стеблей I{риноидей для девона и карбо
на Дальнего Воетона посвящена работа Ю. А. Дубатоловой и Р. С. Елты
шевой (Дубатол.ова, Елтышева, Модзалевсi{ая, 1967). В ней описаны мно
гочисленные виды стеблей криноидей Верхнего Приамурья и бассейна 
р . Депа и проанализированы сведения об изменении видовых номплеi{СОВ 
для дробных стратиграфических подразделений . В этой работе описан 31 
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:вид, из них ОI{ОЛО половины новые Н exaainites ? dentatus carinatus, Н. ? 
-dentatus echinatus, Anthinocrinus eugeniae, А . mricostatus, А. minimus, 
А. petalatus, А. arenosus, А. urkaensis; Pentagonocyclicus incelebratus, 
Р. conserratus, Р. tipariensis, Р. ivanovi, Р. aгenarius radialis и Cyclocycli
cus strigiliferus. 

В небольшой статье 1967 г. Г. А . Стуi{алиной: и Ю. А. Туютянь 
приводятся описания двух родов и трех видов ордовин:ских стеблей мор

.ских лилий Н'азахстана . Род Dwortsowaecrinus установлен впервые. 
Виды Dwortsowaecгinus dwortsowae Stuk. , D. robustus Tujut. и Tetragono
ainus quadratus Stuk. et Tujut.- новые . 

На изучении колле1щий чашечек и разрозненных остатков стеблей 
нриноидей из нижнего девона Зеравшанского хребта Т. В. Шевченко 
установила новое семейство Paгahexacrinidae. В состав его она вклю
чила три новых рода Parahexacrinus, Amonohexacrinus и Agathocri
nus. Н' роду Parahexacrinus отнесены новые виды: Р. fungiformis, Р. gla
.be1· и Р. ellipticus. Из Amonohexacrinus описан типовой вид А. adelius. 
Род Agathocrinus выделен на основании одного вида Ag. globosus, стебли 
которого были описаны ранее (Дубатолова, 1964) под названием Pentago
nocyclicus inflatus из раннего девона Северо-Восточного Салаира. По пра
вилу приоритета видовое название следует оетавить Ag. inflatus. 

В последние годы большое внимание уделялось изучению фауны по
..t vсtпичных между силуром и девоном отложений. Н' этой серии работ 
относится статья Ю. А. Дубатоловой (1968а) о стеблях нрипоидей томьчу

.мышсного горизонта, являющегося основанием нижнего девона. В ней 
описан большой помплеке видов, из которых Н exacгinites ? cauliculatus, 
Ruzbassocгinus impalpaЬilis, Anthinocrinus quinquefidus, Pentagonocyclicus 
co1·tinatus, Р. asteгicus papulosus и Р. submersus -новые . В результате 
детальпого анализа сведений о распространении крипоидей обоснован 
рапнедевопсRий возраст томьчумышсi{ОГО горизонта . 

Н' работам другого направления, методичеСI{ОГО и систематичесRого, 
· относится небольтое Rоличество работ . Вопросам методИI{И исследова
ния разрозненных остатRов стеблей посвящена статья Г . А. Ступалипой 
( 1964б ), в которой описаны особенности их сбора и изучения. Годом 
позднее она же (СтуRалина, 1965б) рассмотрела таисономическое значе
ние морфологичесних признаRов стеблей: древних морсRих лилий. На 

-основании анализа сведений о морфологии и морфофующиональном ана
лизе ею выделено три «rенетичесRи связанных между собой: морфафунк
циональных типа стеблей>> . Первый из них, по ее мнению, << характери

.зует наиболее простые невысокие стебли, основной функцией которых 
являлась поддержRа чашечии над субстратом». Второй: тип связан с <<nо
степенным сужением центральпого IШHaJra, увеличением поверхности 

-сочленения и с последовательным уменьшением высоты членинов при 

общем увеличении их числа в стебле, обусловленных фунRцией движения. 
Третий тип определяется появлением и развитием <шигамептных связою>, 
развивающихся на <<лигаментных полях>> (центральных площадRах) чле
JIИI{ОВ , обусловленных функцией большей их подвижности. Для первогu 
морфофункционального типа существенное значение придается осевому 
(центральному ) каналу, у второго- относительным размерам высоты 
члепиRов и ребрам, а у третьего- особенностям <<лигаментных полеЙ>>, 
особенно пропорциональным соотношениям диаметров <шигаментных по
лей>> и члениRов. 

В 1966 г. Г . А. СтуRалина снова рассматривает таRсопомичесi{Ое 
значение морфологических признаков стеблей криноидей. Наряду с ранее 
выдвинутыми положениями она уделяет большое внимание типу сегмен
тации и симметрии. Последнему признаку она придает более крупное 

·таRсоном:ичесRое значение . На основании симметрии ею выделяются три 
.группы етеблей Quadrilaterata, Pentamerata и Asegmentata. 
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В следующей работе Г. А. Сту:калина ( 1967) подробно рассмотрела 
морфологические признаки сегментированных стеблей морс:ких лилпii п 
сделала выводы об их фушщиях. На основании анали~й этих данных в 
группе Pentamerata (Pentagonotremata Yeltyschewa, 1956) ею выделены 
два отряда Angulata и Strialata. У Angulata, по ее мнению, <<шовные 
линию> отходят от углов осевого :канала, <шигаментное поле >> (централь
пап площад:ка) развивается от стено:к «осевого (центрального) r<анала>>, 
а у Stгialata <<шовные линии>> начинаются от стеноr' осевого :канала, 
развитие <шигаметных>> полей идет от углов осевого I{анала. 

Этими работами ограничиваются исследования второго направленна. 
:Ка:к по:казывает обзор их, они малочисленны, а та:кже не всегда доста
точно убедитеJIЬНЫ. Необходимо отметить, что этому направлению следу
ет уделять значительно большее внимание, Tai{ I{ai{ в последние годы 
па:копился богатый материал по стеблам нриноидей, позволяющий делать 
важные обобщения по их систематизации. Больших результатов достпгли 
палеонтологи, развивающие первое направление . Особенно много сведе
ний получено по географичеСI{ому и стратиграфичесн:ому распространению 
стеблей и чашече:к. Все они поrщзывают большое значение :криноидей 
для стратиграфии и стратиграфичесi{ОЙ :корреляции палеозойских отJrо
жений. Настало время, ногда нриноидеи оназались изученными на боль
ших площадях Советенога Сою за п в широr<ом стратиграфичесном диапа
зоне . Все это дает материаJIЫ для важных обобщений по стратиграфии 
зоогеографии и особенностям эволюции нриноидей. 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

RR - радиальные таблпчrш; 
Б1·Бr - брахиальные табличrш; 
IRR - интеррадиальные табличrш; 
А - нижняя табличrш анаJrьноrо 

интеррадиуса Camerata; 
ББ - базальные табличrш ; 
IББ - инфрабазальные таблички; 

LAR 

RAR 

RPR 

AR 

-левая передняя радиальвал 

таблична; 
-nравая передняя радиальная 

таблична; 
-nравая задняя радиальная 

таблична; 
-передняя радиальная та б-

Х -анальная табличка; ли,ша: 
RA - радианальная табличка; PБrBr - примибрахиальиые таблични . 
LPR - левая задняя радиальпая таб-

ЛIJЧI"' а; 



О СИСТЕМАТИНАХ МОРСНИХ ЛИЛИ:й 

В настоящее время палеонтологи нашей страны исшользуют неСI{ОЛЬ
но различных систематик криноидей. Чашечr-ш, кроны и относительно 
полные СI{елеты криноидей классифицируются по систематИI{е Моора и 
Лаудона (Мnые, .Laпdon, 1943) . Систематики, предложенные ранее, рас
смотрены ·подробно в их монографии. Эти исследователи возвели в под
rшассы отряды Iпadпnata, Caшerata, установленные Бахемутом и Спрш-I
гером (Wacl1sшпtl1, Sp1·iпgeг, 1885), и FlexiЬilia, выделенный Циттелем 
(Zittel, 1879) . 
· Характерными особенностями первого подкласса инадУнат являются 
следующие морфологические признани: чашечна их состоит из плотно 
соединенных табличеi{: моно- или дrщинличесного основания, венца ради
альных и анальных табличеr{; рот расположен под I{рЫШI{ОЙ, а ам6у
jiаi{ральные желобки на ее поверхности; анальный мешон. разнообраз
ной величины и формы с анальным отверстием на его верхнем I{онце 
или сбону; руки свободные , однорядные или двурядные, часто развет
влыnrые, ·С пиипулами или без них. 

Представители другого поднласса - намераты, характеризуются таи
же плотно соединенными: табли•шами чашечни: , состоящими из моно
и дицинлического ·основания, RR и нижних ВгВ1· 1• Однано I{рышна ча
шечни у них сводообразная: рот и пищевые желобr-ш ра!сположены под 
ней. У многих представителей этого подrшасса имеются IRR. Особен
но многочисленны они бывают в анальном интеррадиусе; нижняя из 
них самая нрупная (А). Часто присутствует анальная трубна с аналь
ным отверстием на его нонце . Руни однорндные или двурядные, с пии
пулами. 

У представителей третьего ладилаоса - флексибилей:, чашечна состоит 
из дицю-шическоrо основания, RR и нижних ВгВr. IBB всегда три, две 
I{рупные и одна маленьнал, рас-положенная всегда в правом заднем ра

диусе . Большая часть табличен чашечии соединены неnлотно. IRR могут 
присутствовать. Анальные таблични Х и RA в процессе эволюции пере
двигаютел вверх и потом совсем исчезают . Часто имеютсн IВгВг. Rрыш1-:а 
чашечки у них гибная и состоит из многочисленных табличен. Рот п 
амбуланральные желобин QТI{рыты и расположены на ее поверхности. 
Анальная трубтй отсутствует. Руки однорядные без липнул. Стебель 
н:руглый: без цирр. 

В подклаосе l nadпnata Маором и Лаудоном выделено два отряда Dis
paгida и Cladida, отличающиесл друг от друга моноцинлическим или ди
цитшическим основанием. Позднее Ренел (Regnell, 1948) из диспарид вы
делил еще один отрнд Hybocrinida, для представителей нотарога хар аr-;_
терны простое строение рук или их атрофия и присутствие анальной 
пира:м:идки вместо анального :м:ешна. 

1 См. пршштые соr,ращения на стр . 8. 



Днепариды характеризуются моноцюшJиеским основанием чашечюr, 
часто сложными и неодинаковыми RR. Анальные таблички у них раопо
.'НJЖены выше ~орзальной чашечки и связаны с 'Правым задним радиу
сом. Руки однорядные, без пиннул. По количеству сложных RR "Убахс 
( Ubagl1s, 1953) выделяет три новых над семейства: Iocrinicae, Homocl'i
нicae и Heterocrinicae. 

Хибокриниды харанте-ризуютея моноциrшическим основанием чашеч
юr , четырьмя или пятью ВВ, пятью неодинаковыми RR. Большая RA под
держивает Х, расположенную между RR. Вместо анального мешка лри
сутствует анальная пирамидrш. Амбуланральные щелобки всегда на 
поверхности !{рышки чашечrш. Руни однорядные, не ветвящиеся, без пии
пул, иногда могут атрофироваться. 

Харюперной особенностыо rшадид является диЦИ!{ЛИЧеское основание 
чашечюr . Анальные таблиЧI{И (RA и Х) обычно .присутствуют, но могут 
вторично редуцироваться. Ру!{и ·свободные над RR, однорядные или дву
рядные, с пиипулами или без них. В 011ряд Cladida входят три подотря
да: Cyathoc1·inina, Dendrocгiнina, выделенные Бэзером (Bather, 1899), 
и Poteriocrinitina, установленный Ие!{елем (Jaekel, 1918) . Представители 
этих подотрядов различают.ся формой чашеч!{и, фасет!{ами, строением 
I<рышки, рук и ·стебля . 

В подклассе Camerata Маором и Лаудоном выделено два отряда 
Diplobathrida и Monobathrida. Представители их различаются диЦИ!{ЛИЧе
сюrм или моноциклическим строением основания чашечни. Среди дипло
басрид "Убахсом (Ubaghs, 1953) установлено два подотряда Zygodiploba
thгina и Eudiplobat]лina, чашочrнr rюторых различаются расположением 
баsальных табличек "У зигодиплобатрин ВВ табличJ{И чашечrш распола
гаются между RR и образуют с ними о,дин венец из десяти табличек, 
причем все они ·соприю~:саются с IBB. "У представителей Eudiplobathrina 
RR и ВВ табличюr чашеч!{И образуют два отдельных венца табличек, 
чередующихся друг с другом. В его составе этим же автором выделено 
три надсемейства : Ret.eocrinicae, Dimerocriniticae и Nyctocrinicae, отли
чающиеся расположением инт·еррадиальных табличен в чашечке . 

Еще в 1913 г. в поднлассе Flexibllia Сирингером (Springer, 1913) ус
тановлено два отряда : Taxocl'inida и Sagenocrinida, представители rюто
рых различаются вытянутостыо I<роны, плотностыо соединения табличек 
в чашеЧI{е, особенно анальной (Х). Все выше рас·смотренные тан•соны 
подразделяются па довольно четJ{ие семейства, роды и виды. 

Исследования автора, выполненные на больших ма·териалах, показы
вают, что систематющ Моора и Лаудона с дополнениями "Убахса в зна
· rителыrой мере отражает филогенетические ·Связи между таксонами. 
В результате изучения этих материалов из разновозрастных отложений 
многих районов ОССР и lКитая, а ТЮ{Же лите-ратурных сведений о стеб
лях, охараrперизованных вместе с чашечJ{ами или кронами и принадле

жащих различным отрядам и подотрядам, удалось уточнить положение 

значительного числа се-мейств и родов криноидей, основанных на разроз
ненных остатках их стеблей . Тю{, подотряд Cyathocrinina отряда Cladida, 
нроме уже известных семейств, содержит следующие новые семейства: 

Te lтaptocrinidae, Tгilobocrinidae и Polyporocrinidae. Морфологичесним ос
нованием для них принимаютел ПОI{а разрозненные остатки стеблей, одна· 
r~o они такие значительные, что могут служить надежными нритериями для 

обоснования самостоятельности этих семейств . Все они характеризуются 
четырехугольной симметрией стебля, выражающейся в четырехугольном, 
четырехлопастном или сложном четырехлопастном очертании центральпо

го I{анала, в паличии четырех или !{ратное четырем, периферических 
каналов, ино·гда четырехугольным или четырехлопастным сечением стеб
ля и Таi{ОЙ же формой центральной площадки. Треугольная симметрия 
у таких стеблей возНИI{ает либо в результате патологии на рапней С'Та-
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. дии жизни этих ириноидей, либо отражает филогенетические связи в их 
онтогенезе. Тю,ая симметрия },~ожет выражать·ся в треугольном, трехло
па:стном или сложном трехлопастном очертании центрального н:анала, на

личии трех ,периферических каналов и редно треугольной формой цен
тральной площадки и самого стебля. Стебли с треугольным и четырех
. .;юпастным центральными каналами наблюдались Спрингером (Springer, 
1911) у разных ЭI\земпляров ряда видов рода Cupressocrinites. Четырех
угольная симметрия стеблей появляется I{aK нарушение пятиугольной 
симметрии у ордовиксi\ИХ и силурийсних представителей нриноидей, I\О
торая впоследствии заr\репилась и наибольшего расцвета достигла во 
вторую половину раннего девона и в ореднем девоне. На аналогичное 
появление таких признанов в свое время обращал внимание В. Е . Ру
женцев (1960), r\оторый оlfмечал, что новые морфологичеснив особен
rюсти часто вознинают сначала в виде нарушения наной-то заr\ономер
ности, нотарая впоследствии моr·ла занрепляться. Видимо, тан произошло 
н со стеблями нрипоидей отряда Cladida. Возпи:rшовепие четырехуголь
пой симметрии стеблей, набшодающейся у большинства представителей 
семейств Gaste1 ocoшidae, Cнpгessocriнitidae и неr\оторых других семейств 
nодотряда Cyathocrinina, дает полное право относить группу Tetragono
tr·eшata с новыми семействами Tetraptocгiнidae, Trilobocr·iнidae и Polypo
l·ocr·inidae не толы\0 н отряду Cladida, по и I\ подотряду Cyathocгinina, 
nредставители ноторых широrщ известны в девонених отложениях Се
вера-Восточного Салаир а. Возникают поr\а трудности с определением 
семейств и родов, I\огда отсутствуют их чашечr\и. 

Подотряд Dendr·ocrinina того же отряда Cladida расширяется юшюче
нием в него семейств Anthinocr·inidae и Decacгiнidae. Основанием для 
выделения этих семейств является оригинальное строение стеблей. Ха
раrперным для них является пятиугольная симметрия, проявляющаяся в 

пятиугольном очертании центрального I\анала ; в пятиугольной, пятило
пастной, десятиугольной или десятилопастной форме центральной пло
щадни, в пятиугольном, пятилопастном, десятиугольном, десятилопастном 

·очер1·аrrии самого стебля. Эти морфологические черты присущи предста
вителям ряда семейств подотряда Deнdrocriniнa и не набшодашrсь до сих 
пор у представителей других отряцов и подотрядов. Все это дает осно
вание исr\усственную группу Pentagonotreшata с семействами Anthinocri
nidae и Decacrinidae, основанную на строении разрозненных остатков 
·стеблей, относить н подотряду Dendгocriпiнa естественной rшассифr,шации. 

Среди I\амерат подотряда Танаосгiнiна отряда Moпobathгida допол
няется новым семейством Aporretocriнidae, основанным в настоящее время 
на строении остатков стеблей. Характерным для него является пятиуголь
ная симметрия, выражающаяся в пятиугольном, пятилопастном очерта

нии центральпого I\анала, радиальном расположении ребер, круглом и 
пятиугольном сечении самого стебля . :Кроме того, для таних стеблей 
хараr\терно обленание члени:rщв второго порядr\а выеоно приподнятыми 
нраями члени:r\ов первого порядка. Эти морфологические особенности 
стебJrей до сих пор проележены лишь среди представителей подотряда 
Taнaocriniпa. На этом основании новое семейство Aporretocriнidae, уста
новленное на строении остатi\ОВ стеблей, относится к подотряду Deнdl·o
cгiнiнa. 

Вrшючение ряда семейств, основанных на строении разрозненных ос
татr\ов стеблей, в подотряды, установленные на строении всего СI\елета 
I;риноидей, является первым шагом сближения естественной rщассифиr\а
ции и rщассификации, основанной только лишь на строении фрагмен
тов стеблей. Таким образом, rша<С.сификация, базирующаяся на строении 
полного сr\елета нриноидей, довольно хорошо обоснована изучением их 
морфологии с учетом морфофуннционального анализа. 

Среди разрозненных астатнов стеблей, для rшторых еще неясно по-
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ложение в естественной системе в составе группы Pentagonotremata, выде
лены новые семейства Crossotocrinidae, Salairocrinidae, Haplotetocrinadae, 
Schyschcatocrinidae, Stenocrinidae. Все они основаны на особенностях 
строения: центрального J{анала , централыJ:ой площадки, ребристости и бо
ковой поверхности стеблей . На основании этих же признаков в группе 
Cyclotremata выделено новое семейство Peribolocl·iнiclae. 

Нес:кольно сложнее обстоит дело с иенусетвенными Iшассифинациямп,. 
основанными тольн:о на строении разрозненных остатJ{ОВ стеблей и су
ществующими параллельна с естественной систематиной. Самой первоfr 
Iшассифинацпей разрозненных остатков :криноидей была нлассифш{ацrш 
Моора (Moore, 1938). От нее в последнее время отказался сам автор 
(Moore, 1968), поэтому она не рассматривается в данном разделе. 

В нашей стране существует три нлассифинацип. Одна из них, пор
:ная по времени опублю{Ования ( Вялов, 1953а , б), не получила ширОI{Ого 
распространения:, ТЮ{ :ка:к в основу нрупных таЕсанов были положены 
м:орфологичеСI{Ие признаки, пзменяющиеся: в процессе индивидуаJrыrого 
роста организма: присутствие или отсутствие перпферичесюrх I{аJШлов . 
В ней недостаточно учитываJiись такие вю-тшые признани, :КЮ{ строешrе 
центрального I{анала, площадrш около J{анала п ребер. Однюш главный 
недостатОI{ в том, что автор не обосновал свою нлассифи:кацию J{Оiшрет
ным материалом с описанием палеонтоJюгичеСI{ИХ объектов. Она воз
ниила кан: формальная логичесная система, I{Оторая не была связана с 
:конкретными явлениями в природе . 

Наибольшее распространение получила нлассифинацня, предло;1~сшrая 
Р . С . Елтышевой (1955, 1956, 1959) . Она основана на изучении разроз
ненных остатков стеблей нриноидей . Материалом ДJIЯ нее послужило не
следование морфологичесюrх особенностей огромного Еоллеi{ЦИоипого :r...rа
териала, состоящего из многих сотен тысяч остатков стеблей разного воз
раста из многих районов Советского Союза . В результате Таi{ОГО иссле
дования п изученш:r фующий стеблей Р. С. Елтышевой было замечено, 
что наиболее постоянным в процессе индивпдуального и исторического 
развития, а следовательно самым харюпервым и важным является очер

тание центрального нанала, строение которого п принимается на:к основа 

для выделения :крупных тансонов . По этому признаку Р . С. Елтышевой 
выделено шесть групп: Tгigoпotгemata, Tetгagoнotгemata, Peпtagoнoti·em.:t
ta, Hexagoпotгemata, Cyclotremata, Ellipsotгeшata. В основу выделения 
подгрупп было принято сечение стеблей. По этому призню{у ею в 
пределах :каждой группы выделяется: шесть подгрупп: Trigoнostylida e, 
Tetгagonostylidae, Peнtagoнostylidae, Hexagoнostylidae, Cyclostylidae, EШp
sostylidae. Более низкой ТЮ{сономичесной еди'Ницей Р. С . Елтышева пред
лагает род, название ноторого она реi{ОМендует составлять из соедине

ния норней слов, обознач,ающих группу и подгруппу, например : Trigono
trigonalis, Trigonotetragonalis и т. д. Эта rшассифи:кация оназалась 
довольно простой, удобной для пользования, основана она на ноiшрет
ном палеонтологическом материале и получила наибольшее распростра
нение. Ею пользавались и пользуются в своих исследованиях многие 
палеонтологи (Дубатолова, 1959, 1960, 1961, 1964, 1967, 1968; СизОБа , 
1960; Стуi{алина, 1960, 1961 , 1963; Шевченно, 1960, 1966; и др.). Одна
ко и эта rшасс:иф1-шация вызывала ряд затруднений в прантичес:кой ра
боте, посноль:ку в ней не учитывались тание важные морфологичесюiе 
признаки, :кю< расположение ребристости, строенпе центральной плащад
ни на поверхности сочленения и особенности строения: боковой поверх
ности . Большие группы :криноидей Tetшgoнotтemata, Peнtagoнotreшata , 
Cyclotгeшata, а возможно, и Ellipsotreшata, основанные па Tai{OM J{руп
ном и важном морфологическом признане, кан строение центральпого 
I{анала, являющееся основой симметрии стеблей, выделены совершенно 
обосно:сюшо . Н.ан: пон:.tзывает изучение большпх ко.тrлетщий фрагментов. 

12 



стеблей и их разрозненных члешшов, пзучение их :морфологии, онтогене
тического и филогенетичесi{ОГО изменения, стебель является органом, нес
шим важные фуикцпи в организме, поддерживая его в вертИI{альиом 
положении, сохраняя половые продукты, осуществляя движения лилии и 

защитные свойства . Однако очертание его в процессе индивидуального 
развития изменяется иногда иесr{олыщ раз, поэтому взять его за осно

ву выделения I{рупных таксоиов , таких Kai{ подгруппа, будет не сов
сем правильно . Таним образом, предложенные Р. С. Елтышевой назва
ния родов объединяют стебли чре3вычайно разнообразного строения и 
весьма широi{ОГО вертикального распространения, поэтому в практике 

палеонтолого-стратиграфичесrшх работ они неудобны. Эти затруднения 
прекрасно понимала и сама Р. С. Елтышева. Уже в 1957 г. она выде
лила на основанип особенностей строения поверхностей сочленения, ка
нала ц боковых поверхностей стеблей семейство Decacгinidae с новыми 
родами Decacrinus, Kuzbassoainus, Podoliocrinus, Plussacrinus, отразив, 
тюшм образом, значение п этих иорфологичесi{ИХ признанов для си:сте
матиrш. В последующие годы ею, вместе с Е. Н. Сизовой, было пред
ложено еще одно семейство Antllinocrinidae, выделение ноторого основа
но на особенностях поверхности сочленения стеблей. В это семейство 
было юшючеi-ю два новых рода: Anthinocrinus и Kasachstanocrinus. К со
жалению, эта интересная работа еще не опубшшована. Кажется совер
шенно правильным установление семейства Antl1inocr·inidae, ноторое в на
стоящее время признается палеонтологами-специалистами по кривоидеям 

в нашей стране. Диагноз этого семейства и рода Kasachstanocrinus 
впервые опублин:оваиы Т. В. Шевчеi-шо ( 1966), а рода Anthinocrinus -
Г. А . Стуналиной (1961) . 

В последние годы Г. А. Стун:алина ('1966) на основании изучения 
тех же морфологичесних признанов фрагментов стеблей и разрозненных 
члеюшов, но с учетом 11юрфофую{ционалыюго анализа, попыталась раз
работать новую исr{усственную rшассифияацию для разрозненных остат
нов стеблей. Она выделяет три группы стеблей : Quadrilaterata, Pentame
r·ata и Asegmentata. Основанием для их выделения она считает симмет
рию, проявляющуюся в строении центрального напала, rшторый, по ее 
мнению, имеет наибольшее значение при оценне соподчиненности тансо
номичесних признанов. Кроме того, она обращает внимание на распо
ложение периферичесюrх наналов и строение центральной плащадни (ли
гамеитного поля). 

Группа Quadr·ilaterata по особенностям строения стеблей, а особенно 
по очертанию канала и по объему вилючеиных в нее видов разных 
семейств и родов, соответствует группе Tetragonotremata, установленной 
Р . С . Елтышевой в 1956 г. Группа Pe11tamerata по тем же признакам 
соответствует группе Pentagonotremata Елтышевой 1956 г. Группа Aseg
mentata на основании тех же признанов охватывает две группы, выде

ленные Р. С. Елтышевой в 1956 г.: Cyclotremata и Ellipsotremata. Ка
жется, что для их дальнейшего существования необходимы дополнитель
ные исследования. Таким образом, Г. А. Стукалина на основании учета 
морфофункционального анализа поназала правильиость выделения групп 
Tetragonotremata и Pe11tagonotremata, устаиовленных Р. С. Елтышевой, 
значительно расширив их диагноз . 

В 1968 г. Г . А. Стукалина опубликовала диагноз группы Pentame
l'a ta. В ее составе она выделила два отряда: Angulata и Striata. Диаг
ноз дан ею толыш для отряда A11gulata, в состав иоторого включены 
следующие семейства : Apertocrinidae, Mallovicrinidae, Catagraphiocrinidae, 
ParHcrinidae, Bystгowecгinidae, Anthinocrinidae и Facetocl'inidae. Для 
большинства стеблей в результате детального их изучения можно найти 
место в естественной системе на уровне отряда, поэтому выделение ис
r~усственного отряда в составе естественного отряда вряд ли целесообраз-
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но. Вероятно, правильнее назвать его подгруппой. Семейство Anthinocri
nidae и частично представитеJIИ семейства Facetocrinidae следует, видимо, . 
относпть Е подотряду Dendroc1·iнiнa отряда Cladida естественной rшасси
фикации. Семейство Facetocl'inidae, судя по его дпагнозу, соответствует 
роду Kasachstaнocriнus семейства Aнthiнocriнidae. Иллюстрации, данные· 
для харю~:теристюш новых семейств, родов и видов, часто имеют нечет
юrе изображения, поэтому пользоваться ими оч,ень трудно. 

В 1968 г . Моор и Джеффордс (Мощ Jeffords, 1968) опублин:овали 
новую классифю{ацию, основанную на изучении разрозненных остатков: 
криноидей. На основании изучения палеозойсюп и мезозойских !{рино
идей они выделяют четыре группы: Peнtameri, Cyclici, Elliptici и Varii. 
Первые три группы характеризуются очертанием центрального канала, . 
особенностями строения поверхностей сочленения и боr{овых поверхно
стей. В группу Varii юшючаются семейственные и родовые таксоны, 
основанные на строении отдельных члеНИI{ОВ pyi{, разрозненных табли
чек чашечен: и необычно устроенных фрагментов стеблей. В пределах 
каждой группы выделяютел семейственные, родовые и видовые ТЮ{
соны. Те фрагменты стеблей, положение которых ясно в естественной 
системе, относятел ими сразу .к т аксонам (отрядам, подотрядам, семей
ствам) естествеиной системы. Те стебли , положение I{Оторых неясно в 
естественной системе, выделлютел в группы, семейства п роды. В группе 
Peatameгi установлены семейства Diantllicoelomatidae, Peнtacauliscidae и 
Pentamerostellidae. В группе Cyclici ими выделены следующие семей
ства : Cyclopagodidae, Cyclomiscllidae, Eшacidae, Flucticlшl·aciclae, Exaesio
discidae, Cyclocl1ю·acidae , Flшicyclidae, Leptocarplliidae. Большинство 
нз них установлены на изучении верхнепалеозойски. · ноллеrщиii . 

В девоне СССР встречаютел лишь представители семейств Flucticha
Iacidae, Peнtameгostellidae и Peнtacauliscidae, а последние два семейства, 
вероятно, частично соответствуют ранее опублиr{ованному семейству An
thinocгinidae . Изучение морфологичесrшх особенностей представителей се
мейства Fluctichaгacidae на наменном материале Северо-Восточного Са
лаира поназывает, чrro они обладают плтилучево :1 симметрией, пролвляю
щейсл в пятиугольном очертании центрального I{анала и радиальной· 
ребристости, поэтому их следует относить н группе Pentagoнoti·emata . 
Группа Pentameгi по особенностям строения центрального I{анала и по· 
верхиости сочленения соответствует группе Pentagonotremata, выделенно:й' 
Р . С . Елтышевой в 1956 г. Группа Cyclici по тем же призню<ам соот
ветствует группе Cyclotгemata Елтышевой 1956 г., а группа Elliptici
группе Ellipsotremata, установленной Р. С. Елтышево:й в 1956 г. 

Все рассмотренные нлассифю{ации, основанные на фрагментарных 
остатнах стеблей или других разрозненных частях снелета r~:рииоидей, 
являются исr~:усствениыми и временными, ТЮ{ I{aH основываютел на изу
чении одной части большого и сложного СI{елета иринаидей - чаще всего· 
на строении стебля. Длительность применения их будет зависеть от на
ходон нрон и чашечеr{ вместе со стебJrем. Все исследователи, занимаю
щиесл изучением фрагментарного материала, дош-юrы стремиться I< окон-
чательному названию тансона по естественной нлассифиrшции, базирую
щейся на изучении морфологии всего организма (с анализом его функ-· 
ции, филогении, биогеографичесних и ЭI{Ологичесrшх особенностей ) . 
А для этого необходимо изучение не тольно стеблей. Основой система
ТИI\И должно быть изучение всех морфологичесних признанов на богатом: 
нолленционном материале, изучении их генетичеСI{ИХ связей и анализе· 
хронологичесних и биогеографичесн:их сведений. Возможно, в систему,. 
припятую в настоящей работе, придется в будущем внести ряд уточне
ний, ногда на еще большем материале будут проанализированы все осо
бенности морфологии, филогении, биогеографии и экологии. Одню~:о в' 
целом она вполне отражает историю их развития. 



СИСТЕМАТИЧЕСНОЕ ОПИСАНИЕ МОРСНИХ ЛИЛИЙ 

КЛАСС CRINOIDEA MILLER, 1821 

ПОДКЛАСС INADUNATA vVACHSMUTH ЕТ SPRINGER, 1885 

ОТР Я Д DISPARIDA MOORE ЕТ LAUDON, 1943 

НАДСЕМЕЙСТВО IOCRINICAE UBAGHS, 1%3 

СБМЕИСТВО MYELODACTYLIDAE S . А. MILLER, 1883 

Род М yelodactylu s Hall, 1852 

'1852. My elodac t ylns: Hall, стр. 191. 
1893. Н e1·petocrimts: Bather (part.) , стр. 21 , 36. 
1926. My elodactyltts: Springer, стр . 6, 85, 98. 
1944. Myelodactylus: Moore and Laudon in Shimer and Shrock, стр . 137. 
1960. My elodact ylus: Елтышева, стр. 5. 
1962. Myelodactylus: Moore, стр . 41. 

Т ип о в о й в и д - М yelodactylus convolutus Hall (НаН, 1852, 
стр . 191); веплоi{СIШЙ ярус Северпой Америки, Лоiшорт (Lockpoit). 

Диагноз. <<Дистальпая часть стебля спирально свернута, песет сом
кнуто расставленный ряд длинных топких цирр па каждой внутренней 
стороне спирали. Цирры располагаются параллельна друг другу так, что 
полностью скрывают проксимальпую часть стебля и крону, паходящуюся 
против внутреннего изгиба свернутого стебля в опроi<инутом положении, 
то есть концами pyi< направлена I< дистальному концу стебля . Дорзаль
ная чашечка маленькая, BBS; RR5 неразделенные. Руi<и тонкие, ветвя
щиеся гетеротомически. Задний луч имеет брахианаль, которая несет 
анальную трубi<у. 

Стебель в проксимальной части свернутый, S-образный, тонкий и 
состоит из тонких круглых члеников, которые лишены цирр. Членики, 
принадлежащие к дистальным частям стебля, имеют форму полумесяца 
и несут парные цирры с мелi<о, но хорошо выраженной поверхностью 
между ними ... >> (Moore, 1962, стр. 41). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т ран е н и е. Силур; Урал, Сибирская платформа, Тува, 3еравшано
Гиссарская горная область. Ранпий девон; Северо-Восточный Салаир. 
Средний силур - ранний девон, Северная Америка, Европа. 

3 а меч а н и е . Род Myelodactylus детально пересмотрен Моором 
(Moore, 1962, стр. 41-42). Им уточнены его диагноз и объем, приведен 
список входящих в него видов и устранена вторичная гомонимия. 
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Jlfyeloiact ylus ? rimalis 1 .J. Dl1batoJo \·a, sp . nov. 

Табл. I, фш. 1-4; рпс. 1 

Г о л о т и п - М 1/375, происходит из малобачатсного горизонта ниж
него девона левобережья р . Малый Бачат п рч . СаJiаи:рки, карьер OI{OJIO 
дробильной фабрини; изображен на табJI. I, фиг. 1а-в. 

Д и ~г н о з. ДистаJiьна~ часть стеб."'!я в очертании неправиJiьно тре
угоJiь~ои, почти полуJiуннои формы; центраJiыiый I{aHaJI узний, эJiлипт:и
чеснии, почти ЩеJiевидный; ребра очень I\ороткие, относительно грубые . 
ЧJiеюши одного ИJIИ двух порядков с двумя мелюiми бугорнами на чле
нюшх первого порядка, являющимпел местамп прпкреплениn цирр. Меж
ду последними размещается мелкая вогнутая поверхность . 

Оп~ с а н и е. ~очти все обломют принад;т~жат разным участнам дис
тальнои части стеоля. Два из них имеют близь:ое строение: одпн, длиной 

{::~ 
~ 

в 

Рис. 1. Лfy elodactyl!!s? гimalis sp. nov. 
А - поверхность сочленения стебля с 

щелевидным центральным каналом и 

короткими ребрами ; Б- боновая поверх-

ность обломна стебля с внутренней сто-

роны и с бугор1;ами на членииах nерво-

го nоряДiш; В -то же с нарушной сто-

роны, х2 

6 мм (типичный) состоит из семи члеников (табл. I, фиг. 1а-в), дру
гой, ДJiипой 4 j\'lM, - из пяти члеников ( тnбл. I, фиг. 2а - б). Они слегка 
согнутые и несут буrоркп в местах прш-\репления цирр. Очертание их 
неправильно-треугольное с немного вогнутьгмп сторонами, особенно силь
но вогнута одна из сторон п поэтому очертание пх r~ажется даже почти 

полулунным, диаметром примерно 3 .;JlM . Центральный канал в поперечном 
сечении эллиптичесний, очень уЗiшй, почти щелевидный. Он смещен I{ 
наружной стороне сгиба стебля, т. е. в противоположную сторону от рас
положения бугорков. Диаметр его по большой оси 1,0-0,8 M.;Jt, по ма
лой - 0,2-0,25 jjtJ>t. Поверхность сочленения плосi{аЯ . Большал часть ее, 
прилетающая к центральному каналу, гладкая. По периферип ее нахо
дятся простые, очень короткие, несколы{о грубые ребра. В третьей части 
поверхности сочленения насчитывается 8-9 ребер. Обломки стеблей со
стоят из слабо выпуклых членИI{ОВ двух порядr<ов. Членики первого по
рядка на обоих нонцах полумесяца имеют по бугорr<у. В результате 
этого на обломке стебля наблюдается два сближенных продольных ряда 
бугорков, I{оторые являются местами прю~репления цирр . Между этими 
двумя сближеннымп рядами располагается неглубоная вогнутая поверх
ность. Членики второго порядка бугорi\ОВ не имеют. С наружной стороны 
сгиба высота у всех членюшв одинаi{Овая и равна .примерно 1 J"ММ, а с 
внутренней - она уменьшается почти на 1 /з у членюшв второго порядка 
(до 0,65 мм ) и на 1/s у членинов первого порядi{а (до 0,8 .ilмt). Распола
гаются член:rпш на имеющихся обломнах стеблей через один. 

Третий обломон стеблn (табл. I, фиг. За - 6), длиной 4 M.ilt, состоит 
из шести члеников. В поперечном сечепни он почтп треугольный , диа
метр его около 3 м~t. Центральный нанал в очертании эллиптический, 
очень узкий, почти щелевидный, диаметр его по большой оси 1 .iltм, 
по малой - 0,2 мм, немного смещен. Поверхность сочленения плосrшя. 
По ее I\раю располагаются простые, очень коротюiе, относительно гру
бые ребра. В третьей части ее находится 9-10 ребер. Большая часть 
поверхности сочленения гладкая . Членили двухпорядr<овые, различаются 
по высоте (0,8 M.;Jt и 0,6 M.;Jt), их боrшвая поверхность гладi{аЯ. Распола
гаются они через один. 

1 Нimalis (дат.) - щелевидиый. Назван по очертанию центрального нанала стебля. 
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Четвертый обломок стебля, длиной 3 мм ( табл. I, фиг. 4а-6), пред
ставлен четырьмя слабо выпуклыми члениками двух порядков, немного 
различающимпел по высоте (0,8 мм и 0,7 мм). Очертание их непра
вильно-треугольное, со слепщ вогнутыми сторонами, диаметром пример

но 5 м.м. Центральный канал в поперечном сечении эллиптический, очень 
уюшй, скорее щелевидный, немного прогнутый в сторону внутренней ча
сти сгиба. Диаметр его по большой оси 1,3 мм, по малой - около 0,2 ~tм. 
Поверхность сочленения плоская. По периферии ее располагаютел про
стые, довольно грубые и короткие ребра неравной длины, но большей, 
чем у предыдущих экземпляров. В третьей части поверхности сочленения 
размещается 9-'10 ребер. В середине поверхности сочленения наблюдает
ся ряд полукруглых Iшнцентричесiшх линий, соединяющих концы цент
рального канала . У каждого членика на внутренней стороне сгиба имеет
ел по два маленышх, довольно сближенных бугорка, служивших местом 
прикрепления цирр, между которыми находится неглубокал вогнутая по
верхность. 

С р а в н е н и е . По полулунному очертанию члеников, щелевидному 
сечению центрального канала и по присутствию двух сближенных рядов 
бугорнов описанные формы наиболее блиюш к роду Myelodactylus, но 
ввиду отсутствия полного стебля и кроны они относятся к этому роду 
условно. 

Myelodactylus? rimalis sp. nov. по наличию двух порядков члеников 
имеет наибольшее сходство с Myelodactylus extensus bejugicirrus Springer 
(Springer, 1926, табл. 3, фиг. 5, 7, 13), встреченным из верхней части 
ниагарского яруса силура Северной Америки, у которого на изображе
ниях видна только боковал поверхность Чillеников. Описанный вид отли
чается от него несi{олько большими размерами обломков стеблей и ме
нее четко выраженной разницей в высоте члеников . От других видов 
отличий еще больше. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т ран е н и е. Ранний девон; Северо-Восточный Салаир. 
М а т е р и а л. Четыре обломка стебля относительно хорошей сохран

ности. Обр. 21, обр. Д -6345а; малобачатский горизонт, район г. Гурьевска. 

НАДСЕМЕЙСТВО HOMOCRINICAE UBAGHS, 1953 

СЕМЕйСТВО SYNBATHOCRINIDAE S. А . MILLER, 1889 

Род Stylocrinus G. Sandbe•·ge•· et }'. Sandbe•·ger, 1856 

'1856. Stylocrinus: G. Sandberger, F. Sandberger, стр. 399. 
1867. Symb.athocrinus: Schultze, стр. 138. 
1963. Stylocrinus: Strimple, стр. 33. 

Т и п о в о й в и д - Platycrinites tabulatus Goldfuss, 1839, стр. 345, 
эйфельский известняк, Герольштейн, ФРГ. 

Д и а г н о з . Чашечка бокаловидная, ВВ три, две крупные, шести
угольные, третья маленькая, пятиугольная, видны сбоку. RR крупные, пя
тиугольные, с прямым вертикальным краем. Фасетки горизонтальные, 
направлены внутрь полости. Руки удлиненные, неразветвленные, состоят 
из простого ряда постепенно .уменьmающихсл члеников. Стебель круглый, 
небольтого диаметра, с короткими ребрами и узким круглым или пя
тиугольным центральным каналом. 

С р а в н е н и е. Род Stylocrinus по форме и числу радиальных таб
личеi{, по горизонтальной суставной поверхности их ( фасетi{е) и по на
личию неразветвленных рук очень близок к роду Synbathocrinus, с кото
рым он объединен в одне семейство и к которому палеонтологи (Mi.iller 
in Zeiler und Wirtgen, 1855; Schultze, 1867), часто относили описанные 
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виды рода Stylocrinus. Рассмотренный род отличается от него наличием 
трех ясно выраженных базальных табличек, из которых две большие и 
одна маленькая, и отсутствием анальной таблички, I{QTopaя у рода Sunba
thocrinus расположена частично между RR и первой брахиальной таблич
кой. Анальная табличка у рода Stylocrinus вообще никем из исследо
вателей не была обнаружена. 

По наличию трех неравных базальных табличек описанный род сходен 
с родом Platycrinites подкласса Camerata, к которому первоначально от
носили представителей рода Stylocrinus. Род Platycrinites характеризует
ся твердой крышкой, состоящей из многих табличек, ясно выраженным 
анальным отверстием на ней и разветвленными руками. Эти морфоло
гические черты полностью отсутствуют у рода Stylocrinus, чем последний 
резко отличается от рода Platycrinites. 

Другим сходным родом из подкласса Camerata по строению базаль
ных и радиальных табличек, а таюне по наличию неразветвленных рук 
является род Cupressocrinites, встречающийся вместе с родом Styloainus 
и характеризующийся присутствием слитой инфрабазальной таблички и 
наличием <шонсолидационного аппарата>>, которые отсутствуют у рода 

Stylocrinus. 
Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о

с т ран е н и е . Средний девон, эйфельский век, Северо-Восточный Салаир;. 
эйфельский Bei{, ФРГ; средний девон, Северная Америиа. 

3 а меч а н и е. Род Stylocrinus выделен Сандбергерами (G. Sandber·ger,. 
F. Sandberger, 1856, стр . 399) по ранее известному виду, определенно
му Гольдфуссом под названием Platycrinites scaber и хранящемуел в
Боннском музее . Этот же вид Гольдфуссом (Goldfuss, 1839, стр. 345) 
несиолько ранее был определен и описан под другим названием Platycri~ 
nites tabulatus. Позднее и э·rому виду обращались многие исследователи, 
относя его чаще и роду Symbathocrinus с Неi{оторыми оговорrшми. Сле
дует отметить, что диагноз последнего рода в то время был еще
недостаточно точен и сведений о филогенетических взаимоотношениях ро
дов было очень мало. Шульце (Schпltze, 1867, стр . 140) считал, что оба 
известных вида этого рода принадлежат одному виду, обосновывая это· 
изучением оригиналов из Вильмара (Vilmar). Это предположение выска
зывали и Сандбергеры (G. Sandberger, F. Sandberger, 1856, стр. 400) 
при выделении рода . 

В каталоге оиаменелостей (Bassler, 1938, стр . 178) библиографических 
и фаунистичесrшх индеисах (Bassler, Moodey, 1943, стр. 692) приведены 
оба вида Kar{ самостоятельные, а типичным видом указывается : Stylocri
nus sсаЬег ( Goldf.) . Но Sty locrinus tabulatus был не толы{ О определен, 
но и описан Гольдфуссом раньше Stylocrinus scaber (Goldf.) , иоторый 
оказался синонимом первого вида. Таким образом, устаиовленный Санд
бергерами новый род Stylocrinus должен иметь в I{ачестве типового вида 
Stylocrinus tabulatus. 

Много позднее, в 1923 г. Гольдринг (Gold1ing, 1923, стр . 331, табл . 40, 
фиг. 19) обнаружила еще один вид этого рода из гамилионсн:их слоев 
Северной А:мерИI{И . Она описала его под названием Stylocrinus? ca
nandaigua. 

В 1963 г. Стримпл (Strimple, 1963, стр. 34, табл. I, фиг. 6-8) опи
сал Stylocrinus elimatLLs из силурийсrшх отложений Северной Америки. 
У этого вида имеется пять базальных табличеr{ и четr'о вогнутое осно
вание, чем он реЗI{О отличается от всех известных представителей этого
рода. Вероятно, как предполагает сам автор, он относится I{ новому роду. 
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Stylocrinus tabulatus (Go]dfuss , 1839) 

Табл. I, фиг. 5-11; табл. II, фиг. 1-2, рис. 2, 3 

1839. Platycrinites tabulatus: Goldfuss, стр. 345. 
1855. Symbathocгinus tabulatus: Miiller in Zeiler tшd Wirtgen. СТР. 19. табл. 6, фиг. 4, 5. 
1856. Stylocrinus scaber: G. Sandberger, F. Sandbergel', стр. 399, табл. XXXV, фиr. 12. 
1867. Symb.athoc rinus tabulatus: Schultze, стр. 139, табл. 3, фиг. 4, 5. 
1886. Sty locrinus tabulatus: Wachsmuth, Springer, стр. 171. 

Г о л о тип- происходит из эйфельсиоrо известнюш; Герольштейн, 
ФРГ. 

Д и а г н о з вида полностью совпадает с диагнозом рода . 
Г е о л о r и ч е с и и й в о з р а с т и r е о г р а ф и ч е с и о е р а с п р о

с т ран е н и е . Эйфельский вен: среднего девона, Северо-Восточный Са
лаир; эйфельсиий и живетсиий вен:а , ФРГ. 

3 а м е ч а н и е . В составе этого вида многие исследователи описыва
ли две формы. Вид был установлен Гольдфуссом (Goldfuss, 1839, стр. 345) 
под названием Platycrinites tabulatus. Позднее MrOJшep (Miilleг i tl Zeiler 
und Wiгtgen, 1855, стр. 19, табл. 4, фиг. 4, 5) описал два его вариетета: 
Symbathocгinus tabulatus ( Goldf.) vаг. alta и S. tabulatus ( Goldf.) vаг. 
depressa. Шульце (Schultze, 1867, стр. 139, табл. 3, фиг. 4, 5) принял 
оба эти вариетета, дал подробное для них описание и хорошие изобра
жения. Бахсмут и Спрингер (vVachsmuth, Springeг, 1886, стр . 171) при 
пересмотре приняли эти вариететы и уже их отнесли I{ роду Stylocrinus. 
В библиографичесrшх и фауиистичесних ииды,сах ( Bassleг, Moodey, 1943, 
стр. 692) оба вариетета уrшзаны в виде подвидов: Stylocгinus tabulattLS 
altus (Mtilleг) и S. tabulatus depгessus (Mtilleг) . Эти подвиды прини
маются и в настоящей работе. 

Stylocrinus tabulatus tabulatus (Goldfuss, 1839) 

Табл. I, фиг. 5-9, рис. 2 

1839. Platycrinites tabulatus: Goldfuss, стр. 345. 
1855. Symbathocгinus tabulatus (Goldf.) var. alta: Miiller in Zeiler und vVirtgen, стр. 

19, табл. 6, фиг. 5. 
1856. Stylocrinus scaber: G. Sandberger, F. Sandbю·ger, стр. 399, табл. XXXV, фш. 12. 
1867. Syrnbatlиcгinus tabulattts (Golclf.) vю· alta: \iVachsmuLh, Sp1·ingeг, стр. 139, табл. 3, 

фиг. 4. 
1886. Stylocгinus tabulatus (Golclf.) var. alta: SclшlLze, ст р. 171. 
'1943. Stylocгinus tabttlatus alttts: Bassler, J\'Ioocley, стр. 692. 

Г о л о тип- Platycrinites tabulatus Goldfнss, 1839 ( =Symbathocгi
nus tabulatus (Goldf.) vаг. alta Mtilleг i11 Zeileг нnd \Viгtgeп, 1855, стр. 19, 
табл . 6, фиг. 5); эйфельсrшй известняк, Герольштейн, ФРГ. 

Диагноз. Чашечна высОI{ая боr{аловидная, с мелr{обугорчатой СI{ульп
турой, с высоними 1ВВ, имеющими в нижней час·ти заметное утолщение, 
и высокими RR. Руi{И иеразветвленные, образованы постепенно умень
шающимися брахиальными табличиами. Стебель нруглый, а центральный 
напал пятиугольный, очень узюrй, ребра короткие, грубоватые . 

О п и с а Ii и е. Чашечии моноцииличесюrе, маленыше, относптельно 
высокие , бокаловидной формы. Все табличюr чашечен: поирыты мелиими, 
беспорядочно расположенными бугорнами, rиторые не на всех чашечиах 
отчетливо видны. Швы между табличиами видны и находятся обычно в 
небольтом углублении, хотя у неr,оторых энземпляров они выражены не 
четио . Одна сторона чашечии обычно выше другой. Ниже приводятся 
размеры чашечек 
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Р а 3 м е р ы ч а ш е ч е к, .мм 

Наиболь- Высота Наиболь- Высота 
Основание ша н наибол ь - н аимень- Основание ша н наиболь- наимень-

ширина ша н ша н ширина шан шая 

3,5 6,5 8 7 2,5 5,0 5,5 5,0 
3,5 6,5 7 6 2,0 5,0 5,5 5,0 
2,5 6,0 6,5 5,6 2,0 4,0 4,0 3,0 

Основание чашечеi{ образовано тремя относительно высокими базаль
ными табличками, составляющими сравнительно высокую воронку с до
вольно широним горлыШI{ОМ. В нижней части ее базальвые таблични 
как бы перетянуты и при основании имеют утолщенный валик Высота 
основанпя чашечн:и у разных ЭI{земшiяров I'олеблется от 2,0 до 3,5 .мм. 

Рис. 2. Stylocrinus tabulatus tabttla
tus (Goldf.) 

Вид чашечi<И сбо1;у , видны ВВ и RR 
таблични, ХЗ 

Из трех базальиых табличеi{ две большие, шестиугольные, имеющие фор. 
му трапеции, одна малены,ая, пятиугольная. Середина одной из базаль
ных табличеi< прогнута сильнее, в этой части меньше высота чашечии и в 
эту же сторону осуществляется ее нюшон. 

Р а 3 м ер ы б а 3 а л ь н ы х т а б л и чек (ВВ), .~~..~~ 

О сновани з Наибольшач шир ина Основание Наибольшан ширина 

('jоль- Высота боль- Высота 
шие маленькие большие маленькие шие маленьние большие маленьние 

4,0 2,7 5,5 4,0 3,5 2,5 1,5 3,5 2,2 3,0 
3,5 2,2 4,0 3,3 3,2 2,2 1,3 3,0 1,5 2,5 
3,0 1,8 3,7 3,0 2 ,.5 2,0 1 ,3 2,7 2,0 2,0 

R базальным табличi,ам вплотную примыкают радиальные табличiш. 
Их пять, они крупные и довольно высокие. Высота их обычно больше 
ширины, но у I{узбассiшх экземпляров она равна ей или чуть меньше 
нее . Форма у радиальных табличеi{ почти пятиугольная. Все они имеют 
примерно одинановую ширину по всей своей поверхности, хотя радиаль
ные таблични одной и той же чашечrш у описанных ЭI{земпляров не
одинаковы по размеру. Наименьшие радиальные таблички приходятел к 
середине больших базальных табJIИЧеi{ . 

Размеры радиальныхт а бличек (RR), M..l~ 

О снование Наибольшан ширина 
Высота 

большие маленьние большие маленьние 

4,0-4,2 3,2 3,8-4,1 3,5 4,0-4,2 
3,2-3,5 3,0 3,2-3,8 3,3-3,5 4,0-4 ,2 
3,0-3,2 2,7 3 ,0-3,2 3,0 3,0-3,2 

2,7 2,2 3,0-3,2 2,8 2,8-3,2 
2,6 2,0 2,8 2,5 2,5-2, 9 
2,0 2,0 2,1 2,0 2,0-2,2 
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Верхний ряд радиальных табличеJ{ прямой. На горизонтальной его 
поверхности располагается суставпал поверхность ( фасетка ) длл рук, 
имеющая узкий амбулакральный вырез пальцевидной формы, отi,рываю·· 
щийсл внутрь полости чашечюr. Узrшй периферичесний валИI< на ней 
( на наших экземплярах ) выражен пеотчетливо . Руни: не известны . 

Сохранившиесл у основапил чашечн:и члепи:Iш стебля имеют I'руглое 
очертание, диаметром около 1,5 .мм. Центральный канал в сечении плтп
угольный, очень узкий, диаметром около 0,2 .м.м . На поверхности сочле
непил имеется два невысоких вашша, один по периферии ее, а другой 
оr,оло центрального нанала. На периферичесном валике находятел I<Орот
кие простые ребра. Они грубоватые и частые. В четвертой части по
верхности сочленения бывает от 9 до 11 ребер. На центральном вашше 
имеютел очень тоюше и частые зубчики. Стебель образован выпуклыми 
члениками двух порлдrшв, различающимиен по высоте и выпунлости. 

Наиболее выпуrшыми и высоiПП'viИ лвллютсл членини первого порлдi<а. 
Их высота оrшло 0,6 .itt.м. Члешши второго порлдr'а нпзюrе и слегна вы
пуrшые. Их высота он:оло 0,2 .мм . Располагаются они через один. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивыми нвлшотсл размеры чаше
чеr, . Очень резr'о менлетел высота чашечеi{ от 4 до 8 .llt.м ; основанпе их 
варьирует от 2,0 до 3,5 M.llt, а наибольшал ширина от 4 до 6,5 .llt.llt . 

С р а в н е н и е. Описанные чашечки по размерам, по боr,аловпдной 
форме, по наличию харантерной мешшбугорчатой снульптуры, по строе
нию и особенностям суставной поверхности ( фасетне) тождественны ча
шечнам, описанным Шульцем (Schultze, 1867, стр. 139, табл . III, фиг. 4) 
под названием Symbathocrinus tabulatus var. alta ( Mйller), J{Оторый отне
сен в настоящее время н: роду Stylocrinus. 

От Sty locrinus tabulatLLS depressus (Muller) описанный подвпд реюш 
отличается удлиненной формой чашечки, у которой длина больше шири
ны или равна ей, и более широким основанием по сравнению с разме
рами чашечr,и . 

Г е о л о г и ч е с н и :й в о з р а с т 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 . Э:йфельски:й вен, Северо-Восточный Салаир; живетекий и 
эйфельсi{ИЙ веiш, ФРГ. 
М а т е р и а л . Имеется шесть чашечен и два обломна стебля хоро

шей и удовлетворительной сохранности . Обр. 44, мамонтовекий горпзонт, 
пестеревекий известию'; район г. Гурьевсна . 

Stylocrinus tabulatus depressus (Muller, 1855) 

Табл. I, фиг. 10-11, табл. II, фиг. 1-2, рис . 3 

1855. Syrnbathocгinus tabzzlatus (Goldf.) vю·. dep1·essa: Miillel" in Zeilel· und \Virtgen, 
стр. 19, табл . 6, фш. 4. 

1867. Syrnbatlzocrinus tabulatus (Goldf.) vю·. depгessa: Sclшltze , стр . 140, табл. 3, 
фиг. 5. 

1886. Stylocгinzzs tabulatzzs (Goldf.) va r. clep1·es;,a: vVachsmнth, Sp1·iпger (ры L), стр. 171. 
1943. Stylocгinus tablllatus dep1·essus: Bassler·, Moocley (рю·t), стр . 692. 

Г о л о тип- Symbathocrinus tabL~latus (Goldf .) var. depressa Muller 
ia Zeiler· und vViгtgeн , 1855, стр . 19, табл . 6, фпг. 4; эйфельсю rй из
вестняк, Герольштей:н , ФРГ. 

Д и а г н о з . Чашечна низнал, чашевидная, с узr<им осноnапием, мел
нобугорчатой сЕульптурой, с иизю;:мп ВВ и Fшюшмп RR. Стебель нруглый, 
очень маленького диаметра. 

Оп и с а и и е. Чашечии моноцюшичесiпrе, довольно ЩJупные, относи
тельно низюrе, чашевидной формы . Все таблички чашечеi{ пощ)ыты мел
нобугорчатой снульптурой , расположенной без определенного !!Орядна. 
Швы между таблич1шми очень четние п расположены в пе6ольшоы углуб-
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Р а 3 м е р ы ч а ш е ч е к, мАt 

Основание Наибольшал ширина Высота 

3,0 
3,1 

7 ,5 
9,0 

5,3 
7,0 

лении. Основание чашечек состоит из трех неравных базальных табшr
чек, образующих широr~ую низкую воршшу с относительно узким горлыш
ном. Высота ее около 2,0 мм. Нижняя часть базальных табличен утол
щена и имеет форму небольшого валrша. Из трех базальных табJrичеr< 

Рис. 3. Stylocгintts tabulatus depres
sus (Mullю·) 

Вид чашечки сбоку, видны ВВ и RR 
таблички, ХЗ 

две большие, шестиугольные, трапециевидные, одна малены~ая, пяти

угольная. 

Р а 3 меры б а 3 а ль и ы х т а б л и чек (ВВ), .м.л~ 

Основание Наибольшал ширина 

большие маленькие большие маленькие 

2,5 
3,0 

2,0 
2,0 

6,5 
7,5 

5,0 
5,3 

Высота 

3,0-3,2 
4,3-5,0 

Выше базалыrых табличеr< следуют радиальные таблични. Их пять, 
ошr крупные, широюrе и низr-<ие. Ширина их всегда больше высоты . 
Форма радиальных табличен пятиугольная. Ширина их сохраняется при
мерно одинаковой по всей их высоте . У этого подвида радиальные таблич
ни таюr-<е одинаr<авы по размеру, наименьшие из них чаще располагают

ся против середины больших базальных табличен, иногда и наоборот. 

Размеры радиальных табличеi< (RR), .лмt 

Основание Наибольшал ширина 
Высота 

большие маленькие большие маленькие 

4,4-4,8 4,0-4,2 4,5-4,8 4,5-4,8 3,0-4,0 
5,0-5,5 5,5-б,2 5,5-6,0 5,5-6,0 4 ,0-5,0 

Верхний край у радиальных табличы~ прямой. Горизонтальная поверх
ность его является суставной поверхностью (фасеткой) для рук. На ней 
находится узкий, пальцевидный, амбулаr-<ральный вырез , отнрывающийся 
во внутреннюю полость чашечюi, а ближе н периферии располагается 
уы.:пй валик 

Руr<и и стебель не сохранились. 
С р а в н е н и е . Изученный подвид по строению чашечки, по ее ча

шевпдной форме, по хараr~терной мелн:обугорчатой скульптуре, по особен
ностям строения суставной поверхности ( фасетке) тождествен чашечr<ам, 
оппсанным Шульцем (Schultze, 1867, стр. 140, табл. III, фиг. 5) под 
названием Symbathocrinus tabulatus (Goldf) vаг . depressa (Miiller) и от
личается только лишь большими их размерами . 

От Stylocrinus tabulatus tabulatus ( Goldfuss), описанный подвид от
личается более нрупными, низними и широr<ими чашечr~ами и относи
тельно более у3Iнrм их основанием по сравнению с размерами чашечек 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т ран е н и е. Эйфельский век, Северо-Восточный Салаир, ФРГ. 

М а т ер и а л. Две чашечки и три обломка стебля хорошей сохранно
сти. Обр. 44, район г. ГурьеВСI{а; мамонтовекий горизонт, пестерёвсний 
известняк. 

О Т РЯД CLADIDA MOORE ЕТ LAUDON, 1943 

ПОДОТРЯД CYATHOCRININ.A BATHER, 1899 

ГРУППА TETRAGONOTREMATA YELTYSCHEWA, 1956 

(QUADRILATERATA STUKALINA, 1966) 

I-\ этой группе относятел криноидеи, стебли I{ОТорых характеризуютел 
четырехугольным или четырехлопастным очертанием центрального кана

ла, развитием четырех или кратно четырем периферических наналов, при
сутствием четырехугольной или четырехлопастной центральной плащадни 
на поверхности сочленения. У словно включены стебли криноидей с тре
угольным и трехлопастным очертанием центрального напала, с треуголь

ной и трехлопастной центральной площадкой. 

СЕМЕЙСТВО TETRAPTOCRINIDAE J. DТJBATOLOVA, FAM. NOV. 

Тип о в ой род- Tetraptocrinus gen. nov., нижний и средний девон 
·Север о-Восточного Салаир а. 

Д и а г н о з. Стебли нриноидей имеют нруглое или четырехугольное 
-очертание; центральный I{анал их четырехлопастный. Лопасти отходят 
.либо от углов, либо от сторон четырехугольной центральной части на
пала. Иногда развиты четыре периферичесних нанала. Ребра длинные 
или I{Ороткие, простые и дихотомирующие . Членюш одного-двух порлд
I{ОВ, со снульптурой или без нее. 

с о с т а в с е м е й с т в а. в настоящее время известно пять родов: 
Tet1·aptocrinus gen. nov., Tetraxonocгinus gen. nov., Tetrastaurus gen. nov., 
Tetгalobocrinus gen. nov., Tessarocrinus gен. nov. 

С р а в н е н и е . От наиболее близн:ого семейства Polypo1·oc1·inidae оно 
<>тличаетсл присутствием иногда длинных и дихотомирующих ребер, че
тырех периферических каналов , относительно более широним центральным 
I{ai-Iaлoм и меньшим диаметром стеблей. 

Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с-
пр о с тран е н и е . Ранний и средний девон, Северо-Восточный Салаир, 
Горный Алтай и Северо-Востон СССР. 

Ро д Tet1•aptoc'Pinus 1 J. Dubatolova, gen. nov. 

Тип о в ой в и д- Tetmgonocyclicus permirus J. Dubat. (Дубатоло
ва, 1964, стр. 64, табл . VIII, фиг. 5а-б), нижний девон Северо-Восточ
ного Салаира. 

Д и а г н о з. Стебли криноиде:й характеризуютел I{руглым очертанием, 
.а их центральный канал четырехлопастным сечением. Лопасти нанала 
-отходят от углов его четырехугольной центральной части . Ребра длин
ные, простые или дихотомирующие. Членин:и одного-двух порядков, со 
-сi{ульптурой или без нее . 

С о с т а в род а. К этому роду относятел Tetraptocгim~s infinitus 

1 Tet1·apto (греч.) - четырехградный, crinon (греч.) -лилия. 
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(J. Dubat.) (Дубатолова, 1964, стр. 64, табл. VIII , фиг. 6а-б) и Т. igno~ 
tus (J. Dubat.) (Дубатолова , 1964, стр. 69, табл. IX, фиг. 7а - б). 

С р а в н е н и е. Род Т etraptocгinns от близкого рода Т etraxonocгinus 
отличается длинными и дихотомирующими ребрами и отсутствием цент
ральной площадки. От рода Tetгalobocгinus он отличается более простым 
строением центрального канала. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
пр о ст ран е н и е. Ранний девон, Северо-Восточный Салаир и Горный 
Алтай. 

Род Tetraxonocrinus 1 J. Dubatolova , gen. nov. 

Тип о в ой в и д - Tetгagonocyclicns indefinitu s J. Dubat. (Дубатоло
ва, 1967, стр. 38, табл . VI, фиг. 16-18); средний девон, хр . Тас-Хаяхтах. 

Д и а г н о з. Стебли криноидей имеют нруглое очертание, центраJIЬ
ный навал в сечении четырехугольный и четырехлопастный. Лопасти I"<а
нала отходят от углов его четырехугольной центральной части. Ребра 
норотние, простые или дихотомирующие . Центральная площадка нруглая. 
Членики одного-двух порядr<ов, со снульптурой или без нее. 

С о с т а в р о д а. У становлен один вид . 
Ср авнен и е . От наиболее близиого рода Tetraptocrinus описан

ный род отличается коротrшми ребрами и присутствием центральной пло
щадни. От рода Tessaгocrinu,s он отличается более простым строением 
центрального I<анала . 

Г е о л о г и ч е с I< и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Средний девон, Север о-Восток СССР. 

Род ·тetralobocrinus 2 .J . Dubatolova, gen . поУ . 

Т ип о в ой в и д - Tetгagonocyclicns peгplexns J . Dнbat. (Дубатоло-· 
ва , 1964, стр . 68, табл . IX, фиг. 5-6); нижний девон Северо-Восточно
го Салаира . 

Д и а г н о з . Стебли иринаидей харантеризуются круглым очертани
ем, довольно сложным строением центрального навала . Центральная 
часть нанала в сечении четырехугольная и четырехлопастная . От сто
рон ее отходят четыре лопасти . Ребра длинные, простые или дихотоми
рующие . Члениrш: одного-двух порядков, со сr<ульптурой или без нее . 

С о с т а в род а. К этому роду относятся Tetгalo bocгinus jnscns 
(J. Dнbat. ) (Дубатолова, 1964, стр. 67, табл . IX, фиг. 3- 4), Т. defle
xus (J. Dubat.) (Дубатолова , 1964, стр. 67, табл. VIII, фиг . 17, табл. IX, 
фиг. 1, 2), '1'. filicatнs (J . Dubat. ) ( Дубатолова, 1964, стр . 65, табл . VIII,. 
фиг. 7-9) . 

С р а в н е н и е . Род Tet1·alobocгinns отличается от близr<ого рода 
Tessш·ocгinns длинными ребрами и отсутствием центральной площадки. 
От рода Tetгaptocгinus он отличается сложным строеннем центрального 
навала . 

Г е о л о г и ч е с I< и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т ран е н и е . Ранний девон, Северо-Восточный Салаир, Горный Алтай. 

: Tetras ( греч.) - четверr<а, axonos ( греч.) -ось. 
2 Tetr·as ( греч.) - четверна, lobos ( гр е ч.) - Jrопасть. 
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Tetralobocrinus perplexus J. Dudatolova, 1964 

Табл. Il, фиг. 3-4; рис. 4 

1964. Tet1·agono cyclict~s peгplexus: Дубатолова, стр. 68, табл. IX, фиг. 5-6. 

Г о л о тип - N~ 635/124; происходит из малобачатсного горизонта ниж
него девона левобережья рч. Салаирни, rшрьер в 30 .м на воетон от · 
железнодорожного моста. 

Д и а г н о з. Стебель круглый, центральный канал четырехлопастный, 
относительно широний, лопасти небольшие, почти нруглые. Ребра тонкие, 
частые, дихотомирующие . Стебель образован членtшами: одного порядi{а. 

О п и с а н и е. Стебель в поперечном сечении круглый, диаметр его у 
разных экземпляров rюлеблется от 3 до 7 .i1Mt. Центральный J{aJ-Iaл относи-

Рис. 4. Tetralobocгinus peгplext~s 
(J. Dubat.) 

А - поверхность сочленения стебля; 

Б- его боковая поверхность, Х2 

А 

тельно ширОI{ИЙ, в очертании имеет четырехлопастную форму. Централь
ная часть ero представляет собой четырехугоJrыrик. От сторон этого че
тырехУ:голыrика отходлт сравнительно небольшие лопасти. Последние в 
сечении обычно почти круглые, реже полуr{руглые, довольно широкие , 
диаметр их около 0,4 - 0,8 .i1t.i1t, иногда меньше. Диаметр всего четы
рехлопастного центрального I{ar-raлa у разных ЭI{Земпляров варьирует от 

1,5 ДО 3,5 M.i1t . 

Поверхность сочленения плосrшя. На ней находятся тонюrе, частые , 
обычно ди:хотом:ирующи:е, реже простые, ребра. В четвертп крута бывает 
от 16 до 20 ребер. 

Стебель состоит из цилиндрических члеН:ИI{ОВ одного порядка. Высота 
членющв у разных энземпляров изменяется от 0,5 до 1,5 мм. 

С р а в н е н и е . Описанные формы незначительно отличаются от тп
пичных более полукруглым очертанием лопастей центрального канала . 
Сравнение с близкими видами проведено в работе 1964 r. 

Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с n р о
с т ран е н и е . Ранний девон, Северо-Восточный Салаир и Горный Алтай. 
М а т е р и а л. Четырнадцать обло~шов стеблей хорошей п удовлетво

рительной сохранности . Обр . Д-6336 ( cf.), :Кузбасс, маJrобачатский горн
зонт. Обр. Е-6054 ( cf. ), Е-6310а, Е-6311, Горный Алтай, ю<ушин
ский горизонт. Обр. Г-6115, Рудный Алтай, якушинсrнrй горизонт. 

Род Tessшt•oc'l'in~ts 1 J. Dubatolova , gen. nov. 

Тип о в ой в и д- Tetragonocyclicus fimbriatus J. Dubat. (Дубатоло
ва, 1964, стр . 66, табл. VIII, фиг. 13-16); нижний девон, Северо-Восточ
ный Салаир. 

Диагно з . Стебли криноидей в очертании нруглые . Центральный 
I{анал их сложного строения. Центральная часть нанала четырехугольная 
или четырехлопастная. От сторон ее отходят четыре лопастп. Централь
ная площадка круглая. Ребра rшроткие , простые или д:ихотомирующпе. 
Членинн одного-двух порядrшв, со скульптурой или без нее . 

1 Tessares (греч) . - четверна. 
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С о с т а в р о д а. R этому роду относятел еще Т essarocrinus gratus 
·(J. Dubat.) (Дубатолова, 1967, стр. 37, табл. VI, фиг. 11-15). 

Сравнен и е . От наиболее близRого рода Tetralobocrinus описанные 
·стебли отличаютел RоротRими ребрами и присутствием центральной пло
щадRи. От рода Tetraxonocrinus они отличаютел более сложным строе-
нием центрального Rанала. 

Ге о л о г и ч е с R и й в о з р а с т и географи чесRое рас-
п р о с т р а н е н и е. Ранний девон, Северо-Восточный Салаир; 
·средний девон, Северо-Востоr{ СССР. 

Род Tetrastau1•us 1 J. Dubatolova, gen. nov. 

Тип о в ой в и д- Tetragonotetragonalis nudus J. Dubat. (Дубатолова, 
1964, стр. 62, табл. VIII, фиг. 3-4); средний девон, Северо-Восточный Са

.лаир . 

Д и а г н о з . Стебли Rриноидей хараRтеризуютсл четырехугольным или 
четырехлопастным очертанием. Центральный Rанал их в сечении четы

·рехугольный или четырехлопастный, иногда развиты четыре перифериче
· СI{ИХ Rанала. Ребра длинные, простые или дихотомирующие. ЧлениRи од
ного-двух порлдrшв, со сrчльптурой или без нее. 

С о с т а в р о д а. R этому роду следует относить Т etrastaurus nuta
bundus (J. Dubat). (Дубатолова, 1964, стр . 63, табл. VIII, фиг. 10-12). 

С р ·а~ .н е 1Н 'И е . Род Tetrastaurus отличается от близRого рода Tetrap
..tocrinus иной формой лопастей це:нтрального 11шнала и четырехугольным 
очертанием стеблей. 

Г е ю л о г и ч е с R и й в о з р а с т и 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 . Средний дев.он, Север о-ВостоЧJный Сала.ИJр . 

СЕМЕйСТВО TRILOBOCRINIDAE J. DUBATOLOVA, FAM. NOV. 

Тип ·О в ·Ой род - Trilobocгinus gen. nov., нижний девон Северо
:Во ст.очного Салаира . 

Д и а г н о з. Стебли ,Rриноидей имеют н,руглое до треуголЬIН·Оl'О очер
тание. ЦеtНт.ральны:й нюraJr у нпх в 'сечении трехлопаст.ны:й, дов-ольно 

·сложного .строе·НJИЯ. Цент,ральная часть нанала треугольная, от сторон 
в:от.орой ·отходит т·ри лопасти. Ре-бра дли:нные или в:оротRие, простые или 
дих;отомирующие . Членап{и одного-двух порядRов, со св:ульптуро:й или 
без нее . 

С о ·С т а в с е м е й с т в а. R этому семейству относятел два рода: 
Triloboainus gen. nov. и Tгigonocyclicus Yelt. (Елтышева, СтуRал'И!На , 
1963, стр. 56, табл . II, фиг. 19--20, рис, 22). 

Сравнен и е. От блиюшго семейства Tet1·aptoc1·inidae описанные 
стебли отличаются трехугольным или трехлопа·стным ·очертанием цент
ральног.о J{анала. 

Г е •О л о г и ·ч е с 1{ и й в о ·3 р а с т и г е о г р а фи ч е с а{ о е р а с п р о
• с т ран е н и е. Средний ордо.вiИR, Байчаг и Пай-Хой; ранний и с.редний 
девон, Северо-Восточный Салаир. 

Род Trilobocr inu s 2 J. Dubatolova, gen. nov. 

Т :и повой в и д- Tгigonocyclicus acceptus J. Dubat. (Дубатол.ова, 
'1964, етр. 61, табл. VIII, фит. 2а-б); !Нижний девоlН Северо-Восточного 
Салаир а. 

1 Tetras ( греч.) - четверна, staz~ros- столб. 
2 TI'is ( гр е•t.) - трпжды; lobos ( греч.) -лопасть. 
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Д и а 1' н о з. Стебли :криноидей имеют круглое, треугольное или тре:х.
лопастно-е очертание. Центральный :канал их 1В -сеченши: трехлопас.mый, 
~лолшоrо строения:. Центральная: ча,сть :канала треугольная:. От сторон 
-треугольника отходят три лопасти. Ребра длинные, простые или дихо
томирующие. Членики одного-двух поря:ДI{QВ, со сr\ульптурой или без 
нее. 

С о с т а в р о д а. У становлен один вид. 
С р ·а в н е н и е. От близ-кот-о ·рода Trigonocyclicus описанный род от

личает-ся более -сложным -строеыием центрально11о канала. 
Г е ю л о г и ч е с к и й в о з ;р а с т и г е о r р а ф и ч е -с :к о е р а с п р о

.с т ран е 1Н и -е. Ранний дев.он, Север•о-Восточный Салаир :и: хр. Та•с-Хая:х
тах. 

СЕМЕИСТВО POLYPOROCRINIDAE J. DUBATOLOVA, FAM. NOV. 

Тип о в ой род- Polypoгoainus gen. nov., средний девон Северо
Восточного Салаира . 

Д и а г н о з . Стебли :криноидей имеют нруглое или почти I\руглое очер
·тание. Центральный канал их в сечении четырехугольный, иногда слож
ного строения. По периферии стебля располагается восемь или большее 
ноличество периферичесних каналов. Ребра норотние или длинные, прос
тые или дихотомирующие. Члениrш одного-двух поря:д1\ОВ, со снульптурой 

·иJIИ без нее. 
С о с т а в с е м е й с т в а. В настоящее время известен один род Poly

poгocrinus gen. ноv. 

С р а в н е н и е. Семейство Polypoгocгinidae от близ1\ОГО семейства Te
tтaptocгinidae отличается: большим ноличеством периферичесних наналов . 

Г е о л о г и ч е с I\ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с 1\ о е р а с п р о
.с т ран е н и е. Средний девон Северо-Восточного Салаира. 

Род Polypм·oc'Pinus 1 J. Dubatolova, gen. nov. 

Тип о в ой в и д- Polypoгoainus octofoгabilis gen. et sp. nov. проис· 
-ходит из пестеревекого известнш\а мамонтовекого горизонта Северо-Вос
точного Салаира, левобережье рч. Салаирr\и, район г. Гурьевска, :Малоса
лаирrшиский нарьер. 

Д и а г и о 3 . Стебли нруглого очертания:, центральный I\анал в сечении 
четырехугольный до четырехлопастного. По периферии стебля распола
гаются восемь и более периферичесюrх каналов. Ребра короткие, довольно 
-тонкие, частые , невысо1\Ие. Членики одного-трех порядков; боr\овая по
верхность гладкая или со снульптурой. 

С о с т а в род а. К этому роду относятся Polypoгoainus octofoгaЬi
lis octofoгaЬilis subsp. nov., Р. octofoгaЬilis soleaгas subsp. nov., Р. mul
tifoгaЬilis (J. Dubat.) (Дубатолова, 1964, стр . 69, табл . IX, фиг. 8-10, 

-рис. 8). 
С 'Р а в н е н 'И е . РtОд Polypoгoainus .резко отличается: от всех извест

ных автору родов стеблей 1\риноиде:й наличием большого числа наналов. 
Г е t0 л о г и ч е с к и й в о 3 р а с т и г е о т р а ф и ч е -с н о е р а с п р о

с т ран е н и е. Средний девон, Северо-Восточный Салаир. 

1 Po]ys ( греч.) - многочисленный, po1·os ( гр еч .) -пора. 
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Polyporocrinus octoforaЬilis 1 J. Dubatolova, gеп. et. sp. поv. 

Табл. 11, фиг. 5-8, табл. III, фиг. 1, рис . 5, 6 

Г о л о т и п - М 2/375, происходит из пестеревенаго известняна :мu-
монтовсного горизонта Северо-Восточного Салаира, левобережье рч. Са
лаирни в районе г. Гурьевсr\а, Малосалаирнинский карьер. Изображен: 
па табл. II, фиг. 5а-б. 

Д и а г н о з. Стебель I\руглый, центральный rшнал четырехугольный,. 
с намечающимиен лопастями, относительно широний, периферических на
палов восемь, овально-яйцевидной и подковообразной формы. Ребра но
ротние, очень тонние и частые . Стебель образован относительно r-rизними
членю\ами одного или трех порядн:ов . 

С о с т а в в и д а. В составе этого вида установлено два подвида : Poly-
poгocrinus octoforaЬilis octoforabilis subsp. noY., Р. octofoгaЬilis solem·is 
subsp. noY. 

С р а в н е н и е. По очертанию стебля, наличию периферических нана
лов и поротних ребер описанный вид близон н Polyporocrinus multifo
rabilis (J . Dubat.) (Дубатолова, 1964, стр. 69, табл. IX, фиг. 8-10,. 
рис . 8), изв естному из сафоновенога горизонта R'узбасса. Однано он отли
чается от него наличием восьми периферичесних I\ю-rалов, иным их рас
положением и более частыми ребрами . 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I\ о е р а с п р о
с т ран е н и е . Средний девон, Северо-Восточный Салаир. 

Polypoгocrinus octofoгaЬili s octofoгaЬilis 
J. DubatoloYa, subзp . noY. 

Табл. II, фиг . 5- 6; рис. 5 

Г о л о т ип - М 2/375, происходит из пестеревсr{ОГО известняиа ма-
11юнтовсного горизонта Северо-Восточного Салаира, левобережье рч. Са
лаирюr в районе г . Гурьевсна, Малосалаирюiнсю1Й нарьер. Изображен на 
та nл. II, фиг. 5а- б. 

Д и а г н о з. Стебель нруглый, центральный rшнал четырехугольный, 
с намечающимиен лопастями, относительно широний; периферических I\а
налов восемь, овально-яйцевидной формы. Ребра r-юротюrе, очень тонюrе 
и частые. Стебель образован относительно низrшми члею_;шамп одного 
или трех поряднов. 

О п и с а н и е . Стебель в поперечном сечении нруглый, диаметр его 
равен 9 м.м . Центральный I\aiJ:aл в очертании четырехугольный с наме
чающимиен лопастями. Последние очень I{Оротrше, широюrе, с притуп
ленными нраями . Диаметр I\апала опало 3 JltM. На поверхности сочлене
ния ближе I\ наружному нраю находятся восемь периферичесних I\ai-Ja
лoв . Они имеют овальную или яйцевидную форму, размещаются парал
лелы-rо наружному I\раю стебля . 

Поверхность сочленения плосн:ая. По периферичес!\ому нраю ее распо
лагаются простые, I\ороткие, радиальные ребра, доходящие тольно до пе
рифери:ческих Еаналов . Они очень тошнrе и частые . В четвертой части 
поверхности сочленения бывает до 30-35 ребер . 

Стебель образован слабо выпунлыми членин:ами трех поряднов . Послед
ние различаются немного по высоте и значительно более разной выпуi\
лостью боi\овой поверхности . Высота ЧillениЕов первого порядна 0,8 .мм, . 
вт орого - 0,7 мм, а третьего -- 0,5 MJlt. Распределяются члеюши следую
щим юбраз·ОАI: I, III, П , III, I и т. д. Часть фрагментов стебля состоит 
из низн:их цилиндричесних ЧJrениi\ОВ одного порядi\а. Выс ота пх оЕоло-
0,35 .мм . 

1 Octoforahili s (лат.) - нмеющий восемь отверстий. 
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С р а в н е н и е . По очертанию стебля, по четырехугольной форме цент
рального канала, наличию восыш периферических каналов и наличию 
1щротних тош-шх ребер Polypoгocгinus octojoraЬilis octojoraЬilis subsp. 
nov. наиболее бли:зо1{ 1{ Polyporocrinus octofoгaЬilis solearis subsp. 

Рие. 5. Polyporo crinus octofaгa bilis 
octojo t·a Ьilis subsp. no v. 

А- nоверхность сочленения стебля; 

Б - его бо 1;о вая nоверхность , Х2 

.;'~~~;,:~::::· .;··~~ 
-;-; ....... .. . 

t(> · ,<:;,- ~ ... . .. , -~. ' .. .. _,.;;;; 

Б 

" •j 

nov., описанному в данной работе . Рассмотренный вид отличается от него 
овальной ИJШ яйцевидной формой периферичесн:их !{at-IaJlOB. 

По очертанию стебля, паличию перифери:чесюrх I{аналов и 
норотких ребер Poly poгoc rim~s octofora Ьilis octoj01·aЬilis subsp. nov. 

·тюоке близок н Polypm·oainus multiforaЬilis (J. Dubat.) (Дубато
лова, 1964, стр. 69, табл. IX, фпг. 8, 9, 10), распространенному в сафо
новСI{QМ горизонте живетСI{QГО яруса Куsбасса . Описанный вид отличает
сп от него наличием восьми периферических наналов, иным их распо
ложением и при-сут-ств.ием бoJiee тоrших и частых ребер . 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с 1{ о е р а с п р о
с т р а н е н и е . Средний девон, Севера-Восточный Салаир. 
М а т е р н а л . Ппть обломков стеблей хорошей сохранности. Обр. 

Д-6354, мамонтовекий горизонт, пестеревекий изnестнян:, район г. Гурь
ев-с1<а . 

Polyporocrinus octoforabilis so learis 1 

J. Dubatolova, subsp. no-v. 

Табл. II, фиг. 7-8; табл. III , фиг. 1; рие. 6 

Г о л о тип - .М 3/375, происходит из пестеревс1:ого известняr{а ма
монтовс1шго горизонта Северо-Восточного Салаира, левобережье рч. Са
.лаирни в районе г. Гурьевсна, МаJrосалаирп:инс1шй: нарьер. Изображен 
на табл. II, фиг. 7а-6. 

Д и а г н о з. Стебель нруглый, центральный нанал почти четырехло
пастный, относительно широкий; периферичесних каналов восемь, подко
вообразной формы. Ребра ·очень 1юрот1ше, ·тоiЫ{Ие ги ча·стые. Стебель 

·образован низ1шми цилиндричес1шми чле1пшами одного или двух 
порядrшв. 

О п и с а н и е . Стебель в очертании 1{руглый, его диаметр равен 14 .м.м. 
Центральный канал в поперечном сечении почти четырехлопастный. Ло
nасти его очень короткие, ОI{руглые и широние . Диаметр канала равен 
-4 .м.м. По периферии поверхности сочленения, ближе н наружному нраю 
{)тебля, располагаются, кроме того, еще перифери:ческие каналы. Их обыч
но восемь, они относительно нрупные, имеют подновообразное очертание. 

Поверхность сочленения плоеная. По ее периферичесному нраю раз
мещаются очень тонни:е и частые ·радиальные р·ебра. Он.и нороткие и до
ходят только до периферичесю.п каналов . В четвертой части поверхности 
-сочленения бывает О1{ОЛО 45 ребер. 

Стеболь образован низюrми цплиндричесiшми члениками одного по
рядна. Высота пх оiюло 0,3 .м.м. 

1 So1ear·is ( .л..а. т.)- имеющий форму лодi\овообразвой подошвы . 
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И з м е н ч и в о с т ь. У разных фрагментов диаметр стебля изменяет
ся от 8,5 до 14 мм, диаметр центрального r<анала от 2 до 4 мм, а коли
чество ребер на поверхности сочленения колеблется от 38 до 45. 

С р а в н е н и е. По очертанию стебля, по четырехугольной форме цен
трального канала и наличию восьми периферических ианалов Poly po
rocrinus octojorabilis solearis subsp. nov. близоr< к выше описанному 
Polyporocrinus octoforaЬilis octoforabilis subsp. nov., от которого он, однаr<о,. 
отличается одним порядком члеников и подrщвообразной формой перифе
ричесиих каналов. 

По очертанию стебля, по четырехугольной форме центрального r<анала· 
и наличию пер:иферичесrш:х каналов Poly porocrinus octojoгaЬilis soleariS; 

Рис. 6. Pol ypor·ocгinus octofomЬilis 
solea гis sпhsp. nov. 

А - поверхность сочленения стебля; 

Б - его боi<ован поверхность, Х2 

subsp. nov. имеет сходство с Poly po1·ocгinus multifoгaЬilis ( J. Diba~.) 
(Дубатолова, 1964, стр. 69, табл. IX, фиг. 8, 9, 10), известным из сафо
!Новского горизонта живет•СIШDО лру.са Rrузбаоса. Описаtнный вид отличает
ся от него неснолько иной формой центрального напала, большим числои 
ребер на поверхности сочленения членинов, наличиеl\•I тольио восыш пе
риферичесних наналов и иной их формой. 

Г е о л о г и ч е с и и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т ран е н и е. Средний девон, Северо-Восточный Салаир . 
М а т ер и а л. Три обломr<а стеблей хорошей сохранности. Обр. 42а, 

Д- 6354, мамонтовсний горизонт, пестеревсrшй известнян; район г. Гурь
евска . 

ПОДОТРЯД DENDROCRININA BATHER, 1899 

СЕМЕйСТВО BOTRYOCRINIDAE BATHER, 1899 

Род Botryocrinus Ang·eiin, 1878 

1878. Botгyocгinus; Angelin, стр. 24. 
1878. Sicyocгinus; Angelin, стр. 23. 
187\J. BotгyoCI'inus : Wachsmuth, Springer, стр. 97. 
1890. BotryoCI'inns; Batl1er, стр. 324. 
1.891. Botryocrinus Bather, crp. 389. 
1893. Botryocгinus: Bather, стр. 116. 
1900. BotryoCI'intLs: Bather, стр . 179. 
1900. Botry ocгinus : Wellel', стр. 65. 
1906. Botryoc1·inus: Bather, стр. 93. 
1913. Botryocгinus: Springe1·, стр. 221. 
1920. BotгyoCI'inus: I-Iaarman, стр. 7. 
1926. Botгyocrinus: Springer, стр. 137. 
1934. Botгyoc 1·im!s: Schmid.t, стр. 92. 
1941. BotryocгinLLS : Scl1mid.t, стр. 113. 
·1944. Botгyocrinus: Moore and Laudon in Shimer and Shrock, стр. 115. 

Тип о в ой в и д- Botгyoainus ram osissimus Aпgelin, 1878, стр. 24,. 
силур Готланда . 

Д и а г н о з . Чашечка коничесиая, до шаровидной, состоит из пяти 
одинановых IBB; пяти ВВ, из иоторых три - шестисторонние и две- се-· 
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мисторонние и из пяти RR; ВВ и RR имеют приблизительно одинаковую·. 
высоту, а IBB несколько меньшую. Анальных табличек в чашечке две, 
RA - маленькая, четырехугольная, расположена косо и ниже правой зад
ней R, Х - большая и по величине с RR. Анальный мешок большой, со-
стоит из вертикальных рядов трубчатых табличек Суставная поверхность 
для рук (фасетка) выступает над RR и всегда меньше ширины их верхне
го края . Руки делятся на две главные ветви, которые несут боковые · 
ответвления. Стебель пятиугольный до I{руглого. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о ·З .р а с т :и г е о :г р а ф и ч е ·С к о -е р а с п .р о
с т р а н е н и е . Средний девон, Горный Алтай; силур, о-в Готланд; девон, . 
ГДР, ФРГ, Северная Америка . 

Botryocrinus conoideus 1 J. Dubatolova, sp. nov. 

Табл. III, фиг. 2; рис . 7 

Г о л о тип - J\f'2 4/375, происходит из кувашсr{ого горизонта Горнога· 
Алтая, водораздел р. Песчаной, правобережье рч. Куваш, в 100 .м на севе
ро-запад от второго зимника и в 1,48 1>:м на запад от ручья Лагерного . 
Изображен на табл. III, фиг. 2а-в. 

Д :и .а г н о з . Чашечка коииче·СI{ая, удли:неиная, состоит из пяти IBB, 
пяти ВВ пяти RR и двух (или трех) анальных табличеi{. IBB пятиуголь
ные, одинаковые и удлиненные, меньше ВВ и RR. ВВ большие, из них три 
имеют шестиугольную форму, а две- семиугольную. RR относительно 
большие, три пятиугольной формы, две шестиугольной. Суставная поверх-

Рис . 7. Botгyocгinus conoideus sp. nov. 
Вид чашечки сбоку, видны IBB, ВВ, RR, 

Х, RA и PBrBr таблички, ХЗ 

ность для рук (фасетка) сравнительно узкая . RA - маленькая, четырех
угольной формы, Х - большая, размером с RR шестиугольной формы . . 
Анальная трубка не видна, но присутствует. На одной из pyr{ сохрани
лось три членика, они имеют подковообразную форму, неширокие и не 
очень высокие. Стебель круглый, небольтого диаметра, центральный !{а
пал узкий, видимо пятиугольный, центральная площадка пятиугольная, . 
ребра короткие и простые. 

О п и с а н и е. Чашечка имеет небольшие размеры, она удлиненная, 
I{ОНичесrшй формы . Поверхность табличек гладr{ая . Сутурная линия нахо
дится в небольтом углублении и видна довольно отчетливо. Основание · 
чашечки - около 3 мм, ширина в основании рук - примерно 9 .<~t.м, высо
та по анальному интеррадиусу - 11 мм, с противоположной стороны -
9,5 мм. Однако в пределах заднего интеррадиуса наблюдается неодина
ковая высота чашечки, правая часть ее значительно выше левой. 

1 Conoideus (лат.)- конусообразный. 
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Основание чашечки состоит из пяти· мифрабазальных и пяти базаль
ных табличек Инфрабазальные таблички одинаковые по размеру, имеют 
пятиугольную форму, незначительно расширены и удлинены вверх. Наи
большая ширина их около 3 м.kt, наименьшая 2 мм, наибольшая высота -
nримерно 3 м.м. Выше инфрабазальных табличек следуют базальвые таб
лички, плотно примыкающие н: ним. Они много больше инфрабазальных 
табличен:, ·слегн:а расширены и удлИLнены вверх. Из [I:IИX три табличн:и 
имеют шестиугольную форму, две - семиугольную . Ширина их в основа
нии - он:оло 3 м.м, в верхней части - 4 м.м; наибольшая высота - он:оло 
4,5-5 мм. Несн:ольн:о большие размеры имеет табличr~а, поддерживающая 
анальную табличн:у (Х). 

Выше располагается ряд радиальных табличен:, н:оторых тоже пять. 
Они довольно н:рупные, расширяются вверх только до половины табличrш 
и потом снова сужаются, ввиду того, что средняя часть верхнего края их 

слегка оттянута в бок: Они немного разного размера и формы . Хорошо 
видны только трп табличrш: LPR, RPR и RAR. Правая и левая задние ра
диалии (RPR и LPR) имеют шееi."Иугольную ф01рму. Их rнаибольшая выс-о
та (3,5 мм) равна наибольшей их ширине. Правая передняя радиалия 
(RAR), н:ан:, по-видимому, и передняя (AR) и левая передняя (LPR) ра
дпалии характеризуются пятиугольной формой, их наибольшая высота 
равна 3,5 мм, а наибольшая ширина около 3,7 .мм. В средней оттянутой в 

·боr~ части верхнего края r~аждой таблички находится суставная поверхность 
( фасетrщ) для рук Она относительно узкая, коротная, в ширину зани-

:мает оr~оло половины верхнего края радиальной таблички, а в длину при
мерно 1 /з ее. Руrш полностыо не сохранились. От них толыш осталось 
по три примибрахиальных табличrш. Последние не очень широкие и вы
соr\ие , имеют подковообразную форму. Анальных табличек две: аналия (Х) 
и радианалил (RA). Радианалия маленьная, четырехугольная, имеет фор
му почти rшадрата, сторона которого равна 2 мм. Аналия немного удлине
на вверх и имеет семиугольную форму. Наибольшая ширина ее 3 .мм в 
средпей части, а наибольшая длина 3,3 мм. Непосредственно н. аналип 
примыкает три довольно r~рупных табличrш анального мешна. Остальная 
часть его не сохранилась, хотя на его месте в породе имеется много 

мелких разрозненных табличен, принадлежащих, вероятно , табличкам 
анального мешка. 

Стебель в очертании нруглый, заметно суживающийся по направле
нию н r~орню . Диаметр его в проксимальной части, почти оноло основа
ния чашечни, равен 3,0 мм, а в диетальной части, удаленной от основания 
на 30 мм - около 2 .мм. Центральный rшrщл в поперечном сечении пяти
угольный, очень узний, щrаметр его оrшло 0,15 м.м. 

Поверхность сочленения плоская. В центральпой части ее имеется пя
тилопастная центральная площадна. Лопасти ее довольно широние и на 
rюнцах оr~руглые. От лопастей центральной площадки I~ периферии идут 
простые, сравнительно частые ребра. Они относительно высоние, в пятой 
части поверхности сочленения их бывает до 6- 7. 

Стебель состоит из гладких выпунлых членинов, различающихся по 
высоте и выпуклости и образующих в разных участнах стебля от двух до 
четырех порядков. 

Вторая чашечка имеет значительно меньшие размеры. Основание ее 
1,5 .мм, наибольшая ширина в основании рун 3 мм, а высота 5 .м.м. 
Таблички не видны, таи I~ai~ чашечка раснололась пополам и находится 

вся в породе. 

С р а в н е н и е. По нонусавидной форме чашечни, по удлиненной фор
ме инфрабазальных табличен Bot'ryocrinus conoideus sp. nov. наиболее 
близон к B otryocrinus obconicus Goldгing (Goldl'ing, 1923, стр. 371, 
табл. 47, фиг. 13), известному из гамильтоновских глинистых сланцев 
Северной Америни. Описанный вид отличается от него большими разме-
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рами чаmечни, значительно более расширенной ее вершиной, иным распо.
ложением табличек первого ряда в анальном мешке из-за резкой припод
нятости правой части чашечки и уменьшением диаметра члеников в стеб
ле от основания чашечки по направлению к диетальпому концу. 

По конусовидной форме чашечки, гладкой поверхности табличек Bot
ryoainus conoideuc sp. nov. сходен с Botryocrinus cucurЬitaceus Bat
her (Bather, 1897, стр. 120, табл. VI, фиг. 187-188), из силура Готлан
да. Botryocrinus conoideus sp. nov. отличается от него более высокой и 
узкой чашечной, высоними инфрабазальными табличнами и иным распо
ложением первого ряда табличен анального мешка. 

Геологический возраст и географичесi<ое распро
с т р а н е н и е. Эйфельсний вен, Горный Алтай. 

М а т е р и а л. Две чашечни и много обломнов стебiiеЙ хорошей сохран
IIОсти. Обр. Д-6566, кувашский горизонт. 

ГРУППА PENTAGONOTREMATA YELTYSCHEWA, 1956 
(PENTAMERATA STUKALINA, 1966, PENTA:МERI MOORE 

ЕТ JEFFORDS, 1968) 

СЕМЕЯСТВО ANTНINOCRINIDAE YELTYSCHE\-VA ЕТ SISOVA 
IN SCHEWTSCHENKO, 19i36 

1966. AnthinocТ"inidae : Шевчеюю, етр. 150. 

Тип о в ой род - Anthinocrinus Yelt. et Sis. in Stuk. (Стуi<аiiина, 
1961, стр. 34), верхний cиiiyp- нижний девон Центрального l{азахстана. 

Д и а г н о з . В со став этого семейства входят криноидеи, у ноторых 
о чертание стебiiей пятиугольное, пяпшопастное или кругiiое . Централь
ный нанаii в сечении пятиугольный ИiiИ п.нтилопастный; yriiЫ канаiiа и 
стебл.н обычно не совпадают. Вокруг надала распоiiаrается п.нтиугольная 
ИiiИ п.нтилопастная централына.н ПiiОЩаДI<а. Лопасти площадки совпадают 
с углами стебля. Ребра I<оротние ИiiИ дiiинные, простые, дихотомирую
щие или перистые. Членини одного и более поряд1ив, со скульптурой или 
без нее . 

С о с т а в с е м е й с т в а. К этому семейству относятся следующие ро
ды : Anthinocrinus Yelt. et Sis. in Stuk. (Стуi~алипа, 1961, ~тр. 34); 
I<.asachstanocrinus Yelt. et. Sis. in Schew. (ШевчеiiШО, 1966, ·Стр. 158); 
Zeravschanoainus Scl1ew. (Шевченно, 1966, crp. 1.53). 

С р а в н е н и е. ()т близкого семейства Decac1·inidae семейство Anthi
nocrinidae отличается пятиугольной или пятилопастной центраiiь:ной пло
Щадi<ОЙ, более rредкими ;и простыми ребрами. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т 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 п е н и е . Поздний силур - ранний девон, Подолищ силур - ран
ний карбон, Центральный Казахстан; девон, Северо-Восточный Салаир, 
Горный Алтай, Далыний Вост·ок; средн!ИЙ девон, Северо-ВосТ>ок СССР. 

Род A nthin{Jc'l•inus Ye1tysche,va et Siso,va in Stukalina, 1961 

1961. Anthinocrinus: Стукалина, стр. 34. 
1964. Anthinocrinus: Дубатолова, стр. 56. 
1956. Anthinocrinus: Шевченко , стр. 151. 
1967. Antlъinocrinus: Дубатолова, Елтышева , Модз алевсi,ая, стр. 37. 

Т и п о в ой в и д- Anthinocrinus ludlowicus Stuk. (Стукалина, 
1961, стр. 34, табл. II, фиг. 6); нижний девон Центрального Казахстана. 

Д и а г н о з. Стебель пятиугольный до круглого, центральный канал 
пятиугольный, звездчатый или пятилопастный, относительно узкий. Углы 
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I{анала и стебля обычно не совпадают . Центральная площадка пятило
пастная, образованная округлыми лопа:стями . Ребра, отходящие ~от л·опа
стей, обычно перпстые, простые, или дихотомирующпе, иногда почти ра

диальные . Боковая поверхность члешuюв гладкая или ~о ~I{ульптурой. 
С р а в н е н и е . От близкого рода Kasachstanocтinus описанные стебли 

отшrчаются пятилопастной площадrшй с округлыми лопастями. 
Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т 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. Девон, Казахстан, Средняя Азия, Алтай, Северо-Восточ
ный Салапр п Дальпий Востоrс 

Anthinocrinus floгeus Yeltyschewa, 1967 
Табл. III, фиг. 3-10; рис. 8 

1967. Anthinoainus jl01·eus: Дубо толова, Елтышева, Модзалевсi,ая, стр. 37, табл. IV, 
фиг. 7, 8; рис. 16 в теi,сте. 

Г о л о тип - rшлл . 8678, эr<з. 1, хранится в ЦГМ, происходит из верх
ней части нижнего девона района ур . Эльгебак, Северо-Западное Прибал
хашье. 

Ди агноз . <<Стебель от !{pyrлoro до пятиугольного. Центральный ка
нал узr\ИЙ, пятиугольный. Пятилопастная центральная площадrш с округ
лыми одиню{овыми лопастями. Ребра относительно длинные, ТОНI{Ие и 

Рнс. 8. Anthinocгinus floreus Yelt . 
.4. - поверхность сочленения стебля; 

Б - его бо"овая поверхность, ХЗ 

рас:х:одятся от лопастей площадi{И пери•сто; самое длинное ребро <Jколо 
rшнала раздвоенное. Стебель образован гладrшми выпуклыми членикамп 
двух-трех порядков» (Елтышева , 1967) . 

О п и с а н и е. Стебель небольшой, в поперечном сечении почти круг
лый, диаметр его от 3 до 5 JIUvt . Очерта!Ние центрального I\анала пяти
угольное, диаметр его узний и нолеблется оноло 0,6 .мм. 

Поверхность сочленения почти плоская. Вонруг центрального нанала 
располагается пятилопастная центральная площадка. Она большая, лопа
сти ее длинные, начинаются почти у самого напала, постепенно расши

ряются I{ периферии и на rшнцах ЗЮ{ругленные. Длина их около 1 .м;.м; 
или несrшлыю больше . От лопастей центральной плащадни к периферии 
идут ребра. Вначале они расходятся от лопастей перисто, через 0,6 мм 
изгибаются и: радиально направляются I\ нраю членила. Ребра простые, не 
очень высокие, относительно тоrшие и частые. Длинные ребра находятся 
в про:межуп{е :между лопастями, длина их увеличивается от нонцоn ло

пастей I\ их середине . Самое длинное ребро вознинает вблизи нанала из 
слияния двух ·ребер , пери~то расходящихся от ·соседних лопастей, созда
вая впечатление НЮ\ бы раздваивания. В пятой части поверхности сочле
нения бывает от 8 до 15 ребер, обыч·по их 11. 

Стебель образован выпуrшыми члениками двух или трех поряднов . 
Членики различаются между собой по высоте и выпуклости боr>овой по
верхности. Наиболее выпунлые члениrш первого и второго поряднов. Раз
личаются последние, в основном, тольно по высоте . Высота тех и других 
нолеблется почти от 1,0 до 1,8 .м.м. Часто на б01швой поверхности чле
нинов первого и второго порядi\ОВ наблюдаются цирры. Они растrолагают-
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ся или с одной стороны члеников, или с четырех сторон, или только с 
двух, или ориентированы беспорядочно. Очертание цирр I{руглое, цент
ральный канал их виден не отчетливо. Ребра грубые, длинные, простые. 
Членики третьего порядка самые ниюше и значительно менее вьшуrшые. 
Высота их варьирует от 0,2 до 0,5 мм. Боковая поверхность всех чле
юшов гладкая. Двухпорядн:овые членики располагаются через один (1, II, 
I, П, I, II и т. д.). У трехпорядковых не наблюдается четко выра
женной закономерности в распределении члеников nервого и второго по

рядков. Членики третьего порядr{а располагаются в стебле почти всегда 
через один членик второго или третьего Порядков, например: I, III , II, 
III, I, III и т . д. 

С р а в н е н и е . По строению бонавой поверх.ностп и наличию относи
тельно большой пя'I'Илоnастной центральной nл,ощадни ,Anthinocrinus flo
гeus Yelt. близоr{ н Anthinocrinus cognatus J. Dubat. (Дубатолова, 1964, 
стр. 56, табл. VII, фиг. 7а-б, 8а-б), описанному из пиж'llего девона Куз
ба·ос-а . Рас,смотренный В!И.Д отлича·ет·ся от неrо большим числом ребер на 
поверхности сочленения, присутствием раздвоенного длинного ребра и не
иного более онруглыми и длинными лопастями центральной площадr{И. 

По очертанию стебля и центрального I{апала, а также по наличию 
пятилопастной центральпой площадrш и двух поряДI{ОВ члеников в стебле 
Anthinocrinus floгeus Yelt. сходен с Anthinocr~nus lacrimalis sp. nov., 
оппсанным в данпой работе. Anthinocrinus floreus Yelt. отличается от него 
сшруглыми лопастями центральной площадки, наличием раздвоенного реб
ра на поверхности сочленения и равномерно выпунлой боковой поверх
постыо ЧЛеНИI{ОВ. 

Г е о л о г п ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р а н е н п е . Ранний и средний девон , Дальний Востоr<, Горный Алтай, 
Казахстан и северные районы Советенога Союза. 
М а т е р и а л. Много обломков стеблей и отпечатнов поверхностей соч

Jrенения и боковых поверхностей стеблей хорошей сохранности. Обр. 
Е-6061 (из осыпи), Е-6062 (из коренных), ниреевший?, кувашсдий го
ризонты; обр. Г-6085, Д-656, Д-658, Д-659, Д-6510, Д-6512, куваm
ский горизонт; обр. Д-653, киреевсrшй горизонт; обр. Д-6523, матвеев
скrи:й горизонт; ,обр. Д -6545, Д -6546, Д -6547, Е-6161, матвеенекий го
ризонт; .обр. Д-6567, Д-6568, Д-6584, кrи:реенсюrй горизонт. Все образ
цы из Горного Алтая. 

Anthinocrinus pгimaevus 1 Sisova in Dubatolova, 
Yeltyschewa et Modzalevskaja, 1967 

Табл. III, фиг. 11-16; рис. 9 

1967. Anthinocrinus cf. primaevzzs: Дубатолова, стр. 35, табл. VI, фиг. 8-9; рис. 2 
в теl\сте . 

1967. Anthinocrinus primaevus: Дубатолова, Елтышева, Мод2алевснал, стр. 39, табл. 
IV, фиг. 16-18. 

Г о л о тип - колл. 8676, ЭI{З. 3, хранится в ЦГМ, происхо
дит из Казахстана, Северо-Восточное Прибалхашье, гора Киин-бай, ниж
юrй днвоп. 

Ди агн оз. Стебли почти нруглые, центральный канал пятиуголь
ный. Пятилопастная центральная площадка с лепестковидными, неглу
боко расчлененными лопастями: Ребра нрупные, почти радиальные, про
стые. Членини в стебле обычно двух nоряднов. 

1 В работах IO. А. Дубатоловой 1967 г. имеется опечатr{а в написании видового па
звания. Его следует писать primaevu.s (лат.), что означает молодой, в значении 
nростой. 
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О п и с а н и е . Стебли имеют небольшве размеры, диаметр их варьи
рует от 3 до 5 .м.~t; в поперечном сечении он.и круглые. Центральный 
канал относительно узкий, в очертании пятиугольный, равен примерно 
0,6 .м.м. Лопасти центрального нанала не со:вnадают ·с ЛО'Пастями цент
ральной площадки. 

Поверхность ·сочленения плоск·ая. В середине ее вокруг канала нахо· 
дится пятилопастная центральная площадка. Последняя широкая, лопа
сти ее отно·сительно длинные, начинаются недалеко от центрального 

канала и расчленены неглубоко. По форме они круглые, лепестковидные, 
поверхность иХi гладкая и слегка опущенная. Длина лопастей обычно 
равна полоiВине радиуса членика. От лопастей центральной площадки 
отходят грубые, относит~льно круnные ребра. Раополагаются они почти 
радиально, и толыю у основания лопастей располож-ение :Их приближает
ся к перистому. Ширина ребер заметно уВ'еличивается к периферии 

Рис. 9. A nthinoc rinus primaevus Sis. 
д - поверхность сочленения стебля ; 

Б - его боновая nоверхность, Х2 

члениrш. Ребра длинные, простые , четкие . Вокруг к-аждой л·опасти раз
мещаеrся 8-12 ребер . 

Стебель состоит из выпуюrых член:rшов двух порядков, реДI{О тр ех . 
Разшнаются членшш между собой по высоте и вьшуклости боrювоii 
поверхности. Наибош:.шую высоту и .вь:uпуrшостъ имеют членики первого 
и второго порядков. Последние различаются лишь по высоте. Высота их 
варьирует от 1,0 до 1,8 м.м. ЧJrеюши третьего порядка менее выпуклые 
и самые низкие . Высота их нолеблется от 0,2 до 0,5 .м.м . Боковая по
верхность всех члеников гладкая. На бо1юной поверхности чле-нинов пер
Еого и Еторого порядrщв часто располагаются цирры. Они находятся 
либо с одной ·стороны члеников , либо с четыре-х ·стороо, либо с двух, 
лпбо ориентированы беспорядочно . Очертание цирр нруглое, центральный 
r;.::rшJr их виден неотчетливо . Ребра грубые, длинные, простые. Двухпо
рядiшnые членпни >В стебле размещаются через один (I, II, I, II , 
и т. д.) . ТрехпорядrюЕые члениrш в стебле располагаются обычно беа 
четно выр аженной заrшномерности . 

С р а в н е н и е. По очертанию стебля , центрального I{апала, по фор
ме цептральпой плащадни и форме боновой поверхности изученные эrшем
пля:ры очень близrш I\ Anthinoainлs floreus Yelt., описанному выше . 
Отличаются эти ЭI{Земпляры толыщ иным расположением ребер (почти 
радиальным ) воr>рут лопастей центральпой площадюr. У Anthinocrinus 
floгeus ребра располагаются воr{руг лопастей перисто. От других видов 
отличий значительно больше . 

Г е о л о г и ч е с J{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Раппий и средний деЕон, Дальный Востоr<, Горный Ал
т ай и Северо-Западное Прибалхашье . 

М а т е р и .а л. Имеется более ста обломнов стеблей, отдельных члени
нов и их отпечатiюв поверхностей сочленения и боковых поверхностей 
хорошей и удовлетворительной сохранности. Обр. 16737 г , Г-6085, 
Д-656, Д-658, Д-659, Д-6510, Д-65 1 1, Д- 651 2, I{увашский гори
зонт ; обр. Д-6523, :матвеевский? горизонт; обр . Е-6154, Е-6156, 
Д-6542, Д-6544, Е-6157, Е -6159, Д-6545, Д-6546, Д 6547 , 
Д-6564, Д-6584, нирееЕсюiЙ горизонт . Горный Алтай . 
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Anthinocrinus sangulus Sche\vtschenko, 1966 

Табл. IV, фиг. 1; рие. 10 

1966 . .Anthinocгinus sangulns: Шевчеюю, етр . 152, табл. IV, фиг. 16; рие. 21 в теi\ете. 

Г о л о тип- М 232а-23/557, происходит из папджрутс:кого го
ризонта нижнего девона северного сrшона Зеравшансr<ого хребта , сай 
Шишнат; хранится в музее Управления геологии Таджинс:кой ССР, 
г . Душанбе. 

Диагноз. Стебель пятиугольный, с прогнутыми гранями, цен
тральный 1\анал пят1шопастный, узr>ий. Пятилопастная цептральная пло
щадr\а с широними онруглыми лопастями. Членпни двух-, четырехпоряд

l<овыв . 

Оп л с .а н и е . Очертание -стеблн пятиугольное до IIочтн IIятилопаст
ного . Углы его онруглые, немного вытянутые. Диаметр его равен 4,5 м.м. 
Центральный капал в IIoiiepeчнoм сечении пятилопастный:, очень уз юrй. 

Рие. 10. Anthinocrinus sangulus Schew . 
. <t - поверхность сочленения стебля; 

В - его боковая поверхность, Х2,5 

Ло11а сти его IIа Jiьцеnидные, довольно норотюrе и узние. Они не совпа
дают с углами членика . Диаметр центрального 1\arraлa равен 0,6 .мд. 

Поверхность сочленения плос1<ая . Большую часть ее занимает пяти
лопастная центральная площадка. Лопасти ее <Округленные, широкие, до
вольно корот1ше и направлены всегда к углам членика. От лопастей цент
ральпой плащадни 1< периферии отходят относительно узние, высоr<ие и 
частые ребра. Располагаются они обычно перпендинулярно граням чле~ 
юша . Самые длинные ребра находятся против ·середины граней члеюша: 
В пятой части поверхности сочленения бывает от 9 до 11 ребер . 

Имеющийся обломоl\ стебля состоит из четырех невысоких члеников 
двух поряд1<ов. Членинн первюго порядi<а наиболее высокие и неравно~ 
мерно .сильно выпуклые, наибольшая вьшун.лость их наблюдаетса лосере
дпне бонавой поверхности члеников. Высота их ОJ-<оло 1 .м.м . Члешши 
второго порядка почти цилиндрические и низние. Их высота равна . 
О, 7 .м.м. Боi\овая поверхность всех члелююв гладкая. Линия сочленения 
мелыозубчатая, немного погруженная. ЧJiеню<и в стебле располагаются 
через один. 

С р а в н е н и е. От типичных эн:земrшяров, известных из Зеравшап
сrюго хребта, описанные представители этого BI:Lдa отличаются незначи
тельно, а именно не,с1шлько б6J1ьшим числом ребер и: двумя порядками 
члешшов. От известных видов стеблей этого рода он резко отличаетсл 
своеобразным: строением боl<овой поверхности и поверхности сочленения. 

Г е о л о г и ч е с .к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с 1\ о е р а с п р о
с т ран е н и е. Ранний девюн, Северо-Восточный Салаир и Зеравшансl<нй 
хребет (Средняя Азия). 

М а т е р и а л. Один обломоJ< стебля хорошей сохранности . Обр. 
Д- 6344, район г. Гурьевсна, малобачатсr<ий горизонт. 
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Anthinocгinus grandilobatus 1 J. Dubatolova, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 9-13; рис. 11 

Г о л о тип- .М 5/375, происходит из киреевекого горизонта Гор
ного Алтая, нижнее течение р. Анул, правый берег Ганина rшюча в 
500 .м выше бывшего пос. :Киреевского. Изображен на табл. IV, фиг. 9. 

Д и а г н о з. Стебли пятиугольные центральный канал относительно 
широкий, пятиугольный с намечающимиен лопастями. Центральная пло
щадка с пятью r~рупными лопастями округлой формы. Ребра частые, 
nеравные по длине. Членники слабо выпуклые, двух порядков. 

О п и с а н и е . Очертания члеников пятиугольные, у некоторых из 
них стороны немного выпуклые, диаметр их равен 2-4 мм. Централь
ный каRал довольно большой, в поперечном сечении он пятиугольный 

Рис. 11. Anthinocrinus grandilobatus 
sp. nov. 

Поверхность сочленения стебля , ХЗ 

с намечающимиен лопастями. Последние короткие, оr~руглой формы. 
Диаметр нангла изменяется от 0,8 до 1,2 M...tt. 

Поверхность сочленения пло·скал. Большал часть ее занята пятило
пастной центральной площадr~ой. Лопасти ее длинные, широrше, обычно 
соединенные между собой в основании. ИзреДI{а наблюдается, что у не
rюторых члеников они остаются разделенными до центрального r<анала. 

На концах . J]Опасти ОI<ругленные. От лопастей центральной площадrш J\ 

периферии отходят ребра. Они располагаются вначале вокруг каждой 
лопасти перисто, потом немного изгибаясь, они радиально направляются 
I\ краю члеюша . В промежутr<е между двумя лопа·стями первые два 
ребра соединяются друг с другом под острым углом, образуя одно длин
ное ребро, идущее уже к нраю членина. Ребра невыс01ше, не очень 
широкие, частые. В пятюй части поверхности ·сочленения между двуми 
лопастями размещаетоя до 9-13 ребер. 

Сте·бель состоит из членинов одного или двух поряднов. Боновал по
верхRость их гладная, слабо вьmуr<лая или плоская. Ра·спределение чл.ени
тюв в ст~бле проследить не удалось. 

Сравнен и е . По очертанию стебля и центрального канала Anthi
rtocrinus grandilobatus sp. nov. сходен с Anthinoc1·inus suЬisodenta
tus sp. nov., описанным в настоящей работе. Отличается он от последнего 
отно.сительно меньшим диаметром центрального юшала, более длинными 
и различной длины ребрами и перистым их расположением вонруг ло 
пастей центра.льной площадки. 

По оr<руглой форме лопастей центральной площадки, по иоличеству 
и расположению ребер Anthinocrinus grandilobatus sp. nov. близоr< r< 
Anthinocrinus floreus Yelt., описанному в настоящей работе. В то же 
время он отличается пятиугольным очертанием стебля, большим диамет
ром центрального нанала и значительно !более нрупными лопастями цен
тральной площадrш. 

Г е о л о г и ч е с I< и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Средний девон, Горный Алтай. 

М а т е р п а л . Десять отпечатт<ов nоверхностей сочленения и боюJвых 
поверхностей члениrюв хорошей сохранности. Обр. Д-65426, Д-6545, 
Д-6546, Д-65476, rшреевсний горизонт. 

1 Gтandj]obatus (лат.) - 11рупнолопастный. 
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Antblnocrinus suЬisodentatus 1 J. Dubatolova, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 14-15; рис. 12 

Г о л о тип - .N'2 6/375, происходит из кувашского горизонта Гор
ного Алтая, среднее течение р. Песчаной, правобнрежье р. Большой 
Тихой выше д· Ален:сандроюш, правый борт Медведева лога. Изображен 
на табJI. IV, фиг. 14. 

Д и а г н о з . Стебли шrтиугольные с вогнутыми сторонами; централь
БЫЙ канал пятилопастный, широкий . Центральная площадка пятилопаст
ная с намечающимися лопа-стями. Ребра короткие, почти одинаковые. 

Члени :ки цилиндричесr\ие или слабо выпуклые. 
О п и с а н и е. Поперечное сечение стебля четrю пятиугольное, его 

стороны немНiого вогнутые, диаметр его равен 4- 5 .м.м . Центральный 

Рис. 12. Anthinocrinus suЬisodentatus 
sp. nov. 

Поверхностf, сочленения стебля, ХЗ 

I{ai-Iaл широкий, в очертании он пятилопастный. Лопасти его округлые, 
шпроние и коротюrе . Диаметр канала равен 1,7- 2,0 мм. 

Поверхность сочленения почти плоская. Большую часть ее занимает 
шrтилопастная центральная площадка с небольшими лопастями. Послед
ние не очень широкие и не очень длинные, на кот-щах пальцевидные. 

Ребра коротние, довольно частые, невысокие и нешироние. Длина их 
очень немного уменьшается от середины стороны I< углу, обычно они 
каш:утся равными по длине . В пятой части поверхности сочленения бы
вает 10- 11 ребер. 

Стебель ·состоит из членю<ов одного или двух порядков . Боковая по
верхность их плоская или слабо выnуклая, глаю<ая, в углах некоторых 

членин:ов имеются небольшие бугорки. 
С р а в н е н и е. По очертанию члеников и центрального канала An

thinocrinus subisodentatus sp. nov. близок к Pentagonopentagonalis fa
cetus Stuk. (Стукалина, 1961, стр. 35, табл. I, фиг. 7) , описанному из 
1{араэс.пинского горизонта гор Акоарлы в Центральном :Казахстане . Опи
санный эr<земпляр отличается от него менее вогнутыми гранями чле

ников ,. более широким центральным I\аналом и неодинаковой длиной но
ротких ре·бер. 

По ноличеству ребер Anthinocrinus suЬisodentatus sp. nov. сходен 
с Anthinocrinus lacrimalis sp. nov., описанным в настоящей работе. 
В то же время он отличает-ся пятиугольным очерт·анием стебля, широним 
центральным каналом, короткими ре'брами и короткими лопастями цен
тральной площадни. 

Г е о л о г и ч е с ·I< и й в о з -р а с т и г е о г р а фи ч е с к о е р а с п р о
\: т ран е н и е. Средний девон, Горный Алтай. 

М .а т е р и а л. Пять отпечатков поверхностей сочлен-ения и боновых 
поверхностей членю,ов хорошей сохранности. Обр. Д- 6531, нув•ашокий 
горизонт. 

' SuЬimdentatus (лаг. ) - почти равнозубчатый. 
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Anthinocrinus lacrimalis 1 J. Dubatolova, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 6-8; рис. 13 

Г о л о тип - .N2 7/375, происходит из кувашсноrо горизонта сред
него девона Го·рноrо Алтая, среднее течение р . Песчаной, правобе
режье р. Большой Тихой выше д. Ален·сандровни, иравый борт Медве
дева лога. Изображен на табл. IV, фиг. 6-а-6 . 

Д и а г н о з. Стебель нруглый до пятиугольного. Центральный юшал 
пятилопастный, узкий. Центральная площадка пятилопастна•я. Лопасти 
пальцевидньiе, относительно узкие. Ребра редюrе, простые, расходятся 
от лопастей перисто. Члеюши одного и двух порядков. На бо:кювой по
верхности члеников первого порядка против лопастей центральной пло

щадки имеется пять утолщений, свисающих в виде капли. 

О п и с а н и е . Очертание стебля изменяется от круглого до пяти
угольного, диаметр его 2-8 .м.м. Центральный канал в поперечном сече
нии пятилопастный с небальтими лопастями. Последние направлены к 
середине граней стебля, т. е. они не со·впадают с его углами . Капал 

о~@) р:~;~:;·~~~;;,::~;:;~~~~;::~~·~р 
А 

· узr~ий, диаметр его колеблется у разных э~емшшров от 0,3 почти до 
1 AtAt. Поверхность сочленения слегка вогнутая около канала. В централь
ной части ее находит·СЯ пятилопастная центральная площадка. Лопасти ее 
пальцевидной формы, относительно узкие и длинные, совпадают с углами: 

стебля и немного не дохюдят до центрального нан·ала. Дно центральной пло
щадки опущенное. От центральной площадки к краю стебля идут ребра. От 
лопастей они расходятся перисто . Ребра простые, относительно редкие., 
грубые и утолщенные к периферии. В пятой 'Ш>Сти поверхности сочле
нения находится от 7 до 14 ребер, обычно их 10 у крупных и 7 у 
мел:ких обломков стеблей. 

Стебель состоит из члеников одного иди двух порядr<ов. Бюкован nо
верхность члени::ков слабо вьшунлая. На ней против лопастей централь
ной площадJ<и имеются утолщения, т. е. небольшпе бугорки, свисающпе 
вниз, как напли воды. У однопорядrшвых члеников они находятся у 
r<аждоrо членика, а у двухпорядковых - у члеников первого порядi\ а. 

Располагаются члеюши в стебле через один, чередуясь . 
С р а в н е н и е. По присутстви:ю пятилопа·стной це-нтральной площад

юr, очертанию центрального нанала и строению ребер изученный вид 
близок к Anthinocrinus primaevus Sis., описанному в данной работе. 
Он отличается от него пальцевидными лопастями центральной площадrш 
п юшлевидными бугорками на. боковой поверхности члениrюв. 

По наличию пятилопастной центральной плащадни и очертанию цент
рального канала Anthinocrinus lacrimalis sp. nov. еходен с Anthinocri
nus floreus Yelt., описанным в данной работе. Однано отличается он от 
последнего пальцевидной формой лопастей центральной площадни, более 
редними и грубыми ребрами, менее выпую:юй боковой поверхностью чле
ников и наличием пяти рядов утолщений на стебле . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о r р а ф и ч е с I{ о е р а с rr р о
с т р а н е н и е . Средний девон, Горный Алтай. 

' Lacrimalis (лат.) - слезный, напельный . 
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М а т ер и а л . Двадцать облою\ОВ стеблей п многочисленные отпечат
юi поверхностей сочленения. Обр. Е-6157, киреевекий горизонт; обр . 
Г-6075, Е-6344, Е-6346, Д-6525, Д-6526, Д-6527, Д-6528, 
Д-6529, Д-6530, Д-65316, Д-6532, 16737г, 167386, Нв, Г-60~15, I\У
вашский горизонт . 

Род К asaclistanoc1·in·us У eltysche,va et Sisova iп Schewtscl1enko, 1966-

1966. Kasachstanocrinus: Шевченно, стр . 158. 
1967. Kasachstanocгinus: Дубатолова, Елтыmева, Модзалевснал, стр. 47. 

Ти п ю в ой в и д - Kasachstanocrinus asperum Schew. (Шевченко, . 
1966, стр. 159, табл. IV, фиг. 19), нижний девон !Ого-Западного Тя:нь
Шаня. 

Д и а г н о з . Стебли в очертании I\руглые до пятиугольных, реже
звездчатые. Центральный 1\Юiал в сечении шrтиугольный, иногда звезд
чатый. Центральная площадка звездчатая или пятиугольная, плос1:ая 
или вогнутая. Ребра на поверхности сочленения простые, радиальные· 

или перисто располож.енные, иногда дихотомирующие. Углы площадю1 
и канала не совпадают . Стебли со-стоят из членинов одного-тр-ех поряд
Itов. БокоВ'аЯ поверхность их гладкая или1 со скульптурой. 

Геологический возраст и географическое распро
с т р а н е н и е. Раппий девон, Зеравшапший хребет; девон, Кузбасс ; де· 
вон - ранний карбон, Центральный Н:азахст·ан и Джупгария ; ранний r\ар
бон, Верхнее Приамурье. 

П р и :м е ч а н и е . К роду Kasachstanocrinus следует таюне отпоспть 
Kasaclt.stanocrinus acutulus ( 1. Dubat.) (Дубатолова, 1964, стр . 57, табл. VII, 
фиг. 9а-б, 10, 11), Kasachstanoainus conspicuus (J. Dubat.) (Ду
батолова, 1964, стр . 58, табл . VII, фиг. 12а- 'в ) и Kasachstanocrinus 
quinqueangularis (J . Dubat.) (Дубатолова 1964, стр. 59, табл . VII, фпr . 
16а-б, 17а-б, 18а-б, 19а-б). 

К asachstanocrinus as perum Schewtschen,ko, 1966 

Табл. IV, фиг. 16; рис.- 14 

1966. Kasacl~stanocrinus asperum: Шеnченно, стр. 159, табJI. IV, фиг. 19; рис. 29 в ' 
тенсте. 

Г о л о тип - М 232а- 27/557, происходит из панджрутскоnо горн
зонта нижнего девона Северного -склона Зеравшанского хребта, сай Шиш
нат; хранится в музее Управления геологии Таджикской ССР, г. Ду
шанбе. 

Диагно з. Стебель круглый до пятиугольного, цептральный канаJf. 
почти пятилопастный, узкий. Центральная площадка пятиугольная. Ребра 
почти перистые . Членики двух порядi\ОВ. 

О п и с а н и е. Поперечное сечение -стеблей от нруглого до почти пя
тиугольного . Диаметр их изменяется от 2,5 до 4 .м.м. Центральный напал 
очень ую-шй, в очертании пятилопастный. Лопасти его I\ороткие, ОI{руг-
лой формы. Диаметр центральпого канала равен 0,3-0,4 -"t.м . 

Поверхность сочленения шюсная. В центре ее находится правильно 
пятиугольная центральная площадка со слегка вогнутыми сторонами. 

Ее диаметр около 1,8 мм, составляет примерно 1/ 2 диаметра стебля. 
В промежутке между цептральной площадной и периферией членюш раз
мещаются ребра. Последние довольно грубые и ча-стые . В пятой части 
поверхности сочленения располагается семь - девять ребер, из них два
четыре перистых ребра, отходящих от концов лопастей центральной пло
щадки. 
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Стебли образованы слабо вьшуклыми членю\ами двух порядков, раз
.. i1пчающимися по высоте. Высота члеНИI{ОВ первого пopJIДRa равна пример
но 0,9 .мм, второго порядна- 0,7 .il'tм. Боr<овая поверХ'Ность их гладная. 
Распюлаrаютсн ·члешши в стебJrе обычно через один. 

С р а в н е н и е. По ·строению поверхностп сочленения и боноnой по
верхности изученные стебли тошде·ственны типичным экземплярам этого 
вида, опиеанным (Шевчею<о, 1966, стр. 159) из панджрутского горизонта 

'3еравmанского хребта. Rуsбаоские эr<земпляры отличаются лишь отсут
ствием бугорков на центральной площадr<е, которые судя по их бес
порядочному располощению, вероятно, имеют вторичное происхождение. 

По величипе и очертанию центральпой плащадни стебли Kasachsta
.nocrinus asperum Sche\v. близни к Kasachstanocrinus multigenus sp. nov., 
·описанному в нас11оящей работе . Изученные стебли отличаются от него 

е 
А Б 

Рис . 14. Kasachstanocrinus aspemm 
Schew. 

А - поверхность сочленения стебля; 

Б - его боковая nоверхность, Х4 

трубыми и редюrии ребрами на поверхности сочленения и гладкой бо
ковой поверхностью члеников. У Kasachstanocrinus multigenus sp. nov. 
на •бтюв.ой поверхности члеников nервого порядка имеется ряд ·крупных 
буго.рков. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о •з р а с т и т е о т р а ф и ч е с r< о е р а .с п р о
·с т ран е 1Н и е . Ранний девон, 3еравша'Нский хребет и Северо-Восточный 
Оалаир. 
М а т е р и а л. Пять обл.ошюв стеблей :х,ор.оmей оохраннос'l\И. Обр . 

.Д-6344, Д-6345, малюбачатсний горизонт, Северо-Восточный Салаир . 

Kasachstanocrinus multigenus 1 J . Dubatolova, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 2-4; рис . 15 

Г о л о тип- J'i!! 8/375, происходит из малобачатсного горизонта 
IIижнего девона Северо-Восточного Салаира, сопка в 500 м r< северо-вос
·тону от д. Вулкан. Изображен на табл. IV, фиг. 2а-б . 

Диагноз. Стебель круглый, центральный канал узкий, пятиуголь
ный що пятилопастного ·С намечающимися л·опас·тями округлой формы. 
Центральiiая площадк·а пятнутольпая с сужи.ваюЩIИ:ми,ся утлами. Ребра 
то1-шие, частые, простые и дихотомирующие . Стебель образован членика
м-и двух-трех поряд1юв. Вок·оная nоверхно.сть ЧЛ81Н'ИIЮВ первого и второго 
порядков выпуклая и большей частью содерЖJит ряд М·ел·ких буnор1юв. 

О п и с а н и е. Стебель небольшой, в поперечном сечеНIИи RР~'тлый, 
.диаметр ег.о обычно 4 мм, ню у разных экземпляров изм0>няется от 3 
до 5 мм. Центральный канал узкий, JЗ оче.ртаниiИ пятилопа·стный. Лопа

·СТИ его JiiИШЬ только намечаются и имеют ·ОRруглую форм;у, ДJiаметр ка
нала равен почтп 0,6 мм, примерно составляя 1/1 диаметра стебля. 

Поверхность сочленения шюская. В середи!Не rнее нах.одится пяти
уr.ольпая центральная пл•ощадка. Она занммает JШ.бо половину, л-ибо 
больше ·половины поверхности :оочленения . Углы ее сравнительно узRие 
'И доволЬIНо резко суживаются к периферии, немног.о не достигая ее. 

1 Multigl8nus (лат.) -разнородный. 
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.Лопа·сти'" rшощадк·и не оовпадают с лопа·стями центрального канала и 

JЩ•Сполатаются прот!Ив его ·стор.он. От центральной площадки к перифе
рии отходят ребра. Они т·онки.е, чаетые, невью:окие, простые и дiИхото

мирующие. ,В пятой части поверхности сочленения их бывает до 16, по 
их чис.Jiо в зави·сiИмости от диаметра стебля мепяеТ'Ся от 12 до 18. 

Стебель ·со стоит из члеiПиков двух-трех порядков . Членики первого 
порядна имеют небольтую высо11у и наибольшую выпуююсть боковой 
поверхности. Высота их обычн.о равна 0,9 м.м. Членики второго порядка 
-у стебjiЯ ·с двумя порядкам!И члеников имеют гладкую, почти nлоскую 
бок,овую пове,рхно.сть и высота их окюло 0,3 мм. Между каждыми двумп 
члениками первого порядка располагается от одного до трех чл еников 

вторшю порядка. 

У стебля с тремя порядк·ами членю~ов членики первого порядка имеют 

·также наибольшую высоту и наибольшую выпуклость. Высота их О, 7-
'0,9 .мм. Членинн второго порядка ниже и менее выпуrшые, их высота 

Рис . 15. Kasachstanocrinus multigenus 
sp. nov. 

А ·- nоверхность сочленения стебля; 

Б- его боковая nоверхность, Х З 

Ю,5-0, 6 .м.м. Членики третьего порядr\а низкие и с плоской бО'Ковой по
:ве.рхностью. Их высота 0,3-0,4 мм. Распределение члеников в стебле 
{'.л.едующее: I, III, II, III, I и т. д. Члени~и первог.о и вторюга поряд
rюв на боковой поверхности несут ряд мелких бугорков. 

И ·з м е н ч и в о с т ь . Наибольшее пзменение наблюдается в диаметре 
центра.Jiьной площадки, которая у разных экземпляров увеличивается 

·от узкой полоски до 2/з диаметра стебля. l\роме того, наблюдается из
менение высоты и выпун:лости члеНИI{ОВ в стебле, отсутствие или наличие 
·скульnтуры на боковой поверхнос·ти члеников пернога и второго порядков. 

С р а в н е н и е. По строению поверхности сочленения Kasachstano
.crinus multigenus sp. nov. близоr{ I{ Kasachstanocrinus asutulus (Dubat). 
(Дубатолова, 1964, стр. 57). Отличаеlfся от него круглым очертанием 
<е тебля, не·сколько более I{рупными ребрами и иным ст·рое.rшем бок·овой 
повер~но.сти членИКQВ. 

По строению поверхностм сочле!Нения Kasachstanocrinus multigenus 
:sp. nov. сходен ·С Kasachstanocrinus quinqueangularis (J. Dubat). (Ду
·батолшщ, 1964, стр. 59). Описанный вид отличается от последнего круг
.JIЫМ очертанием стебля, более выпуклой боконой rповерх!Iюстью чле;ников 
nервого порядка и наличием одного ряда частых мелких бугорков. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о 3 р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
<С т ран :е н и е. Ранпий девон, Северо-Восточный Салаир. 

М а т е р и а л. Двадцать небольтих обломков стеблей хорошей и удо
влетворителыюй сохранности. Обр. Е-6024, Д-6336; малобачатский го
ризонт . 

СЕМЕйСТВО DECACRINIDAE YELTYSCHEWA, 19;)7 

·1957. Decacrinidae: Елтышева, стр . 220. 
'1964.. Decacrinidae: Дубатолова, стр. 51. 
!1 966. Decacrinidae: Шев<1енко , стр. 14.8 . 
. 1968. Proctothylacocrinidae: Moore et Jeffords (part), стр . 34.. 

Типовой po д -Decacrinus Yelt. (Елтышева, 1957, стр. 221), 
;ни:лший: дево.п Казахстана и Д·альнего Востока. 

Д и а г н о з. Очертание :стеблей пятиуrольн.ое, почти пя'l'иугольное или 
1~уrлон . .Центральный I{anaл в сечении пятилопастный, пятиугольный 
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или .круглый. Вокруг нанала располагается характерная центральная 
площад:ка; лопа-сти ее по форме и величине -оди:наковые или -различны,. 
попарно сближены или лежат на одинаковом расстоянии друг от друга .. 
Ребра, идущие от лопастей, норотRJие и простые, либо длинные и д:ихо
томирующие; располагаются перисто или радиально. Членики одного
двух порядков. Боковая поверхность у члеников первого порядка с · вы
ступами :или бугорками, -редко гладкая . 

С о с т а в с е м е й ·С т в а. R этому семейиву оrtюсят-ся следующие· 
роды: Decacrinus, Kuzbassoainus, Podoliocrinus,? Plussaainus,? Qurjevs
kocrinns gen. nov. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р ас т и г е о г р а ф и ч е с к .о е р а е п р о
с т р а н е н и е . Средний ордовин, Ленинград-сная обла•сть и Эст.ония ; ·ран
ний дев()Н, Подолия; ·ран.ний и средний деВ'он, Северо-Восточный Салаrир, . 
Горный Алтай, Казахстан, Дальний Вос11ок, Северная Америна . 

Род Decac1•inus Yeltyschewa, 1957 

1957. Decaainus: Елтышева, стр. 220. 
1966. Decacrinus: Шевчен:ко, стр. 148. 
1967. Decaainus: Дубатолов а , Елтышева, Модзалевсная, стр. 30. 
19с8. Decacrinus: Moore, Jeffords, стр. 35. 

Ти п о в ой в и д - Decacrinus pennatus Yelt., Елтышеnа, 195'7, стр. 
221- 222, табл . I, фиг. 1-4, пр:ибалхашсний горизонт нижнего девона
Северного П р•ибалхашья. 

Д и а г н о з . <<Стебли в сечении пятиугольные, реже почти круглые, 
центральный н:ана л пятиугольный. Десятилопастная центральная Iшощад
ка ·образована IНеодинаiювыми лопастям::и: пять длинных л·опастей лан
цетовидной или пальцеобразной формы, между ними паходлтся: пять 
короткпх и заиругленных лопастей. Ребра длинные, дпхотомирующие, рас
полагаются пери•сто . Члениrш дnryx порядков; на боковой пове-рхно-сти 
члеников первого порядна есть пять выступов>> ( Елтышева, 1957, ст р. 21). 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а е п р о
с ·т ран е н и е . Ранний девон, Северо-Восточный Салаир и Казахстан;. 
ранний и средний девон, Дальний Востоi\ и Горный Алтай. 

Decaainus variaЬilis 1 J. Dubatolova, sp. ноv. 

Табл. V, фиг. 10-11, табл. VI, фиг. 3-8, рис. 16, 17 

Г о л о т п п- М 9/375 происходит из малобачатсiюго гори·зонта 
нижнего девона Северо--Восточного Салаира, район г . Гу.рьевсr\а , левый 
берег рч. Салаирни, I\арьер в 30 .м на восток от железн.одоJюжного моста .. 
Изображен на табл. V, фиг. 10а-6. 

Д и а г н ·о з. Стебли пятиуг;ольные до де-сятилопастных. Центральный; 
канал узкий, пя:тилопастный, звездча-тый. Поверхность сочлененин пло
ская или -слабо вогнутая к наналу. Центральная площаДI~а десятилопа- · 
стная: . Лопасти ее ланцетовидной формы , неодп·ню-;овые по длине, Ht3· 

соприкасающи:еся друг ·С другом, д'НО их опущенное. Длин.ные лопа-сти: 
площадки совпадают 'С длинными лопа-стя:ми -стебля . Ребра, пе.ристо от
ходящие от лопастей центральной площадi<и, тоюше п частые, простые· 

и дих·от.омирующие; бJiиже н Iсаиалу они ·соедиияютс.н друг с :цругои 
под острым углом. Стебель состоит из плоских или выпуiшых членикоn
от ОДН·ОГО ДО четырех ПОрЯДIЮВ. 

1 Variabilis ( .л,ат.) - изменч !IВЫЙ. 
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С о с т а в в и д а . В ·сост·аве этого вида установлено два подв'Ида: 

vaгiabilis subsp. noY. и D. variaЬilis deceman-Decacrinus variaЬilis 
gulaгis subsp. nov. 

С р а в н е н п е. По строению ребер и наличию разной длпны лопа
стей центральной площадн Decacгinus vaгiaЬilis sp. nov. нанболее бли
-зок к Decacгinus decemaassus sp. nov., описанному в данпой работе, 
но .отличаеl'СЯ от пето десяти;уrольным .очертанием стебшr, более узi<ИМ: 
и ПЯ'I1JШ·опастным очертаЮiем централиюга :канала, одинаковой формой 
.лопаетей центральной площадки 1И от·сутствием ·бутюрков на боi<овой по
верхности членИI{ОВ. 

По десяТiИугольному очертанию стебля, пя'!'илопастному ю<чертанию 
I{анала и наличию ланцетовидных лопастей центральной площад1ш De

. cacгinus variabllis sp. nov. сходен с Kuzbassoainus sublilis (Scl1ew.), 
опи·саil:Иlым в данной 'Работе, однако и от этого вида четiю отличается 

-более Iюроткими и разНIОЙ длины лопастями ·стебля и центральной пло
щадки, длинными ребрами и значительно более плосн:ой боковой поверх
ностыо членин:ов . 

Г е о л о г и ч е .с :к и й в о з ·Р а с т и г е ·О г р а ф и ч е с ·I< о е р а с п р о
с т ран е н и е. Ранний дев•он, Северо-Воста<чный Салаир. 

Decacгinus variabllis variabllis J. Dubalolova, subsp. nov. 

Табл. V, фиг. 10-11; рис . 16 

Г о л о тип - .N'~ 9/375, происходит из малобачатсr<ого горизонта 
нижнего девона Северо-Вос'l'очного Салаира, район г. Гурьевска, левый 
берег рч. Салаирки, карьер в 30 м на восток от железнюдоролшого мос
та. Изображ.ен на табл. V, фиг. iOa- 6. 

Д и а г н о з. Стебли пятИJУгольные до десятиугольных ·С намечающи
миен люnастями. Центральный канал узъ:ий, звездчатый (пятилопаст.ный). 
Поверхность оочленения почТIИ плоская. Центральная площадка десяти
лопастная . Лопасти ее ланцетовидной формы, немного неодина:ковые 
по .длине и не сопртшасающиеся друг с другом; дно их опущенное. 

Ребра, перисто отходящие от лопастей централыюй площадки, тоюше 
.и <частые, nростые и ДJ1хотюмирующие; ближе к каналу они ооединяют~л 

. друг с другом под острым углом. Стебель состоит из плосюrх пли вы
пуклых ЧJIСШШОВ ОТ ОДНОГО ДО т.рех ПОрЯДКОВ. 

О п и ·с а н и е. Поперечное сечени.е •стеблей пятиугольное до десяти
угольного ·С едва :намечающимися лопастяьш . Л.опасТIИ :их :короткие, но 
IПИрокие, обычно разной длины; ПЯ'lЪ из них более длинные и раоспо
лагаЮ'I'СЯ поочередно с кюроткими. Диаметр типичноло экземпляра 3 мд 

·Очертание центральног.о :канала пятилопасиюе, звездчатое. Лопасти его 
относительн.о длинные и узкие. Диаметр 1шнала о:к·оло 0,6 м.м . 

Поверхность сочленения членИI{ОВ плоская или немного наклонная 
к центральному каналу. В центральной части ее находится десятило
пастная центральная площадка. Лопасти площадrш имеют ланцетовид
ную форму и различаются немного по длине . Из десяти лопастей пять 
имеют песiёОЛЫ\о большую длину и располагаются против более длин

:ных лопастей стебля. Длина их равна либо половине радиуса члени
п:а, либо неснолько больше него . Более короткие лопасти или немно
го меньше радиуса членина, или равиы его половине . От лопасте~r цен
тральnой площадки к периферии ребра расходятся перисто . Они тонкие, 
частые, невысокпе, простые и дихотомирующие . Самые длинные из них 
периферичесi\Ие, rшропше находятся ближе н: нраю члеников между ло
пастями, и более I{Оротние на нонцах лопастей центральной площадки . 
·Обычно от концов лопастей отходит от пяти до восьми простых или 
дихотомирующпх р.ебер. Кроме того, ближе :к наналу между каждыми 
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двумя лопастями располагается еще от пяти до семи пар очень Iшрот

ких ребер, соединяющихся друг с другом под острым углом. 
Стебель состоит из выпуклых члеников четырех порядков . Самые · 

выпуклые и высокие членики первого порядка. Их высота равна 

0,8 м.м. Остальные членики менее выпуклые и более низкие. Они раз
личаются только по высоте. Высота члеников второго порядi{а - 0,6 .мм, 
третьего- 0,4 .мм. Проследить каную-либо закономерность в расположе
нии члеников в стебле не удалось из-за недостаточной длины их об
ломков. Между н:аждым члеником первого и второго порядка и между 
посJiедними имеется по одному членю{у третьего порядка. На углах бо

ковой поверхности наждого члениi\а наблюдается десять небольтих утол
щений, которые па боi\Ово:й поверхности стебля образуют десять вер
тикальных рядов гребней, придающих стеблю отчетливое десятилопаст
ное очертание. 

о 

Рпс. 16. Decacт-inus variabllis val"ia-
Ьilis subsp. nov. 

А - nоверхность сочлеаiенил стебля; В -
его боновал поверхность; В - поверх

ность сочленения другого стебля; Г 

его боновал поверхность, Х2,5 

И з м е н ч и в о с т ь. Изучение стеблей, Сохранившихея вместе с ча
шечкой, показывает, что по мере удаления стеблей от чашечки имеются. 
изменения формы и диаметра стебля, формы и диаметра центрального 
I{анала, вьшунлости и высоты членИI{ОВ . Таное изменение наблюдается 
и у описанного вида. Очертание стебля изменяется от пятиугольного до 
десятиугольного. Диаметр его колеблется от 3 до 7 м.м, а цент
рального канала от 0,6 до 1 M.!ft . Форма канала меняется незначи
тельно. Лопасти его у членинов большего диаметра становятся несколь-· 
н:о I~ороче, а диаметр больше . Членики большего диаметра обы~mо ме
нее вьшу1шые, и часто они являются однопорядковыми, высотой при
мерно около 0,8 .мм. Следовательно, наибольшие изменения у данного 
вида наблюдаются в очертании и размерах стебля, размерах централь
ного канала, в вьшу1шости и высоте члеников. 

С р а в н е н и е. От блиЗI\ОГО подвида Decaainus variaЬilis dece
maщsиlaris subsp. nov. изученный подвид отJшчается пятиугольным или 
десятиугольным очертанием стебля. Подробное сравнение дано при опи
сании вида. 

Г е о л о г и ч е с к и :й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т ра н е н и е . Ранпий девон, Северо-Восточный Салаир. 
М а т е р и а л. Тридцать облоюшв стеблей хорошей и удовлетворитель

ной сохранности. Обр. 100, Д -6345а; район г. Гурьевска, малобачат
ский горизонт . 
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Uecacrinus variabllis decemangulaгis 1 J . Dubatolova, subsp. nov. 

Табл. VI, фиг. 3- 8; рис. 17 

Г·олотип - 10/375, пр.оисходит из малобачатского гориз·онта ~ижнего 
девона Северо-Восточного Салаира, район г. Гурьевска, левыи берег 
рч. Салаирки, карьер в 30 м на восток от железнодорожного моста . Изо
бражен на табл. VI, фиг. 3а- 6. 

Д и а г н о :з . Стебли десятилопастные . Лопастп пх Jrанцетови~ные, 
широкие, разной длины, пять из них более длинные. Центральвыи ка
нал узкий, пятилопастный, звездчатый . Поверхность сочленения шrосi~ая 
или слабо вогнутая к каналу. Цептральная площадка десятилопастная . Ло
пасти ее ланцетовидной формы, неодинаковые по длине, не соприкасаю

щиеся друг с другом, дно их опущенное. Длинные лопасти площадi{И 
совпадают с длинными лопастя:ии стебля. Ребра, перисто отходящие от 

Рис. 17. Decac1·inus vaгiabllis dece-
mangttlaris subsp. nov. 

А - пове.рхность сочленения стебля; Б

его б о';о '"' я поверхность; В - поверх
ность соч •·· н~ния другого стебля; Г-

его Gо~< о .шя поверхность, Х 2,5 

8 

б 
r 

лопастей центральной площадки, тонкие, частые, простые н дихотомп
рующие, ближе I{ каналу соединяющиеся друг с другом под острым уг
лом. Стебель обычно состоит из слабовыпуi<.лых члеНИI{ОВ одного поряд
Еа , реДI{О двух - четырех. 

Оп и с а н и е. Стебли в поперечном сечении десятилопаетные. 
Лопасти их относительно широкие , имеют ланцетовидную форму и раз
ную длину. Из десяти лопастей пять характеризуются большей длп
ной; располагаются они поочередно с короткими, благодаря этому стебыrь. 
кажетсл в первый момент пятиугольным. Диаметр типичного экземплл
ра 8 мм . Центральный I{анал в очертании пятилопастный, почти звезд
чатый. Лопасти длинные и уюше . Диаметр нанала ОI{ОЛО 1 JJt.м. 

Поверхность сочленения плосiшя или слабо вогнутая около канала . 
В центральной части ее находится десятилопастная центральная пло
щадiш. Лопасти ее относительно широкие, лендетовидной формы, не 
соприкасающиеся друг с другом. Все они длинные, длина их разная , 
но почти всегда больше половины радиуса. Из десяти лопастей 
пять имеют большую длину и соответствуют длинным лопастям стебля. 
Дно лопастей опущенное. От них к периферии перисто отходят ребра. 
Последние частые и тонкие , простые и изредка дихотомирующие. Са 
мые длинные из них периферические и находятся они ближе 11. краю 
стебля. Между лопастлми ближе к каналу они становятся короче и, 
сливаясь с ребрами соседней лопасти, ·образуют острый угол. От I<ЮН
дой лопасти отходят оноло 13 периферических ребер и примерно 7 при
радиальных, норотких. 

1 Decemangularis (лат.) - десятиугольный. 



Стебель образован члениками одного порядка. Боковая поверхность 
lП почти плоская. Высота члеников оrшло 0,6 .iftM. 

И з м е н ч и в о с т ь. Диаметр стебля варьирует от 3 до 8 Аtм. Кроме 
"ТОГо, наблюдается уменьшение длины лопастей стебля. Очертание канала 
изменяется от пятилопастного до пятиугольного. Диаметр его колеблется 
от 0,5 до 1,5 AtM. Длина лопастей центральной площадки варьирует очень 
мало , большей частью они длинные и лишь немного не достигают края 
члеников. 

Количество периферических ребер колеблется от 7 до 13, приради
:альных, Iюротких, от 5 до 7. У некоторых фрагментов стеблей наблю
.дается увеличение порядка члеников до четырех. У такого стебля чUiени
юr незначительно различаются по высоте и выпуклости. Например, высо
·та члеников первого порядка у одного из фрагментов стеблей - 0,7 млt, 
второго - 0,5, третьего- 0,3 мм и четвертого оноло- 0,15 JltM. 

·С р а в н е н и е . От наиболее блию\ого подвида Decacrinus variabilis 
vaгiabilis subsp. nov. описанный подвид отличается резко выраженным де
сятилопастным очертанием стебля . Подобное сравнение дано при описа
нип вида. 

Г е о л о г п ч е с к и й в о ::i р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р ан е н и е . Ранний девон, Северо-Восточный Салаир. 
М а т е р н а л . Девятнадцать обломнов стеблей хорошей и удовлетво

рптельной сохранности. Обр. 100, Д-6345а, Д-6344; район г. Гурьев
.сжа t, малобачатсний горизонт. 

Decacгinus decemcrassus 2 .Т. Dubatolova, sp . nov. 

Табл. V, фиг. 2-9; рис. 18 

Г о л о т и п - .N'~ 11/375, происходит из киреевенаго горизонта Гор
ного Алтая, нижнее течение р . Анул, правобережье Ганина J{ШОча, левый 
борт лога, спусr\ающегося к средней части бывш. пос. Киреевского. Изо
бражен на та·бл . V, фиг. 2а - б. 

Д и а г н о з. Стебли пятиугольные до круглых, центральный напал 
пнтпуrольный до почти I\руглого, углы его совпадают с углами стебля и 
с длинными лопастями центральпой площадки. Поверхн.ость сочленения 
вогнутая. Лопастей центральной площадrrn десять, по форме и величине 
неодинаковых; пять yзrrnx и длинных, ланцетовидной формы; между ни
ми, чередуясь, располагаютел пять r<оротких , более округлых. Перисто 
отходящие от лопастей центральной площадr<и ребра тонкие и частые. 
Стебель образован слабо вьшунлыми членинами двух порядков, на уг
лах члеников первого порядr<а имеютел небольшие бугорrш, которые по 
середине граней этих члеников против норотних лопастей становятел 
более мешшми . 

О п и с а н и е . Стебель в поперечном сечении пятиугольный, диаметр 
типичного ЭI\земпляра равен 11 млt. Очертание центрального канала ок
ругJюплтиугольное, его едва заметные углы совпадают с углами стебля 
длинными лопастями центральной площадки. Диаметр центрального на
пала ОI\ОЛО 1,7 ММ. 

Поверхность сочленения немного вогнутая по напраВJiению I\ каналу. 
В центральной части ее находител десятилопастная центральная пло
ЩадJ<а . Лопасти ее рею<о неодинаковые по форме и величине, они не сое
динюотел между собой и, суживаясь, доходят до канала. Пять лопа
стей длинные и ясно суживающиесл I\ периферии и каналу, они имеют 

1 В работе 1964 г. это местонахождение указывалось нан нарьер около фабрики 
шrертной пыли. 

2 Decemcrassus ( A.ar.)- десятиутолщенный (по паличию десяти бугорнов на боноnой 
nоверхности членинов). 
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ланцетовидную форму. Между ними, чередуясь, располагаются коропше 
лопасти; они полуi>руглые по периферии , суживающиеся к каналу и 
вдвое короче ланцетовидных. Дно их погруженное. Длина ланцетовидных 
лопастей много больше половины радиуса стебля, а nолукруглых состав
ляет о:с;оло половины радиуса . Длинные лопасти площадки располагают
ся против углов стебля. От лопастей центральной площадки перисто от
ходят к периферии тонкие и частые ребра. Большая часть ребер длинные 
и простые, лишь некоторые из них дихото:мируют к периферии и почти 
все доходят до !{рая членика. Наиболее rюроткие ребра располагаются 
между лопастями , ближе I{ центральному каналу, они соединяются под 
острым: углом: с коротн:ими ребрами, отходящими от соседней лопасти . 
Тю{Их прирадиальных ребер бывает пять-шесть пар . В пятой части по
верхности сочленения по периферическому краю насчитывается от 30 до 
35 ребер. 

Стебель образован слабо выпуклыми члениками двух порядн:ов . Чле
нtши первого порядна имеют наибольшую высоту. Их высота около 1 M.i!t. 

Рис. 18. Decacrinus dece mcт·assus sp. 
nov. 

А - поверхность сочленения стебля; 

В- его боковая nоверхность, Х2 

На углах их боrювой поверхности находптся: довольно большие бугорi{И 
почти треугольной формы, иногда немного свисающие в виде капли. Они 
располагаются против длинных ланцетовидных лопастей центральной пло
щадrш . Более мелкие бугорки наблюдаются по середине граней членика 
против коротких полуокруглых лопастей центральной площадки. 
Всего на членике имеется десять бугорков . ЧленИI{И второго по
рядка ·отличаются от члеников первого порядка меньшей высотой и почти 
отсутствием бугорков на боковой поверхности члеников. Они либо пло
сюrе ·сбоку, либо оч·ень слабо выпуклые . Выоота их около 0,4 .:..._ 0,5 MJlt. 

Между члешшами первого порядка располагается до трех члеников второ
го порядr,а. Иногда среди них особо выделяется средний членик, то в 
этом случае стебель будет состоять из члеников трех порядков. Распо
ложение члеников в стебле следующее : I, II, II, II, I, II, II, II, I и т. д" 

И з м е н ч и в о с т ь . Очертание стебля у разных экземпляров изменя
ется от пятиугольного до почти круглого; диаметр их колеблется от 7 до 
11 .ilt.м. Диаметр центральпого капала варьирует от 1,3, до 2,0 M.ilt. Количе
ство ребер па поверхности сочленения меняется от 30 до 35. Длина лопа
стей цептральной площадки изменяется пезначительно . Н екоторые фраг
менты стеблей имеют три порядка члеников , различающихся по высоте, 
выпуклости члеников и величине бугорков на боковой их поверхности. 

С р а в н е н и е . Decacrinus decemcrassus sp. nov. наиболее близоi{ к 
Decacrinus pennatus Yelt ., известно1ну из нижнего девона Прибалхашья 
(Елтышева , 1957, стр. 221, табл. I, фиг. 1- 4), хотя отличается от него 
более оr,руглым центральным каналом, не слившим:ися и доходящими до 
центрального канала лопастями центральной площадки и преобладанием 
простых ребер на поверхности сочленения, а также наличием десяти бу
горi{ОВ на боковой поверхности члеников. 

По строению ребер и присутствию разной длины лопастей централь
ной площадки Decacrinus decemcrassus sp. nov. сходен с Decacrinus vari
abilis sp. nov., описанным в настоящей работе. Однако .он отшrчает·ся бо
лее широким пятиугольным центральным каналом, неодинаковой формой 
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лопастей центральной площадки и присутствием бугорков на боковой по
верхности члеников первого порядка . 

Геологический возраст и географическое расп ро
с т р а н е н и е. Эйфельский век, Горный Алтай. 
М а т е р и а л . Сто обломrщв стеблей и отпечатков поверхностей со

членения и боковых поверхностей хорошей и удовлетворительной сохран
ности. Обр. Е-6153, Е-6154, Е-6155, Е-6156, Д-6547, Д-6568; ЮI
реевский горизонт. 

Decacrinus orientalis Yeltyschewa, 1957 
Табл. IV, фиг. 17- 20; табл. V, фиг. 1, рис. 19 

1957. Decacrinus orientalis: Елтышева, стр. 222, табл. 1, фиг. 5-7. 
1967. De cacrinus orient.alis: Дубатолова, Елтышева, МодзаJrевскал, стр. 31, табл. IV. 

фиг. Н-14; рис. 14 в теr,ст~. 

Г о л о тип- .М 1/10, происходит из большеневерекой свиты нижне
го девона района Верхнего Амура, р. Уруша; хранится в ЛГУ. 

Д и а г н о з. Стебель пятиугольный до пятилопастного, центральный 
канал пятиу.гольный, нешироRий. Поверхность сочленения вогнута R r<ана
лу. Центральная площадка ее десятилопастная, лопасти ее пальцевид
ные, неодинаRовой величины; пять из них длинные, очень узкие, сов
падающие с углами стебля. Между ними пять коротких лопастей, длина 
которых в три-четыре раза меньше длинных. Перисто отходящие от лопа~ 
стей центральной площадRи ребра простые и дихотомирующие, частые и: 

А 6 
8 

Рис. 19. DecaCI"inus orientalis Yelt. 
А, Б- поверхности сочленения сrrебля; Б- их боновал поверхность, Х 2 

тонRие. Стебель образован слабо выпуRлыми, невысокими членю<ами двух
трех порядRов; на углах членинов первого и второго порядков поме~

щаются большие выступы. 
О п и с а н и е. Стебель в очертании изменяется от пятиугольного до · 

пятилопастного, диамет.р его равен 8 - 15 мм. Лопасти сте'б.юr относи
тельно длинные и довольно резко суживаются к периферии. Длина их у
разных ЭI{земпляров варьирует от 1 до 4 мм. Центральный канал пя-· 
тиугольный, не всегда виден отчетливо, диаметр его около 2-3 :мм. 

Поверхность сочленения ясно вогнута к центральному каналу. В цен
тральной части ее находится десятилопастная центральная площадr'\а. Ло
пасти ее очень узкие, пальцевидные и неодинаRовой величины. Дно их 
гладRое и опущенное. Из десяти лопастей пять совпадают с углами· 
стебля, очень узRие и длинные и почти достигают граней стебля; меж-
дУ, ними находятся коротRие лопасти, которые в три-четыре раза мень

ше длинных. От Л()пастей центральной плащадни I{ периферии стебля
ребра расходятся перисто . Они тонRие и частые, простые и дихотоми
рующие. Самые длинные ребра находятся м-ежду длШiными лопа-стями.. 
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центральной площадки, а :короткие - на нонцах длинных лопастей и 
между лопастями Оiюло напала, где некоторые из них соединяются о 

соседними под острым углом. В пятой части поверхности сочленения по 
периферичесному краю насчитывается до 35 ребер. 

Стебель состоит пз очень слабо выпуклых члешшов трех порядков. 
Членики различаются между собой по высоте и наличию выступов на 
боковой поверхности. Члеииюr первого порядна паиболее высоrше и па 
своих углах сбон:у имеют относительно большие и широние выступы, 
немного свисающие на нижележащие членики. Высота их оноло 1 .м.м . На 
члениках второго порядr{а находятся меньшего ра·змера выступы и выею

та их уменьшается до 0,7 .мм. Иногда они достигают размера члеников 
третьего порядrш и даже лишены выступов . В Tai\OM случае стебель со
стоит из члениrюв двух порядков . Члениrш третьего порядr{а низrше и 
лишены выступов. Их высота оноло 0,4-0,5 м.м. Расположение членинов 
в стеб.те ·следующее: I, III, III, III, II, III, III, III, I и т . д. 

С р а в н е н и е. По наличию топких частых ребер на поверхности со
членения, присутствию выступов сбону на углах члеников и развитию де
сятилооастиой центральной площадки Decacrinus orientalis Velt. очень 
похож на Decacrinus pennatus У elt., распространенного в нижнем девоне 
Прибалхашья (Елтышева, 1957, стр. 221, табл . I, фиг. ia-6) . От него 
описанный вид отличается преобладающим пятилопастным очертанием 
стебля, очень узrшми, пальцевидными лопастями центральной площадrш и 
более крупными выступами на углах члеюшов первого порядr{а. От дру
гих известных видов отличий еще больше. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о
с т р а н е н и е . Ранний девон и эйфельсr\иЙ веr\ среднего девона, Гор
ный Алтай, Восточное 3абайr{алье, Верхнее Приамурье и бассейн р. Дев:. 
М а т ер и а л . Пятьдесят обломков стеблей и отпечатков поверхно

стей сочленения и боrювых поверхностей хорошей и удовлетворительной 
сохранности. Обр. Г-6075, Г-6076, Е-6346, Е-6347, Е-6348, Д-6524, 
Д-6526, Д-6527, Д-6528, Д-6529, Д-6530, Д-6531, Д-6532; Гор
ный Алтай, кувашсrшй горизонт . 

Род KuzlJassocrin us 'У eltyschewa, 1957 

1957. Kuzbassocrinus: Елтышева, стр. 223. 
1961. Kuzbassoc l"inus: Дубатолова, Елтышева, стр. 555. 
1964. Kuzbassoc rinus: Дубатолова, стр . 51. 
1966. Me locrtnites: Шевченко, стр. 133. 
1967. Kuzbassocrinus: Дубатолова, Елтышева, Модзалевсная, стр. 33. 
1968. Kuzbassocrinus: Мооте, Jeffords, стр. 35. 

Типовой вид-Kuzbassocrinus bystrowi Yelt 1 (Елтышева, 1957, 
стр. 223- 224, табл. II, фиг. 1-2а) ; нижний девон, малобачатский гори
зонт Кузбасса, д. Кара-Чумаш. 

Д и а г н о з . <<Стебли в поперечном сечении нруглые. Центральный 
канал пятиугольный, узкий. Десятилопастная центральная плащадна об
разована одинановыми лопастями ланцетовидной или пальцеобразной фор
мы, иногда в виде узrшх лепестнов . Ребрышrш длинные и дихотомирую
щие, располагаются перисто, rшротние и простые радиально. Членики од

ного или двух поряднов>> ( Елтышева, 1957, стр. 223 ) . 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о

с т ран е н и е. Ранний и средний девон, Северо-Восточный Салаир, Ал
тай, Казахстан, Средняя Азия, Дальний Восток, Центральная Европа. 

1 Первоначальное уrшзание о находке этоrо вида в среднем девоне ОI{азалось оши
бочным (Елтышева, 1957). 
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Kuzbassocrinus snbtilis (Schewtschenko, 1966) 
Табл. VI, фиг. 1, 2; рис. 20 

1966. М elocrinites subtilis: Шевченrш, стр. 142, табл. II, фиг. 2; рис. 12 в тексте. 

Г о л о тип - М 232а - 10/557, происходит из панджрутского горизон
та нижнего девона ЗеравшанСI{ОГО хребта, сай Шишкат; хранится: в му
зее Управления: геологии Таджиксi\ОЙ ССР, г. Душанбе. 

Д и а г н о з. Стебли десятилопастного очертания, центральный 1\анал 
звездчатый, узiшй. Поверхность сочленения плосl\ая. Лопастей централь
ной площадl\и десять, почти одинаковые по форме и ДJIИне, доходящие 
почти до края члешшов и совпадающие с лопастями стебшх. Ребра, от
ходящие от лопастей, очень 1\ороткие и тошше . Стебель образован вы
пуrшыми, ниюшми члениl\ами трех или четырех порядков. 

О п и с а н и е. Стебли в очертании десятилопастные, лопасти его 
ланцеТ<овидной формы, не <Оч-ень длинные, 1-ю ·относительно широrше. Они 

Рис. 20. Kuzbassocrinus suЬtilis 
(Sche\v.) 

А- поверхность сочленения стебля; 

Б- его боковал поверхность, Х2 

различаются неодинюювой длиной. Из десяти лопастей пять имеют пе
сrюлько большую длину. ДIИаметр стебля изменяется от 2 до 7 .мм . По
перечное сечение центрального 1\анала пятилопастное, звездчатое . Диа
метр его узl\ий и 1\олеблется от 0,5 до 1 мм. 

Поверхность сочленения плоская или слегка нюшонная около цент
рального канала. На ней располагается десятилопастная центральная пло
щадrш. Лопасти ее относительно широl\ие и длинные; они отходят от ка
нала, протягиваются почти до самого 1\рая . члениi\ОВ и не соединяются 

друг с другом. Лопасти площадi{И совпадают с лопастями стебля и точно 
так же незначительно различаются по длине, пять Iюротюrх и пять более 
длинных, которые полностыо соответствуют лопастям стебля . Форма их 
ланцетовидная, дно лопастей слегка опущенное. От лопастей централь
ной площадки 1\ периферии стебля ребра расходятся перисто. Они очень 
короткие, а между лопастями, ближе к центральному 1\аналу, они соеди
няются с соседними под острым углом. С обеих сторон лопасти отхо
дят до 36 ребер, из них ·соедипившихся с соседними два-три ребра . 

Стебель образован относительно ни:зюrми и вьшуrшьпviи члениl\ами 
четырех порядков. Членики первого, второго и третьего порядrюв яв
ляются наиболее выпуклыми и различаются между собой по длине ло
пастей незначительно, а более четl\ое отJrичие наблюдается по высоте. 
Высота ч\Леников первого порядr\а оl\оло 0,6 .м.м, второго - около 0,4 .мм, 
третьего - около 0,3 .мм. Члеюши четвертого порядка имеют значитель
но большую длину лопастей ·стебля и наименьшую высоту ( оl\оло О, 15 .м.м ). 
Соответственно этому на стебле наблюдается десять рядов довольно боль
ших углублений, находящихся между лопастями члеников четвертого по
рядl\а . Расположение члениl\ов в стебле следующее: 1, IV, III, IV, II, IV, 
III, IY, 1 и т . д. При изменении высоты члеников наблюдается несколь
ко иной их распорядоl\ в стебле, соответствующий следующему : 1, III, 
II, III, I и т. д . 

С р а в н е н и е. По наличию четырех поряДI{ОВ членющв , по присут
ствию длинных лопастей у члениl\ов четвертого порядl\а и по развитию 
ш>ротюrх ребер Kuzbassocrinus subtilis ( Schew.) наиболее близок к Kuz-
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bassocrinus yeltyschewae J. Dubat. (Дубатолова, 1964, стр. 54, табл. VII, 
фиг. 4-5), описанному из нижнего девона Rузбасса, хотя отличается от 
него резко выраженным десятилопастным очертанием стебля, немного 
большим диаметром центрального нанала и разной длиной лопастей цент
ральной площадi{И и большей их шириной. 

По строению поверхности сочленения Kuzbassocrinus subtilis (Scl1evv.) 
сходен с Kuzbassocrinus bystro wi Yelt. (Елтышева, 1957, стр. 223. табл II, 
фиг. 1-2), известным из нижнего девона, а отличается от него резко 

выраженным десятилопастным очертанием стебля, более пJrосной поверх
Irостью сочленения:, просты:м:и и J{ороткими ребрами и наличием четырех 
порядков члеников. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т 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 . Верхняя часть раннего девона, Зеравшанский хребет и 
Северо-Восточный Салаир. 
М а т е р и а л. Одиннадцать обломi{ОВ стеблей хорошей сохранности. 

Обр . 21, Д - 6344, 100б, Д- 6345а; район г. Гурьевска, малобачатский 
гори:зонт. 

Kuzbassocrinus tuberculatus (Sclle\vtschenko, 1966) 
Табл. VI, фиг. 9- 12; рис. 21 

1966. М elocrinites tub e гculatus : Ill enчerшo , стр . 146, табл. II I, фит. 1-10; рис . 16. 

Г о л о тип- М 232а - 11/557, происходит из панджрутсi{ОГО горизон

та нижнего девона Зеравшансrшго хребта, сай Пlишнат; хр анится: в му
зее Управления геологии Таджиi{СIЮЙ ССР , г . Душанбе. 

Д и а г н о з . Стебель нруглый, центральный нанал узкий, от пятилопа
стного до пятиугольного . Поверхность со·членепия слабо в·огнутая . Ло
пастей цептральной плащадни десять , одипан:оnые по форме и величине, 
узюrе, пальце.видно:й формы . Ребра, отходящие перисто от лопастей цеп
тральпой площадки , тoi-II{Иe и частые. Стебель состоит из слабо вьшунлых 

Рнс. 21. Kлzbrtssocrinus tnbeгculatus 
(Schew.) 

А - поверхность сочленения стебля; 

Б - его боновая поверхность, х2,5 

н изких члешшов одного или двух поряднов . На бонавой поверхности чле
НИIШВ первого порядн:а имеется десять рядов мелюп одинаковых бугор
нов , иногда их бывает и больше . 

Оп и с а н и е . Очертание стебля I\руглое , диаметр его 5-7 .м.м. Попе
речное сечение цептрального I{анала пятиугольное до пятилопастного. 

Диаметр капала oнoJro 0,8 J.t.М. 
Поверхность сочленения вогнута по направлению I{ центральному ка

налу . В центре ее располагается десятилопастная центральная площадRа. 
Лопасти имеют одинановую форму и величину и не соприкасаются друг 
е другом. Они узюrе, пальцевидной формы, длина их достигает половины 
радиуса члеНИI{а. Дно лопастей слегна погруженное . От каждой лопасти 
центральной плащадни к периферии отходят тонкие и частые ребра. 
Наиболее длинные ребра находятся между лопастями. В пятой части по
верхности сочленения бывает до 30 ребер. 

Стебель образован члешшами одного или двух поряднов. Члешпш 
первого порядна слабо выпунлые, а второго - низние, с плосrщй бОI,о
вой поверхностью . На боRовой поверхности чJrенинов первого порядю1 
протпв десяти лопастей центральной площадки находится десять рядов 
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.мелюrх одина:ковых бугор:ков. На :каждом членю{е стебля с однопоряд:ко
выми членинами имее1'Ся таю:ке десять рядов та:ких же бугорi{ОВ . На 
не:которых стеблях наблюдается нарушение в раоооложении и ноличест
не этих бугорно·в, их бывает больше десяти и располагаются они беспо
рядочно. Членини в стебле чередуются через один (I, II , I, II, I, 
и т . д.). 11\.узбаос:кие формы обладают о:круглодесятиугольным очертанием 
стебля и незначительно равновели:кими лопастями центральной площад:ки. 

С р а в н е н и е. По ·очертанию ,стебля, наличию тонних ребер, одина:ко
вых лопастей и двух поряДI{ОВ чillени:ков Kuzbassocrinus tubeгculatus 
(Schew.) близон I{ Kuzbassocrinus decemlobatus Yelt. (Елтышева, 
1957, стр . 225, табл. I, фиг. 8-9), описанному из нижнего девона При
балхашья и Верхнего Приамурья. Отличается он от него более узwи:ми и 
разъединенными лопастями центральной плащадни и наличием де-сяти 
рядов бугор:ков на члени:ках первого порядrш. 

По наличию тон:ких, ча•стых ребер и ;по присутствию де-сяти рядов 
бугорнов на бонавой поверхности члениrюв Kuzbassoainus tubercuratus 
(Schevv.) близок I{ Decacrinus decemcrassus sp. nov., описанным в дан
ной ·работе . Отличается от него нруглым очертанием ·стебля, одина:ковыми 
лопастями центральной плащадни и одинаковыми мел:кимн бугорr{ами на 
боr{овой поверхности члениwов. 

Г е о л о г и ч е •С I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е -с н о е р а сп р о
с т р а н е н и е. Верхняя часть раннего девона, Зеравшанский хребет, Гор
ный Алтай, Северо~Восточный Салаир. 
М а т ер и а л . Девятнадцать облом:ков стеблей относительно хорошей 

сохранности . Обр. Е-6141, Горный Алтай, я:кушинс:кий горизонт; 
обр. 100, Д-6345а, район г. Гурьевсi{а , малобачатший горизонт . 

Kuzbassocrinus binidigitatus Yeltyschewa, 1957 

Табл. VII, фиг. 1-3; рис. 22 

1957. Kuzbassocrinus blnidigitatus: Елтышева, стр. 224, 225, табл. Il, фш. За-в; рис. 4. 
1964. Kuzb assoc гinus Ьinidigitatus: Дубатолова , стр. 55, табл. VII, фиг. 6а-б. 
1967. Kuzbassocrinus blnidigitaltts: Дубатолова, Елтышева, Модзалевская, стр. 35, 

табл. IV, фш. 1-6; рис. 15. 

Г о л о тип - :колл . 8197, экз. 1/9 происходит из среднего девона, 
ЛОI{ШIIНСIШХ слоев ; Рудный Алтай, левый берег р. Карбалиха против 
с. ПолетаевСI{Ого; хранится в ЦГМ. 

Д н а г н о з. Стебель круглый, центральный канал пятиугольный, от
ноС<ительно узкий. Центральная :площад:ка десятилсшастная, имее-т одина
I{овые пальцевидные лопасти, лопарно соединенн.ые у осно1вания. Л01па-сти 
длинные, немного не достигающие !{рая членliша . От лопастей отхо
дят перистые, почти радиальные ребра и nрирадиыrьные. Стебель образо
J3ан цишшдричесrшми или слабо выпун:лыми членю{ами одного-двух по
ряд:ков . 

О п и -с а н и е . В очертании ·стебель :круглый, диаметр его 7-11 .мм . 
Поперечное •сечение центрального канала пятиугольное; диаметр его око
ло 2,0 .ilt.M. 

Поверхно-сть соqленения плоская. В центре ее находится десятилопа
стная центральная площа.дr{а с одинаковыми ланцетовидными лопастями. 

Длина лопастей обычно равна половИJНе радиуса членю{а, а иногда она 
нес:колько больше него . Лопасти у основания сдвоены, т. е. соединены 
парами, а nериферичеСI{Ие ча•сти их одинаrшво удалены друг от друга. 
Поверхность лопастей площадr{И гладкая, слабо вогнутая, довольно ши
ро:кая, вся остальная поверхность ·сочленения поирыта небольшими, до
во.льно редними и оl'носительно широкими ребрами. Строение ребер не
одинаковое . Ребра, пдущие от периферичес:ких нонцов лопастей цент-
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ральной площадки, имеют I!IериСТ'ое расположение и наибольшую длИJНу. 
Между лопастями центральной площадки ближе I{ каналу иногда рас

.полагаются короткие прирадиальные ребра, имеющие 'У -образное строе
НIИе . Инотда в ре·зультате ра•сширения поверхности лопастей расстояние 

.между ними сокращается и прирадиальные ребра исчезают. В пятой части 
поверхности сочленения перистых ребер бывает шесть-семь, прирадиаль
ных два-три . 

В состав стебля входят членики одного порЯДI{а, редко :двух порядков . 
Боковая поверхность члеников слабо выпуклая, гладкая. Членики низкие, 

Рис. 22. Kuzbassocrinus Ьinidigitatus 
Yelt. 

Поверхность сочлененик стебла, х 2 

•высота их около 1 M.'lt . Изменение члеников и их распредеJiение в стебле 
проследить не удалось . 

С р а в н е н и е. По очертанию стебля, центрального канала, по нали
чию сдвоенных лопастей центральной площадi{И и по развитию относи

•тельно грубых ре.бер о.писанные экземпляры тождественны тЕПИЧНЫll!. 
<tlюр:мам Kuzbassocrinus Ьinidigitatus Yelt., незначительно отличаясь 
от них более широ·кой ланцетанищной формой лопастей центральной пло
щадки и меньшим количеС'ГВОМ прирадиальных ребер или •рН~дко - их от
·сутствием. Сравнение с близкими видами приведено в предыдущих рабо
тах автора . 

Геолоrиче ·ский возра ·ст и географическое pac-
n р о е т р а н е н и е . Ранний и средний девон, Дальний Восток; средний 
девон, Северо-Восточный Салаир и Горный Алтай. 

М а т ер и а л. Двадцать отпечатков поверхностей сочле.нения хорошей 
и удовлетворительной сохранности . Обр. Д-6542, Д-6544, Д-6545, 
Д-6546, Д-6547, Горный Алтай, киреевекий горизонт. 

Род Gu1•jevskocrinus 1 J. Dubatolova, gen. noY. 

Т ип о в ой в и д - Gurjevskocrinus punctulatus gen. et sp. nov. , 
нижний девон Север о-Восточно-го Салаир а . 

Д и а г н о з. Стебли криноидей круглые, центральный канал пяти
угольный или пятилопастный. OI{QЛO канала ра·сполагается центральдал 
площадка с десятью намечающиl\>rися лопастями. Ребра простые или ди
хото:м.ирующие, располагающиеся, в основном, радиально и лишь южото

рые, отходящие от вершИ'Н лопастей, перисто. Членики одного-двух по
рядков, со СI{ульптурой или без нее. 

С о с т а в род а. :К роду Gur}evskocrinus gен. -nov. относится таюке 
•G. impalpaЬilis (J. Dubat.) (Дубатолова, 1968, стр. 146, табл. XV, 
.фиг. 4-6). 

С р а в н е н и е. От всех известных представителей семейства Deca
ainidae описанный род отличается строением центральной площадки с 
десятью не;qетко выраженными лопастями и радиальным расположением 

ребер. 
Г е о л о г :и ч е ·с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о

·С т ран е н и е. Ранний де.вон, Северо-Восточный Салаир. 

1 Название дано по г. Гурь~всr,у. 
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Gurjevskocrinus punctutatus 1 J. Dпbatolova, gen. et sp. nov. 
Табл. VI, фиг. 13-15; рис. 23 

Г о л о тип - .М 12/375, происходит из малобачатского горизонта 
нижнего девона Северо-Восточного Салаира, район г . Гурьевска, левый 
берег р. Малый Бачат и рч. Салаирки, иарьер около дробильной фабршш. 
Изображен на табл . VI, фиг 13а-б. 

Д и а г н о з. Стебель нруглый, центральный навал пятиугольный, уз
ний. Поверхность сочленен:ия плоская. Центральная площадка ·с десятью 
намечающимиен лопастями. Ребра нороткие, тонние и ча·стые, nростые и 

Рис. 23. Gu1"jevskocrinus punctulattts 
sp. nov. 

А -поверхность сочленения стебля; 

Б- его боновая поверхность, Х4 

дихотомирующие . Членинм, образующие стебель, вьшунлые, одного по
рядна, с мешюточечноП -снульптурой на их ботюной поверхности. 

О fli и с а н и е. Поперечное сечение стебля круглое, диаметр ето равен 
2-3 Jtм. Центральный канал в очертании пятиугольный, узкий, диаметр 
его оноло 0,3- 0,6 M.i1t . Он составляет примерно 1 /s или 1/ 6 дrrаметра 
стебля. 

Поверхность сочленения плосr~ая. По пе,риферичесному краю ее рас
полагаются короткие ребра, длина которых ме.ньше половины радиуса 
членю<а . Они ·обычно простые, изредн:а дихотомирующие, тонкие и частые. 
В чет<Верти круга бывает от 15 до 17 ребер. Участон rюверхност.и соч
ленения между ребрами и наналом гладкий и плоский . На границе с реб
рами он венчается неясно выраженными лооастями, r~оторых намечается 

около д6'Сяти. Воr~руг. лопастей ребра располагаются с-легка перисто. 
У этих стеблей наблюдаются первые зачатии н возi-шюювепию десятило
пастной центральной площадюr, rщк у представителей семейства Decacl'i
nidae. 

Стебель состоит из выnуклых члеников одного порядrщ. Бон:овая по
верхность их покрыта мелк·оточечными бугорна:ми. По•следюrе р асшо
лагаются либо рядами, которых бывает от пяти до семи, редко шесть,. 
либо беспорядочно. Высота члеников около 1,0-1,5 JMt . 

.С р а в н е н и е . По очертанию •стебля и центрального канала, а таюне 
по строению центральной площадrш описанный впд близо1~ к Gl~rj e v
skocrinus impalpaЬilis (J. Dпbat. ) ( Дубато.лова, 1968, стр . 146, табл . 
XV, фиг . 4-6), известному из томьчумышсн:ого горизонта Северо-Восточ
ного Сала:ира . Однако он отличается более -.:тастыми п тонюrми: ребрам~r и 
присутст!Вием мелних бугорков на боr{овой по:Dер хностн члеюшо:в. От дру
гпх ;видов отличий еще больше . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с-
пр о стран е л и е. Ранний девон, Северо-Восточный Сал:нr) . 
М а т е р и а л. Восемь небольших обломков стеблей хорошей сохранно

сти. Обр. Д-6344, район г. Гурье.нска, малобачатсний горизонт. 

1 Pпnctпlatus (лат.) - :мешюточечный. 
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ЛОДИЛАСС CAMERATA WACHSMUTH ЕТ SPRINGER, 1885 

О Т РЯД MONOBATHRIDA MOORE ЕТ LAUDON, 1943 

ПО~ОТРЯД TANAOCRI~INA MOORE, 1952 

НАДСЕМЕЙСТВО HEXACRINITICAE UBAGHS, 19&3 

СЕМЕйСТВО HEXACRINITIDAE (WACHSMUTH ЕТ SPRINGER, 1881) 
BASSLER, 1938 

Род Hexac1•inites AusOn et Austin, 18431 

H exacrinites? latus 2 J . Dubat,olova, sp. nov. 

Табл. VII, фиг. 7, рис. 24 

Г о л о т и п - .N'2 13/375, происходит из пестеревекого известняка ма
ыонтов•сно-го горизонта Се-веро-Во·сточного Салаира, район г. Гурьевска, 
левобережье рч. Салаирrш, Малосала:ирi{ИН'СIШЙ 1шрьер. Изображен на 
табл. VII, фиг. 7а-б. 

Д и а r н о з. Чашечr{а широкая, почти шаровищная, немного сплюсну
тая; ВВ три, крупные, широкие, равные, занимающие почти горизонталь

ное поло·жение; RR пять, r<рупные и широrше, Х по размеру близка к RR 
и: находится в мном ряду с н:ими. Табличrш: чашечен. гJrадкие. 

Рис. 24. Hexac 1·in ite s? latus sp. nov. 
Вид чашечки сбоку, виды ВВ и RR таб

лички, х2 

О л и с а н и е. Чашечr{а ерашrительно большая, широкая, имеющая фор
м.у сплюснутого шара. Табличюr чашечrш гладi{Ие . Швы между ними 
выражены отчетливо и находятся в сра:внительно глубоком желобке . Ос-· 
нован:;ие чашечки вогнутое и равно 5 .м.м, ширина в основании рун: -
22 .м.м, высота ·12 .м.м . 

Оенование чашечки моноциклическое, образовано тремя табшrЧI{аJIШ, 
имеющими ф01рму трапеции. Они низние, очень широrнrе и занимают в 
чашечне почти горизонтальное положен:ие. Две из них шестиугольные , 
третья - семиугольная. Края их ·слегна загнуты, нижние - внутрь ча
шечни, а верхние - вверх . 

Основание базальных табличеi{ 5 .м.м , наибольшая ширина при вюrюче
нии радиальных табличек равна у двух более узких табличек 10,5 AtJlL, а у 
третьей ( наибольшей) - 13 .МАt; высота их 6 .м.м. 

Радиальных табличек пять, располагаются они над ·базальны:ми таб
личr{ами чашечки. Радиальные таблички крупные, почти квадратные, 
имеют фо-рму лопаты. Три из них, правая задняя, пере~Цняя и левая 
sадняя радиали:и, почти четырехугольные, но слегr{а расширяются к верх-

1 Синонимина и днагноз рода даны в работе IO. А. Дубатоловой (1964). 
2 Latus (лат.)- широний. 
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нему нраю чаше·чки . Наибо·льшая ширина их равна примерно 12 мм, а 
наименьшая 8-9 .мм, высота их около 11 мм. Две радиальные таблички, 
правая передняя и ле.вая передняя, пятиугольные, имеют нескольк·о от

.:rичные размеры. Наибольшая из этих табличек, левая передняя, имеет 
_ширину 12 .мм и ·высоту 11 .м.м; наименьшая, 'Правая перещняя, заметно 
сужается к верхней части чашечки, ее основание равно 8 мм, а ширина, 
включая руки, 6 мм. У всех радиальных табличек имеется небольтап 
выемка, пвлшощапсп сочленовной поверхностью (фасеткой) для рук. Она 
неглубокая, узкап и короткая, примерно сос.тавляет 1 /з или 1/ 4 ее 
нерхнего края . 

Анальная табличн:а не сохранилась, но, судп по ее отпечаТI{у, можно 
нредположить, что она была iПЯтиуголънап, дов-ольно крупная, по величи

.. не равная радиальным табличнам и находящаясп с ними в одном ряду. 
Крышка, руrш и стебель не сохранились. 

С р а в н е н и е. По строению дорзальной чашечrш описанный вид от
носится к роду H exacrinites, но отсутствие рук пока не дает возможно

- сти вполне определенно относить его к этому роду. 

H exacrinites? latL~s sp. nov. по широкой форме чашечки наиболее 
·.сходен с Hexacrinus pateraeformis Schultze (Schultze 1867, стр. 199, 
табл. Х, фиг. 4), известным из эйфельсних известняков Центральной 
Бвропы . Описанный вид отличается от него шаровидной формой чашечки, 
вогнутым ее основанием и отсутствием скульптуры. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е ·с н: о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Средний де.вон, Сеове·ро-ВостоЧJНый Салаир . 

М а т ер и а л . Одна чашечка хорошей сохранности. Обр. Д-6354, рай
·()Н г. Гурьевска , мамонтовекий горизонт, пестеревекий известншс 

Н exacгinites? torulosus 1 J. Dubatolova, sp. nov. 

Табл. VII, фиг. 4-6; рис. 25 

Г о л о ти п - .М 14/375, происходит из киреевекого горизонта Горно
то Алтая, нижнее течение р. Ануя, правый берег Ганина ключа у верхне
то конца бывшего пос. :Киреевского . Изображе-н на табл. VП, фиг. 4а-б. 

Д и а r н о ·З. Стебель круглый, центральный капал пятиугольный, уз 
кий. Периферическая часть поверхности сочленении понрыта простыми 
и относительно высокими ребрами, длина которых равна половине радиу

•са пли немного больше . Около центральпого капала располагается ва
. лиr<, покрытый мелкими зубчиками. Участок поверхности С()ЧЛенения 
между 'Пе<риферическими ре:брами и валиком гладкий и вогнутый. Стебли 

-образованы относительно высоi{ИМИ и выпуклыми члениками трех поряд
ков. На члениках первого пормка имеется шесть !Правильно рас.поло·жен

'{{ЫХ бугор rюв . 
О п и с а н и е. Имеющиеся фрагменты стеблей пемно•rо сплюснуты, хо

· тя, вероятно, прижизненное очертание их было круглым, диаме-тр стебля, 
видимо , был около 8 мм . Центральный канал в поперечном снчооии пп
тиугольный, у3I{ИЙ; его диаметр ОI{ОЛО 0,5 мм. 

Поверхно.сть сочленения неровпап. На ней намечаетсп три части. Пе
риферическая часть наибольшая и покрыта !Простыми ребрами, я:сно утол
щающимиен к краю члнникО!В. В четверти н·руга их бывает до 15. Около 
-центрального канала имеетсп небольтое возвышение в виде валика, по
·:нрытое сверху мелними зубчиками. Уюшя часть поверхности сочленения 
·между периферическими ребрами и !Валиком !ВОгнутая и; гладrшя. 

Стнбель ·состоит из относительно высоких и выпуклых члнник<Jв трех 
порядков. Наиболее выпуклые и высоюrе членики •Первого порпдка. На 

1 Torulosus (лат.) - бугорчатый. Описан только по стеблю. 

•.58 



'бонов о:И: поверхностп пх находится шесть довольно крупных, правильно 

рас.по.ложенных бугорнов . Высота этих члеников 2,5 мм. Членпни второго 
порядка немного ниже и менее выпуклы. Их высота около 2 м.м. Членики 
третьего порядка сJнtбо вьшуrшые и низrше. Высота их около 1,2 м.,.-"t . 
Наблюдается следующее расположение членю<ов в стебле: I, III, II, III, 
I, III, II, III, I и т. д. 

С р а в н е н и е . По очертанию центрального канала и стебля, по строе
нию поверхности сочленения и наличию бугорков на боковой поверхно
сти члениrшв . Hexacrinites (?) torulosus; sp. nov. наиболее близок к 
Hexacrinites (?) tubeгosus Yelt. (Дубатолова, Елтышева, 1961, стр. 554, 
табл. Д -87, фиг. 5), известному из ·среднего девона Кузбаоса и Арме
нип. Описанный вид отличается от него относительнп болеР. 1,3ысоrпrми 

Р1 1 с . 25. Hexacrinites! toгulosus sp. 
nov. 

А - поверхность сочлен ения стебля ; 

Б - его боковая поверхность, х 2 

· ·членпками, тремя их порядками и пр.исутствием ше•сти бугорков на боrш
:Rой поtверхности члеников первого порядка . У Н. ? tubeгosus их всегда 

· больше шести. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т 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. Эйфельсний веr<, Горный Алтай. 
М а т ер и а л . Двадцать обломков стеблей и его отпечатнов хорошей 

('.охрiШНGсти. Обр. Д-65426, ниреевск.:ий горизонт. 

Н exacгinites (?) hLLmilicm·inatus У eltysche\va, 1961 

Табл. VII, фиг. 8-·9; рис. 26 

1876. Entrochi mammilati: Quenstedt, стр. 639, таб.п. 112, фиг. 64-67. 
··1876. Entrochi blarticulati: Quenstedt, стр. 640, табл. 112, фиг. 68-71. 
1961. 11 exacrinites humilicaгinatus: Дубатолов а, Елтышева, стр. 555, табJr. Д -87, 

фиг. 6. 
1964. Hexacrinites (?) humilicarinatus: Дубатолова, стр . 37, табл. 211, фиг. 8, 9, 10, 11. 

Г о л о тип- М 8 ( 180/9), эйфельский ярус, Армения; хранится в 
:музее ГИН АН Армянсrшй ССР. 

Диагноз . <<Стебель нруглый, центральный канал пятилопастный, 
очень узкий. Поверхность ·Сочленения поирыта простыми, и.зредr<а дихо
томирующими, высокими peбpa11rn. Дюша их равна половине радиуса или 
немного больше него. Вонруг центрального капала рас.полагается возвы
шение, поверхность rшторого поирыта тонrшми зубчиками. Между цен
тральным -валиком и радиальными ребрами находится узн:ий участоr<, он 
гладт-tий и вогнутый. Стебли образованы tвыпуклыми члениками одного 
или двух порядков. На всех члениках имеется невысокий асимметричный 
валик, смещенный в сторону нижней iПоверхности сочленения, поэтому 

боковая поверхность наждого из члеников представляет собою усеченный 
лону с» (Елтышева, 1961, стр . 555). 

О п и с а н и е. Имеющиеся в колле-кции фрагменты стеблей большей 
·частью сплюснуты, хотя, вероятно, прижизненное очертание их было круг
,лое . Диаметр их варьирует от 3 до 11 м.,.-"t. Цептральный канал в попе-
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речном сечении пятилопастный, очень узв:ий . Лопа·сти его в:ороткие, уз
в:ие, едва заметные. Диаметр I{aiiaлa изменяется от 0,2 до 1 мм. 

Поверхность сочленения неровная. Она подразделяется на три части. 
Наибольшая периферичесв:ая часть по направлению в: в:аналу становится 
вогнутой и nов:рыта простыми, изредв:а дихотомирующими ребрами. Они 
довольно в:руппые и высоние, заметно утолщающиеся к перифери:и. 
В четвертой части поверхности сочленения их бы;вает от 14 до 20. Bor\pyr 
пентральпоrо канала находится небольтое узв:ое возвышение, имеющее 
форму вашша или сосочка. На нем располагаются тонкие частые зубqики. 
~7частоi\ между периферичесюrми ребрами и цептральным ватшом вогну
тый, гладкий и неширокий. 

Стебель состоит из члеi-пшов одного или двух порядв:ов . Преобладаю
щая масса фрагментов стеблей образована члепив:ами одного порядr\ а. На 
бов:овой поверхности их имеется невысокий аси:мметричный валик, сме
щенный всегда в одну сторону . 

Рис. 26. Н exac t·in ites (? )humilicaгinatus 
Yelt. 

А - повсрхностr, r.очленения: стебля ; 

Б- его боновая: повсрх нос;ть , л -! 

Наличие последнего придает боковой поверхности rшждого ЧJiеюшэ 
форму усеченного rюнуса. В случае двух порядков члениюr первого п 
второго порядrюв раслюшiгаются через один. 

С равнен и е. По строению поверхности сочленения Hexaainites 
(?) humilicarinatus Yelt. близоi\ I\ Hexacгinites? tubeгosus Yelt., Н. ?· 
kartzevae Yelt. et. J. Dubat., Н. ? maculosus J. Dнbat. (Дуб толова, 
1964, стр . 37 - 42), Н. ? torulosus sp. nov., от I\Оторых он отличается 
иным строением боновой поверхности, при наличии смещенного асим

метричного валика . 

Геологи чес i\ИЙ возраст и географичесно е р ас про
стран е н и е. Средний девон, Северо-Восточный Салаир, Горный Алтай,. 
Армения, ФРГ. 
М а т ер и а л. Сто обломr\ов стеблей и их отпечатi\ов хорошей и удо

влетворительной сохранности. Обр. ГR-3, Е-6153, ГR-4, Д-6542, 
ГR-5, Е-6159, Д-6545, Д-6546, Д-.6547, Е-6196, Е-'6197 , r.;преев
сний горизонт; обр. Д-6573а, шивертиш:жи:й горизонт; обр. 10r, 11в, 
Е-6341, Е-6346 , Д-б526 (aff.), Д-6528, Д-6529, (aff.), Д - 6530 (aff.) ,. 
Д-6531 (aff.), Д-6532, I\увашсюrй горизонт . Горный Алтай. 

Hexacrinites ? tuberosus Yeltyschewa, 1961 

Табл. VII, фиг. 10-11; рис. 27 

1961. Hexacгinites tubaosus: Дубатолова, Елтышева, стр. 554, табл. Д-87 , фш. 5. 
1964. Н exacrinites? t ube rostLs: Дубатолов а , стр. 38, табл . III, фиг. :l2а-б , 13. 

Г о л о тип - М 8 (Р/5), средний девон, г . Дагна, Армения; хранит
ся: в :музее ГИН АН Ар:мянеr\ой ССР . 

Д и а г н о з. Стебель I\руглый, центральный ианал очень узrшй, пяти
лопастный. На 1IЛОСI\ОЙ периферичесн:ой части ПО'верхноети сочленения 
находятся высокие, довольно нруппые ребра . ВоЕруг нанала возвышается 
небольшой валив:, ПОI\рытый тонкими частыми зубqинами. Участон между 
валином и ребрами вогнутый и гладв:ий . Стебли образованы члеюшамн 
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двух порядков . На бон:овой поверхности ЧJrеников первого порядка имеют
ся асимметричные бугО<рrш, смещенные в сторону нижней ~::юверХ!Ности 
сочленения. На боrщвой поверхности членrшов второго порядка проходит 
невысокий нитевидный валик, образованный мельчайшими бугорн.ами . 

О п и с а н и е . Стебель в поперечном ·сечен:и;и r~руглый, диаметр его 
у разных экземшляров изменлетел от 3 до 17 .мм. Центральный r~анал в 

.очертании пятилопастный, очень узкий. Его диаметр колеблется от 0,6 до 
1,5 .ilt.lt . 

Поверхiiость сочленения имеет довоJrьно сложное строение . Перифери
чесrшii r'рай ее слегка приподнят и покрыт простыми, изредка дихо·томи

рующп . нr ребрами. Они сравнительно не,высоrш, заметно утолщающиесл 
J-\ першрерпи, относительно тонкие. Чаще всего равны половине радиуса 

Рис. 27. He:cacrinites? tuberosus Yelt. 
А- поверхной·ь сочленения стебля; Б - -его боi;ов::~я пове'!)хно.сть, Х2 

иди немного больше него . В четвертой части поверхности сочленения их 
бывает от 22 до 30. Вокруг канада находител маленькое возвышение, 
имеющее форму сосочr~а иди вадика . Оно покрыта тонrпr:ми, частыJМи зуб
чиr~ами. Уча·сток поверхности сочленения между периферическими ре'бра
ми и центральным валиком, сравнитедьно широкий, гдадкий и немного . 

вогнутый. 

СтебеJIЬ образован члениками двух порлдю)в . Чденики первого по
рядка относитедьно высокие. На боrюной поверхности их имеется рлд 
I~рупных бугорrюв. Они асимме.тричные, в евое:м основании соединены 
между ·собой и смещены в одну ·сторону, нависал над члеюшами второго 
порядна . Наличие буrорr~ов ·придает боr{оной поверхности этих члениr~оu 
выпунлую форму. Вокруг членика располагается от 10 до 14 бугорrив. 
Чдеrшки второго порядка немного ниже члеников первого порядка. По 

·середине их боковой поверхности проходит невысоюrй нитевидный вадиr~ , 
который с·мещен в ту же сторону, что и бугорюr на чдениках первото 
порядка. Располагаютел членики. в стебле· обычно через один. 

С р а в н е н и е. По ·строению паверхi=юсти еочлененил и наличию бу
rорков на боковой поверхности члениr~ов первого порядка Н exacrini
tes? tuberosus Yelt. очень близок к Н exacrinites? toгulosus sp. nov. 
Изученный вид отдичаетсл от него присутствием более низrшх и менее 
nьшуклых члеников и значительно большим rщличеством бугорrщв на бо
ковой поверхно<:ти члеников первого порядка . 

По строению поверхности сочленения Н exaainites? tuberosus Yelt. 
-сходен с Hexacrinites (?) humilicarinatus Yelt. (Дубатолова, Елтышева, 
1961, стр. 555, табл. Д-87, фиг. 6), встречающимсл в среднем девоне 
Rузбасса, Армении и хр . Тас-Халхтах. Однано описанный вид отличается 
от него асимметричными бугорками ·на боrювой поверхности члеников 
первого порядка . 
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Геологический возраст и географическое распро
стран е н и е. Средний девон, Северо-Восточный Салаир, Горный Алтак 
и Армения. 

М а т ер и а л. Одиннадцать обломков стеблей и его отпечатков по
верхности ·сочленения и боковой поверхности: хорошей сохранности . Обр . 
Е-6155, iд-6542а, Д--6547, н:иреев,ский горизонт; обр. Д-6573а, шивер
тинсiшй горизонт; Д -6511а, кувашсний горизонт. Горный Алтай. 

СЕМЕИ:СТВО PARAHEXACRINIDAE SCHEWTSCHENKO, 1967 

Род Agathocrinus Schewtschenko, 1967 

1967. AgathocrinzLs: Шевченко, стр. 84. 

Т ип о в ой в и д- r,Agathocrifl,us inflatus (J. Dubat.), ШевчеНI{О, 
1967, стр. 84, табл. Х, фиг. 1а-г, ЭI{3. 206-1/557; нштутский горивонr 
нижнего девона, северный с,клон ЗеравшанСI{ОГО хребта, сай lliиmi{aт .. 

Д и а г н о в : <<Чашечка сферичесиая. ВВ ·три, почти равные; баваль
ный пояс приподнят. RR пять, высоиие. Х довольно большая и нахо
дится в одном ряду •С RR. Верхний кр-ай RR врезан на 1 /з :их величины, 
где помещаются еще не вполне определенные BrB1·, дающие начало двум: 
nарным рунам, и IBгBr. Всего 10 парных рук I-\рышиа чашечии при
поднята и ее высота составляет оиоло 1 /з высоты чашечiш. Она состоит 
из многочислеиных табличеи, среди иоторых особенно 'ВЫделяются пять. 
больших RR, ванимающих субцеитральное положение. Ротовое отверстие · 
расположено ,в центре ирышни, анальное - сбоi{у. Стебель ируглый, цеп
тральный Iшнал почти ·зве-здчатый; ребра про-стые, короткие и длmнные; 
членнии двух порядков>> (Шевченио, 1967, стр. 84). 

Геологичесиий возраст и географичесиое распро 
с ·т р а н е н и е. Ранний дмон, северный силон Зеравшанского хребта и
Северо-Восточный Салаир. 

3 а м е ч а н и е . В нижнем девоне Северо-Босточного Салаира встрече
ны в настоящее время толыю обло.мии •стеблей и: разро-вненные табличюг 
чашечеи, принадлежащие Agathocrinus inflatus, Pentagonocyclicns in
flatus (J. Dubat.) (Дубатолова, 1964, стр. 71, табл. IX, фиг. 11, 15) :и; 
Ag. acanthaceus Sche,v. 

Agathocгinus acanthaceus Schewtschenko, 1967 

Табл. VIII, фиг. 1-2; рис. 28 

-1967. Ag.athocrinus acantnaceus: Шевченl\о, стр. 87, табл. Х, фиг. 7, 8; рнс. 9 в теiн:те .. 

Г о л о т и п - М 206-2/557, происходит ив иштутсi{ОГО горизонта· 
нижнего девона ·северного с1шона Зера'Вшансиого хребта, сай Шишиат .. 

Д и а г н о в . Стебель ируглый, центральный I{анал звездчатый, очень. 
увиий. Центральная nлощадиа широкая; ребра простые, иорот1ше. Члени
ии двух поряДI{ОВ, -с мелкобугорчат-ой 'скул:ыптурой на бо!Rо-вой повер хJ-Iо
сти. 

О п и с а н и е. Стебли небольтого размера, в очертании ируглые, их 
диаметр о1юло 4 .м.м. Центральный канал очень увний, в сечении iПяти-
угольный, почти ввевдчатый. 

:Поверхность сочленения плосi<ая. По пери:ферии располагаются прос-
тые и иоротиие ребра, начи;нающиеся на расстоянии, равном половине 
радиуса :или чуть -больше него. В четвертой части поверхности оочленения; 
размещается до 10-13 ребер. Поверхность со-членения :между ребрами И\ 
центральным: I{анало:м гладиая. 
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Стебель ·со·стоит из членинов двух поряднов. Члениr~и первого [Юряд
ка в центральной части невыооние, периферичесние нрая их сильно при
подняты, за счет ноторых резко увеличивается высота их боковой по
nерхr-юсти. Последняя сильно выпуклая . Своими высокими iiiер'lrфериче
скими краями они прикрывают (объемлют) до трех-четырех члеников 
второго порядка. Членики -вто·рого порядка цилиндрические, очень низкие 
и их высота обычно не прнвышает 0,1 .;~t.м . Вьюота центральной части 
членинов первого порядка около 0,5-1,0 Jl'tм, а высо•та их перифериче
ской ча.сти равна 1;5-3,0 мм. Бон:овая поверхность члеников поирыта 
очень мелкими, чa·crr·o плохо сохранивши::м:ися бугорi{а:м:и. 

С р а в н е н и е. По очертанию стебля и центрального канала, по нали- 
чию норотких ребер и двух порядков членИI{ОВ описанные формы близни.. 

Рис . 28. Agathocrinus acantl~aceus 
Sche\v. 

А- поверхность сочленения стебля; 

Б- его боковая поверхность, Х4 

Б 

I{ Agathocrinus inflatus (J. Dubat.) , известному из нижнекреr.;овсного 
rоризонта нижнего девона Кузбасса (Дубатолова, 1964, стр . 71, табл . IX,, 
фиг . 11, 15) и нштут.ского горизонта нижнего дегвона Знравшансiиго 
хребта (Ше.вчею{о, •1967, стр. 84, табл. Х, фиг. ·1-16.) Отличаются они.: 
более узним центральным: каналом, более I{Ороткими ребрами и соотвеrr- . 
ственно большей центральной iiiЛОЩаДI{ОЙ . 

Геолог .ичесн:ий возраст и географическое ра с про
с т р а н е н и е. Ранний девон, северный склон Зеравшансrиго хребта и · 
Северо-Восточный Салаир. 
М а т е р и а л. Три не-больших обломка ·стебля хорошей ·сохранности. _ 

Обр. Д-6345, малобачатсi{ИЙ горизонт, район г. Гурьевсна. 

Agathocrinus ? verruculatus 1 J. Dubatolova, sp. nov. 

Табл. VIII, фиг. 3-4; рис. 29 

Г о л о тип- М 15/375, происходит из малобачатсного горизонта. 
н.:ижнего девона Северо-Восточного Салаира, район г. Гурьев·сrш, Л81ВЫЙ 
берег р. Малый Бачат и рч. Салаирки, карьер оно.ло дробильной фабрини. 
Изображен на табл. VIII, фиг. За-б. 

Д и а r н о з. Стебель круглый. Центральный канал nятиугольный, 
очень узi{ИЙ . ilТоверхно•сть сочленения плоская или слегка :вогнутая к ка
налу . Ребра грубые, частые, простые и дихотомирующие, начинаются на 
некотором ра•сетоянии от нанала. Члени:ни, о-бразующие сте-бель, цилин
дрические, одного порядка, на боковой поверхности их имеется один Ряд . 
мелних бородавчатых бугорнов. 

О п и с а н и е . Стебель в поперечном сечении нруглый, диаметр типич
ного экземпляра 4 .;lt.м, а у других энземпляров он нолебле.тся от 2,5 до 
6 мм. Центральный I{анал в очертании пятиугольный, очень узкп:й, диа- . 
метр е-го около 0,4 мм. 

Поверхность со·членения обычно плоская, но иногда наблюдается не
большая вогнутос·ть по направлению к центральпому каналу. Оrило I{ана
ла наблюдается чуть заметное возвышение поверхности сочленения, оно 
либо гладное, либо покрыта :мелкоточечными, едва заметными бугорками. 

1 Verruculatus (лат.)- мелкобородавчатый. 
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Ребра начинаются от этого 1юзвышения, но иногда пдут и от самого ка
нала . Они довольно грубые, нера·вномерно утолщенные и частые. Ребра 
обычно не дох'Одят до самого I'рая члеюша, оставляя узкую полоску на 
поверхно~ти ·сочленения по периферии, лишенную ребер. Они простые и 
дихотомирующие . В четверти Iсруга бывает до семи-восьми ребер. 

Стебель образован цилиндрическими члооиками одного !ПОрядка . Вы
· сота члениr-юв равна 0,8 м.м. Боковая поверхность их плоская. Посереди
не ее находится один ряд :мелких бородавчатых бугорr-юв . Располагаются 
они нечасто, и в местах отсутствия наблюдают-ся от них\ толыщ ямrш. 

И з м е н ч и в о с т ь . Изменения наблюдаются в диаметре члеников 
( 2,5-6 .мм), в большем или :меньшем дихотомировании ребер, в наличии 

.или отсутствии возвышения на поверхности с-очленения ОI{ОЛО канала. 

С р а в н е н 1И е. Описанный :вид по очертанию стебля и центрального 

Рис. 29. Agathocrinus? veri''Lcu.latlLS 
sp. nov. 

А- поверхность сочленения стеблFI; 

Б - боi<овая nоверхность 

'Канала, по I{Оличеству ребер близоr{ I{ Agathoainus? aculeatus (J. Dubat.) 
(Дубатолова, 1964, стр . 72, табл . IX, фиг. 14), но отличае-rея от него 
одним порящком членИI{ОВ в стебле и иной бородавчатой формой бугорков 
на их боновой поверхности. 

По очертанию стебля и I{анала, а также по налич:ию коротких ребер 
этот вид сходен с Agathocrinus inflatus (J. Dubat.) (Дубатолова , 1964, 
стр. 71, табл. 1Х, фиг. 11а-б, 15), описанным из ни:шнекрековсr{ого 
горизонта Северо-Восточного Салаира . Agathoainus ? verruculatus sp. nov. 
отличается от Agathocгinus inflatLLS (J. Dubat.) более грубыми ребрами 
на поверхности сочленения, одним поряДI{ОМ чiЛеников в стебле и совер
шенно иной формой скульптуры на их боi{ОВОЙ поверхности . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р ан е н и е. Ранний девон, Северо-Восточный Салаир. 
М а т е р и а л. Шесть небольтих обломнов стеблей довольно хорошей 

сохранности. Обр . Д- 6344, малобачатсний горизонт, район г. Гурьевсна. 

ГРУППА PENTAGONOTREMATA YELTYSCHEWA, 1!J5G 

(PENTAMERATA STUKAJ"INA, 1966; PENTAMERI MOORE 
ЕТ JEFFORDS, 1968) 

К группе Pentagonot1·emata относятся стебли нриноидей, которые ха
рЮ{'rеризуются пятиугольным, пятилопастным или нруглы:м очертанием. 

Центральный н:анал пятиугольный, пятилопастный или звездчатый, иног
да присутствуют пять периферических каналов . У неноторых представи
телей этой группы может присутствовать центральная плащадна нругло

го, пятиугольного или пятилопастиого сечения. Члениr-ш: одного и более 
порядков, со сr{ульптурой или без нее. 



СЕМЕйСТВО APORRETOCRI NIDAE J. DUBATOLOVA, FAM. NOV. 

Тип о в ой род - Aporretocгinus gen. nov., нижний и средний девон 
Северо-Восточного Салаир а. 

Д и а г н о з . Стебли кривоидей имеют обычно круглое сечение. Цен
тральный канал в очертании пятиугольный или пятилопастный. Ребра 
длинные или 1-юроткие, простые и дихотомирующие . Иногда присутствует 
круглая центральная площадка. Членики двух и nолее порядков, со 
CI{YJiьnтypoй или без нее. Членики второго или третьего порядiшв 
обычно низкие и прикрыты высоко приподнятыми краями члеников пер
вого порядка. 

С о с т а в с е м е й с т в а. В настоящее время неиавестен один род 
Apoгretocгinus gen. nov. 

С р а в н е н и е. Описанные представители семейства Aporretocгinidae 
по расположению члеников в стебле блиЗiш I{ представителям семейств 
Desmidocгinidae, Pю·anexacгinidae и Dolatocгinidae . В настоящее вре
мя отнести их н: Desmidocгinidae не позволяет отсутствие находОI{ их ча
шечек. От стеблей Paгanexacгinidae они отличаются большим диамет
ром целтрального канала и стебля, частыми дихотомирующими ребрами 
и гладкой боковой поверхностью члеников. От стеблей DolatoCl·inidae 
они отличаются, главным образом, отсутствием вертю{альных выступов на 
боковой поверхности члеников первого порядка. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т ран е н и е. Ранний и средний девон, Северо-Восточный Салаир; ран
ний девон, юго-западный Тянь-Шань и 'Урал. 

Род Apo1•retocrinus 1 J. Dubatolova, gen. nov . 

Тип о в ой в и д- Pentagonocyclicus ligatus (Quenst.) (Дубатоло-
ва, 1964, стр. 74, табл . Х, фиг. 4а- 4б, 5а- б, 6а - б), средний девон 
Северо-Восточного Салаира. 

Д и а г н о з . Стебли кривоидей имеют круглое очертание. Централь
ный канал пятиугольный или пятилопастный. Ребра длинные или корот
кие, простые и дихотомирующие. Иногда присутствует центральная пло
щадка . Членики двух и более порядков, со скульптурой или без нее . 
Членики второго или третьего поряд1шв очень низкие и почти всегда 
прикрыты высоко приподнятыми краями члеников первого порядi{а . 

С о с т а в род а. В состав рода Ap01тetocrinus юшючаются Aporгeto
crinus occultus (J. Dubat.) ( Дубатолова, 1964, стр. 73, табл. IX, фиг. 
12а- б) и А . opertus (J. Dubat.) (Дуб~толова, 1964, стр. 73, табл . IX, 
фиг. 13; табл. Х, фиг. 1-3). 

Сравнен и е. Описанные стебли рода Aporгetocгinus близки I{ родам 
Desmidocrinus и Dolatocrinus. В настоящее время отнести их к роду 
Desmidocrinus не позволяет отсутствие находок чашечек, кроме того, не 
охарю{теризованы в литературе и стебли. От рода Dolatocrinus апорре
токринусы отличаются относительно плосiшй поверхностью сочленения и 
отсутствием вертющльных выступов на боковой поверхности члеников. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т ран е н и е. Ранний и средний девон, Северо-Восточный Салаир; ран
ний девон, юга-западный Тянь-Шань и 'Урал. 

1 Aporreton (греч. ) -тайна. 
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ПОДОТРЯД GL YPTOCRINI~A MOORE, 1952 

НАДСЕМЕЙСТВО DOLATOCRINICAE UBAGNS, 1953 

СЕМЕЙСТВО DOLATOCRINIDAE BATHER, 1899 

Род I)olatocr,inus Lyon, 1857 

1849. Cacabocгinites : Tr·oost, стр. 4'19. 
1857. Dolatocrinus: Lyon, стр. 482. 
1860. Cacabocrinites: Roemer, стр. 31. 
1862. Cacabocrinus : Hall, стр . 109. 
1879. Dolatocrinus : Zittel, стр. 368. 
1881. Dolatoct·inus : Wachsmuth, Springer, стр . 124. 
1897. Dolatocrinus: Wachsmuth, Springer, стр. 310. 
1900. Dolatocrinus: Bather, стр. 164. 
1904. Dolatocrinus: Wood, стр. 60. 
1913. Dolatocrinus: Springer, стр. 191. 
1921. Dolatocrinus: Springer, стр. 16. 

Тип о в ой в и д - Dolatocrinus lacus Lyon, 1857, стр. 482, табл. 4, 
фиг. 2а - с. Онондага, известняни J effersonville, Кентую~и. 

Д и а г н о з . Чашечна от маленьнаго до большого размера, широная, 
онруглая. Основание обычно ровное или вогнутое . ВВ три, неравные, ма
леньние или сросшиеся. RR пять, большие, сопринасающиеся друг с дру
гом. PBrBr 2 Х 5, большие; IPBrBr· пять, очень большие. Руiш, вероятно, 
двухсерийные, простые. НрыШI{а ровная или слегна вьшунлая, почти сим
метричная, с субцентральной анальной трубной. 

Стебель нруглый, центральный I{анал пятилопастный, узюrй или отно· 
сительна широний. Ребра длинные или относительно I{Оротiше, частые, 
простые и дихотомирующие, но немногочисленные . Иногда имеется оноло 
нанала небольшал нруглая центральная площадна. 

Стебель образован членюшми двух или трех поряднов. Членини пер
вого и второго поряднов (узловые ) в центральной части низние, а по 
периферии за счет резно приподнятых его нраев высоние, сбону сильно 
выпунлые. Высоние нрая их принрывают часть или все членнии второго 
порядна (межузловые ). На бОiшвой поверхности членияов первого поряд
ка располагается от трех до пяти, иногда больше, вертю{ально ориенти
рованных, нилевидных выступов, напоминающих нрылья и часто возвы

шающихся над их нраями. Они придают стеблю треугольное, 
четырехугольное или пятиугольное очертание. Ногда выступы распола
гаются на одном уровне, стебель нажется поирытым зубчатыми продоль
ными гребнями и становится резю) угловатым. Между членинами первого 
порядна располагается от шести до восы1и членИI{ОВ второго порядr{а,. 

иногда их может быть и больше . Последние низние, цилиндричесiше. 
Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о

с т р а н е н и е. Ранний девон, северный стшон 3еравшансного хребта и Се
вера-Восточный Салаир; средний девон, Северная Америна, возможно, и 
ранний девон (Helderbergian). 

3 а меч а н и е. В Северо-Восточном Салаире встречены неснольно об
ломнов стеблей, имеющих оригинальное строение бонавой поверхности. 
Эти энземпляры по строению поверхности сочленения и бонавой поверхно
сти, особенно по наличию резно выдающихся Iшлевидно-зубчатых высту
пов, вероятнее всего, принадлежат стеблям рода Dolatocrinus, описанным 
вначале Лайоном (Lyon, 1857, стр . 451, табл. 26, фиг. h), а позднее бо
лее подробно Спрингером (Springer, 1921, стр. 16-18, табл . IX, фиг. 
6-13; табл. Х, фиг. 1-7). Спрингер (там же, стр. 17) указывает, что у 
~меринансних видов на боi{ОВОЙ поверхности узловых члеников имеется 
3, 5 и больше зубчатых выступов, а у наших энземпляров их обычно че-
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тыре, более узr{ИЙ центральный канал и отсутствует чашечка, nоэтому 
полностью отождествлять подобные стебли с rшiшми-либо из америRан
ских видов в настоящее время преждевременно. Салаирекие экземпляры 
стеблей полностью тождественны зеравшанским . 

. Dolatocrinus aff. spinosus МШеr et Gurley, 1894 

Табл. VIII , фиг. 5; рис. 30 

О п и с а н и е. Стебель в очертании нруглый, диаметр его равен 
5-6 .мм. Центральный канал в поперечном сечении почти пятилопастный, 
сравнительно узкий; лопасти его короткие и уюше. Диаметр нанала оноло 
0,5 .м;.м;, что составляет примерно 1/10 диаметра стебля . 

Поверхность сочленения плоеная или немного вогнутая по направле

нию J{ центральному наналу. Ребра невысокие, относительно частые, про
стые и дихотомирующие, утолщающиесл н периферии. Они начинаютел 

Рис. 30. DolatocrimLs aff. spinosus Mil
ler et Gurley 

Поверхность сочленения стебля, Х4 

либо от самоrю нанала, либо на ныютором расстолнии от него, остав
ляя вокруг канала небольшую гладкую круглую центральную площадку. 
На поверхности сочленения размещается до 65-70 ребер. 

,Стебель образован члениками двух порядков. Члешши первого поряд
на в средней части низrпrе (около О, 7 Jlt.м), а по периферии резко ста
новятел высокими (1,5 .i'ltм) за счет сиJrыю приподнятых его I{раев. БОI{О
вая поверхность их вьшуrшая. На ней имеется четыре четrи выраженных 
нилевидных вертинальных выступа, возвышающихся над краями члени

ков. Они придают членикам и стеблю четырехугольное очертание. Чле
ники второго порядr{а очень низrпrе , цилиндрические. Они обычно сбоку 
принрыты приподнятыми краями членинов первого порядна. Между чле
никами первого порядка располагается до шести члеников второго по

рядr<а, но их может быть и больше. Высота члеников второго порядка 
около о, 1-0,2 мм. 

С р а в н е н и е . Описанные стебли по наличию нилевидных выступов 
на боновой поверхности членинов первого порядt;а (узловых), а также по 
строению их боr{овых поверхностей и распоJrо:жению членинов в стебле 
очень близни к стеблю Dolatocrinus spinosus Milleг et Gшley, изо
браженному Сирингером (Spгingы·, 1921, табл . Х, фиг. 1) вместе с ~ашеч
ной и происходящему из онондагских известiшков Северной Америки. 
Описание стеблЯ для этого вида им не дано, а общее его строение рас
смотрено при харантеристике рода. Согласно его описанию наши стебли, 
видимо, отличаются от стебля Dolatocrinus spinosus присутствием четы
реХ: выступов на боковой поверхности чшениrюв первого порядна п пра
вильным их расположением по стеблю . У америнансного вида ТаJ{ИХ вы-· 
ступав три и больше; распределены они не на одном уровне, а беспоря
дочно. Ввиду отсутствия чашечки и некоторых отличий в числе и 
расположении выступов на членинах первого порядка описанные стебли 
мы условно поrш относим н: Dolatoainus spinosus Miller et Gurley. 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т ран е н и е. Ранний девон, Северо-Восточный Салаир и Юго-Западный 
Тянь Шань; возможно, средний девон, Северная Америка. 
М а т е р и а л. Два небольтих облоМI{а стебля хорошей сохранности. 

Обр. Д-6344, Д-6345, малобачатский горизонт, район г. Гурьевска. 

CRINOIDEA INCERTAE SEDIS 

ГРУППА PENTAGONOTREMATA YELTYSCHEWA, 1956 1 

(PENTAMERATA STUKALINA, 1966; PENTAMERI MOORE 
ЕТ JEFFORDS, 1968) 

СЕМЕЙСТВО CROSSOTOCRINIDAE 2 J. DUBATOLOVA, FAM. NOV. 

Тип о в ой род- Grossotocrinus gen. nov., нижний девон Северо-Во
сточного Салаира. 

Д и а г н о з. Это семейство объединяет криноидей, у которых стебли 
характеризуются круглым очертанием. Центральный канал в сече
нии пятиугольный или пятилопастный, расположен в пониженной части 
поверхности сочленения. Ребра длинные или короткие, простые и дихото
мдрующие. Членики одного и более порядков, со скульптурой или без нее. 

С о с т а в с е м ей с т в а. В составе семейства известно три рода: 
Crossotocrinus gen. nov., Graptocrinus gen. nov. и Cotylocrinus gen. nov. 

С р а в н е н и е. От близкого семейства Salairocrinidae описанные стеб
ли отличаются вогнутой поверхностью сочленения около центрального ка
нала, более простыми и грубыми ребрами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
-с т ран е н и е. Ранний и средний девон, Северо-Восточный Салаир и 
Дальний Восток. 

Род C1•ossotorYJ•inus J. Dubatolova, gen. nov. 

Т и п о в ой в и д - Pentagonocyclicus cortinatus J. Dubat. (Дуба то
лова, 1968, стр. 151, табл . XVI; фиг. 1-8), нижний девон Северо-Во· 
сточного Салаира. 

Д и а г н о з. Стебли кривоидей имеют круглое очертание . Централь
ный канал пятиугольный или пятилопастный, относительно широкий, рас
положен в углублении. Ребра длинные, простые или дихотомирующие. 
Членики двух и более порядков, со скульптурой. На боковой поверхно
сти члеНИI{ОВ первого, а иногда и второго порядков, наблюдается сме
щенный в одном направлении от их середины валик, верхний край кото
рого неровный, бахромчатый. 

С о с т а в р о д а. R этому роду относятся, кроме типового вида, 
Crossotocrinus gradatus (Yelt.) (Дубатолова, 1964, стр. 79, табл. XI, 
фиг. 3-4) . 

Сравнен и е. От близкого рода Graptocrinus стебли рода Crossoto
crinus отличают.ся пятиугольным очертанием центрального канала, корот

кими и простыми ребрами. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т 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. Ранний девон, Северо-Восточный Салаир и Горный Ал· 
тай. 

1 Характеристика группы дана на стр. 64. 
2 Crossotos (греч.)- обшитый бахромой. 
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Crossotocгinus gradatus 
(Yeltysehewa in Dubatolova, 1964) 

Табл. IX, фиг. 12; табл. Х, фиг. 1-2; рис. 31 

1964. Pentagonocyclicus gl'adatus: Дубатолова, стр. 79-80. табл. XI, фиг. 3, 4а- б. 

Г о л о т и п - происходит из нижнего девона Прибалхашья; хранит
ся в ЛГУ. 

Д и а г н о з. Стебель круглый, центральный канал круглый до пяти
угольноГо. Ребра частые, простые и дихотомирующие . Стебель образован 
члениками двух-трех поряДI{ОВ. Членики первого и второго порядков име
ют изрезанный килевидный выступ или частые мелкие бугорrш. 

О п и с а н и е. Поперечное сечение стебля нруглое, диаметр eiro IШ
леблетея от 7 до 14 .м.м . Центральный I{анал у большинства ЭI{3\1ИПЛЯ
ров ширОiшй, занимает половину диаметра стебля или немного бс.,льше. 

Рис. 31. Crossotocl'inus gl'adatus 
(Yelt.) 

А - поверхность сочленения стебля; 

Б- его бОI{Овая поверхность, х2 

Очертание нанала у этих ЭI{Земпляров почти I<руглое е едва на"' 
мечающимися лопастями. Ряд экземпляров имеет канал меньше полови
ны диаметра стебля . Очертание такого I{анала четi{О пятиугольное с ко
роткиJ\ш и широкими лопастями. Концы лопастей притуплены. Диаметр 
центрального канала у разных ЭI{земпляров нолеблется от 4 до 8 А·t.м. 

Поверхность соч\Ленения немного вогнута ОI{ОЛО центральпого I{aiiaлa. 
Она ПОI{рыта частыми невысокими ребрами . У I{рупных экземпляров реб
ра с половины своей длины дихотомируют, у мелких- простые . В чет-· 
верти круга бывает от 20 до 36 простых или дихотомирующих ребер. 

Стебель образован членю<ами двух порядi{ОВ. Членики первого поряд
I<а имеют боковую поверхность килевидно выпуклую. Последняя слеГI{а 
наклонена у всех члеНИI{ОВ в одном направлении, по-видимому, I{ ниж
ней поверхности его сочленения. Периферичесний !{рай киля у некото
рых экземпляров изрезан, а у других I{IO{ бы покрыт частыми, доволь
но нрупными и грубыми, вертинальна вытянутыми бугорками. Чле
ники первого порядна имеют наибольшую высоту, которая варьирует 
у разных экземпляров от 1,0 до 1,8 .м.м . Члешши второго порядка пре
имущественно низкие, плоские и гладкие, тольно у одного энземпляра 

они килевидно выпуклые, но более низкие, чем членики первого порядrш. 
Высота их у большинства ЭI{земпляров нолеблется от 0,2 до 0,4 .м.м. Меж
ду члениками первого порядна располагается по одному членику второ

го порядка . 

И з м е н ч и в о с т ь . У представителей этого вида изменяется диа~ 
метр стебля, диаметр центрального канала, очертание центрального ка
нала от почти нруглого до пятиугольного . Кроме того, наблюдается :из.
менение выпуклости боковой поверхности от слабо до сильно выпунлой. 

С р а в н е н и е. От типичных прибалхашених форм описанные формы 
отличаются более частыми дихотомирующими ребрами, большими раз
мерами стебля и наличием менее выпунлых член:юшв первого порядна. 
От форм, встреченных в нижне11-r девоне Северо-Восточного Салаира, они 
отличаются большим размером стебля, более частыми дихотомирующпми 
ребрами и двумя порядками члеников в стебле. Более подробное срав
нение с другими видами дано ранее (Дубатолова, 1964). 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т ран е н и е . Ранний девон; Северо-Восточный Салаир, Горный Алтай 
и Прибалхашье. 
М а т ер и а л . Девять обломков стеблей относительно хорошей со

хранноспr. Обр. Е-6060, ГR-2а, Е-6054 (aff.); ш<ушинсний горизонт, 
Горный Алтай. 

Род C1'aptoc1•inus 1 J. Dubatolova, gen. nov. 

Тип о в ой в и д- Pentagonocyclicus inconditus J. Dibat., (Дуба
толова, 1964, стр. 85, табл . XII, фиг. 9-11, рис 12); средний девон Северо
Восточного Салаира. 

Д и а г н о з. Стебшr I<риноидей характеризуютел I<руглым очертани
ем, развитием пятилопастного, реже пятиугольного центрального канала, 

расположенного в небольтом углублении поверхности сочленения. Цент
ральная площадка у них нруглал. Ребра короткие, простые и дихотоми
рующие . Членюш одного и более порядков, со скульптурой. На боr<о
вой поверхности члеников первого, а иногда и второго порлдrив наблю
дается смещенный в одном направлении от их середины валик, верх
ний край которого зазубрен или поr<рыт мелкими бугорками, вершины 
последних наiiраВJrены в одну сторону . 

С о с т а в р о д а. R роду Cгaptocrinus относлтсл, кроме типового вида, 
Gгaptocrinus obstupendus (J. Dubat.) (Дубатолова, 1964, стр . 82, табл . XII, 
фиг. 1-4) и G. inceleratus (Yelt. et J. Dubat.) (Дубатолова, Елтышева, 
Модзалевснал, 1967, стр. 51, табл . VII, фиг. '1-4). 

С р а в н е н и е . От близнаго Crossotocrinus описанные стебли 
отличаютел пятилопастным очертанием центрального напала, коротrшми 

ребрами и присутствием цептральной площадrш. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с п р о

с т р а н е н и е . Ранний и средний девон, Дальний Восток ; средний девон, 
Севера-Восточный Сал аир. 

Род CotyloC?·inus 2 J. Dubatolova, gen. nov. 

Тип о в ой в и д - Pentagonocyclicus insignis J. Dubat. (Дубатолова, 
1964, стр . 80, табл. XI, фиг. 10а-б); нижний девон Северо-Восточного 
Салаир а . 

Д и а г н о з . Стебли кривоидей имеют круглое очертание. Централь
ный канал у них пятиугольный или пятилопастный, расположен в не
большом углублении поверхности сочленения. Ребра длинные, простые и 
дихотомирующие. Членики одного-двух порядков, гладrше или со сr<ульп
турой. 

С о с т а в род а . В этот род включен, кроме типового вида, Cotylo
crinus exculcatus (J. Dнbat.) (Дубатолова, 1964; стр. 79, табл. Xl, 
фиг. 1-12) о 

С равнен и е. Род Cotylocrinus отличается от близr<их стеблей 
рода Crossotocrinus отсутствием асимметричного валm<а на боковой 
поверхности членин:ов первого порядка и иным расположением члени

IШВ в стебле. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о

с т ран е н и е. Ранний девон, Северо-Восточный Салаир. 

1 Craptos (гр еч,.)- изрисованный. 
2 Cotyle ( греч,.) -углубление, впадина. 
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СЕМЕЙСТВО SALAIROCRINIDAE J. DUBATOLOVA, FAM. NOV. 

Т и по в ой р о д - Salairocrinus gen. nov., нижний и средний девон 
Севера-Восточного Салаира. 

Д и а г н о з. Стебли кривоидей характеризуются круглым очертанием 
11 нешироким пятилопастным, реже пятиугольным центральным каналом. 

Поверхность сочленения у них плоская. Ребра длинные, простые, ди
хотомирующие, радиально прямые или волнистые. Членики одного и 
-более порядков, гладкие или со скульптурой. 

С о с т а в с е м ей с т в а . В настоящее время установлено три рода: 
Salair·ocrinus gen. nov., Lissocrinus gen. nov. и Cymatocгinus gen. nov. 

С р а в н е н и е . От близкого ·семейства Mediocrinidae описанные стебли 
·отличаются относительно узким центральным каналом. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т И г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т ран е н и е. Ранний и средний девон, Северо-Восточный Салаир; позд
ний девон, северо-западная окраина Кузнецкого бассейна; средний де
вон, Северо-Восток СССР. 

Род Salairoc1•inus 1 J. Dubatolova, gen . nov. 

Тип о в ой в и д - Pentagonocyclicus textus J. Dпbat. (Дубатолова 
'1964, стр . 75, табл . Х, фиг. 7 -8); нижний девон Северо-Восточного 
Салаир а. 

Д и а г н о з . Стебшr криноидей имеют круглое или почти круглое очер
·тание . Цептральный канал у них пятилопастный, с небальтими лопа
·стями. Поверхность сочленения плоская. Ребра длинные, простые и ди
хотомирующие, довольно тондие . Членики двухпорядr{овые, реже одно
порядковые, гладкие или со скульптурой. 

С о с т а в род а. R этому роду, кроме типового вида, относятся также 
.Salairocгinus humilis (J. Dпbat.) (Дубатолова, 1964, стр . 84, табл . XI, 
фиг. 13; табл . XII, фиг. 5), S . jucundus (J. Dпbat. ) (Дубатолова, -1964, 
·стр. 81, табл . XI, фиг. 5- 7) и S . cingulatus (Goldf.) (Дубатолова, 1964, 
стр . 87, табл. XII, фиг. 13; табл. XIII, фиг. 3-4) . 

С р а в и е н и е. От близкого рода Lissoainus стебли рода Salairocri
nus отличаются тонкими частыми ребрами и двухпорядковыми чле
никами. 

Геологический возраст и географическое распрост
ран е и и е . Ранний и средний девон, Северо-Восточный Салаир, средний 

.девон, ·Северо-ВостОI{ СССР. 

Salaiгocrinus textus (J. Dпbatolova, 1964) 

Табл. VIII, фиг. 6: рис. 32 

'1964. P entagonocyclicus textus: Дубатолова, стр. 75-76. табл . Х, фиг. 7а-б, Sa-6. 

Г о л о тип- М 124/756, Северо-Восточный Салаир, район г . Гурь
'-еВСJ{а, левый берег р. Малый Бачат, Гурьевсrшй карьер, юга-восточная 
стена, нижний девон, иижнеr{рековский горизонт; хранится в музее 
iИГиГ СО АН СССР. 

Д и а г н о з. Стебель круглый, центральный капал пятилопастный, уз
i'!{ИЙ . Ребра длинные, частые, дихотомирующие . Членики одно-двухпоряд
яовые. Боковая поверхность члеников килевидно-выпуклая. 

О п и с а н и е. Стебель в очертании круглый, диаметр его у разных 

u Название дано по хр. Салаир, где установлены первые представители этого рода. 
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экземпляров . колеблется от 8 до 14 мм. Поперечное сечение централь
ного канала пятилопастное, диаметр его у разных экземпляров изменя

ется от 1,8 до 3 мм. Он составляет 1
/ 5 диаметра стебля. 

Поверхность сочленения плоская, лишь у некоторых экземпляров на
блюдается небольшал вогнутость ее около центрального канала. На ней 
размещены тонкие, частые, невысокие ребра, идущие радиально от цент~ 
рального канала к периферии. Они дихотомируют от двух до четырех раз. 
В четверти круга бывает до 11 дихотомирующих ребер. 

Стебель образован очень низюrми члениками одного порядка. Боко
вая поверхность члеников выпуклая, средняя часть ее килевидная и 

довольно заметно выступает. Высота их около 0,3 мм. 
С р а в н е н и е . От нузбассних форм описанные представитеш{ отли

чаются ббльшим размером диаметра стебля и соответственно ббльшим 

Рис. 32. Salaiгo cгinus textus 
(J. Dubat.) 

А- поверхность сочленения стебля , Х 2; 

Б- его боковая поверхность, х 2 

диаметром центрального rшпала, менее реюш выраженпой вогнутой пло
щадной вонруг нанала и наличием одного порядна члеюшов. Сравнение 
с другими блиюшми видами приведено ранее (Дубатолова, 1964). 

Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н: о е р а с п р о
~,; т ран е н и е . Ранний девон; Северо-Восточный Салаир и Горный Алтай. 
М а т е р и а л . Двадцать обломнов стеблей относительно хорошей со

хранности. Обр. Е-6060, ГR-2а; ЯI{ушинсний горизонт, Горный Алтай. 

S alairocгinus humilis ( J. Dubatolova, 1964) 

Табл. VIII, фиг. 7-9; рис. 33 

1964. Pentagonocyclicus humilis: Дубатолова, стр. 84, табл. XI, фиг. 12, табл. XII, 
фиг. 5. 

Г о л о тип- .М 124/846, Северо-Восточный Салаир, район г. Гурьев
сна, Jrевый берег р. Малый Бачат, в 100 м на запад от н:райних домов по 
ул. Фурманова в пос. совхоза РМЗ, средний девон, салаирrшнсJ{И:Й гори
зонт ; хранится в музее ИГиГ СО АН СССР. 

Д и а г н о з. Стебель нруглый, центральный нанал пятилопастный, не
широний, лопасти его н:руглые, широrше, ребра тонкие, дихотомирующпе. 
Стебель образован цилиндричесними члениками одного или двух по
рядi{ОВ. 

О п и с а н и е . Стебель в очертании нруглый, диаметр его колеблется 
от 7 до 11 м.м. Центральный напал в поперечном сечении пятилопаст
пый, не очень широкий. Лопасти его н:ороткие, относительно широ:кие
и на нонцах обычно занругленные. Диаметр центральпого нанала у раз
ных энземпляров варьирует от 1,5 до 3 мм. 

Поверхность сочленения слегi{а нанлонепа н центральному навалу И! 
изредна плоеная. Вся поверхность ее понрыта относптес.ьно частыми 
тоющми ребрами. Они не очень высоние и почти все дихотомируют на 
одном примерно уровне . В четверти нруга бывает от 11 до 20 ребер, 
чаще 18- 20. 

Стебель образован цилиндрическими членинами чаще одного и реже 
двух поряднов. Боновал поверхность членинов гладная, иногда слаба 
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вьшуrшая. Высота члеников около 1 мм или меньше. В случае двухпоряд
кового строения стебля членики в нем чередуются через один . 

С р а в н е н и е. По очертанию стебля и канала Salaiгocгinus humilis 
(J. Dubat.) близок к Salaiгocгinus textus ( J. Dпbat.), описанному в настоя
щей работе, но отличается от последнего песколыш большим диаметром 
цептрального 1\ai-Iaлa, паличием дихотомировапия ребер примерно па одном 
уровне и присутствием слабой вогнутости поверхности сочленения ОI{ОЛО 

канала. 

По очертанию стебля и канала, а также по наличию относительно · 
тоюшх ребер Salaiгocrinus humilis (J. Dubat.) сходен с Salaiгocгinus 
jucundus ( J. Dubat.) (Дубатолова, 1964, стр. 81), известны из пестерев
екого известнш\а мамонтовсi\ОГО горизонта Северо-Восточного Салапра . 

Рис. 33. Salairocгinus humilis 
(J. Dubat.) 

А -поверхность сочленения стебля; 

Б - его боковая поверхность, Х 2 

Однако описанный вид отличается от него цилиндричес1шй формой чле
НИI\ОВ и отсутствием скульптуры на боi\Овой поверхности члеников. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е . Средний девон, Северо-Восточный Салаир и Горный 
Алтай. 
М а т ер и а л. Двадцать три обло~ша стеблей удовлетворительной со

хранности. Обр. ВС-'1, Д-6581а; киреевекий горизонт, Горный Алтаи. 

Род Lissoc1•inus 1 J. DubatoloYa, gen. noY. 

Тип о в ой в и д- Pentagonocyclicus glabeг Yelt. Дубатолова, Елты
шева, 1961, стр. 559, табл. Д-87, фиг. 12; нижний девон Северо-Во
сточного Салаира. 

Д и а г н о з. Стебли криноидей имеют нруглое или почти 1\руглое очер
тание. Центральный напал у них нешироi\ИЙ, пятилопастный, реже пяти
угольный. Поверхность сочленения плоеная. Ребра относительно гру
бые, длинные, простые и дихотомирующие. Члениюr одного, редко двух 
поряднов, обычно гладюrе . 

С о с т а в р о д а. К этому роду относятся, нроме типового вида, Lis
socrinus curtus (J. Dubat.) (Дубатолова, 1964, стр. 77, табл. Х, фиг . 11 -
13), L. insectus (J. Dubat.) (Дубатолова, 1964, стр . 92, табл . XIV, 
фиг. 1-2), и L. hobotschaloensis (J. Dubat.) (Дубатолова, 1967, стр. 39, 
табл . VI, фиг. 22-25, рис. 6) . 

С р а в н е н и е. От близиого рода Salaiгocгinus описанные стеблп от
личаются более грубыми ребрами и однопорядновыми членинами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I\ о е р а с п р о
с т ран е н и е. Нижний девон, Северо-Восточный Салаир, верхний девон, . 
Северо-западная окраина КузнеЦI{ОГО бассейна и средний девон, Северо
Востоr< СССР. 

1 Lissos ( гр е ч.) - гладкий. 
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Род Cymatoc1•inus 1 J. Dubatolova, gen. nov. 

Т и п о в ой в и д - Cymatocгinus undulaticostatus sp. nov., табл. VIII, 
•Фиг. 11а-б настоящей работы, средний девон Северо-Восточного Салаира. 

Д и а г н о з . Стебли в:риноидей харав:теризуются в:руглым очертанием. 
Центральный в:анал неширОiшй, пятиугольный, пятилопастный или почти 
пятиугольный. Поверхность сочillенения плосв:ая . Ребра длинные, волни

· стые и ветвящиеся несв:ольв:о раз. Членики одного, редrи двух поряд
в:ов, со скульптурой или без нее. 

С о с т а в р о д а. R этому роду относится один вид. 
С равн ен и е . От близиого рода Salairoainus стебли рода Cyma

. tocгinus отличаются относительно уЗI{ИМ центральным в:аналом и волни
·стыми ребрами. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
·.С т р а н е н и е. Средний девон, Северо-Восточный Салаир . 

Cymatocгinus undulaticostatus 2 J. Dubatolova, gen. et sp. nov. 
Табл . VIII, фиг. 11-12; рис. 34 

Г о л о т п п- .М 16/375, происходит из пестеревенаго известняна ма
.монтпвсноrо горизонта Северо-Восточного Салаира, район г. Гурьевсв:а, 
..левобережье рч. Салаирв:и, Малосалаирнинсв:ий нарьер. Изображен на 
табл. VIII, фиг. 11 а-6. 

Д и а г н о з . Стебель нруглый, центральный напал пятилопастный 
( звездчатый ), узний. Ребра волнистые, простые и дихотомирующие, длин
.ные , очень тонние и частые. Членини в:илевидно выпунлые или ц:Илинд
ричесние , одного или двух порядrшв. 

О п и с а н и е . Очертание стебля в:руглое, диаметр его равен 10 мм . 
Центральный в:анал уЗI{ИЙ, в поперечном сечении пятилопастный, почти 

Рис. 34. Cymatocrinus undulaticosta• 
tus sp. nov. 

А - поверхность сочленения стебля; 

Б - el'o боковая пов ерхность, Х 2 

:звездчатый. Лопасти его узние, пальцевидные и не очень длинные. Диа
метр rшнала оноло 1 AtM или чуть больше. 

Поверхность сочленения плоСI{ая . На ней, начиная от нанала до пе
:риферии, располагаются ребра . Они волнистые, простые или разветвлен
ные от одного до трех раз, тонние и частые. В четверти в:руга по его 
перпферии насчитывается от 34 простых и дихотомирующих ребер. 

Стебель состоит из низв:их нилевидно вьшунлых члеНИI{ОВ одного по
рядка . Высота их ов:оло 0,6 Аtм . Боновал поверхность их гладrшя. 

И з м е н ч и в о с т ь. Диаметр стебля у других экземпляров варьирует 
·От 7 до 12 мм, а центрального нанала от 0,8 до 1,2 мм. Количество 
ребер у разных эв:земпляров в:олеблется от 25 до 34. Отдельные фрагмен
ты разных участв:ов стеблей имеют плоскую боновую поверхность, а 
иногда даже два порядв:а члеюшов, различающихся по вьшув:лости и 

высоте. 

t Cymatos (греч.)- волнистый. 
2 UnduJaticostatus (лат.)- волписторебристый . 
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С р авн е н и е . По очертанию стебля и наличию тонких ребер Cyma
.tocгinus undulaticostatus sp. nov. наиболее сходен с Salaiгocгinus cingu
latus (Goldf.) (Дубатолова, 1964, стр. 87, табл. XII, фиг. 13, табл . XIII, 
фиг. 3, 4а-б), описанным из этих же известняков. Рассмотренный вид 
-отличается от него наличием более тоюшх и воJIНистых ребер и глад
IШЙ боковой поверхностью. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т 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 ~::н м е . Средний девон, Север о-Восточный Салаир. 
М а т е р и а л. Двадцать обломков стеблей хорошей сохранности. 

Обр. 42, Д-6354; мамонтовекий горизонт, пестеревекий известняк; район 
J:'. Гурьевска. 

СЕМЕйСТВО MEDIOCRINIDAE STUKALINA, 1964 

i964. Mcdiocr iнidae: Ступалпиа, стр. 12. 

Тип о в о й род- Mediocгinus Stuk., Стукалина, 1966, стр. 139, си
. лур, нижний девон Казахстана. 

Д и а г н о з . Стебли I{риноидей обычно I{руглого сечения, центральный 
. канал широкий, пятилопастный, редко пятиугольный. Поверхностr, со
членения плосi{ая, редко немного углубленная ОI{ОЛО I{анала . Ребра длин
ные, простые и дихотомирующие . Членики одного и более порядков, 
со СI{ульптурой или без нее . 

С о с т а в с е м е й с т в а. В настоящее время известен один род М e
diocrinus. 

С р а в н е н и е. От близi{ОГО семейства Salairocrinidae описанные стеб
. ли отличаются широким центральным rщналом. 

Г е о л о г п ч е с к и й в о з р а с т 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. Силур- ранний девон, Казахстан; ранний и средний де
вон, Северо-Восточный Салаир, Горный Алтай и Дальний Восток. 

Род М edioc1•inus Stukalina, 1965 

·1965. Mediocrin us: Стуi:ашша, стр . 139. 

Тип о в о й в и д- Pentagonocycli'cLLS medius Yelt. (Стуr{алина, 1965, 
· стр. 139, табл. I, фиг. 7-9, рис. 5-6); Центральный Казахстан, бас
сейн р. Айнасу на южной окраине Карагандинской области; айнасуйский 
горизонт. 

Д и а г н о з . Стебель круглый, центральный канал пятилопастный, 
широrшй. Лопасти канала rюроткие, широкие. Ребра длинные, простые 

· или дихотомирующие, тоrшие или довольно грубые. 
С о с т а в р о д а. К этому роду относятся, !{роме типового вида, М e

.diocrinus inamoenus sp. nov.; М. squamosus sp. nov.; М. microgmmosus sp. 
rюv., М. multus (J. Dubat) . (Дубатолова , 1964, стр . 86, табл. XII, фиг. 
14- 15), М. peгsimilis (J. Dubat) (Дубатолова, 1964, .стр. 83, табл . 
.XI, фиг. 9), М. vastus (Yelt. et J. Dubat) . (Дубатолова, Елтышева, Мод
зюrевская, 1967, стр . 50, табл . VII, фиг. 5- 9), М. ivanovi (Yelt. et J. Du
,bat.) (Дубатолова, Елтышева, Модзалевская, 1967, стр. 55, табл. V, 
фиг. 20- 22). 

С р а в н е н и е. От близкого рода Salairocrinus стебли рода М edioainus 
·отличаются широким цептральным каналом. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т 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 . Силур и ранний девон, Центральный Казахстан; ранний 
л средний девон, Северо-Восточный Салаир, Горный Алтай и Дальний 
Яосток. 
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Mediocrinus inamoenus 1 J. Dubatolova, sp. nov. 

Табл. VIII, фиг. 10; рис. 35 

Г о л о тип - М 17/375, происходит из якушипекого горизонта Гор
ного Алтая, нижнее течение р . Ануя, правый берег Ганина rшюча в-. 
200 .м ниже бывшего пос. Киреенского. Изображен па табл . VIII, фиг. 
10 а- б. 

Д и а г н о з . Стебель круглый, цептральный J{апал пятплопастпый. 
большой. Лопасти его округлые и широкие. Поверхность сочленения пло
ская или слабо вогнутая ОI{ОЛО капала . Ребра тонкие, частые, простые,.. 
изредка дихотомирующие . Члениюr выпуклые, двух поряДI{ОВ. Б01юваn 
поверхность их гладкая. 

О п и с а н и е. Очертание стебля круглое. Диаметр его 15 млt . Цепт
ральный канал в поперечном сечении пятилопастный, относительно ши
рокий. Лопасти его небольшие, округлые и широкие . Диаметр r<анала. 
6 J1tM . 

Рис. 35. JI!I edio crinus inamoenzLS sp. 
llOY. 

А - поверхность сочленения стебля ; 

Б - его боковая поверхность, Х2 

Поверхность сочленения плоСJ{ЫI, иногда она слабо вогнута оr<оло· 
центрального канала. На ее поверхности от J{анала до периферии рас
полагаются тоняие и частые ребра. Они бывают простыми и дихотоми
рующими. В четверт.и !{руга насчитывается до 23 ,ребер. 

Стебель состоит из члеников двух порядков. Различаются члению1 
по выпуклости и высоте. Членики первого порядr{а являются наиболее 
выпуклыми и высокими. Высота их около 1,8 мм. Члеюши второго· 
порядка менее ~ьшуrшые, высот.а их равна 0,8 .м.м. Ра.сполагают~я чле
ники че.рез ·один в следующем порядке: I, II, I, II, I и т. д. 

И з м е н ч и в о с т ь . Диаметр стебля варьирует от 5 до 16 JlMt. Наи
большее изменение наблюдается в форме и диаметре центрального кана
ла, а также в выпуклости и высоте члеНИI{ОВ. Особенно реЗI{О бросаетсп в· 
глаза изменение ширины и длины лошrстей центрального н:анала ; они 

либо широние и нороткие, либо уюше и длинные. Диаметр rшнала rюлеб
лется от 2 до 8 м.м. Высота членин:ов первого порядr<а изменяется от· 
0,8 до 1,8 MJ1·t, а второго от 0,5 до 0,8 мм. 

С р а в н е н и е. По строению поверхности сочленения М ediocгinus ina
moenus sp. nov. близоr{ J{ М ediocrinus squamosus sp. nov., описанному в 
настолщей работе, но отличается от него гладкой боноnой поверхностью· 
члеников и иным их расположением в стебле. 

По округлому очертанию стебля и наличию тонних, частых ребеР' 
М ediocrinus inamoenus sp. nov. имеет сходство с М ediocrim~s persimilis· 
(J. Dubat.), из малобачатского горизонта Севе·ро-Восточного Салаира (Ду
батолова, 1964, стр. 83, табл . XI, фиг. 9). Отличается он от последнегО' 
более округлыми лопастями центрального нанала, выпуrшой боноnой по~ 
верхиостью члеников и их двумя порядi{ами. 

Геологиче сi{ИЙ возраст и географичеСI{Ое рас пр о·
с т ран е н и е. Ранний девон, Алтай и Северо-Восточный Сала:ир. 

1 Inamoenus (лат.) - пеприятный. 
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М а т ер и а л. Четырнадцать небольших обломнов стеблей хорошей 
Е удовлетворительпой сохранности . Обр. Г:К-2а, янушипений горизонт, 
Горный Алтай; обр. Г-6135, янушипс1шй горизонт, Рудный Алтай; обр. 
Д -6336 (аН.), малобачатский горизонт, Северо-Восточный Салаир . 

Mediocrinus squamosus 1 J. Dubatolova, sp. nov. 

Табл. IX, фиг. 1-2; рис. 36 

Г о л о т н п - .М 18/375, происходит из кувашс1шго горизонта средне
rго девона Горного Алтая, правобережь·е :рч. :Куваш, в 1,5 11:м rк западу, по 
.азимуту 203-258° от устья руч. Лагерного и в 200 м к западу от 
второго зЮПШI{а. Изображен на табл . IX, фиг. 1. 

Диагноз. Стебель I{руглый, центральный канал ОRруглопятиуголь
:ный, относительно широRИЙ. Ребра простые, тонкие и частые. Стебель 
образован членИI{аМи двух порядков. На боновой поверхности члеников 

'первого порядна имеется ряд чешуевидных бугорнов, нанлонеиных в од
ну сторону . 

О п и с а н и е. Поперечное сечение стебля l{руглое, диаметр его равен 
,5 .мм . Очертание центрального нанала ОRруглопятиугольное, почти нруг

.лое , диаметр его о1юло 2 ,.;нм . 

Рис. 36. 111ediocrimzs squ.amosus sp. 
nov. 

А -поверхность сочленения стебля; 

В- его бонаnая поверхность, х2 

А 
11 

. 

. 
. 

. 
. . 

. 

Б 

Поверхность сочленения слегна вогнута н центральному наналу. Она 
nонрыта простымп, изредка дихотомирующими ребрами . Они тонRие, ча
·Стые и длинные. В четверти круга их бывает до 18. 

Стебель образован низкими члеНИI{ами двух порядRов . Членюш пер
вого порядна невысоrше и немного выпу1шые . Высота их оноло 0,7 мм. 
На боковой поверхно·сти этих члеников имеются небольшив чешуевидные 
•бугор1ш, последние длинные, всегда загнуты и направлены в одну сто
·рону. Онн придают бо1швой поверхности члеников пеР'вого поряд1ш вы
лунЛ:ую форму. Членинн второго порядка цилиндричес1ше, невысоние и 
имеют гладную боковую поверхность . Их высота о1юло 0,5 .м.м . Между 
·членикамп первого порядRа располагается четыре-пять члеников второго 

:порядна. 

С р а в н е н и е. По очертанию стебля и относительно широ1шго цен
·трального канала, а танже по rв:аличию одина•I{ОВюго числа ребер М edioc
.rinus squamosus sp. nov. близок 1< М ediocrinus inamoenus sp. nov. Рас
~мотренный вид отличается от него несRОЛЬRО меньшим диаметром стебля, 
наличием загнутых чешуевидных бугорков и иным расположением чле
.НИRОВ в стебле . От других видов отличий еще больше. 

Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т и 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. Средний де·вон, Горный Алтай. 

М а т ер и а л. Три обломна стебля хорошей сохранности. Обр . Д-6514, 
;кувашсний горизонт. 

~ Squamosus (лат.) - по .крытый чешуей. 
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111 ediocrinus microgrumosus 1 J. Dubatolova, sp. nov. 

Табл. IX, фиг. 3-7; рис. 37 

Г о л о тип - М 19/375, происходит из пестеревенога известняка ма
монтовского горизонта Северо-Восточного Салаира, район г . Гурьевска. 
левобережье рч. Салаирни, Малосалаиркинский карьер. Изображен на 
табл . IX, фиг. За- б. 

Д и а г н о з. Стебель нруглый, центральный канал пятилопастный ши
рокий. Лопасти широкие, коротние и на концах притупленные. Ребра 
тонние, частые, простые и реже дихотомирующие. Стебель образован 

члеrн:и.кам.и ,одн&о или двух rпорядiюв . На члениках nервого порядна 
наблюдается ряд :мелких ч~сто раоположенных бугор,ков . 

О п и с а н и е. Стебель в поперечном сечении круглый, диаметр ег() 
7 .м.-ч. Центральный канал в очертании пятилопастный, широкий. Лопа
сти его едва заметные, шrrроние, па концах резно притупленные . Диа

метр нанала 3 .ilt.м. 

Рис . 37. Jl1eclioC7'intls miC7'ogгumosus 
sp. nov. 

А - поверхность сочленения стебшr ; 

Б- его бонован поверхность, Х 2 

Поверхность сочленения почти плосiшя . Вся она покрыта простыми. 
реже дихото:мирующими ребрами . В четверти нруга их бывает 20. 

Стебель состоит из членинов двух порядков. Члениюr первого по
рядка имеют выпуюrую боновую поверхность и наибольшую высоту. н~ 
бонавой поверхности их находится ряд сравнительно I{рупных и доволь
но часто расположенных бугорков, их бывает 10 или немного бош:.ше. 
Высота Ч\Лешшов первого порядка 0,9 MJit. Членинн второго порядна~ 
очень низние. Боновал поверхность их плосi{аЛ и гладнал . Высота чле
ников второго порядrщ 0,2 мм. Между членинами первого поряДJ\а рас
полагаетел до трех члеrпшов второго порядна. 

У других ЭI{Зе:мпляров, собранных в Горном Алтае, наблюдается из
менение в диаметре стебля, канала, ноличестве ребер, в вескольна ино~i" 
расположении члеников в стебле, а танже в несrшлыш большем числе· 
бугорl<Ов на боковой поверхности чJrенююв первого порлдr,а. Диаметр 
стебля у этих эн:зе:мпляров 10 MJit, а диаметр центрального канала 
5 MJit. Высота члепиr<ов первого поряДI{а - около 1 JltJit, второго - оrшло· 
0,2 .iltJit. В четвертой части поверхности сочленения у них бывает до 
25 ребер. На боковой поверхности членинов первого порядr'а распола
гается до 18 бугорков . Между члеНИI{Ю.Ш первого порядна от одного, 
до двух членюшв второго порядr{а. 

С р а в н е н и е . По очертанию стебля, ноличеству ребер на боrшвой 
поверхности члеников первого порядна М edioainus microgгumosLи sp~. 
nov. близок I< М ediocrinus squamosus sp. nov., описанному в настоящеЙ' 
работе, одНаi{О отличается от него иной формой бугорнов па члеrпшах 
первого порядка. 

По очертанию стебля и строению поверхности сочленения М edio-· 
crinus microgrumosus sp. nov. сходен с Medioainus maltus (J. Dubat.) 
(Дубатолова, 1964, стр. 86, табл. XII, фиг. 14-15, рис. 13), известным. 
из пестеревенога И3вестНЯI{а :ма:монтовсrюго горизонта района г . Гурьев
сна . Описанный вид отличается от него более узюrм центральным нана-· 
лом, редними ребрами и присутстви:е:м бугорнов на бонавой поверхностИ! 
членинов первого порядrш. 

1 Microgrumosus (лат.) - мелнобугристый. 
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Г е о л о г и ч е с R и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I~ о е р а с п р о
с т ран е н и е. Средний девон, Северо-Восточный Салаир и Горный Ал~ 
тай . 

М а т е р и а л. Десять обломков стеблей хорошей сохранности .. 
Обр. 42б, мамонтовекий горизонт, пестеревекий известняк, район г. Гурь
евска; обр. Д-6573а, шивертински:й горизонт, Горный Алтай. 

СЕМЕйСТВО HAPLOTETOCRINIDAE J. DUBATOLOVA, FAM. NOV. 

Тип о в ой род- Haplotetocгinus gen. nov., нижний и средний де
вон Северо-Восточного Салаира. 

Д и а г н о з . Стебли кривоидей имеют круглое сечение. Центральный: 
канал довольно широкий, пятилопастный . Лопасти широкие, не очень. 
длинные, иногда притупленные на концах. Поверхность сочленения пло
ская. Ребра коро·ти.ие, сравнительно тонюrе, простые и дихотомирую~ 
щие. Членики ·одного-двух nорядков, •ео ·скульптурой или без нее. 

С о с т а в с е м е й с т в а. В настоящее время известны два рода 
Haplotetocrinus и Tomeocrinus. 

С р а в н е н и е. От близi~ого семей•ства Scl1yschcatocгinidae оnисанные 
стебли отличаются широиим центральным каналом, иной формой его. 
лопастей и частыми ребрами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с R о е р а с п р о
с т ран е н и е. Ранний и средний девон, Северо-Восточный Салаир; позд-
ний девон, северо-западная окраина :Кузнецкого бассейна. 

Род Haplotetoc1•inus 1 J. Dubatolova, sp. nov. 

Тип о в ой в и д- Pentagonocyclicus expolitus J. Dubat. (Дубато
лова, 1964, стр. 83, табл . XI, фиг. 8а-б), нижний девон Северо-Восточ
ного Салаира. 

Д и а г н о з. Стебли I~риноидей в очертании круглые, центральный 
ианал относительно широиий, пятилопастный. Лопасти широкие, корот
кие, иногда притупленные на Iюнцах. Поверхность сочленения плоская. 
Ребра короткие, довольно тош~ие, простые и дихотомирующие. Членики 
одного , редrш двух порядиов, со скульптурой или без нее. 

С о с т а в р о д а. :К этому роду относятся, I~роме типового вида, 
Haplotetocrinus levidensis (J. Dubat. ) ( Дубатолова, 1964, стр . 86, табл. 
XII, фиг. 6-8) и Н. submersus (J. Dubat. ) (Дубатолова, 1968, стр. 154, 
табл. XV, фиг. 14- 15, ;рис . 13) . 

С равнен и е. От близкого рода Tomeocrinus стебли рода Haplote
tocrinus отличаются широким центральным I~аналом, иной формой его 
лопастей, частыми и дихотомирующими ребрами . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I~ о е р а с п р о
с т ран е н и е . Ранний и средний девон, Северо-Восточный Салаир. 

Род Tomeocrinus 2 J. Dubatolova, gen . nov. 

Т ип о в ой в и д - Pentagonocyclitus observaЬilis J. Dubat. (Дуба
толова, 1964, стр. 94, табл . XIV, фиг. 8-9, рис. 14), верхний девон 
северо-западной оираины 1\узнецкого бассейна . 

t Haplotetos (греч)- простота. 
2 Название дано по р. Томь. 
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Д и а г н о з. Стебли I{риноидей круглого очертания, центральный ка
·нал довольно большой, пятилопастный, лопасти его длинные, узкие, с 
притупленными концами. Поверхность сочленения почти плоская. Ребра 
короткие, грубые, простые. Членюш одного-двух порядков, гладкие или 
со скульптурой. 

С о с т а в р о д а . К этому роду относится один вид. 
С р а в н е н и е. От: близкого рода Н aplotetocrinus описанные стебли 

·отличаются узкими лопастями цептрального канала, грубыми и просты
ми ребрами . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т 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. Поздний девон, северо-западпая окраина Кузнецкого бас~ 
сейна . 

СЕМЕЙСТВО SCHYSCHCATOCRINIDAE 1 J. DUBATOLOVA, FAM. NOV. 

Тип о в ой род- Scityschcatocrinus ge•n. nov., нижний девон Севе
-ро-Восточного Салаира и Южного Тяпь-Шаня. 

Д и а г н о з . Стебли криноидей характеризуются I{руглым или почти 
круглым очертанием. Цептральный r{анал неширокий, пятиугольный или 
пятилопастный. Поверхность сочленения плоская. Ребра короткие, гру

·бые, простые, редко дихотомирующие . Цептральная площадка круглая. 
Членики одного и более порядrшв, со скульптурой или без нее. 

С о с т а в с е м ей с т в а. Установлен один род Schyschcatocrinus gen. 
noY. 

С р а в н е н и е. От блИЗI{ОГо семейства Haplotetocl'inidae представи
тели семейства Schyschcatocl'inidae отличаются более узким централь
ным каналом, иной формой его лопастей и реДI{ИМИ ребрами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
·с т ран е н и е. Ранний девон, Северо-Восточный Салаир, IОжный Тянь
Ша·вь; поздний девон, северо-заюадная окраина Кузнецкого бас~ейна . 

Род Schyschcatoc1•inus J. Dubatolova, gen. nov. 

Тип о в ой в и д- Pentagonocyclicus astericus Schew. (Шевченко, 
1966, стр . ·166, табл. V, фиг. 1- 3), нижний девон Юго-Западного 
Тянь-Шаня. 

Д и а г н о з. Стебли криноидей имеют круглое или почти кругло€! 
·очертание. Центральный I{анал неширокий, в сечении пятиугольный иш~ 
пятилопастный. Поверхность сочленения почти плосi{ая. 

Ребра коротние, грубые, простые и редно дихотомирующие. Централь
ная площадi{а нруглая. Члениrш относительно высоrше, одного и более 
поряднов, со сrчльптурой или без нее . 

С о с т а в род а. К этому роду относятся Schyschcatocrinus astericus 
·astericus (Schew.) (Дубатолова, 1968, стр. 153, табл . XVI, фиг. 10-11) , 
Sch. astericus papulosus (J. Dubat.) ( Дубатолова, 1968, стр . 154, табл. 
XVI, фиг. 12- 13), Sch. multiarticulatus sp. noY.) и Sch. paucus (J. Du
bat.) (Дубатолова, 1964, стр. 95, табл . XIV, фиг. 5- 7, рис. 15). 

Сравнен и е . От близк·ото рода Haplotetocrinus стебли рода Schy
schcatocrinus отличаются уюшм центральным каналом, иной формой его 
лопастей и редкими ребрами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н. о е р а с п р о
· С т ран е н и е . Ранний девон, Северо-Восточный Салаир и Юго-Западный 
Тянь-Шань; поздний девон, северо-западная окраина Кузнецного 

·бассейна. 

1 Название дано по саю Шишкат, откуда впервые был описан типовой вид этого 
рода. 
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Schyschcatoainus multiarticulatus 1 J. Dubatolova, sp. no''· 

Табл. IX, фиг. 8-10; рис. 38 

Г о л о тип - М 20/375, происходит из малобачатского горизонта 
Северо-Восточного Салаира, район г. Гурьевска, левый берег р. Малый 
Бачат и рч. Салаиршr, карьер около дробильной фабрики. Изображен на 
табл. IX, фиг. Sa-6. 

Д и а г н о з. Стебель круглый, центральный нанал пятилопастный, 
не очень широкий . Лопасти его пальцевидные до округлых, четкие н 
разной длины. Ребра коротюrе, грубые и относительно редкие. Членики, 
образующие стебель, одного-четырех порядi{ОВ. Боновал поверхность их 
гладrйя. 

О п и с а н и е . Стебель в очертании I{руглый, небольтого размера, 
диаметром от 1,9 до 6 .м.м. Центральный напал относительно узкий, в 
поперечном сечении пятилопастный. Лопасти чаще пебольшие, онруглые, 
удлиняясь они ·становятся пальцевидными. Диаметр центрального канала 
изменяется от 0,3 до 1 .мм rи составляет примерно 1 /б диаметра ст·ебля . 

Рис. 38. S cltys chcaloCI'ittus multial'ti
culatus s p. nov. 

А - поверхность сочленения стебля ; 

Б - его боковая поверхность, Х 2 

Поверхность сочленения обычно плоснан, реже вогнутая или слепщ 
вьшуi<лан около центрального канала. По периферическому краю ее рас
полагаютсн нороткие и простые ребра . Они относительно грубые и ред
rш:е. Их длина, кан правило, меньше половины радиу.са членина или 
изредна равна ей. В четверти нруга насчитывается от 5 до 9 ребер. 
Поверхность сочленения между ребрами и каналом гладr{аЯ. 

· В сос: т а в стебля входнт члешши четырех порнднов, но у неr{оторых 
обломнов стеблей имеется даже один-два порядка члеников . Боновая по
верхность члеников гладкан и выпунлая. 'У обломков стеблн с одним 
порядном членинов высота последних равна 1,5 .м.м и больше . Боновал 
поверхность их гладкая и выпуrшая. Высота члеников первого порядна 
у обл·омнов стеблей с двумя наряднами членинов около 1 .м.м, а высота 
второго порядна около 0,5 .мм. Наиболее выпуклая боковая поверхность 
наблюдается у члепиrшв первого порядка . 'У стебля с четырьмя порядка
ми ЧJi еников наиболее вьшуrшыми и высоними являются члепини пер
вого nорядка . Их высота около 1,0 .мм. Членини второго порндка менее 
выпуюrые и значительно ниже первых, их высота почти 0,7 .мм. Чле
ниiш третьего порядка незначительно отличаются от последних по вы

соте и выпуклости. Их высота 0,5 .м.м. Членики четвертого порядна 
самые низние и менее выпуклые , · их высота около 0,2 .M.ilt. Имеется 
один обломок стебля. на rштором находится два сильно вздутых членrша 
с обЛомками цирр на бон:овой поверхности. Они располагаются с двух 
сторон по три с rщждой. Очертание цирр круглое, диаметром от 1 до 
1,8 .м.м. Ребра у них грубые, норотrш:е и находятся толыш по перифе
рии. Центральный напал их очень узний и виден неотчетливо. В осно
вании членики цирр слабо выпуклые и имеют примерно одну высоту. 

Членики в стебле располагаются в следующем порядке: 1, IV, 111, 
IV, II, IV, IП, IV, 1 и т. д., но часто этот порядок бывает и нарушен. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наибольшие изменения наблюдаются в диамет
ре . стебля (от 1,9 до 6 .м.м), в высоте (от 0,2 до 5 .мм) и выпуrшости 
членiшов , а менее значительные изменения имеют место в толщпне ребер 

1 Multi articulatus (лат.) - много,шенистый. 
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(от 5 до 9 ребер в четверти круга) и в очертании центрального IШ· 
пала, лопасти которого изменяются от едва заметных полукруглых до 

относительно длинных пальцевидных. 

Сравнен .и е. От блиююго вида Schyschcatocrinus astericus ( Sche\v.), 
встречающегося в шишкатеком горизонте Зеравшанского хребта (Шев
ченко, 1966, стр. 166, табл . V, фиг. 1-3, рис. 37 в тексте), описанный 
вид отличается, в основном, четырьмя порядr<ами члеников в стебле и 
преобладанием менее длинных лопастей у центрального I>анала. 

По очертанию стебля и по наличию коротких ребер Schyschcatocrinus 
multiarticulatus sp. nov. похож на Schyschcatocrinus paucus (J. Dпbat.) , 
изве-сmый из верхнего девона Rузба·сса (Ду.батолова, 1964, ·стр . 95, табл. 
XIV, фиг. 5а-б, 6а-б, 7; рис. 15). Отличается изученный вид от него 
пятилопастным очертанием центрального канала, более длинными ребра
ми, значительно более выпуклой боковой поверхностью члеников и че
тырьмя их порядками в стебле. 

Г е о л о г и: ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и: ч е с I< о е р а с п р о
с т ран е н и: е. Ранний девон, Северо-Восточный Салаир. 
М а т е р и а л. Сорок пять небольтих обломков стеблей хорошей п 

удовдетворительной сохранности. Обр. 20, 22, 100б, Д-6345а; малобачат
ский горизонт, район г . Гурьевска. 

СЕМЕйСТВО STENOCRINIDAEl J. DUBATOI~OYA, FАИ. NOY. 

Тип о в ой род- Stenocrinus gen. nov., средний девон Северо-Вос
точного Салаира. 

Д и а ·г н о з . Стебли нриноидей имеют нруглое очертаине. Централь
ный канал узний, в ·сечении пятиугольный, шrтилоnа·стный !ИЛИ звезд~

чатый. Поверхность сочленения плоекая. Ребра длинные и ~>ороткие, до
вольно тонкие, простые и дихотомирующие. Иногда присутствует круг
лая центральная площадка. Членики одного и более поряднов, со сr\улъп· 
турой или без нее. 

С о ;С т а в с е м е й с т в а . В составе семейства в настоящее время 
установлено три рода: Stenocrinus gen. nov., Glyphidocrinns gen. nov, 
и Calleoainus gen. nov. 

С р а в н е н и е . От близнога семейства Salairocrinidae представите
ли семейства Stenocrinidae отличаются очень узним цептральным н:а
нало:м. 

Г е о л о г и ч е ·с I\ и й в о· з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т ран е н и е. Ранний rи: С!реДIНИЙ девон, Северо-Восточный Салаир~ 
поздний девон, сенеро-запад11:1ая окраина Rузнецк·ого баосейпа . 

Род Stenocrinus J. Dubatolova, gen. nov . 

Тиn о в ой в и д - Stenocrinus bifurcatus sp. et gen. nov.; средний 
девон. Северо-Восточного Салаир а. 

Д и а г н о з . Стебли нрутлые, центральный канал узний, в сечннии 
пятиугольный, пятилопастный или звездчатый . Поверхность сочленения 
плоеная. Ребра короткие, довольно тонкие, простые и Д II Хотомирующие. 
Центральная площаДI\а круглая. Члениюr одного и более nорядr<ов, глад
ние или со сr\ульптурой. 

С о с т а в род а. R этому роду, I<роме типовОJ'о вида, относятся Ste
nocrinus mundus (J. Dubat. ) (Дубатолова, 1964, стр . 89, табл . XIII, 
фиг. 7-8), St. obscuгus (J. Dubat.) (Дубатолова, 1964, стр . 90, табл. XIII, 

1 Stenos ( греч.)- узкий. 
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фиг. 5-6) и St. paragaudius (J. Dubat.) (Дубатолова, 1964, стр . 93, табл. 
XIV, фиг. 4а-б). 

С р а в iН е .н 'и е. От ·близкого рода Glyphidocrinus оrrисанные ·Стебли 
отличаются более широким центральным I<аналюм и относительно длин
ными ребрами . 

Г е ·О л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о т р а ф и ч е ·С :к о е р а с п р о
с т ран е н п е. Средний девон, Северо-Восточный Салаир; поздний де
вон, северо-западная окраина Кузнецiюго бассейна . 

Stenocrinus Ьifnrcatus 1 J. Dubatolova, sp. nov. 

Табл. Х, фиг. 4-5; рис. 39 

Г о л о т п п- М 21/375, происходит из пестеревекого известняка ма
монтовсr<ого горизо1па Северо-Восточного Салаира, район г. Гурьевска, 
лево'бережье рч. Салаир1ш, Малосалаирнинсюн';'r нарьер. Изображен на 

табл . Х, фиг. 4а-6. 
Д и а г ·н о з. Стебель нруглый, центральный напал пятиугольный, 

узний. Ребра не очень длинные, толстые, грубые, раздвоенные I< пе
риферии на более тоi-шие. Участок поверхности сочленения оноло нанала 
гладкий, без .ребер . .Членим слабо вьшуiшые, QДНОГ·О порядна. 

О п и с а н и е . Стебель в поперечном сечении круглый, диаметр его 

равен 8- 1 О .ilt.M. Центральный нанал в очертании пятиугольный, узкий, 
диаметр его около 1 мм. 

Поверхность ,сочленения плоская и пок·рыта ребрами, которые начи
наются на неиотором расстоянии от нанала. Вначале ребр·а относительно 

Рис. 39. St enocrinus blfttrcatus sp. nov. 
А - поверхность сочленения стебля; 

Б - его боковая поверхность, х 2 

редние, ясно утолщающиеся н периферии, ближе J{ 1•раю стебля они раз
дваиваются на более тонкие, а последние тоже имеют стремление I< утол
щению. В четверти круга бывает до восьми дихотомирущих ребер. Учас
тон поверхности сочленения между центральным каналом и началом 

ребер плоский и гладкий. Ширина его ОI<оло 1,5 .мм. 
Стебель образован выпуклыми члеiiИками одного поряд1ш. Ноi<овал 

поверхность их гладкая . Высота чЛеников оноло ·1 .м.м. 
С р а в iН •е н и е. По ·очертанию стебля !И выпуклости члеНИI{ОВ Ste

nocrinus Ьifurcatus sp. nov. наиболее сходен со Stenocrinus типdщ; 
(J. Dubat.) (Дубатолов.а, 1964, стр. 89, табл. XIII, фиг. 7-8), извесТiНым: 
из сафоновсi<ОГО горизонта Север о-Во.сточного Салаира. Описанный вид 
отличается от последнего более широюiм пятиуiольным центральным на

налом, налпчием более толстых и дихотомирующих ребер и :меньшим их 
числом. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о r р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р а н е н и с. Средний девон, Сеiзеро-Восточный Салаир. 

М а т ер и а л . В01семь члеников и облою\ов стеблей хорошей· сохран
ности. Обр. 42а, мамонтовсний горизонт, пестеревсюrй известняк; рай
он г . Гурьевс..ка. 

1 Bifш·catнs (лат.)- раздвоенный . 
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Род Glyphidoc1•inus 1 J. Dubatolova, gen. nov. 

Тип о в ой ·в и д - Pentagonocyclicus singularis (J. Dubat.) (Дуба
толова, 1964, стр. 91, табл. XIII, фиг. 9-10), верхний девон северо
западной он:раины КузнеЦI{ОГо баосейна. 

Д 11 а r н о з . Стебли кривоидей имеют нруглое очертание. Централь
ны:U ЮJ.нал у них узний, пятиугоJIЬНЫЙ или пятилопастный. Поверхность 
~очл·енения плоОRая. Ребра простые, -очень нороткие, грубые . Цептральпая 
nлощадна l{руглая. Члепини одного и более поряднов, со скульптурой 
или без нее . 

С о с т а в р о д а. К этому роду относится нроме типового вида, 
Glyphidocrinus infimus (J. Dubat.) (Дубатолова, 1964, стр . 91, табл . XIII, 
фит. 9-10) о 

С р а в п е н и е . От близн-ого рода Stenocrinus стебли рода Gly
phidocrinus отличаются более узю1м центральным l{апалом, очень норот
I{ИМИ и грубыми ребраwrи . 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Поздний девон, северо-западная ОI,раина Кузнец1юrо бас
сейна. 

Род Calleocrinus 2 J. Dubцtolova, gen . nov. 

Тип о в ой в и д- Pentagonocyclicus granatus J. Dubat. (Дубатоловг, 
1964, стр . 78, табл . Х, фиr. 14; табл . XI, фит. 1-2); ш1жний девон 
Севера-Восточного Салаира . 

Д и а г н о з . СтебJIИ нриноидей обычно нруглого очертания, цептраль
ный навал узний, в сечении пятиугольный, пятилопастный или звезд
чатый. Поверхность сочленения плоеная. Ребра длинные, топкие, частые, 
дихотомирующие и редно простые. Членини одного и более поряднов , 
гладние или со снульптурой . 

С о с т а в р о д а. К этому роду, ироме типового вида, относится 
Calleocrinus multicius (J. Dubat.) (Дубатолова, 1964, стр. 94, табл. XIV, 
фиг. За-б) . . 

С р а в н е н и е . От близнаго рода Stenocrinus описанные стебли от
личаю11ся длинными, частыми и дихотомирующими ребрамп. 

Г е о л о г и ч е с 1{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с J{ о е р а с п р о
с т ран е н и е . Ранний девон, Северо-Восточный Салаир; поздннii девон, 
<:еверо- западная 01\раина Н:узнецi,ого бассейна. 

СЕМЕйСТВО FLUCTICHARACIDAE MOORE ЕТ JEFI~ORDS, 1968 

1968. Flucticharacidae: Моо1·е, Jeffo1·ds, стр. 70. 

Т ип о в ой род - Flucticharax Мооге et Jeffoгds, нижний Мисси
сипи штата l{ентуюш в Северной Амерю,е . 

Д и а г н о з . Стебли крююидей l{руглого очертания, центральный на
пал узний. в сечении пятиугольный, пятилопастный или почти н:руглый. 

Ребра дJrИI-шые !И 1юроткие, грубые, простые или дихотоми.рующие. 
У неноторых представителей этого семейства имее1'ся вашш оноло цент
рального навала, поирытый мелними зубчиками. Члепиюr 'Одного и более 

-поряднов, гладкие или со Сl{ульптурой. Сутурная линия обычно отчет
. лив.ая, зубчатая. 

С о с т а в с е м е й с т в а . l{ :ному семейству, I{роме тrшовоrо рода, 
относятся FabaliLLm Моо1·е et Jeffoгds (Мооге, Jeffoгds, 1968, стр . 71), 

1 Glyphiйos ( греч.)- зазубренный. 
2 Calleos ( греч.) - l'расота . 
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C1·enatames Moore et Jeffords (Moore, Jeffords, 1968, стр. 71) , Dilante· 
гis Моше et Jeffords (Moore, Jeffords, 1968, стр. 72), ? Dieгocalipteг Mo
ore et Jeffords, 1968, стр . 73), и ? Amuгocгinus gen. nov. 

Сравнен и е. Uт близкого семейства Flo1·icyclidae (Moore, Jef· 
foгds, 1968, стр. 7о) представители семейства Fluctichaгacidae отличают
ся узним центральным наналом и I<руглым валином ВОI<руг неrо. 

Геологичесний возраст и географичес ное р ас про
стран е н и е . Ранний и средний девон, Северо-Восточный Салаир; ран
ний девон, Юго-3ападный Тянь-Шань, l{азахстап; поздний силур - ран

ний Миссисиппй, Северная Америт<а . 

Род Fabalium Moore et Jeffo1·ds, 1968 

1968. Fabalium: Moore, Jeffords, стр. 71. 

Тип о в ой в и д- Pabalium fabale Moore et Jeffodrs (Moore, Jef
fords, 1968, стр . 71, табл. 21, фиг. 7а-б); верхний силур Северной Аме
рини . 

Д и а г н о з . Стебли нриноидей имеют I<руглое очертание, центральный 
напал узний, в сечении пятиугольный, пятилопастный или почти нруг-· 
лый. Поверхность сочленения плоеная. Ребра длинные, грубые, простые,. 
редно дихо11омирующие . Члеюши одного и более поряднов, гладкие ишt 
со •СI<ульптурой . Члffii'И:ки первооо порядна II:Ie имеют цирр. Сутурная ли
ния отчетливан. зубчатая. 

С о с т а в род а. R этому роду относится Fabalium costatum (Schew.) 
(Ше.вчеюю, 1966, ·стр. 165, табл . V, фиг. 7 -8; Дубатолова, 1968, ст.р. 152, 
табл. XVI, фиг. 9, рис. 10) и F. mdocostatum nот. nov. 1 (Дубатоло
ва, Елтышева, 1961, стр . 517, табл. Д-87, фиг. 13; Дубатолова, 1964, 
стр. 88, табл. XII, фиг. 12, табл. XIII, фиг. 1-2). 

С р а в н е н и е. Uт близиого рода Crenatames описанные стебли от
личаются длинными ребрами и отсутствием вашша воi<руг центрального 

нанала. 

Г е о л о г н ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р э. ф и ч е с н о е р а с п р о
с т ран е н и е. Ранний и средний девон, Северо-Восточный Салаир; позд
ний силур , Северная Америна. 

Род Crenatames ~oore et Jeffo1·ds, 1968 

1968. Cl'enatames: Moore, Jeffords, стр . 71. 

Т и п о в о й в и д - Cгenatames amicaЬilis 
Jeffords, 1968, стр . 71 , табл . 21, фиг. 8- 9); 
Америни. 

MoOI"e et J eff01·ds ( Moore, 
средний девон Северной 

Д:иагн .оз. Стебли нриноидей имеют нруглое очертание, централь-
ный нанал уз:киii, в сечении пятиугольный, пятилопастный, или почти 
I{руглый. Поверхность сочленения почти плосi<ая . Ребра коротние, гру
бые, простые, редко дихотомирующие. Около нанала наблюдается левы
сокий валин с мелкими зубqинами или морщию\ами. ЧJiениRи одного 
и более поряднов, гладкие или со скульптурой. Сутурная линия зуб
чатая. 

С о с т а в род а . Н этому роду, нроме типового вида, относится
Сrепаtатеs brachyodontus sp. nov. 

1 Прежнее видовое название dentatus и подвидовое - echinatus оказались преою,у
пированными. 
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Сравнен и е. От блиЗiюrо рода Fabalium представители рода Cre
natames отличаются. кор<;>ткими ребрами и присутствием валика с зуб
-чиками вокруг центрю;rьного канала. 

Г е о л о г и ч· е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с 1\ о е р а с пр о
<: т р а н е н и е . Средний девон, Северо-,Восточный Салаир, Северная Аме
рина. 

Crenatames brachyodontus 1 J. Dubatolova, sp . nov. 

Табл. IX, фиг. 11, табл. Х, фиг. 3; рис. 40 

Г о л о т и п - М 22/375 происходит из пестеревекого 
мамоrн11онского го.риз·онта Северо~:JЗосточноrо Qац!J.ира, район 
CI\a, левобережье рч. Салаирки, Малосалаирюшский карьер. 
:на табл. Х, фиг. За-б. 

известняка 

г. Гурьев
Изображен 

Д и а г н о з . Стебель круглый, центральный 1шнал пятиугольный, 
очень узкий. Поверхность соч.(Iенения пло<:rшя. На ·ней имеются корот
.кие, грубые, относительно редю1е ребра по периферии и короткпе, до
вольно тонкие и Ч3.!Стые зубчИI\и вокру;г канала . Участоr\ ее между пе
риферическими ребрами и зубчию1.ми воr}руг нанала ровный и гладкий. 
Стебель о'бразован гладкими выпуклы~и члениками двух порядr\ОВ. 

Оп и с а н и е. Стебель небольшой, в очертании круглый, диа.метр 
его равен 3 .м.м . Цептральный напал очень узний, в поперечном сече
нии пятиугольный, его· диаметр оноло 0,25 Jlt.м. 

Поверхность сочJiенения относительно плосr\ая. По ее периферичесно
му краю располагаются простые и норотю1е ребра. Они грубые :ц срав

нительно редки~ . В четвертой части f!Оверхностн сочленеапя ~rx бывает 

Б 

Рис. 40. Crenatames bracltyodontus. 
sp. nov. 

А - повсрхност.ь сочлен евин сt:сблн; 

Б - его бонован поверхность, Х 4. 

до 10. Вокруг нанала находятся 1Юрот1ше, более топкие и частые зуб
чиюr. Часть поверхности сочленония менщ.у nериферичесюrми ребрами 
и зубчиками вонруг канала плоская и rладr\ая. 

Стебель состоит из вьтпунлых члеников двух поряд1юв. Чл-еншш пер
вого порядка сильно выпунлые и высокие. Их высота ОJ\оло 1 .llt.м. Члеии
ЮI второго порядна имеют ме.ньшую вьшуrшость б.одовой поверхности и 
:меньшую высоту. Их высота 01юло 0,7 Jlt.llt. Боrювая поверхность всех 

членинов гладкая. 

И з м е н ч и в о с т ь . Диаметр стебля у других энземпляров меняется 
от 3 до 6 .llt,м, высота ЧJiеников первого порядна от 1 до 1, 7 Jlt.м, 
а второго от 0,7 до 1,0 мм. Некоторые экземплярьJ имеют даже три по
рядка членинов, различающихся по выпуrшости и высоrе. 

С р а в н е н и е. По строению цоверхности ~очленешш Cгenatames 
bmchyodontus sp. nov. наиболее близок к Crenatames amicaЬilis Moore 
f'L Jeffords (Moore, JeffQ,rds, 1968, стр. 71, таб-11. 21, фиг. 8---.,-9), rtзвест
ному .из среднего девона Северной Амер,1щи., Оц~:rса.щ-Iый, в-tщ QТJЦ;I'-Ще,т.ся 
от него пятиугольным очертанием центрального канала и более частыма 
ребрами. 

1 Br·achyodontus (лат.) - короткозубчатый. 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г 1iJ о г р а ф и ч е у к о е р а с п р о
с т ран е н и е. Средний девон, С~веро-Вост<;>чнь~й Qалаир,. 

М а ~ е р и \! л. Тринщ~щать об.iiомков <:;~еб,п,:ей хорошей сохранности . 
Обр. Д-6354, мамонтовекий гор1;1зонт, J;Iес.теревский, известняк; район 
г. Гурьевска. 

Род Arn'U1!0C1'inus1 J. Dubatolova, gen. nov. 

Тип о в ой в и д- Pentagonocyclicus imatschensis Yelt. et J. Dubat. 
(Дубатолова, Елтышева: 1961, стр. 558, табл. Д-87, фиг. 14-15); сред
ний девон Дальнего Востока, Горного. Алтая . 

Д и а г н о з. Стебли обычно круглого очертания, центральный канал 
неширокий, пятилопастный. Ребра короткие, грубые, простые, редrю ди
хотомирующие. Отюло центрального канала имеется уюрi:й, высон:ий, круг
лый валик с зубчиrш.ми. ЧJJеники одного и более порядков, гладкие или 
со снульптурой. 

С о с т а в род а. Один вид. 
Сравнен и е . От бшrю,ого рода Crenatames ,стебли рода Amuroc

гinus отличаются широким пятиJrопастiНым центральным I{аналом, высо

rшм валиr\ом вокруг канала, относительно тонними и частыми ребрами. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о гр .а ф и ч е с ·К о е р а с п р о

{; т р а н е н и е . Средний девон, Горный Алтай, Дальний Восток. 

Amurocrinus imatschensis ( Yeltysche'.va et J. Dubatolova, 1!::161) 

Табл. Х, фиr. 6-18; рис. 41. 

1961. Pentagonoc yclicus imatsc llensis: Дубатол,ов.а, Елтышева, стр . 558, та.бл. Д-87, 
фиг. '14-15. 

1967. P cnlagonocyclicLlS imatschensis: Дубато.•тщза, Елтышева, Модзалевст<ая, стр. 49, 
табл. VI, фиг. 10, 11, рис. 21. 

Г о л о тип- М 9/9547 (Дубатолова, Елтышева, Модзалевская, 1967, 
.стр. 49, табл. VI, фиг. И); происходит :цз имачинсr,ой свпты Верхнего 
Приамурья, район ·станции Имачи; хранится в ЦГМ . 

Д и а г н о з . Стебель нруглый, центральный ианал пятилопастный, 
относительно широкий. Простые, крупные и высокие ребра располагают
ся в периферической части поверхности сочленения, а мелкие и ча,ст~?rе -
на центральном валИI{е. Между центральным валином и периферическими 
ребрами имеетея вогнутая nлощадт,а. Членики, образующие стебель, вы
пук.пые и двух поряднов . На бонавой поверхности · членИRов первого по
рядна наблюдаются мелкие бугорки. 

Оп и ·С а н и е. Очертание стеб.ilя нруглое, диаметр его .нолеблется 
от 5 до 9 .мм . Центральный юшал ши;рони]1, в поперечцом сечении пя
тилопастный . Лопасти нороткие, широкие и на нонцах закругленные. 
Диаметр канала изменяется у разных ЭI{земпляров от 2 до 3,5 Jlt.м, т. е. 
он составлн~т почти 1 /.з диаметра стебля. 

На поверхности ·сочленения прослеживается три части: перифериче
сная, ·средняя и центральный валин . В периферичесной части ее · по 
краю чле.нинов лежат простые ращr.альпь1е ребра . Они нрупные, высокие , 
шпроние и заметно утолщающие.ся к периферии. Ребра бывают короткие 
в виде зубчиr,ов и длинные, достигающие почти половины радиуса чле
нина. В четверти круга насчитывается от 10 до 14 ребе.р . Около центраJrь
ного канала располагается у3ний и .высо.кий; валик. Он покрыт ~елки
ми и частымu з:убчднами. Средняя часть, находлщался между перифе.
рическими ребрами и центральным валиком, вогнутая и гладкая. 

1 Название дано по р . Амур, откуда впервые был описан типовQй вид р.од,а. 



С'J'iебель состоит из выпуклых члеников двух поряднов. На бон:овой 
поверхности некоторых отпе"Iатнов члемиrюв наблюдается один ряд' 1\'!ел
Rих бугорr<ов . Высота их оноло 2,5 мм. Членики второго порядна ни:Зние, 
гладюrе, их боr<овая поверхно·сть немного выпунлая. Высота их оrшло 
J мм. Располагаются членИRи в стебле через один (I, II, I, II и т. д. ) . 

С р а в н е н и е. По нруглюму очертанию стебля пятилопастному 
очертанию нанала и надичию доводьно r<рупных норотних ребер по пе

рпферии поверхности сочленения описанный вид наиболее близоr< r< 
Graptocrinus inconditus ( J. Dubat.) (Дубатолова, '1964, ст-р. 85, табл . 
XII, фиг. 9-11), извес·тному из салаиркиясного горизонта Н:узбасса . От
личает,ся от него наличием центрального вашша с зубчинами вокруг 

Рис. 41. А murocrinns imatschensis 
(Yelt. et J. Dubat.) 

А - поверхность сочленения с·rебля ; 

Б - его боновая поверхность, х 2 

напала, двумя порядr<ами членинов и более широним центральным r<а
налом. 

Геологичесний возраст и географичесное р ас пр~ 
с т р а н е н и е. Средний девон, Дальний Бостон: и Горный Алтай. 
М а т е р и а л. Пятьдесят отпечатнов пов.ерхностей сочлененИя . и ба

новых поверхностей стеблей хорошей сохранности. Обр. Е-6345, Е-6346, 
Е-6348, Д-6526, Д-6528, Д-6529, Д-6530, Д-6531, кувашсrшй гори
зонт; обр . Д-6542 (aff.) , Д-6544 (aff.) , Д-6545 (aff.) , Д-6546 (aff.) , 
Д-6547 (aff.), ниреевсний горизонт; обр. Д-6512а, кувашский горизонт. 
Горный Алтай. 

ГРУППА СУПОТRЕМАТА YELTYSCHEWA, 1956 

[CYCLICII MOORE ЕТ JEFFORDS, 1968; ASSEGMENTATA STUKALINA, 
1966 (PART.)] 

Н: группе Cyclotremata относятся стебли криноидей круглого сечения; 
центральный канал у них широrшй или узкий, в очертании нруглый. 
Ребра длинные илir коротние, простые или дихотомирующие. Членинн 
одного и более порядков, гладrше или со сн:ульптурой. 

СЕМЕйСТВО PERIBOLOCRINIDAE l J. DUBATOJ. OVA, FAM. NOV. 

Тип о в о й р о д - Peribolocrinus gen. nov., нижний девон Северо
Восточного Салаира. 

Д и а г н о з. Стебли r<риноиде:й обычно r<руглого очертания, цептраль
ный канал широн:ий, в сечении нруглый. Поверхность сuчлепения слабо 
вогнутая оноло центрального нанала. Ребра длинные, тонние, частые, 
простые и дихотомирующие . Членин:и одного и более поряднов, со снульп
турой или без нее. 

С о с т а в с е м ей с т в а . Один род - Peгibolocrinus gen. nov. 
С р а в н е н и е. От всех описанных в настоящей работе семейств. 

представители семейства Peribolocriнidae отличаются нруглым и широrшм 
центральным нанало м. От близного семейства Cyclomischidae (Moore, J ef-

1 Peribolos ( гр·еч.) --' ':круг. 
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fords, 1968, стр . 58) описанные стебли отличаются частыми и длинны
ми ребрами и вогнутой площадкой вокруг центрального канала. 

Г е о л о г и ч е с 1{ и й в о 3 р а с т 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 . Ранпий девон, Севера-Восточный Сал аир. 

Род Pe1•iboloc1•inus 1 J. Dubatolova, gen. nov. 

Тип о в ой в и д- Cyclocyclicus proximus J. Dubat. (Дубатолова, 
1964, стр. 97, табл. XIV, фиг. 13-14), нижний девон Северо-Восточного 
Салаир а. 

Д и а г н о з. Стебли I{риноидей круглого очертания, центральный I{а
нал широкий, в сечении круглый. Поверхность сочленения около цен
трального I{анала вогнутая. Ребра длинные, тонкие, частые, простые и 
дихотомирующие. Членики одного-двух порядков, гладкие или со скульп
турой. 

С о с т а в р о д а. К этому роду, кроме типового вида, относится Peri
bolocrinus paludatus (J. Dubat.) (Дубатолова, 1964, стр. 97, табл. XIV), 
фиг. 10-12). 

С р а в н е н и е . Единственный род в составе семейства. 
3 а м е ч а н и е . От всех описанных в настоящей работе родов стебли 

рода Peribolocrinus отличаются круглым и mир01шм центральным кана
лом. От близкого рода Avicantus (Moore, Jeffords, 1968, стр. 70) пред
ставители рода Peгibolocrinus отличаются вогнутой площадкой воi'ГУГ 
центрального канала и более тонкими и частыми ребрами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т ран е н и е. Ранний девон, Северо-Восточный Салаир. 

1 Peribolos (греч.)- круг. 



ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ НИЖНЕГО 

И СРЕДНЕГО ДЕВОНА 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО САJ[АИРА И ГОРНОГО АЛТАЯ 

Развитие представлений о стратиграфии нижнего и среднего девона 
Северо-Восточного Салаира и Горного Алтая в посJiедние годы подробно 
рассмотрено Е. А. Елкиным ( 1968), поэтому в настоящей работе этот 
раздел не освещается. Этим же автором детально описана стратиграфия 
указанных районов, приведены описания типовых разрезов дробных стра
тиграфических подразделений и дана для этих разрезов подробная па
леонтологическая характеристика. В связи с этим в настоящей работе 
описания разрезов сопровождаются послойной привязкой только кри
ноидей. Ввиду различия комплексов иринаидей каждый район рассматри
вается отдельно. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ САЛАИР 

(Юго-зашщная окраин~ Кузнецкого бассейна), 

Изучением разрезов девона Северо-Восточного Салаира занимались 
многие геологи и палеонтологи. Rаждый из них, описывая в полевых 
условиях разрезы, считал их типовыми, но ни один не дал детальной их 
харантеристики:. За последние два десятилетия оnубликовано много ра
бот по различным группам девонских организмов этого района: Ржане
ницной М. А. ( 1952, 1956, 1958, 1959, 1960, 1962, 1964), Ивапия В. А. 
(1955, 1957, 1958, а, б, в; 1959, 1960 а, б; 1965), Дубатоловым В. Н. 
(1956, 1959, 196'1, 1963, 1964, 1968), Rулыювым Н. П. (1956, 1960), 
Буш,ваннер Э. 3. (1958), Чудиновой И. И. (1959, 1964), Поленовой Е . Н. 
( 1960, 1968), Кулиновой В. Ф. ( 1960, 1966), Дубатоловой Ю. А. ( 1961, 
1964, 1968), Аленееевой Р. Е. ( 1962) и др. Оnисание же тиnовых раз
резов впервые опублюювано Е. А. Елни:ным ( 1968). В этом районе од
ним из лучших разрезов нижнего и среднего девона, богато охаракте
ризованных нри:нои:деями, является разрез в онрестпостях г. Гурьевсна, 
довоJIЫIО хорошо вскрытый карьерами и канавами. Этот разрез оnисывал
ел автором в 1953, 1961 гг. и совместно с Е. А. Елкиным- в 1963 г. На 
Северо-Восточном Салаире развиты отложения нижнего п среднего дево
на (рис . 42). 

НИЛШИИ ДЕВОН 

В состав нижнего девона входят отложения, относящиеся н томьчу
:мышсному, нижпенрековскому, верхненреi{ОВсному и малобачатскому го
ризонтам. Томьчумышсiшй горизонт относительно подробно охарантери
зован по нриноидеям в сnециальной статье (Дубатолова, 1968) и: поэтому 
в данной работе не рассматривается. 
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Нижнекрековский горизонт 

Нижнекрековский горизонт вскрыт в Толсточихинеком и Гурьевеком 
:нарьерах. J;Iижющ часть его хорошо прослеж11вается на северной стене 
'Толсточихинского карьера и имеет следующее строение (рис. 43): 

·1. Известюши серые и грязно-серые, постепенно сменяющиеся от тою,оплитчатых 
до толстоплитчатых и массивных, слабо глинистые, плотные, тверд~1е, закарсто
ванные. Мощность 40 м. 0Jщменелос>tи встречаютел редно и представщшы табуля
тами, брахиоподами., гастроподамн, остраr,о'дами и единичными нриноиден11ш (обр. 
23/ 1961; обр. Д- 634Р. ), относлщиМJИсл н видаы : Hexacrinites? cauliculatus J. Du
bat. , Croccotocrinas co гtinatus (J. Dubat.), Fabalium cf. costatum (Sche,v.). 

·2. И::шесmш'и серые н св етло-серые , толстоплитчатые и массивные, плотные, за i,ар 
стованные. Видимая мощность оiюло 58 .м . В них заключены строматопороидеи, 
табулнты, ругозы, брахиоподы , гастроподы, остракоды и нриноидеи (обр . 24/1961; 
обр. Д- 6341 °). Из нриноидей присутствуют следующие виды: T etrapto crinus peг
mirus · (J. Dпbat.), Antltinocгinus ludlowicus Stuk., А. quinquefidus J. Duhat. , 
Kиz bassocrinus bystrowi Yelt., D.esmidocrinus r~J-acгodactyltts Ang1., Hexacrinite s? 

canliculatus J. Dubat. , Mediocrinus m,edius (Yelt .. ), Schyschcatocrinus ast -J ricus 
astericus (S<;hew.) , Sch. asteгicus papulosus J. Dubat., Pandocrinus aff. pandus Stu k., 
Fabalittm aff. costatum (Schew.), Pe riЬlo crinus proximus (J. Dubat.) . 
Верхняя часть нижненреновсного горизонта обнажена в юго-восточной стене 
Гурьевенога нарьера на левом берегу р. Малого Б~jчата и рч. Салаирни (рис . 43) . 
Она здесь представлена известилнами серого и светло-серого цвета со слегка жел-

P~J_c. 42. Схематическая нарта расположения основных разрезов нижнего девона 11 

·<<эифельсного>> яруса среднего девона Северо-Восточного Салаира и Гориого Алтая. 
1 - район г. Гурьевска; 2- район с . Rамышенского; а - район Ганина ключа ; 4 - район 

рч. Rуваша 

Рис. 43. Схема разрезqв нижнего девона Северо-Восточного Салаира 
1 - р~зрен Тол.сточихl!нского карьера; 11- разрез Гурьевекого ю1рьера . Слева от. разреза 

-40,58- ~ощностl! ; CПPflBa I a, Д - 6342а - номера, образцов. 1 - толстоплитчаrые и массивные 
из вестнлю~; 2- средне-ПЛ]fТЧатые и.звестняки; 3 - тонкоплИтчатые известняки; 4:..... пелито
.морфные известняки; 5- мерrсли ; б- сланцы и аргиллиты.; 7 - алевролиты; 8- песчаники; 

9 -конгломераты 
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товатым оттенком, тонко- и нрушiОI\ристалличесrш:мв, массивными, плотными. 

твердыми, закарстованными, иногда нр1шоиднымт1. Видн:мая мощностr. их 
около 70 Jt . 
Встречаются в этих известюшах табуляты, единичные ругозы, брахиоподы, ост
раrшды, трилобиты и к риноидеи (обр . la/1959, обр. Ia/1961, обр. Д-6342•). Из ЩJИ
ноидей описаны Tetraptocrinus permirus (J. Dubat} , Kuzbassocrinus deceml obatus· 
Yelt., К. bystrowi Yelt., К. yeltyschewae J. Dubat., Agathocrinus inflatus (J. Dubat.) , 

Salairocrinus textus (J. Dubat.) , Peгibolocrinus paludatus (J. Dubat.), Р. zпoxim11s· 
(J. Dubat.). 
Общая мощность нижненреrювсrюго горизонта в районе г. Гурьевсна оноло 100-
150 At. В северо-восточной стене Гурьевсrюго курьера он литологичесrш резтю· 
сменлетел верхненрековсними отложениями. 

ВерхнеRреRОВСRИЙ горизонт 

Типовой его разрез находитсн на левом берегу р . Малого Бачата про
тив и ниже бывшей :КреRовсiюй мельницы и в расположенном рндом 
ГурьевсRом Rарьере. В северо-восточной стене его выше серых массив-· 
ных известиянов согласно, но с резним переходом, следуют (рис. 43) : 

1. Известняrпr грязно-серые, почти темно-серые, тошю-слонстые , желваrюобразные, 
с большим нолячеством терригеиного материала, ноторы й прпдает породе шелто
бурую оr>расну. Мощность 1,5 At. В этих породах обнаружены многочислениые. та
буллты, брахиоподы, остраrшды и нриноидеи (обр. 6/1961, обр.Н/1961, обр. Д-63426 ,. 
обр. Д-63486). Из нриноидей здесь присутствуют TetraptoCI'inus infinitus (J. Dubat.) , 
Antl~inoc гinus cognatus J. Dubat., Kasachstanocrinus acutulus (J. Dubat.}, Hexacri
nites confragosus J. Dubat., Il. crispus J. Dubat., Н. ц. MeloCI'inites tum.idus J. Du-
bat. , Eutaxocrinus immersus J. Dubat., Lissocrinus glabeг (Yelt.), L . cttrtl!S (J. Dubat.) -

2. Песчаню;и и алевролиты, желтовато-бурые, тоrшо-сJrонсты е, известr>овистые, до 
вольно рыхлые. Пес,rанини от мелr<о- до грубозернистых. В верхней части имеютел 
тонние прослои известпяrюв с обломнами неопределимых стеблей нриноидей . 
Мощность 2 Jt. 

3. Известнлни грязно-серые, толстоплитчатые, почти массивные, шламовые. Мощ-
ность 4 Jt. В них встречаются редние табуляты, ругозы, брахнаподы и неопределп
ыые обломrш стеблей r>риноидей (обр . 12/1961; обр. 13/1961; обр. Д - 6348"). 

4. Известипни теыно-серые, тонко- и среднеслоистые, песчанистые. Мощность 20 ,тt •. 
В них содержител относительно большое ноличество табуллт, ругоз, брахпоnоц, 
остранод и обломrш ыелних стеблей нриноидей (обр. 14/1961; обр. 15/1961; 
обр. 71/1961), представленных Tetгaptocгmus sp., Lissocl'inus sp. 

5. Известпшш темно-серые, мелнонристалличесюш, среднеслоистые, с примесыо гли
нистого материала и с проелонии органогенпо-обломочного пзвестнш>а. Наблю
даются небольmие прослои известновистого песчанина. Мощность 20 Jt.. В них 
~анлючепы табуляты, брахиоподы, трилобиты и обломrш стеблей нриноидей (обр . 
72/ 1961, обр . Д- 634ga). Последние представлены Salaiгocrinus sp., Peribolocrinus
sp. и др. 

6. Переелаивавне серых и темно-серых известнянов, мелнонристалличесних, средне
слоистых, слегна песчанистых с темно-серыми известнлна:ми, тонrшслоистымJ.; , 

алевритистыми. Мощность 35 Jt. Из оrшменелостей встречаютел табуллты, брахпо
поды, остраrюды и неопределимые обломни стеблей нрнноидей (обр. 75/1961, обр. 

76V1961, обр . Д- 6349б). 

Общан мощность верхненреновсного горизонта составлнет о1ило 80-
85 ~t . Отложенин верхненреновсi{ОГО горизонта постепенно и согласно 
сменю01·сн известиядами малобачатсi{ОГО горизонта. 

Малобачатс:кий горизонт 

Типовой разрез этого горизонта расположен на восточной онраине · 
г. Гурьевсна, на участRе между яарьером у железнодорожного моста 
через рч. СалаирRу и ул. Фурманова в поселне совхоза РМЗ. Хорошиfr 
разрез его с четними ниЖней и верхней границами прослеживается меж
ду западным концом ул. Фурманова и р. Малым Бачатом в 120 м нirже.
бывшей :Креновсной мельницы. Здесь он ВСI{рыт расчистнами и Rанава-
ми (рис. 43). 
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Отложения малобачатсного горизонта в районе г . Гурьевсна представ
лены серыми и светло-серыми известнянами, мелно- и нрупнонристал

личесними, массивными, плотными, твердыми, сильно занарстованными 

( обр. 77 /1961) . Мощность их оrюло 60 м. :Криноидеи собраны преиму
щественно в I{арьерах оноло дробиЛьной фабрюш и у железнодорожного 
моста через рч. Салаирну, ТЮ{ Rai{ из естественных обнажений они пзвле
наются с очень большим трудом. 

На северо-восточной стене нарьера он.оло дробильной фабрюш в свет-
ло-серых массивных известншшх собраны следующие нриноидеи 
(обр. 20/1961, обр. 21/1.961, обр . 22/1961; обр. Д-6344): Myelodacty

lus? гimalis sp. nov., Ollulocгinus malobatschatensis J . Dubat., О. sp.; Gaste
гocoma ·· admota J. Dнbat., G. ? aгguta J . Dubat., G. sp., Cup1·essocгinites 
sp., Tetralobocrinus filicatus (J. Dubat.), Т. defle.xus (J. Dubat.), Т. fcLscns 
(J. Dubat.), Т. perplexus (J. Dubat.), Tessaгocrinus fimbriatus (J. Dubat.), 
Trilobocrinus acceptus (J. Dнbat. ), Anthinocrinus sangulus Schevv., Kasach
stanocrinus asperum Schew., К. conspicuus ( J . Dubat.), Decacrinus va
гiabilis decemangulш·is sнbsp . nov., Kuzbassocrinus decemlobatus Yelt., К. 
subtilis (Schew.), Gu1·jevskocrinus punctulatus sp. поv., Actinoainites sp., 
llexacrinites invitabilis J. Dubat., Platyhexacгinus guгievskiensis J. Dubat., 
Agathocrinus ? aculeatus (J. Dнbat.), А. ? ve1тиcLLlatus sp. nov., М elocгi
nites ? triformis J. Dubat., Dolatoainus aff. spinosus Miller et Gшley, 
Cotylocrinus exculcatus (J. Dнbat.), М ediocгinus peгsimilis (J. Dubat.), 
llaplotetocrinus expolites (J. Dubat.) Schyschcatoainus multiaгticulatus sp. 
nov., Calleocrinus gmnatus (J. Dнbat.). 

На восточной стене нарьера оноло железнодорожного моста через 
рч. Салаирну в массивных светло-серых известншшх ( обр. 100/1961; 

,обр . Д-6345) встречены Myelodactylus ? mmalis sp. nov., Gasterocoma 
dibapha J. Dubat., G. salaiгica J. Dнbat., Tetmlobocrinus filicatus (J. Du
bat.), Т. deflexus (J. Dubat.), Т. fuscus (J. Dubat.), Т. perplexus (J. Dн
bat.), Т. sp. nov., Tessaгoainus fimbгiatus (J. Dнbat.), Kasachstanoainus 
asperum Schew., Decacгinus vaгiaЬilis variaЬilis subsp . tюv. , D . vaгia
bilis decemangularis subsp. nov .. KuzbassocгimLs decemlobatus Yelt., К by
.sti'Owi YeJt., К. subtilis ( Schew.), К. tube,·culatus ( Sclle\v.), Agathoainus 
acanthaceus Schew., Apoггetocrinus occultus (J. Dubat.), А . sp., Dolatocгi
mLs aff. spinosus Miller et Gшley, Cгossotoainus gmdatus (Yelt.), Cotyloc
тinus . insignis (J. Dнbat.), Schyschcatocгinus multiш·ticulatus sp. поv., 
111 edioainus inamoenus sp. nov., Kstutocгinus sp. 

СРЕДНИй ДЕВОН 

Средний девон на Северо-Восточном Салаире представлен эйфель
сним и живетеним ярусами. В настоящей работе рассматриваются 
эйфельсиnе отложенпя. :К ним относится и мамоптовсюrй горизонт. 

(< Эйфельский>> ярус 

В состав <<эйфельсrюго>> яруса входя.т саJrаирrпшсrшй, полуяхтовский, 
шандинсний и :Ма!IЮНТОВСI{ИЙ горизонты. 

Салаирнинсюrй горизонт 

Типовой разрез его расположен па восточной онраине г. Гурьевсна, 
у западного нонца ул. Фурманова в посеш{е совхоза РМЗ. По ианаве, 
проходящей здесь вирест простирания пород, можно проследить нан свет

.лые, массивные известняки малобачатсиого горизонта резно перенрывают
·ся отложениями салаирнинсного горизонта. В состав последнего вилю
чаются (рис. 44): 
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Рис. 44. Схема разрезов «эйфельских>>· 
отложений района г. Гурьевска 

1 - разрез нрековской синклинали ; II -
разрез Анарачкинского нарьера; III
разрез к югу от Д. Аr;арачкинЪй ; IV 
МаЛосалаиркинский карLер (мамонтов-· 
ский горизонт, nестеревсний известшrк)> 

1. Сланцы глИнистые, гшшпсто-известковистые, желтовато-бурые, рыхлые, с прос.rrоа
ми nесчаников. Последние зеленовато- и желтовато-бурые, мешю- и среднезе р-· 
нистые, относительно рыхлые, с круШiыми гальками в основанiJи пачrtй. Мощ
ность 7 .~L. В них встречаются обломки стеблей кривоидей (обр. 78/1961, обр. 
79/1961), nредставленные видом Salairocrinus humilis (J. Dubat.). 

2. Известняки, грязно-серые, плотные, сло'и'стые, содержащие строматопороr-щей и 
табуллт (обр. 80/1961). 

Эта пачка согласно сменлетел песч аюшами зеленовато'-бурого цвета с видимой 
мощностыо до 1 JL, а выше следует задернованный участок до 35 м. ОтложеНIJЛ,. 
соответствующие этому y<racтrty, венрыты нанавой, ноторал расположена в 200 -~~ 
западнее. 

3. Переелаиваине песчаНiшов от ме;шо- до разнозернистых, аJrевро;штов и глинистых 
сланцов грязно -серого н зеленовато-бурого цвета . НеJiоторые прослои с·ланu;ев н 
алевролитов имеют вишпево-нрасный цвет. Мощность около 35 JL. 

Далее по разрезу выше задернованного учаспtа в нанаве и в естественных выхо
дах обнажены : 

4. Переелаиваине желтовато-зеленых глинистых сланцев н грязно-серых известня
ков. Последние nесчано-глинистые, плотные, среднеr,ристалличесние. ВИ:ди ман 
мощность 30 м. Органически е остатки многочисленные и разнообразные, пред
ставлены табуллтами, брахиоподами, гастроподами и трилобитамн (обр. 81/ '1961, 
обр. 82/1961). 

5. Известняки серые, гряз но-серые, средпекристаллические, слоистые до масс~rnпых, 
слабо глинистые, часто органогенно-обJtомочные, плотные, оч ень твердые. М·ощ
ность 30 JL . Оrшменелости в них многочисленные и содержат табуллт, ругоз, бра
хиопод, трилобитов и обло:r.ши стеблей нриноидей (обр. 83/'1961, обр. 84/19()1, 
обр. 96/1961) , относлщиесл н виду Tetraptocrinus ignotus (J. Dubat.) . 

6. Переелаиванив серых известншюв , зеленоватых сланцев и алевролитов с лиловы
ми и бурыми отте1шами. l{оличество терригеиного материала резно увеличивается 
снизу вверх. Видимая моЩность 25 .м. Наиболее многочисленны в них табуляты, 
брахиоподы, пелециподы, гастроподы, трилобиты п облоМJ\И стеблей следующих 
криноидей (обр. 85/1961, обр. 86/1961, обр. 87/1961, обр. 88/1961, обр. 89/1961, 
обр. 90/1961, обр. 91/1961): Anthinocrinus aff. floreus Yelt., А. primaevus Sis., 
Jlexacrinites? humilicarinatus Yelt., Graptocrinus inconditus (J. Dubat.). 

Видимая мощность салаиркИнекого горизонта здесь оноло 150 .м . Верх
няя граница его неясна. 
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Полулхтовсrшй горизонт 

Типовой разрез его находится на левом берегу р . То1fь~Чумыш ниже 
Красного Яра (Ел:юiн, Грацианова , Дубатолова, 1967). Л~чший его разрез 
расположен в окрестностях г . ГурьевСI{а в юго-западной части Аrшрач
кинского нарьера. Самые низы ·его не вскрыты. Здесь н полуяхтовс.кому 
горизонту относятся (рис . 44): 

1. Известняки, темно- и грязно-серые, тонко и среднеслоистые, сильно глинистые, 
с отдельными небольшими nросJiолми ГJiинистых и глинисто-изв естковистых 
СJiанцев. КоJшчество терригенного материала убывает снизу вверх. Видимая мощ
ность 30 ·"· Онаменелости в них многочисленны и представлены табуллтами, ру
гозами, брахиоподамп, пелециподами, гастроnодами, трилобитами и облом кu шr 
стеблей криноидей (обр. 27/1961 , обр . 28/1961) , относящимиен н Apoггetocгinus 
ligatus (Quenst) , Salai1·ocrinus sp. nov. и др. 

2. Известнлни, светло-серые, средне- и I{рупноr,ристалличесние, плотные , твердые , 
в нижней части толстосJiоистые, а выше массивные, закарстованные . МощностJ, 
их ОI<ало 125 м . В них заюrючены обильные и разнообразные табулнты, руrозы .. 
брахиоподы , трилобиты и обломни стеблей r;риноидей: обр. 29:/1961, обр. Д- 6346•). 
Из I\ринондей встречаются Cupressocrinites сС scaber Schultze, С. cf. gracilis Goldf .. 
Tetralobocrinus sp., Aporretocгinus ligatus (Quenst.), Salairocrinus sp. nov. и др . 

Общая мощность полуяхтовского горизонта в районе г . Гурьевска o r{~, · 
ло 155 .м. Стратиграфичесни выше с резюiм переходом следуют тсмш,
серые, лочти черные, слоистые, глинистые известняни шапдинсrшго ги

ризонта. 

Шандинtкий горизонт 

Типовой разрез шандИI-IСI{ОГо горизонта расположен в АI{арачrшнспом 
карьере, находящемся на правом берегу р. Малого Бачата в ОI{рестно
стях г. ГурьевСI{а. Его строение следующее (рис . 44): 

1. Известнюш, темно-серые, поЧти черные , ПJiотные, битуминозные, тонно- и мешю
нристалJiичеснiiе, тонно- и ·среднеслоистые , с неровными поверхностями напл<.~сто
ванил, к которым приурочен глинистый и песчанистый материал. Мощность ()5 ,11. 

В них встречаютел табуллты, брахиоподы, трилобиты и обломни стеблей криноидеii 
(обр. 30/1961, обр. Д- 6346°). Количество криноидей увеJiичиваетсл вверх na раз
резу. Из I!JИX определен тоJrько Lissocrinus sp. 

2. Известнлюr грязно-серые , серые , средне- и толстослоистые до масснвн ых, средно 
нристалличесние , плотные , очень твердые. В массивных его разностях н аблюдают
ел снопленнл Conchidiella. Мощность 120 Jt. В них таюне многочислепны табуляты 
и I<риноидеи (обр . 31/'1961, обр . 32/1961, обр . 33/1961, обр. 34/1961, обр. Д- 53t1o", 
обр. Д- 6347). Из нриноидей установлены следующие виды: Cupressocгinites sсаЬег 
Sclшl tze, С. gгacilis Goldf., Tetгalobocrinus sp. nov., Tetгastaurus sp. nov., Tessaгo
crinus sp., H exacrin.ites? ltumilicarinatus Yelt. , Н? tubeгosus Yelt., Apoггetoc rinus 
ltgatus (Quenst.), А. opertus (J. Dubat.), Salairocrinus sp., Mediocrinus sp ., Cr·ena
tames brachyodontus sp. nov. 

3. Глинистые сланцы грязно-зеленого цвета, рыхлые, с nрослоями темно-серых гл и
нистых известняков, желваrювидных с поверхности напластования. В1щиьшя мощ
ность 10 Jt . В них редко встречаютел табуллты, брахиоподы, трилобиты, остраrю
ды и r;риноидеи (обр. Д- 6355). Изнриноидей присутствуют Cupгessocгinites aff. 
gracil is (Goldf.), Tetrastaurus sp., Anthinocгinus sp., Salairocrinus sp. 

Видимая мощность шандинекого горизонта в стратотипе около 220 .м. 
С перекрывающими отложениями нонтаi{Т не обнажен. 

Мамонтовсний горизонт 

Типовым разрезом его значительная часть исследо•зателей (Ржонсниц
кая, 1952; Харин, 1958, 19606; Елнин, 1968) считает разрез, вскры
вающийся северо-восточнее АкарачюiПСI{ОГО карьера . Пониженный 
участок между Акарачкинским нарьером и гривi{ОЙ северо-западного на-
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правления залесен и был вскрыт Г. Н. Карцевой в 1952 г. горными 
выработками. По данным Г. С. Харина, в основании мамонтовс1щго гори
зонта залегает красноцветная конгломератово-песчаНИI{ОВая толща, мощ

ностыо около 80 м. В верхней ее части породы темные, сильно угли
стые. Стратиграфически выше следуют известняки, выходящие по грив
ке и по ее юго-западно:му с1шону. Известняки темно-серые, почти черные, 
тонко- и среднеслоистые, плотные, иногда органогенно-обломочные, 
песчано-глинистые . Видимая :мощность 50 м. В известНЯI{ах распростра
нены табуляты, ругозы, брахиоподы, остраноды и обло:мни стеблей l{рИ
ноидей ( обр . 21/1959, обр. 37 /1961) . Из нриноидей присутствуют Cup
l·essocrinites gracilis Goldf., G. aff. scaber Schultze, С. aff. abbreviatus 
Goldf., Tetralobocrinus sp. nov., Tetrastaurus nutabundus (J. Dubat.), 
Т. sp. nov., Т. sp., Н exacrinites ? humilicarinatus Yelt., Н. ? tuberosus 
Yelt., Aporгetocrinus opeгtus (J. Dubat.), Mediocгinus sp., Crenatames 
cf. br-achyodontus sp. nov. 

В юго-западной стене Малосалаиркинс1щго нарьера прослеживается 
переход от темных слоистых известиянов н светло-серым массивным 

пестеревеним известняна:м, ноторые относятся 1{ мамонтовеному гори

зонту. 

Пестеревекие известняни здесь массивные, плотные, очень твердые, 
сильно Заi{арстованные. О1шменелости в них многочисленны и разнооб
разны, особенно обильны в них обломки стеблей и чашечюr кривоидей 
( обр. 39/1961, обр. 40/1961, обр. 41/1961, обр . 42/1961, обр. 44/1961, 
обр. Д- 6354). 

В них присутствуют Triacrinus lutulentus J. Dпbat., Stylocrinus tabu
Zatus tabulatus (Goldf.), S. tabulatus depressus (Muller), Gasteгocoma mite 
J. Dubat., Myrtillocrinus oгЬiculatus J. Dubat., Cupгessocгinites assimilis 
J. Dпbat., С. gracilis Goldf., Tetrastaums nudus (J. Dubat.), Т. nutabun
d~Ls ( J. Dubat.), Tessarocrinus sp., Polyporocгinus octoforaЬilis octofoгabilis 
subsp. nov., Р. octofoгaЬilis solearis subsp. nov., Rhodocгinites ornatus J. Du
bat., Aporretocrinus ligatus (Quenst.), А. opertus (J. Dubat. ), Gгapto
ainus obstupendus (J. Dubat.), Salairocrinus cingulatus ( Goldf.). S. jucun
dus ( J. Dubat.), Cymatocrinus undulaticostatus sp. nov., М edioainus micro
grumosus sp. nov., М. multus (J. Dubat.), Haplotetocrinus levidensis (J. Du
bat.), Stenocrinus Ьijurcatus sp. nov., Fabalium rudocostatum nот. поv., 
Cгenatames brachyodontus sp. nov. 

ГОРНЫЙ АЛТАЙ 

Нижне- и среднедевапение отложения довольно тироно распростране
ны на территории Горного Алтая, но приурочены толыщ 1{ грабенам. 
Д етальным изучением их занимался Л. Л. Халфин ( 1935, 1948). В послед
ние годы их изучали Р . Т. Грацианава (1950, 1954, 1960, 1962, 1968) и 
Е. А . Елнин ( 1963, 1966а, б; 1968) (Институт геологии и геофизики 
СО АН СССР), а танже nалеонтологи и геологи СНИИГГиМС'а под руко
водством Л. Л. Халфина (Асташнина В. Ф., 1967; Ярощинсная А . М., 
1967; Череnнина С. К, 1967). 

В работе автором принята стратиграфичесная схема девона Горного 
Алтая, предложенная Е. А. Елииным и Р. Т. Грациановой. Ими же оnи
саны типовые разрезы для наждого горизонта и nриведена для них под

робная палеонтологичес1{ая харантеристика . Автором настоящей работы 
изучены разрезы девона в онрестностях сел. Камышеиеного и Соловьихи, 
по Ганину ключу и Хомичеву логу в Северном Алтае и по правобережыо 
руч. Rуваша в Центральном Алтае (рис. 42). 
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НИЖНИИ ДЕВОН 

В пределах северной части Ануйско-Чуйсн:ого прогиба нижний девон 
подразделяется на ремневский и якушинекий горизонты, а нерасчленен
ные отложения именуются камышинекой свитой. На всей этой террито
рии нижний девон трансгрессивно залегает на отложениях от кембро
ордовиrщ по силур юшючительно и без видимого углового несогласия, 
но с базальным конгломератом в основании, перекрывается породами 
среднего девона (рис . 45). 

Ремневский горизонт 

Типовой разрез ремневского горизонта расположен в онрестпостях 
с . :Камышенского, в левобережье рч . :Камышенюr юго-восточнее горы :Кол
паи . Здесь на известню,ах силура несогласно лежат ( рис. 45): 

Рис. 45. Схема разрезов нижиего 
девона в Горном Алтае. 

I-II - разрезы в районе с . Камышен

сного : I -разрез южнее горы Колnак, 

II -разрез у геодезического знака, ПI-

разрез на nравоб ережье рч . Нупаша 

----- 11 111 
- -~д-:(;sli- ·: : : : :.д-653 

/ 

50 5о::::: :. 

Е-6054 

25 Д-6570 

1 

1 
1 

1 

( 

1 
1 

Е-6320 

1 

1 
1 

1 

1. Гравелиты н nесчанюш, nпшнево-:красные, буровато-серые, и грлзно-зеленыв, 
;rлотные. Песчаниюt грубо- н разнозернистые, часто с расселной галькой зеленых 
сланцев , алеnролитов н розюватых известиш,ов. Мощность оноло 70 .lt. 

2. Песчаники буровато -серые, серые, изnесп:овистые , :крупно- и разнозернистые. 
Мощность оноло 10 .м . 

3. Известипни темно-серые , ч ерные , тонr<о-, средне- и то.пстослоистые, глинистые, 
с неровными поверхностями напластования. Мощность 50 olt. Онаменелости в HIIX 

довольно разнообразные н встречаютел в большом 1\ОЛИ'Iестве . Онп представлены 
строматопороиденмн, табушrтами, ругозамп, брахпоподаыи, трплобптами, остра
Iюдами и единичными обломнами стеблей кривоидей (обр. Д-6569 а , б, в), относл
щи~шся к Tet1·aptocгinu s sp., Salairocrinus sp., М. sp., М ediocгinus cf. mediu.s 
(Yelt.) , Pevibolocrinus sp., (Табл. '1). 

!1. Известншш буровато-серые, детритовые , плотные , твердые. Мощность сшоJЮ 20 J l 

(обр. Д- 6569 г). 

Общая мощность ремневсrиго горизонта оiшло 150 .м. Он реЗI{О, но без 
перерыва сменяется шчшпнски:м горизонтом. 
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Таблица 1 
Распространение Rриноидей в 1·оризонтах раннего и среднего девона Горного Алтал 
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с !" . cf. r f. ri. 
Tetralobocrinus perplexus + (J. Dubat.) 
T etraptocrinus sp . + 
Trigonostaurus sp. + 
Botryocr inus conoideur. 
sp. nov. 

+ Antltinocr inus jloreus Yell. + + + + ех 

gг. с[. 
А. primaevus Sis. + + + 
А. grandilobatus sp. nov. + 
А. lacrimalis sp. nov. 

+ А. suЬisodentatus sp. nov. 
+ А. sp. 

+ Decacrinus decemcrassus + + + sp. nov . 
D. orientalis Yelt. 

+ К uzbassocri nu.~ tuberculatus + (Sche,v.) 
к. Ьinidigitatus Yelt. + 
Н exacrinites? torulosus + sp. nov. 
Н.? tuberosus Yelt. + + + 
Н.? lшmilicarinatus Yelt. + + + + + + + + cf. cf. cf. cf. 
М elocrinites sp. + 
Crossotocrinus gradatus + + (Yelt.) cf. 
Salairocrinus textus (J. Du- + + bat.) cf. 
s. humilis (J. Dubat.) + s. sp. + + + + + + + + 
Mediocrinus i namvenus + + sp. nov. cf. 
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Таблица 1 (окончание) 
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М . medius (УеЩ + 
cr. 

м. squamosu.~ sp. поv. + 
м. microgrumosus sp. поv. + 
М. sp. + + + + 
Amurocrinus imat ~cl!ensi s + 

aff (Yelt. et J. Dubat .) аН. + 
Per ibolocr inus sp. 

Якушинекий горизонт 

Типовой разрез ЯI{ушинского горизонта обнажается в он:рестностях 
с. Rамышенсного, в левобережье рч. Rамышешш от горы Колпак на юг 
до известнякового Iйрьера. Более высокие слои этого горизонта просле
живаются немного западнее, у геодезичеСI{ОГо знака . 

Буровато-серые, детритавые известНЯI{И ремневского горизонта соглас
но, но с резким переходом переr\рывают ( рис . 45) : 

1. Песчанюоr, алевролиты и глинистые сланцы з еленовато-серого до желтоnато
серого цвета. Песчанпни тонно- до нрулнозерпистых, лолиминтовые. Мощносп. 
оноло 150 ,1t . В них встре чены толыю растительные остатюr. 

2. Известншш черные, темно-серые, топно- и среднеслонсты е, шламовые, П ()счюго 
глплпстые. Мощность 15 ,11. 

3. Изв сстюши темно-серые, серы е, неясноелеистые и массивные, nлотные, ме.JШО
нристаJIJшчесюrе. В11ди ~шя мощность 20 ,11. 

Е. А . Елн:ин (1968) в I{ачестве парастратотппа известняковой пачки 
предшнает другой разрез , обнажающийся в в ерховьях Янушни:на лога, 
у геодезичесiюго знака, где прослеживаются : 

1. Извесншюr черные, темно -серые , тоiшо - и среднеслонстые, детрптовые, песчан о
глинистые . Мощность оноло 25 ,1L. В них обнаружены табуляты, ругозы, брахио
поды, трилобиты и единичные нриноидеи ( обр. Е - G310a, обр. Е - 6320), представ
ленные SalairoCI'inus sp. 

2. Известиnни серые , светло-серы е, органогенн о -обломоч r: ы е, местамп rчнrнондные, 
масспыrые от меш>о- до ЩJуннонрис·;-аллнч есюп:., o•Jo.:t- ПJIОТ!! ые. IЗпюrмаn мощ
rюсть 50 лt . Оrшменелости многочисленны н разнооб разн ы, представлены табуля
тами, руrозами, брахиоподами, тршrобитами, остраJ{О " ~м н и остатrшми ст еблей 
r.;риноидей (обр . Е-· 6054, обр . Е- 614'1, обр . Е - 6311, обр . Д- 6570, обр. Д- 6571). 
Из стеблей I>риноидей определены 1'etmlobocгinus peгplexus J. Dubat., Kuzbasso
cl·in a.s lnfieгcula lus (Sche\v.) , М elocгinites sp., С ,·o ssotoc гin us cf. gгadat us (Yelt. ) , 
Salaiгocгinus cf. texttts (J. Dll Ьаt. ) , М ediocгinu s cf. i??a mnenus sp. nov. 
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Видимая мощность ЯI{ушинского горизонта оrщло 225-250 м. Пере
крывающие породы в этом районе не наблюдаются. Они уничтожены эро
зионным срезом . 

Взаимоотношение якушинекого горизонта с киреевским горизонтом, 
по данным Е. А . Елкина ( 1968), можно проследить толы{О в одном 
месте Северного Алтая, в левобережье Ганина ключа. В этом месте не
посредственный контаrп их заr{рыт, но стратиграфичесюr выше известня
rшв якушинсr{ого горизонта следует базальвый конгломерат киреевекого 
горизонта. В известняковых гальках его наблюдаются окаменелости, встре
чающиеся в подстилающих пзвестняках. 

По Ганину ключу и в онрестпостях с. Соловьихи якушинекий гори
зонт охараrперизован темп же породами, что и в стратотипе, но они 

здесь находятся в сложных теr{тонических взаимоотношениях. 

В янушинсrш1vr горизонте по правобережыо Ганина юrюча собраны об
Jiомrш стеблей криноидей ( обр . Гl{ -2а, обр . Д -6533, обр . Д -6534, обр. 
Д -6535, обр . Д -6539, обр. Д -6540, обр. Д -6541). Crossotocrinus gradatus 
(Yelt.), Salairoainus textus ( J. Dubat.), S. sp., М ediocrinus inamoenu~ 
sp. nov. 

В Центральном Алтае нижний девон не расчленяется . Он известен в 
виде единой толщи под названием намышенсной свиты и содержит сле

дующие породы: 

1. Н:онгломераты бурые, зеленовато-серые, с гальнами нварца, нварцитовидных 
песчаню<ов, известшшов и с песчанистым цементом. Мощность 2 Jt. 

2. Песчанинн зеленовато-серые, :мешшзернистые с небольшиiVш линзообразнымн 
прослоями гравелитов, толстослоистые. Мощность 2,5 Jt. 

3. Аргиллиты и :шевролиты изв естi<овистые, зеленовато -серые, плотные, тошюплос
чаты е. Известншш сильно глинистые, пелитоморфные. Мощность ОI<оло 120 ,11. 

В них имеются плохо сохранившиеся брахиоподы. 

4. Алевролиты и песчанюш, серые, т е:мно-сеrые, с тонi<ой волнпетой полоссrатостыо, 
известiшвистые . Песчанюш мешш- и среднезернистые, тсiшослоистые. Мощность 
40 .м. ОI<аменелости в них многочисленны п представлены пелециnодами, трило
битами, едииичuыми стеблями нриноидей и растительными остатi<ами (обр. Д-651, 
обр. Д-652, обр. Д-653). Из стеблей нриноидей оnределен толы<о Hexacrinus cf. 
hum il i caгinatus Yelt. 

Общая мощность I{амышенской свиты около 165 м. Выше залегают ба
зальный I{онгломерат и песчанини ниреевсного горизонта. 

СРЕДНИй ДЕВОН 

Среднедевонские морские отложения в Северном Алтае расчленяются 
на <<эйфельский>> и живетсi{ИЙ ярусы. 

<<ЭйфеJiьский>> ярус; 

<<Эйфельсние>> от.сюжения n северной части Ануйсно-Чуйсrюго прогиба 
подразделяются на ниреевсний, нувашсrшй, мунурчергиr-rсюrй и матвеев
сюrй: горизонты (рпс. 46). 

Киреевсний горизонт 

Типовой разрез его расположен в правом борту Ганина rшюча против 
бывшего пос. Киреевского. Здесь он находится в сложных теr{тоничесних 
взаимоотношениях, поэтому нельзя составить полный послойный разрез, 

но пачни его 'Можно проследить довольно отчетливо. Нижняя часть гори
зонта (па~ша 1) в стратитипе отсутствует. Она обнажена в левобережье 
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Рис. 46. Схема разрезов эйфельсних §1 

отложений в Горном Алтае . ~ 
I-II -разрезы в районе Ганина ншоча: о.. 

I- разрез на левобережье Ганина нлю- ~ 
ча, II- разрез по nравому берегу Га

нина нлюча выше бывшего noc. :Киреев-

сного, III- разрез на nравобережье 

руч. :К у ваша 

11 
111 

.. . 

170 ·:..::..:. ·..: 

Ганина нлюча. В стратитипе всн:рыты лишь породы второй и третьей пач
I{И . Здесь известняки ЯI{ушинсних слоев по тектони:чесному контаr{ту со
прикасаются с третьей пач1щй rпrреевсi{ОГО горизонта, изолированной в 
виде отдельного тектоничесного rшина от двух послойно сменяющихся 
пачек. Они вrшючают следующие породы: 

1. Известншш серые, грязно-серые, плотные, средне- и толстослонстые, глинистые, 
часто детритовые, мешшнристалличесние. Видимая мощность 30 Jt. Онаменелости в 
них представлены табулятами, брахиоподами, трилобитами, остранодами и еди
ничными облоьшами стеблей нриноидей (обр. Е-6156, обр. Е-6157, обр. Д-6543). 
Из стеблей нриноидей определены Decacrinus decemCI'assus sp. nov., Hexacгinites 
cf. lщmilicarinatus Yelt. 

2. Сланцы глинистые, алевролиты и песчаюши, зеленовато-серого цвета, с прос.чоя
ми темных органогенно-обломочных известню\ов. Мощность OI\OJIO 110 Jt. Орrани
чесние остатни многочисленны и разнообразны. Они охарантеризованы брахиопо
дами, трилобитами, остранодами и обло~шами стеблей нриноидей (обр. Е-6159, 
обр. Е-6161 ; обр. Д-6542, обр. Д-6544, обр . Д-6545, обр. Д-6546, обр. Д-6547). Из 
стеблей нриноидей присутствуют следующие виды: Anthinocrinus floreus Yelt., 
А. primaez:us Sis., А. grandilobatus sp. nov., Decacrinus decemc1·assus sp. nov., 
Kuzbassocrinus Ьinidigitatus Ye•lt., Hexacгini:es ? toгulosus sp. nov., ? humilicari
natus Yelt., Н.? tubeгosus Yelt., Salairocrinus sp., Amurocrinus aff. imatschensis 
(Yelt. et J. Dubat.). Пачюr 1 и 2 соответствуют второй и третьей пачr\е пиреевених 
слоев. 

В левобережье Ганина ключа набшодается более полный разрез rш
реевского горизонта, но он хуже обнажен. Здесь в ядре антиклинальпой 
складки залегают: 

1. Конгломераты грязно-серые, серые, нрупногалечные. Прослои и линзы гравелитов 
и грубозернистых песчанинов с гальнами темных II серых известнянов. Видимая 
мощность 8 м. 

2. Песчанини, алевролиты и глинистые сланцы зеленовато-серого цвета. Песчанюш 
мелно- и среднезернистые, тоюшслоистые , в различной степени известiювистые. 
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Мощность оrшло '170 Jlt. В них распространены табуля:ты, брахиоподы, трr:шобнты, 
остршшды, обло:мrш стеблей нрипоидей, остатiш рыб и растительные остатыr. 

ii. :Изве стнюпi темно- серые, серые, то1шо- и средпеслоистые , вверху массивные, 
глинпстые, иногда детритавые и органогенно-обломочиые. Мощность оrшло 40 ,1t . 

Ис1,опаемые охарантернзовапы табулята~ш, брахиоnодами, трплобитами и остра
нодами . 

4. Глинистые сланцы, алевролнты и песч ашши, грязно-зеленые, зеленовато -серые , 
с тонними прослоями темных глинистых . пзвест.1ишов. Песчанпни мелнозернис
тые, нзвестi\Овистые. В них присутствуют брахиоподы, трилобиты и обломни стеб
лей нрнноидей, представленные Hexacrinites cf. hamilic.arinatus Yclt. 

Стратиграфически выше согласно з алегают алевролиты и глинистые 
сланцы I{увашского горизонта . Общая мощность Iшреевстшго горизонта 
в районе Ганина ключа, по данным Е. А. Елкина (1968), около 350 м . 

В отложениях I{Иреевст,оrо горизонта в Хомичевом логе встречены та
булятьr , брахиоподы п обломни стеблей I{риноидей ( обр. Д -6564, обр . 
Д-6565, обр . Д-6566, обр. Д-6567, обр. Д-6568). Последние пред
станлеиы Anthinoainus floreus УеН., А. primaevus Sis., Decacrinus de
cemcгassus sp. nov., Salaiгocгinns sp. 

Киреевский горизонт в Центральном Алтае обнажен в правобережье 
рч. Нуваша и юшючает следующие породы: 

1. Н:онгломераты серые, буровато-серые, почти массивные, с гальнами Iшарца, 
J ;ремния, н nесчашшов . Цемент пес<rюiо-глинистый. Мощность 6 '"· 

2. ПесчанИI\И грязно-серые, темные, грубо- и разнозернистые, с р!7дкими галька~ш 
IШарца, в верхней частп силыто известновистые. Мощность 25 ,lt. Из Оiшмепелостей 
в них присутствуют брахиоподы, трилобиты, единичные облошш стеблей 1\ри:но
ИТ\еЙ и растительные остатни (обр. Д-654, обр . Д-655). Из стеблей нрнноидей оп
ределены Hexacгinites cf. hltmilicaгinatus Yelt., Salaiгocrinus sp. 

Н:увашский горизонт 

Типовой разрез I{увашсi{ОГО горизонта расположен по левому и право
му бортам большого лога, находящегосн в правобережье рч. Куваша, 
в 700 .м от выхода в долину р. Песчаной. В этом районе известнови
стые песчаники Iшреевсного горизонта согласно и резко перенрываются 

отложенинми кувашсr{ого горизонта , представленного : 

1. ГравеJштами и песчаннками, грязно-серыми и зеJiеновато-серыми, известrшвнсты
ми, мощностью 0,5 Jlt . 

2. Известнш\ами серыми, органогенно-обломочными, с небольши~ш прослоями зеле
новато-серых алевро.читов, в нижней части более песчанистыми, мощностью 1 ~t. 
Из оi-шменелостей в них содержатся: табуляты, ругозы, брахиоподы, трилобиты и 
об.тrомшi стеблей н риноидей ( обр. Д -6511 6 ) . Из стеблей нриноидей определены: 
11 exacrinites 11.ff. humilicarinatus Yelt., М ediocrinus sp. 

3. Аргиюштами, алевролитами и мешшзернистыми necч a iТJJI<aM I I , зеленош\То-серыми, 
тонкослоистымн, известновистыми, мощностыо 35 .м. Исi\опаемые остат1\И фауны 
встречаютсn, в основном, на nпверхностях напластоnания. Они содержат табуля:т, 
бра хиопод, трилобитов и облошш стеблей нриноидей (обр . 1 6737г, обр. 1.6738"/1957; 
обр. Г-6085, обр. Д-656, Д-6511а). Стебли I\риноидей представлены Botгyocгinus 
co noideus sp. nov., А. primaevtLs Sis. Jlexacrinites? humilicarinatus Yelt., Н.? 
lltberosus УеН., Mediocrinas sp., Amuro crinus aff . imat sc hensis (Yelt. et J. Dubat.) . 

4. Известнш;ами темно-серыми , зеленовато-серыми , сильно глинистыми, масспвн ы
мы, с нристаллами пирита, мощностыо 14 .lt . Н щшестнянам приурочены табуля 
ты брах11оподы, трилобиты и единичные обломни стеблей нриноидей (обр. Д-
657, обр . Д- 658), относящиеся I\ A nth inocrinus primaev us Sis. , А. floreus Yelt., H e
xacrin ites cf. humilicarinattls Yelt., Mediocrinas sp. 

5. Иавестнннамн темно-серыми, силь н о rлинистыыи, nесчанистыми, с 1\ристаллами 
nирита, с nрослоями глинистых п глинисто-известноnистых сланцев, мощностыо 

55 ~t. К ним приурочены брахиоподы, трилобиты и обломни стеблей нринондей 
(обр . Д-6514, обр . Д-65 15, обр. Д-6516), представленные Anthinocrius p1·imaevas 
Sis., А. sp., lfexacгinites c.f. h tunilicarinatus Yelt., Medioc rinns squamosus sp. nov., 
М. sp. 

102 



6. Известннкамн темно-серыми, узловатыми, почти массивными, глинистымн, ~<ющ
ностью 1,5 .м . В них присутствуют трилобиты. 

7. Известиянами темно-серыми, глинистыми и песчанистыми, плитчатыми, мощ
ИОС'l'ЬЮ 15 .м . Из органичесrшх астатнов фауны встречены мелние брахиоподы. 
Общан мощность нувашсrшго горизонта, по данным Е. А. Ешшна (1965) , 120 .м. 

Отложения кувашского горизонта в Северном Алтае обнажаются по 
правому борту Ганина ключа в 1 км выше бывшего пос. Киреевского, 
а также в верховье ручья у его резrшго изгиба . На правом берегу Га
нина rщюча, выше киреевекого горизонта, согласно следуют: 

1. Алевролиты и глинистые сланцы, грязно-зеленые, зеленовато-серые, мощностью 
оноло 40 ~~. Онаменелости в них не встре.чепы. 

2. Известнтш, в ниншей ч асти тоннослоистые, темно-серые, а в верхней части поч
тн массивные, серые и светло-серые, ме.1шо- н нрупнонристалл!!Чесние . Видиман 
мощность 80 ~~. В них присутствуют табуляты, ругозы, брахиоподы, трилобиты и 
о5Jюмни стеблей r<риноидей (обр. Е-6162, обр. Д-6548). Из стеблей I\риноидей уста
новлены Cupressoc гinites ех. gl'. abbre viatus Goldf., С. cf. scaber Schultze, 111edio-
cгinus sp. 

Верхняя часть r\увашсr\ого горизонта обнажается в верхоnьях Ганина 
тшюча у резкого его изгпба: 

3. Сланцы глппистые, гJrинисто -нзвестновые, г ряз но-зеленые с белесоватым оттен
J>ом:. Видимая мощность 25 ,11, Онамелелости в них не встречены. 

4. Известняни серые, массивные, плотные, rюраллово-строматопоровые, мощностыо 
9 Jt. Иснопаемые остатюr фауны в них представлены строматопороиде·ями, табу
Jmтами, ругозаии и единичными обломнами стеблей нриноидей (обр. Д-6550, 
обр . Д- 6551), относящимся к Mediocrinus sp. 

5. Сланцы гшшистые, грязно-зеленые, мощностью . 30 ~~. Онамеиелости в них не об
наружены. 

6. Известню<и серые, светло-серые, плотные, массивные, меЛI{О- и среднеi\ристалли
ч ссние, мощностыо 8 .м. Они содержат строматопороидей, табулят, ругоз , мшаноi\, 
Gрахиопод и облом1ш: стебJiей нриноидей (обр . Д-6549, обр. Д-6552), относящиеся 
J\ Cupressocrinites cf. sса Ьег Schнltze, С. cf. gracilis Goldf., С. ех gr. abbreviatus 
Goldf., Trigonosta!trus sp., 111 ecliocrinus sp. 

7. Сланцы глинистые, грязrю-зеленые, с прослоями темно-серых известшшов , мощ
ностыо ОI{ОЛО 20 ~~. О1шменелости в них не встречены. 

Девонсюrе отложения по Медведеву логу, находящемуел в правом бор
ту долины р . Большой Тихой выше д . Алеr\сандровrш: , автором относятся 
J( кувашскому горизонту . Здесь этот горизонт представлен карбонатными 
песчано-сланцевыми породами с прослоями органогенно-обломочных из
nестняков. В них в большом количестве содержатся брахиоподы, трилоби
ты и обломки стеблей I{риноидей (Г-6075, обр. Г-6076, обр. Г-6077, 
обр. Е-6345, обр. Е-6346, обр. Е-6347, обр. Е-6348, обр. Д-6524, 
обр. Д-6525, обр. Д -6526, обр . Д-6527, обр . Д-6528, обр. Д-6529, 
обр . Д-6530, обр. Д-6531, обр. Д-6532). Из стеблей криноидей уста
новлены Anthinocгinns suЬisodentatus sp. noY., А. lacгimalis sp. nov., 
Decaainus oгientalis У elt., Н exacгinites ? humilicaгinatus Yelt., М e
diocгinus sp., А murocrinus imatschensis (Yelt. et J. Dubat.). 

Мукурчергинский горизонт 

Этот горизонт выделен и описан Е. А. Елкиным ( 1963, 1968). Его ти:
поnой разрез находится в правом борту крупного лога, распоJiоженного в 
700 м выше выхода руч. Куваша в долину р . Песчаной, вблизи горы My
I{yp-Черга, где известняки кувашского горизонта постепенно переходят в 
известняки мукурчергинсного горизонта. Последний имеет следующее 
строение: 
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1. Известншш, темно-серые , зеленовато-серые, сильно глинистые, тонrюполосчатые, 
тонкослоистые, тонкокристаллические, мощностью 20 ~'- Онаменелости в них не 
встречены. 

2. Известняrш темно-серые, тоннонристаллические, пелитоморфные, глинистые, мощ
ностыо 35 .~t . Иснопаемые остатни фауны в них не обнаружены. 

~:. :Известншш голубовато-зеленые, с поверхности белесые, с :кристаллами пирита, 
обогащенные пелитовым матерпалом. Мощность 65 .~t. Оr\аменелостп не наблю
даются. 

4. Известня:ки темно-серые, тон:конристалаичесюrе, пелитоморфные, слабо глинистые, 
в верхней части песчанистые. Мощность 40 ,,,_ Онаменелости не обнаружены. 
Общая мощность мукурчергинсного горизонта в типовом разрезе 160 ~~
Мукурчергинские отложения по Ганину rшючу в Северном Алтае представлены 
аналогичными породами, что и в стратотипе. 

Онаменелоети в этом горизонте не встречены. Мощность мунурчергин
ного горизонта в Северном Алтае достигает 160-180 At. 

МатвеевсRий горизонт 

Данный горизонт выделен и описан Е. А. Елииным ( 1963, 1968). Ти
повой его разрез обнажается в правом борту Матвеева лога, находящего
ел в верховьях Ганина нлюча в Северном Алтае. Его слагают следующие 
породы: 

1. Алевролиты и глинистые сланцы, зеленовато-грязно-серые с небольши~ш про
слоями темных тоююкристалличесюrх известнянов. Впдпмая мощность 40 Jt. 

2. Песчанинн мелнозернистые и алевролиты, зеленовато-серые, r<арбонатные, с . '!е
большими прослоями темных, nесчанистых известнянов. Видимая мощность 120 Jt. 

В них присутствуют табуляты , брахиоподы , пелециподы, трилобиты и обломни 
стеблей криноидей (обр. Е - 6185), nредставленные Antblnocrinus ех gr. floreus 
Yelt., Hexacrinites cf. humilicarinatus Yelt. 

Общая мощность видимой части разреза матвеевеного горизонта ОI{ОЛО 
160 м. 

Выходы отложений матвеевекого горизонта наблюдаются и в Цент
ральном Алтае. 



СТРАТИГР АФИЧЕСНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

НРИНОИДЕЙ НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ САЛАИРЕ 
И ГОРНОМ АЛТАЕ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ САЛАИР 

Стратиграфический обзор кривоидей девона Северо-Восточного Сала
ира (юга-западной окраины ) и других ОI,рюш Кузнецкого баr,сейна сде
лан в опубликованной монографии (Дубатолова, 1964) . Поэтому в на
стоящей работе рассматриваются вопросы расчленения нижнего девона, 
стратиграфическое положение мамонтовс1шго горизонта и относимого н 
нему пестеревекого известню{а, который в работе 1964 г. условно был по
мещен в состав шандинсi{ОГО горизонта. 

НИЖНИЙ ДЕВОН 

В настоящее время в нижнем девоне выделяется четыре горизонта: 
томьчумышский, нижнекрековсiшй, верхнеi{реновсiшй и малобачатсi<:иЙ. 
Отнесение томьчумышсного горизонта н нижнему девону обосновано в 
специальной статье (Дубатолова, 1968). В ней же дано и описание !{рино
идей, известных в этом горизонте. Креi{Овсние слои подразделялись 
(Дубатолова, 1964, стр. 101) на две толщи: нижненреновсную и верхненре
новсную. Компленсы криноидей обеих толщ различны (Дубатолова , 1964, 
стр . 101-106), литологичес1ш они тоже легно распознаются (стр . 186-
189), поэтому автор в настоящей работе выделяет их в I{ачестве самосто
ятельных горизонтов. 

Компленсы кривоидей томьчумышсного и нижненрековсного горизон
тов (Дубатолова, 1968, стр. 144) во многом близкие. Из шестнадцати 
форм (табл. 2, 3), распространенных в томьчумышском горизонте, десять 
встречаются в нижненрековсном горизонте. Это, в свою очередь, позво
ляет их объединить вместе в нижний подотдел нижнего девона. 

В номплексе криноидей верхнекрековсного и малобачатского горизон
тов (Дубатолова, 1964, стр . 101 - 106) присутствуют общие роды и близ
кие виды, например: Hexacrinites confragosus J. Dubat. и Н. crispus 
J . Dubat. близки к Н. invitabilis J. Dubat., Melocrinites tumidus J. Du
bat. сходен с М. ? triformis J. Dubat., Anthinocrinus cognatus J. Dubat. 
имеет близкие черты с А. sangulus Schew. и др . В то же время криноидеи 
верхнекрековского и нижнекрековского горизонтов реЗI{О различны (табл . 
2, 3) . На основании этого автор объединяет их в один подотдел нижнего 
девона. Таким образом, новыми данными подтверждается выделение Е. А. 
Елкиным ( 1968) двух подотделов в нижнем девоне. И таи, нижний девон 
подразделяется на нижний подотдел, вилючающий томьчумышский и 
нижнекреиовсиий горизонты, и верхний подотдел с верхнеi{реиовсiшм и 
малобачатским горизонтами. 
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Т абли ца 2 

Распространение видов кривоидей в нижне~r девоне СССР 

Верх - ! Северо-В ос - Гор- Централы-Iый !Ого-Запад- Урал Северо-нее точный Сала- НЫЙ Назахстан НЬIЙ Тя:нь- (Восточ- Воетон Приа- ир Алтай и Северное Шань НЫЙ СССР мурье Приб алх ашье склон) 

1 

--- ---
D,• D,• D,•/ D,: D, ,D,- D, D, - D,• D, D, D,• 

г оризо нт 
- - - - --

Вид "' .:. ... 
:s: 

6 ' :.: 
"' о 

:а р, р, о 
'15: ,_, _ t :a "( 

t1: '15: :s: "' "' -~ "' "' >::;: :s: :<; '15: ~ ... ~:~ ... 
"' 

"( 
:<; :s: :<; 

'-' "" ~ ,е;: :s: 
i! ~ .s ... о :s: :s: ,е;: 

"'"' о :<; 
"' "' :s: :<; :s: :s: ... о t;~ р, о о о :<; ;,;: :<; о :<; "" ;": :<; о 00 

"" "' t:з :<; :<: о >:s: :s: о s :s: :s: о co;s: "' <s: "':s: "' "' ,_ :s: 8 :с о :<; :<; ,е;: 
... "'о "' о 

... 
"' "' С) :а 0) 

р, "' :<: :s: "' "' о о ISI 

~~-~ "" :: ::;: р, 
:<; "' '-' :: t:l >< о; 

:<; ... :<: :::<: :.:- ::о 
"' :» :<; 

"' "' "' :s: о о; "' "' "' о 
:Е t\:01 ::1.\ с,) ~. tl:;s: s "' "' :: ID "' s "' "' :Е :Е :<: ... 

:z: o :Z:o "' "' 
11:: >< о 11:: "' \0 !:[ s :» ~ :I: ~ >< О: :s:.:; ><:<: о; ::;: :Е р, о; :о! :» р, :s: р, :: ... :с g~ р, О> о~ 10.'-' о о :s: "' "' '-' ~ "' "" "' :» :s: s "' """' "' "' О: о ." ~~:: ID ,_ 
"' "' :oil "" :<: 1:1 о :<; s :<: 1:1 o l:l 011:1 0 <> OI:S: 

Myelodactylus rimali s + sp. nov. 
Ollulocrinus malobat - + 
sclш t en s is J . Dubat . 
Ollu locr in us sp. + + 
Casterocom a admota + J. Du bat . 
С . ? d ibaplta J . Dubat. + 
С. ? arguta J . Dubat . + 
С . salairica J. Dubat . + 
Casterocoma sp . + + 
Cupressocrinites sp . + 
T etr apiocrinus penni-
rus (J . Dubat .) + 
1'. infinitus (J. Dubat.) + 
T etraptocri nus sp . + + 
Tetralobocrinus f ilica- + 
t us ( J. Dubat .) 
Т . dejlexus (J. Dubat.) + 

+ Т . f uscus (J. Dubat .) + 
Т . perplexus (J . Du- + + + bat.) + 
T etralobocrinus sp. + 
Tessarocrinus f imbri- + 
atus (J. Duba t .) 
T rilobocri nus acceptus + + 
(J. Dubat .) 
Antl!inocrinus quin- + + quefidus J . Dubat . 
А . ludlowicus Stuk . + с Г. + 

+ 
А . cognatus J. Dubat . + 
А. primaevus Sis. + + 
А. f loreus Yelt . + 
А . sangulus Schcw. + + 
К asa.clu tanocr inus + 
acut ulus (J. Dubэ. t .) 

К. asperum Scl1ew. + + 
К. multigenus sp. nov. + 
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Т а блиц а 2 (продолжение) 

1 Верх - Севера- Вое- Гор- Центральный Юга-Запад- Урал Севе-
1 нее точный Сала- ный Казахстан ный Тяш,- (Восточ - ро-

При- Ир Алтай и Севернос Шань ный BOCTOI 
амурьс Прибалхаm J,с сн·лон) СССР 

---

1 

1 D,• D,' Dtt~ D~t D, ,D,- D, D,- D,• D, D, D,• 
горизонт 

- --
Вид "' .ь f-

t: 6 6 0: 

"' :;; 
"' о. о. 

>:S: >:S: ?.:>з t.::a "( 

tt '" -~ "' '"' 
:s: t:f- t::E-< "( 

"' :<: :<: ,;: '"' :s: ~~ "' :< !'; о "' ~::::: "' '"' '"' """' ~ "' "' ;:; "' "' "' 
:s: :<: :s: :s: Е-< С> 

;..:;; 
~ о о :<: >:S: :<: <:) "' 

:::;;: :::;:: :<: "' "" ' ё- ";.. s :<: :<: <:) ~ t: <:) s "' :s: :s: ,;: <:) <O>:S: ~Б ~§ "' :0 <.> "' ;.. :s: :<: ii: .о :<: :<: 

"' 
... :то "" "' о. о. "' :< <:) :s: "' ~ 

,, <:) ;>. 
tr::~ n::<: n:" z "' :<: ,. <:) ii: t:: к :<: ... :<: о. 

:::::: -· ~ 
;>. :<: 

"' "' "' :;: "' ~ "' "' "' 
,, 

t,;O> tt:~ <:)~ tt:>:s: s "' :;; ;.. :;; 
"" ii: "' 10 С) s "' "' :;; :<: ;со t:o ;:;: о 

"' .о :;; х о ii: "' 10 "( а 
;>. "( "(~ ><~ :::;:.~ к:<: 

~ ;;: о. ~ ;;: ;>. о. 

1 

:;: о. ii: ... 0: "'"' """' о,: """' о о t: о "' "' :<: "' о. "' ;>. :;: 9 "' """' "'"' <о: с "'" 10 ... ii: "' ;;: о. ti: :<: " <.:J :<: а :<: "' C> t:: O>t:: "'" g::j~ 

К. cons picuus ( J. Du- + 
bat.) 
Decacrinu.~ variaЬilis + 
variaЫl is subsp. nov. 
D. vaiaЫ li s deceman- + 
gu l«ri s subsp. nov. 
D. orientalis Yelt. + 
D. pennatus Yelt. + + 
Kuzbas ., ocri nus impal-, + 
paЬilis J. Dubat . 
к. bys lгou·i Yelt . + + + + arr. 

+ 
/1. clecemlobatus Yelt. + + + + + + 
К . yellyschewae J. + 
Dпbat . 

К. subtilis (Sehe\v .) + + 
к. tubeгculatus + + 
(Sche,v .) 
к. Ьinidigitatus Yelt. + 
GurjevskcCI'lnus pun- + 
ctu.la.tus sp. nov. 
G. impalpaiЬlis (J. Du- + 
bat) 
Actinoc r·iniles sp. ind. + + 
Desmirlocri n us macro- + + 
clactylus Ang. 
Н exacrini tes cris pus + 
J. Dпbat .. 
Н. confгagosus J. Du- + 
bat. 
Н. iпvitaЫlis J. Du- + 
bat. 
н. ? cauliculatus J. + 
Dubat . 
Hexacrin ites sp. + + + + + 
Platyl~exacr i nu.s gu- + 
rievskiensis J. Dubat . 
Agail~ocr inus acant- cf. + + 
haceus Sehew. + 
Ag. 
bat. ) 

inflatus (J. Du- + + 

1 
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Т а блиц а 2 (продолжешiе) 

Bepx-j Северо-Вос- Гор- Центральный !Ого-Запад- Урал 
1 Ccne-нее тоqный Сала- НЫЙ Назахстан ный Тннь- (Восточ- ро-

При- Ир Алтай и Северное Шань НЫЙ Воетон 
амурье Прибалхашье склон) СССР 

D,' 
1 

D,• D1
11 D,1 D, ID,- D, D,- D,' D, D, D,' 
гориз онт 

Вид "' ' ... "' :s: 
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о ;.:: "' '"' ;.:: 

~:::::: 
.,. 

"' '" "' !3 ;.:: ;.:: 
" "" :s: " а " :s: 1<1 >:::: " "' o:s: ... 

=-i§ 
., 

:а "' "' ... :;; ;.:: :>:: 
.о 

;.:: § ~ 
... D" O :ro 

"" "' о. о. "' " :s: "' " ;.. 
~~:8 ~~::<: ~~:" 11: :о ;.:: ;.:: D" <3 :>:: t:: "' <: ;.:: ... о. 
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;.. "' "' "' ., :s: " ~ 

:Е "' "' ,.. :Е 11:10 ". ;,; 11: 10 "' в "' "' :Е ;.:: 11:0 о: о 11:0 .о .о :Е "' о :>:: "' ю О{ а 
;.. О{ 0{0: "'"' к:<: 0: :о о. 0: :о ;.. о. :s: о. 0: ~ ti: "'"' """' =·~ """ :s: "' ;.:: "' ;.. § "' """' 

о~ о о "' "' о. "' "'"' 58 .":.: 10 ... :>:: ., :о о. ti: ;.:: t:: " :< ::: t:l "~ .. ~ lro.:::~ .. :s= 

Ag. ? aculeatus (J. + 1 Dubat .) 
Ag. ? verr uculatus + 
р. nov. 
А porretocr inus occul- + 
tus (J. DuГat . ) 

А porretocrinus sp. + + 
М elocrinites tumidus + + aff. 
J. Dubat. 
М.? t1·ijormis J. Du- + aff. 
at. + 
М elocr in ites sp. + 
Dolatocrinus aff. spi- + + nosus Miller et Gurley 
Eutaxocrinus immer- + 
sus J . Duba t . 
Crossotocrinus corti- + 
natus (J. Dubat.) 
С. gradatus (Yelt.) + + aff. 

+ 
Cotylocrinus insignis + 
(J. Dubat.) 
С . exculcatus (J . Du- + 
bat .) 
Salairocrinus textus + + + 
(J. Dubat .) 
S alairocт-inus sp. + + + 
Lissocrinus glaber + 
(Yelt .) 
L . cuгtus (J. Dubat .) + 
L. sp. 
М ediocrin us inamoe- + + 
nus sp. nov. 
М. persimili.~ (J. Du-
bat .) 

+ 
М. medius (Yelt.) + cf. 

+ + + 
М. sp. + + + 
Н aplotetocrinus ехро- + + litus (J . Dubat.) 
Н. submersus (J. Du- + 
bat.) 

' 
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Вид 

S cltyscltcatocrinus as
lericus asteгicus 
(Scl1e1v .) 
Sclt. a.stericus pa.pulo
sus (J . Dubat .) 
S clt. mullim·ticula.tu s 
s p . nov. 
К.< tuto crinus sp. 
С a.lleocr i n и s gr ап atus 
(J. Dubat .) 
Panclocr inus pandus 
Sluk. 
F a.bali um costa.tum 
(Sche\v.) 
Pcribolocrin us proxi
mus (J. Dubat.) 

Верх
нее 

При
амурье 

Р. paluclatus J. Duba t. 
Р. sp. 

Северо- Вос
точный Сала

ир 

+ arr. 
+ 

+ + 

ап . 

+ 
+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

Гор 
ный 

Алтай 

+ 

1 

Центральный 
.Казахстан 
и Северное 
Прибалхаmье 

aff. 

+ 

+ 

arr. 
+ 

СРЕДНИй ДЕВОН 

Эйфелъский ярус 

Мамонтовекий горизонт 

Т а блиц а 2 (окончание) 

Юга-Запад
ный Тянь
Шань 

+ + + 

+ 

+ + + 

Урал 
(Восточ
ный 

сило н) 

+ 

1 Севе
ра

Воетон 
СССР 

Большинство геоJrогов п палеонтологов (Rарцева, 1957; Дубатолов 
1959, 1963; Ржонснrщr\ая, 1956, 1958, 1959, 1960, 1962, 1964) включали 
мамонтовсrнrй горизонт в состав эйфельского яруса. Ряд палеонтологов 
(Ржонсницн:ая, 1952; Куликова, 1960; Елкин, ·1968 и др.) относят его I\ жи
ветсr{ому ярусу. Rриноидеи этого горизонта, собранные в типовом его ме
стонахождении, сходны с таковыми из шандинсrщго горизонта . Из девяти 
J'.:идов иринаидей шандинекого горизонта ( стр . 95) почти восемь установле
л.ы в мамонтовеком горизонте ( стр . 96). Все это свидетельствует о том, 
что фауна криноидей шандинекого и мамонтовекого горизонтов была еди
ной, что дает основание относить мюvrонтовсr\ИЙ горизонт I\ эйфельсr\ому 
ярусу. 

В состав мамонтовеного горизонта вилючаются светло-серые массив
ные известняни, обнажающиеся в Малосалаирнинсном нарьере и в центре 
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Т а бли ц а 3 
Распространение родов I>риноидей в нижнем девоне СССР п других стран 

Род 

Myelodactylus 
С alceocr in us 
Pi socrinus 
T riacrn u s 
Ullul ocrinus 
Pygm aeocrinus 
Z ophocrinu s 
Vasoc ri nus 
P ernerocrin us 
Paraperneгocrinus 

Gasterocoma 
Codiacrinus 
Cupressocrinites 
Tetraptocrinus col. 
Tetralobocr inus col. 
Tes~>al· ocrinus col . 
Trilobocrinus col. 
Bactrocrin iles 
Botryocrinu.~ 

Antlzinocrinus col. 
Kasclzstanocгinus col. 
Zeravsclzanvcrinus col. 
Decacrinus со!. 
K uzbassocrinus col . 
Podol iocrin us col. 
Gurjevskocr iп us со\. 

Rlzodocrinites 
Actblnocr in ites 
Desmidocr inus 
Н exacr in ite s 
Р latylzexacr i nu.~ 
A rtlzroacantlza 
Р ar alzexac r in us 
A gatlzoci1· n us 
Amonolzexacrinus 
гl pon·etocr inu.s col. 

110 

DD,~ ~~ * -~-.,-1 ,-~-.;;- 1---r::;--1---D-.--·1-D-,-. - D-, - - -D-, 

+ 

+ 
+ 

г о р и з он т 

+ 

+ 

+ 

+ 
+++++ 

+ + 
+ 
+ 

++ + + 
+ + 

+ 
+ + 

+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

++ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ ++ 
+++ 

++ ++ 

+ 
+ 

+ 

+ 
++ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ + 

-t-++ 
+ 

+ 

+ 
+ + 

++ + +++ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 
++ 

р r::; 

++ 
++ 

+ 

+ 
+ 

++ 

++ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 



Т а б ли ц а 3 (окончаппе) 

о 

о!>< 
'7u 
o<..J 
0.<..) 

"' "'" "'о 

--1·---- -~1---- 1---- ----- -- -----

DD.~ А 1 ~ cilci А 1 ~ci 
u ... 

Род 

JV{ elocr inites 
D olatocrinus 
Eutaxocrinus 
l cMllyoc rin us 
Crossotocrinus col. 
Cotylocrinus col. 
S alairocr inus col . 
Lissocr in us col . 
М ediocrinus col. 
I-l aplotetocrinus col . 
S cl!yscllcatocrinus col. 
Kstutocrin u.~ col. 
P andocrinus col . 
Fabalium col . 
P ev ibolocrinus 

+ 

++ 

+ 
+ 
++ 

+ 
++ 

+ 

гори з онт 

++ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+++ 

+ 

+++++ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

++ 
+ 

++ 

+ + + 

1 1 

D, 

+ 

+ 

+ 

с . Новопестерево. В настоящее время достоверно установлено, что в 
Малосалаирнинсном :карьере на темных известняках мамонтовс:кого го
ризонта, по наблюдениям и исследованиям многих палеонтологов (Дуба
толов, 1959, 1963; Ржонсницкая, 1960; Кульков, 1960 и др .) и автора, 
согласно залегают светло-серые массивные :известняни, называемые пе

стеревс:кими. В них присутствует очень много разнообразных I{риноидей, 
представленных чашечi{ами, :их разрозненными табл:ичнами, отдельными 

табличнами рук, обломнами стеблей и их обособленными члениками. Пол
ный I{ОМПЛеi{С их пр:иведен в настоящей работе на стр. 96. В nем наряду 
с вилами, встречающимиен в ШаiiД:ИНСI{ОМ и мамонтовсi{ОМ горизоптD.х 

( стр . 95) , появляется много новых ·семейств , родов И видов. Например, 
роды Triacrinus, Myrtillo crinus, R hodocrinites, Polyporocrinus встрече
ны пон:а только в пестеревс:ком известняне . Кроме того, впервые в нем 
обнаружено много новых видов . Кю{ уже отмечалось ранее ( Дубатолова. 
1964, стр. 118), в девонский период относительно резное обновление нюr
плексов :криноидей происходит к нонцу :крупных геохронологичесних под
разделений. В нижнем подотделе нижнего девона оно приходится на ран
не:креrювское время . В верхнем подотделе нижнего девона I{ульмипацион
ной стадии в развитии кривоидеи достигли в маJюбачатское nрзмя. Эта жо 
вакономерность подтверждает отнесение пестеревекого известншш I{ ма
монтовсiюму горизонту, а последнего - I{ эйфельсl{ому ярусу . 
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ГОРНЫЙ АЛТАЙ 

НИЖНИЙ ДЕВОН 

Ремневский горизонт 

В ремпевсном горизонте встречаются тольно небольшие обломни мел
ЮJХ стеблей н:риноидей неудовлетворительной сохранности. Из них уда
лось определить Tetraptocrinus sp., Salairocгinus sp., М ediocrinus cf. 
medius (Yelt.) и Peribolocгinus sp., ( табл. 1, 2, 3) . 
М ediocrinus cf. medi'us (У elt.) близок I{ М ediocrinus medius (Yelt.), 

описанному Г. А. Стуналиной (1965) из нараэспинсi{ОГО горизонта нижнего 
девона Центрального Казахстана и встречающемуел в томьчумышсr{ОМ 
горизонте нижнего девона Северо-Восточного Салаира. 

Стебли Tetraptocгinus sp., Salairoainus sp., Peribolocrinus sp. сходны с 
тановыми стеблямп, встречающимиен в томьчумышсiШМ горизонте. 

Изложенное выше не противоречит отнесению ремневсrшго горизонта 
н нижнему девону. 

Янушинекий горизонт 

Крппоидеи в этом горизонте встречаются, в основном, лишь в изве
стняшtх и представлены довольно многочисленными облоl\шами стеблей 
нринопдей. Определены и описаны из них следующие: T etralobocrinus 
peгlexus (J. Dнbat.), Kuzbassocгinus tiberculatus (Schew.) , Crossotocri
nus gradatus (Yelt.) , Mediocrinus inamoenus sp. nov., Salairocгinus tex
tus (J. Dнbat. ). 

Все уrшзанные виды распространены в малобачатсном горизонте ниж
иого девона Северо-Восточного Салаира, т . е . в верхнем его подотделе. 
Следовательно, I{омплекс нриноидей подтверждает раннедевонсrшй воз
раст якушинекого горизонта и отнесение его J{ верхнему подотделу ниж

него девона. 

Харантерными формами для этого горизонта являются Tetra-
lobocrinus perplexus (J. Dнbat), Kusbassocгinus tuberculatus (Scl1ew.), 
Cгossotocrinus gmdatus (Yelt.) , М edioainus inamoenis sp. nov. ( табл . 1, 
2, 3) . 

СРЕДНИй ДЕВОН 

<<ЭйфельскиЙ>) ярус 

Киреевский горизонт 

Rрннои:деи юrреевсi\ого горизонта собраны, в основном, по Ганину 
юпочу. В этом горизонте наблюдается следующая закономерность . Их 
I>оличество уве.тr ич:ива,ется снизу вверх. Особенно много их в самой верх
пей пачr,е, где они представлены обломн:ами стеблей н:риноидей, их от
дельными членинамп, отпечатн:ами поверхностей сочленения и бононых 
поверхностей стеблей . В киреевсr>ом горизонте встречены следующие стеб

.ни нриноидей: Anthi'nocгinus floreus Yelt., А . pгimaevus Sisova, А. gгandi
lobatus sp. ноv., Decacrinus decemcrassus sp. nov., Kuzbassocrinus Ьini
digitat~Ls У elt., Н exacгinites ? torulosus sp. поv . , Н. ? humilicarinatus У elt., 
Н.? tuberosus Yelt., Salairocrinus humilis (J. Dubat.), Amuгocrinus aff. 
imatschensis (У elt. et J. Dнbat.) ( табл. '1) . 

Н exacrinites ? humilicarinatus Yelt. и Н. ? tuberosus Yelt. на Северо
Восточном Салаире у;становлены поr>а только с верхней пачни салаирнин-
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сr,ого горизонта и присутствуют по всему среднему девону. Kuzbassocri
nus binidigitatis Yelt. описан из лосишинских слоев среднего девон11. 
Рудного Алтая (Елтышева, 1957), из сафоновених слоев среднего девона 
Северо-Восточного Салаира и из имачинсrшй свиты среднего девона Верх
него Приамурья Дальнего Востока (Дубатолова, Елтышева, Модзалев
ская, 1957 ). Anthinocrinus floreus Yelt. известен в Центральном :Казах
стане в сарджальсrшм горизопт.е нюниего девона, в верхнем Приамурье 
Дальнего Востока - в ольдоiiсr<ой свите среднего девона и в Горном Ал
тае - в нувашском горизонте . Anthinocrinus primaevus Sisova описан из 
салаирr<инсrшго горизонта Северо-Восточного Салаира под названием An
thinoainus aff. floreus Yelt. В Центральном l{азахстане (Стуналина, 1964) 
он известен в прибалхашсном горизонте нижнего девона, в Верхнем При-
амурье Дальнего Востока -в верхней части большеневерекой свиты ниж
него девона и в имачинской свите среднего девона, в хр . Тас-Хаяхтах 
{Дубатолова, 1967) -в эйфельсrшм ярусе среднего девона. Salairocгinus 
humilis (J. Dubat.) распространен в салаирнинсi{ОМ горизонте среднего 
девона Северо-Восточного Салаира . Amuгoainus aff. imatschensis 
(Yelt. et J. Dubat) очень близон I< А . imatschensis (Yelt. et J. Dubat.), 
описанному из среднего девона ГорнQго Алтая и Верхнего Приамурья 
Дальнего Востоr<а . Н exaainites? tornlosus sp. noY. и Anthinocгinus gгan
dilobatus sp. nov. новые виды. 

Из десятн описанных видов стеблей криноидей: киреевенаго горизон
та два явшrются новыми и не встречаются в нише и вышележащих 

отлmнениях. Из остальных восьми nидов пять распроvтранены в сред
нем девшш и три встречаются в нижнем и среднем девоне, но в ряде 

райопои uюr преобладают в среднем девоне, особенно в эйфельсr<ом яру
се. Все <~то свидетельствует о средпедевонсr<ом, точнее раннеэйфельском 
возрасте ю1реевсrюго го.ризонта. 

l{ харюпервым формам юrреевсr<ого горизонта относятся Anthinocri
nus floreus Yelt., Decacrinus decemcrassus sp. nov., Kuzbassocrinus Ьini
digitatus Yelt., Н exacrinites? hlLmilicarinatus Yelt., Н.? torulosus sp. nov., 
Salairocrinus humilis (J. Dub.at.). 

:Кувашский горизонт 

:Комплеr<сы нриноидей нувашсного горизонта по руч. I\уваш, Ганину 
тшючу и Медведеву логу несr<олыш различны, и поэтому они рассматри
ваются отдельно. 

В типовом местонахождении J{увашсr<ого горизонта по руч. :Куваш 
встречены :КаJ< чашечrш, таi< и об.тrомrш стеблей: нриноидей:, отдельные 
членини, отпечатки их поверхностей сочленения и боковых поверхностей 
стеблей. Определены и описаны следующие виды: Botryocrinus conoideus 
sp. nov., Anthinocrinus floгeus Yelt., А. pгimaevus Sis., Н exacrinites? hu
milicaгinatus Yelt., Н.? tubeгosus Yelt., М ediocrinus squamosus sp. nov. 
(табл. 1) . 

Из них Н exacгinites? humilicaгinatus У elt., Н.? tuberosus Yelt., Anthi
nocгimLs floгeus Yelt. и А. pгimaevus Sis. встречаются в н:иреевсrюм гори
зонте. Botl"yocrinus conoideus sp. nov. и М ediocrinus squamosus sp. nоv.
новые виды. Из шести видоll четыре пзвестпы в киреевсr<ом горизонте. От
ложения т'увашсl<Ого горнзонта по данным Е. А. Елнипа (1968) согласно 
Зi<легаrот на н:преевсном горизонте, а nоследний относится I< эйфельс1юму 
ярусу среднего девона. Большое схоцство в но11шлеr,се криноидей связано с 
близюrми фациямн. Следовательно, на этом основании нувашсi{ИЙ гори
зонт по руч. 1\уваш имеет сн:орее всего среднедевонсrшй возраст , точнее 
дйфельсrп1й , определенный ранее по цругим группам . 

Для кувашсного горизонта по рч . I\уваш харантерны следующие ви-
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ды: Botryocrinus conoideus sp. ноv. , Hexacrinites ? hLLmilicaгinatus Yelt. ,. 
Anthinoainus pl"imaevis Sis., М ediocrinus squamosus sp. ноv . 

Иринаидеи r>уваmсного горизонта по Медведеву логу представлены 
большrлш сRсшлениямп обпомиов стеблей :криноидей и их отпечатками. 
Средп них установлены слеi];ующие ви,ды: Hexacгinites? humilicarinatus. 
V elt., Decacrinus orientalis Yelt., Anthinocrinus lacгimalis sp. nov., А. suЬi
sodentatns sp. nov., А murocгinus imatschensis (Yelt. et J. Dubat.) . Рассмот
рение каждого вида в отдельности показывает следующее . Н ехас 
crinites? luLm ilicarinatus У elt. распространен по всему среднему девону 
Север о-Восточного Салаир а. Decacrinus or·ientalis Yelt. встречается R 

Верхнем Приамурье Дальнего Воетона в верхней части большеневерекой 
свиты нижнего девона п в пмачинсной свите эйфельсr\ого яруса среднего. 
девона . A nthinocгinus lacгimalis sp. nov. близон I{ А. eugeniae Yelt . et 
J. Dubat., описанному из самой верхпей части больmеневерсной свиты 
нижнего девона и из имачинсяой свиты эйфельсного яруса среднего девона 
Верхнего Приаиурья Дальнего Востока. A murocrinus imatschensis (Yel t. 
et J. Dubat.) является одной из характернейтих форм имачинсно:й свитьt 
эйфельшага нруса Верхнего Приамурья Дальнего Востока. 1\роме того, оп 
извес·тен в живетсr\ом ярусе среднего девона Горного. Алтая, а близю~е 
н нему формы встре qаются в нир еевсном горизонте. Anthinocгinus suЫso
dentatus sp. nov. - новый вид. 

Из пяти описанных видов стеблей I\риноидей, r>роме A nthinocrinus SLL
Ыsodentatus sp. ноv., четыре распространены преимущественно в эйфель
СI\ОМ ярусе средиего девона . Это дает основные отложенин по Медведеву 
логу, о·.гносящиеся н: нувашскому горизонту, nнлючать в состав эйфельского· 
яруса среднего девона. Наиболее характерными формами для r<увашс;,о
го горизонта (по Медведеву логу ) сле,дует счптать виды : Decacrinus oгien
talis Yelt., Antblnoainus laaimalis sp. nov., А murocгinus imatshensis (Yelt. 
et J. Dubat.) . 

По Ганину rшючу крив оидеи I\увашсного горизонта приурочены, гшш
ным образом, I\ известиянам и предстаВJrены обломками стеблей кринои
дей и отдельными членин:ами. Из них установлены виды: Cupressocrini
tes cf. scaba Schult ze, С. cf. gracilis Goldf., С. ех gr. abbreviatus 
Goldf., Trigonostaums sp., М ediocrinus sp. Онп известны в шандинекои 
и мамонтовсr>ом горизонтах эйфеJrьсr\ого яруса среднего девона Северо
Восточного Садаира. Все это свидетельствует об эйфельсr>ом возрасте отло
жений по Ганину тшючу, относящихся н нувашсн:ому горизонту. 

lllивертинс:кий горизонт 

Rр:иноидеи из него собраны в одном местонахождении послойно и пред-
ставлены обломками стеблей иринаидей и их разрозненными членИI{ю.ш. 
Среди нпх установлены следующие виды: Cupressocrinites cf. gmcili.> 
Goldf., Н exacrinites? humilicarinatLLS Yelt. , Н.? tuberosLLS У elt. , М edioainus 
microgгumosus sp. nov. 

Все они распространены в среднем девоне Северо-Восточного Салаи;:а, 
и , таним обра з ом , лишь подтверждают среднедев онсюrй возраст шнвер

тинсного горизонта . 



НОРРЕЛЯЦИЯ ДЕВОНСНИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПО НРИНОИДЕЯМ В СССР И ДРУГИХ СТРАНАХ 

На территории СССР r<риноидеи (морение лилии) встречаются почтrr 
во нсех районах, где развиты морс<ше отложения, относящиеся к девон

СI~ой системе . Они очень многочисленны и разнообразны, а неред1~о даже 
являются породообразоватеJrями, например, криноидные известняки в пре
обJiадающей массе состоят из отдельных фрагментов стеблей и более или 
менее полных ;:шземпляров скелета всего организма . 

Необходимо отметить, что морение Jшлии I!зучеиы неравноиерно н 
далеr~о не полно , хотя морение отложения, содержащие боJiьшое r~оличв
с·rво остатков криноидей, известны на Русской платформе, в Подолин, 
на Урале, в :Казахстане, Средней Азии, Алтае-Саянсной горной областп , 
на Северо-Востоке СССР, в арнтиqеских районах Советсr~ого Союза (Но
в'ая Земля, Таймыр , о-в Вайгач и др .) , в Забаi'шалье и на Дальнем 
Восто1~е. Однако морение лилии девонсr~ого возраста изучены относи
тельно полно в АjJтае-Саяпской горной области: Северо-Восточном CaJiaи
pe (юга-западная окраина Нузнец"о ео бассейна ) и Горном Алтае; в Юга
Заnадном Тяl!ь-Шане, в Верхнем Приамурье Дальнего Востока и в Н:а
захстане. Этп материалы nозвоJrяют провести J\ОрреJiяцпю девонених от
ложений . 

НИЖНИй ДЕВОН 

В нижнем девоне наблюдается наибольшее разнообразпе I~рпноидей . 
Особенно много их в верхней части. На Северо-Восточном Салаире в 
нижнем девоне установлены четыре горизонта с харантерными I~омплеr;:

сами криноидей. Н:омпле r{с I~риноидей самого древнего томьчумыmеного 
горизонта описан в статье автора (Дубатолова, 1968). Почти половина 
устапоnленных в нем видов извеетпы в анаJюгичных отложениях другпх 

районов . В ча·стности, отложения томьчумышсного горизонта по присут
стnшо в нем Anthinocrinus ludlowicus Stпk., Mediocrinus medius (Yelt .), 
Pandoainus аН. pandus Stпk. и FabaliLLm costatnm Sche\v. (близr~ого к 
Pentagonocyclicus monocostatus S tпk , и Р . tricostatus Stпk.) можно уве
ренно сопоставить с караэспинским горизонтом Северного Прибалхашья и 
Центрального Казахстана. Присутствие Fabalium costatum Scl1e\v. п Schy
sc.hcatocrinus astaicus (Schew.) в томьчумышсном горизонте позволяет 
тщррелировать его с отложениями нунжансrшго и шпшкатсr~ого горизОli

тов lОго-Западного Тянь-Шаня. Томьчумышсr~ий и нижнеr~реновсний го
ризонты, по присутстnию в них представителей рuдов Tetгaptoainus, 
Salaiгocгinus и М ediocгinus, можно сопоставпть с ре!\iневсь:им горизонтОJ\I 
Горного Алтая. 

В нижнеирековсном горизонте присутствуют виды Kuzbassocгinus by
stгowi Yelt., Tetгaptocгinus sp., Periboloainus proximus ( J. Dпbat.), общие 
с тановыми из верх'ней части петрапавловской свиты 1 восточного склона 

1 В настоящей работе принимается тпех,шепное деление петрапавловеной свиты но 
данным В . С. Мишщыной. 
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Урала, а это позволяет коррелировать их между собой . Присутствие 
видов Kuzbassocrinus bystrowi Yelt., К. decemlobatus Yelt., Agatho
crinus acantaceus Schew. и А . injlatus (J. Dubat.) в нижнекреков
ском горизонте дает основание для сопоставления его с кштутским гори

зонтом Юго-Западного Тяпь-Шаня. Верхнекрековский горизонт 
по присутствию близких видов, относящихся к родам Н exacrinites и М e
locrinites, также сопоставляется с кштутским горизонтом !Ого-Западного 
Тлнь-Шаня. Менее определенно верхненрен:овский горизонт по наличию 
близких видов родов Anthinocrinus (А . cognatus J. Dubat. сходен с А. pri
maevus Sis) и Mediocrinus можно сопоставить с прибалхашсiшм горизон
том Северного Прибалхашьл и Цептрального Казахстана . Кроме того, в 
прибалхашс1щм горизонте присутствуют Crossotocrinus gradatus (У elt.) и 
представители рода Decacrinus, распространенные в малобачатсном гори
зонте Северо-Восточного Салаир а. 

В малобачатсiщм горизонте Северо-Восточного Салаира известно мно
го общих видов и родов с панджрутсним горизонтом !Ого-Западного 
Тянь-Шанл (Шевченно, 1966, 1967). Общими для этих горизонтов яв
ляются следующие виды: Anthinocrinus sangulus Scl1ew., Kasachstanocri
nus asperum Schew., Kuzbassocrinus bystrowi Yelt., К. decemlobatus Yelt., 
К. subtilis ( Scl1e,v.), К. tuberculatus ( Schew.), Dolatocrinus aff. spinosus 
Milleг et Gurley. Кроме того, в обоих этих горизонтах распространены 
представители родов Ollulocrinus, Gasterocoma, Tetгaptocгinus, Actinocri
nites и М eloainites. Все это позволяет надежно коррелировать малобачат
сний горизонт Северо-Восточного Салаира с панджрутсюrм горизонтом 
Юга-Западного Тянь-Шаня. 

В нижнем девоне Горного Алтая I{риноидеи хорошей сохрышости 
встречаются: в известнянах якушинсi{ОГО горизонта. Комплене их состав
ляет пять видов ( табл . 2), известных в малобачатСI{ОМ горизонте Северо
Восточного CaJraиpa. По преобладающему ноличеству общих видов I{рИ
ноидей верхняя часть якушинсi{ОГО горизонта Горного Алтая уверенно 
сопоставляется: с маJrобачатским горизонтом Северо-Восточного Салаир а. 
В свою очередь, малобачатский горизонт по присутствию Tetгaloboainus 
perplexus (J. Dubat.), Т. sp. и Kuzbassocrinus decemlobatus Yelt. можно 
коррелировать оо слоями с Karpinskia conjugula нижнего девона Восточ
ного склона Урала (бывший <шобленцсний>> ярус). 

В нижнем девоне Верхнего Приамурья: Дальнего Востока стебли нри
поидей сравнительно однообразны и немногочислепны. В большеневер
екой свите нижнего девона Верхнего Приамурья встречаются единичные 
Decacrinus pennatus Yelt., известные и в прибалхашском горизонте Се
верного Прибалхашья Центрального 1-\азахстана. Кроме того, в ней рас
пространен Kuzbassocrinus decemlobatus Yelt., харантерный для нижнего 
девона Северо-Восточного Салаира и !Ого-Западного Тянь-Шаня. Значи
тельная: часть видов I{риноидей этой свиты встречается: в среднем девоне 
других районов. По этой причине вoзi-IИJ{aiOT большие трудности при кор
реляции отложений большеневерсi{ОЙ свиты с аналогичными отложениями 
других районов. Вероятно, верхнюю часть ее следует относить I{ эйфель
СI{ОМУ ярусу среднего девона, по для уточнения этого необходимы допол
нительные полевые исследования с детальным изучением разрезов и мо

нографичесн:ой обработно:й всех групп фауны. 

На Северо-Востоi{е СССР, в районе хр . Тас-Хаяхтах определимые кри
воидеи появляются: лишь в верхней части нижнего девона и представле
ны видами: Trilobocrinus acceptus (J. Dubat.) и Н exacrinites? humili
carinatus Yelt. П~рвый из них распространен таЮI{е и в малобачатсном 
горизонте нижнего девона, а другой - по всему среднему девону Северо
Восточного Салаира . Эти данные позволяют, хотя и менее определенно, 
сuпоставлять верхнюю часть нижнего девона хр . Тас-Хаяхтах с иалоба-
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чатским горизонтом нижнего девона и с салаиркинеким горизонтом сред

него девона Северо-Восточного Салаира. 
Rриноидеи нижнего девона Северо-Восточного Салаира и !Ого-Запад

ного Тянь-Шаня имеют много общего с криноидеями нижнего девона 
Западной Европы. В настоящее время по присутствию родов Triacrinus, 
Ollulocrinus, Pernerocrinus, Codiacrinus, Bactrocrinites, Н exacrinites, Arth
гoacantha кштутский и панджрутский горизонты Юга-Западного Тянь
Шаня можно надежно коррелировать с пра:шским ярусом Чехасловакии 
(Баррандиен). В свою очередь кштутский горизонт по комплексу кри
ноидей, как отмечено выше, сопоставляется с нижне- и верхнекреков
сrшм горизонтами, а панджрутский - с малобачатским горизонтом Севе
ро-Восточного Салаира. Следовательно, опираясь на комплексы родов
заместителей и промежуточные разрезы, нижне- и верхнекреrювсrшй и 
малобачатский горизонты Северо-Восточного Салаира можно сопоставить 
с пражским ярусом Чехословюши (табл . 3). В верхнеr{реrювсi{ОМ гори
зонте Северо-Восточного Салаира установлены виды родов Eutaxocrinus 
и Н exacrinites, близкие к таковым из гунсрюнских сланцев Централь
ной Европы. Нижний девон !Ого-Западного Тянь-Шаня имеет таюне 
два общих рода иринаидей Codiacrinus и Bactгocrinites с нижним эмсом 
Испании (Breimer, 1962), однако этих данных далеко не достаточно для 
точных сопоставлений. Следует заметить, что криноидеи нижнего девона, 
особенно их стебли, в Западной Европе еще очень слабо изучены. В ос
новном тоЛЫ{О по этой причине затруднена корреляция по криноидеям 
отложений нижнего девона с аналогичными отложениями Западной Евро
пы. Хотя криноидеи там имеют весьма широкое распространение, судя 
по статье Глинского (Glinski, 1961). 

Присутствие родов Myelodactylus, Decacrinus, Melocrinites, Dolatocri
nus и других позволяет нижний девон Север о-Восточного Салаира и ТОго
Западного Тянь-Шаня сопоставить в целом с нижним девоном Северной 
Америни (табл. 3). 

СРЕДНИЙ ДЕВОН 

Среднедевонские отложения Северо-Восточного Салаира содержат 
большое ноличестно фрагментарных астатнов стеблей и чашечеr{ кринои
дей, особенно значительное разнообразие их наблюдается в <<эйфельсном» 
ярусе ( табл. 4, 5). 

<<Эйфельский>> ярус 

В настоящее время представляется возможным довоJIЫЮ определен
но, по присут{:твию представителей рода Knzbassocгinus и видов Hexacri
nites? humilicarinatus Yelt., Н.? tuberosns Yelt., Anthinocrinus primaevus 
Sis., Salairocrinus humilis (J. Dпbat.) сопоставить салаирнинсний горизонт 
Северо-Восточного Салаира с Киреевским горизонтом Горного Алтая. При
сутствие гексю{ринитов и таю,rх видов, НЮ{ Kuzbassocгinus Ьinidigitatus 
Yelt., Anthinoainus primaevus Sis .. Amш·ocrinus aff . imatschensis (Yelt. 
et J. Dпbat.) позволяет киреевсrшй горизонт Горного Алтая I{Оррелиро
вать с верхней частью большеиеверсной и нижней частью имачинсной 
свит Верхнего Приамурья Дальнего Востоr{а. Наличие рода Hexacrinites 
и видов Anthinocrinus floгeus Yelt. и А . primaevus Sis. дает основа
ние киреевекий горизонт Горного Алтая и салаирнинский горизонт Северо
Восточного Салаира сопоставить с верхней частью сарджальсrюго горизон
та Северного Прибалхашья и Центрального Rазахст:~на (Сизова, 1960; 
Стукалина, 1964, "Ушатинская, 1967). 

117 



Та б ли ц а 4 

Распространение видщ1 криноидей в <<эйфельсiю~ш лрусе среднего девона 
СССР и Цептральной Европы 

Впд 

s 
t 
tyloc т·inus tabulatus 

abulatus (Golclf.) 
t . tabulatus depres-

(Miill. ) 
s 
us s 
т riacrinus lu tulentu s 
J . Dubat . 

asterocoma m ite J. 
ubat. 

G 
D 
м 
l 
м 
s 

yrtillocrin us orЬicu-
atus J . Dubat . 

elon gatus G. 
andb. et F. Sanclb. 

Cupressocrin it es assi -
т ilis J . Dubat. 
с. scaber Scl1ultze 

с gracilis Goldf. 

с crassus Goldf. 

с abbгevia; us Goldf. 

с . minor Yel t. 
с . ? plan v s Schew. 
С. elegans Sche'"· 
с . cvatus Scbew. 
с . ovatus brevis 
Scbev.r. 
с . trimerus Sche\v. 
с . t ri per titus Scbe\v. 
с . rossicus Antropov 
т 
( 

etraptocrinus ignotus 
J. Dubat .) 

Tetralobocninus sp. 
nov. 
т. sp. 
Tetracxonocrin u.~ in-
d efinitus ( J. Dubat.) 
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Т и блиц !\ 4 ( продолж~ ·ше) 

1--.,---- ------ -------1 - ---1--- ·- - --- - - - -

;~., q' 
ВI!Д 

Tessarocrin us gratus 
(J . Пubat . ) 

Т. sp. 
Telг ast aurus nudus 
( J. Пubat.) 
Т. sp . nov. 
Т . nutabundus (J. Пu
bat .) 
Т. sp . 
Tгigonoslaur us sp . 
Polyporocrinu s IJ ."tofo
т·abllis octoforablli s 
s ubsp. nov. 
Р . octoforaЬilis solea
ris subsp. nov. 
Botryocrinus conoi-
deus J. Dubat. 
Antblnccrinus f l(l reus 
Yelt. 

q' 
1 

ci 

+ arr. 

А. pr imaevus Sisova + + + 
А. gra11,dilobatus J. 
Dubat. 
Antblnocгinus subiso
den tatus J . Dubat . 
А . lacrimalis J . Du
bat . 
А. eugeniae Yelt. et 
J . Dubat. 
А. гaгi costatus Yel t. 
et J . Duba t . 
А. miпimus Yelt. et 
J. Dubat . 
А. petalatus Yel t. et 
J. Dubat. 
D ecacrinus decem ~ras -
.~us J . Dubat . 

+ + 
' ;.-•, 

+ + 

+ 

+ 

D. orientalis Yelt. + + 
Kuzbassocrinus Ьin idi - + + 
gitatus Yelt . 
Т{. sp. 

+ + 
+ 

+ + 
+ 

+ + 
+ 
+ 
+ 

+ 

горизон·г 

+ 

+ 

+ + 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

' .,-
с х 

~т. 

-6' 

+ + 
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Вид гори зо нт 

Rftodocrinites ornatus 
J Dubat. 
Hexacrinites ? latus 
sp. nov . 

+ 

+ 

Н. ? humili carinatus 
Yelt . 

+++++ ++ 
aff. 

Н ? tuberosus Yelt. 
Н. ? torulosus sp . nov. 
Н. ? denta.tu s ecblna· 
tus Yelt . e t. J. Dubat . 
Н ? dent a.tus cal·ina-
tus Yelt . et J . Dubat. 
Н. ? Ьi concavus Yelt . 
et J . Dubat . 
Н. ? mamillatus Yelt . 
et J. Dubat . 
A porretocrinus liga
tus (Quenst .) 
А opertus J. Dubat. 
Eu calyptocrinites ro
saceus Goldf. 
Gr a ptocrin us incondi
tu s (J. Dнbat.) 
G. obstupendus (J. Dн
bat.) 

+ + 

+ 

+ + 
aff. arr. 

+ 

G incelebratus (Yelt. + 
et J. Dubat.) 
S alairocrinus humilis 

+ 

(J . DLlha t .) 
S . jucund us (J. Dubat..) 
S cingula.tus (Goldf.) 
S sp . 
Cymatocrinus undul a
tocostatus sp. nov. 
Lissocrinus ilobotsclи
ioen.~ is (J. Dubat.) 
L sp. 
Medi ocrinus multus 
(J Dнbat . ) 
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ov. 
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р. nov. 
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11m nom. nov. 
Е 
(Q 
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d 

cf . dentatus 
uenst.) 
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on tus sp. nov. 
А murocrinus 
.•с l~en s i s (Yelt. 

ubat.) D 
А 
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с 
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Верхняя часть сарджальского, салаирrшнский и rшреевсюiй горизон
ты по многим группам фауны (Красилова, 1963; Ржонсницr{ая, 1964;. 
Куликова, 1966 и др.) I{Оррелируются также с верхним эмсом Западной 
Европы. 

Комплексы криноидей кувашского горизонта Горного Алтая по руч. Ку
ваш, Медведеву логу и Ганину rшючу фациально различны, поэтому сопо
ставление их проводится раздельно . В то же время комплекс !{ринои
дей кувашского горизонта по руч. Куваш значительно сходен с таковым 
из более древнего киреевекого горизонта. n чем свидетельствует при
сутетвне в них Antnmocrinus floгeus Yelt., А. pгimaevus Sis., Hexacrini
tes? tuberosus Yelt., Н. ? humilicarinatus Yelt., Amuroainus cf. imatschen-
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Таблица 5 

Распространение родов крин:оидей в <<эйфельском>> лрусе среднего девона 
СССР и других стран 

Род 

Stylocrin us 
Triacrinus 
'Casterocoma 
Jlfyrtillocrin us 

•Си pressocrini tes 
'Тe:raptocrinus 

T elraloboc,·inus 
Tetraxonocrinus 
T essarocrinus 
'T etrastaurus 
Trigono.~ laurus 

Poly por ocr inus 
Botr yocrinus 
Anthinocrinus 
Decacrin us 
[(uzbassocri nus 
R hodocrinites 
Н exacr ini:es 
P latylzexacrin us 
Apol·retocrinus 
Eucaly ptocrinites 
·Craptocrinus 
.Salairocrinus 
Cymalocr inu s 
Lissocrinus 
Mecliocrinus 
Н aplotelocri n. us 
.S tenocrin us 
Fabalium 

<Jrena!ames 
Amur ocrin u.~ 

.Cyclocycl icus 
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sis (Yelt. et J. Dubat.) Видимо, это сходство обусловлено близкими усло
виями их существования. 

У становление в комплексе кривоидей кувашского горизонта по Медве
деву логу характерных представителей рода Hexacrinites и видов Decacri
nus orientalis Yelt., Anthinocrinus lacrimalis sp. nov. (близкого к А. euge
niae Yelt. et J. Dubat.) и Amurocrinus imatschensis (Yelt. et J. Dubat.) , ши
рОI{О известных в имачинской свите эйфельского яруса среднего девона 
Верхнего Приамурья, дает возможность кувашсrше отложения по Медве
деву логу коррелировать с имачи:нской свитой Верхнего Приамурья Даль
него Востоr{а (табл. 6). 

В кувашсi{ОМ горизонте по Ганину ключу преобладают виды Cupres
.socrinites sсаЬег Schultze, С. aff . gracilis Goldf. и другие , близкие к видам 
шандинекого горизонта, а это позвоJrяет кувашсi{ИЙ горизонт по Ганину 
.ключу сопоставлять с шандинсi{ИМ горизонтом Северо-Восточного Салаи
ра. По обилию видов рода Cup1·essocгinites эйфельские отложения на Севе
ро-Восточном СаJшире можно сопоставить приблизительно с аналогичны
ми отложениями в 1-Gго-Западном Тянь-Шане . Последние по присутствию 

·Cupгessocгinites aassus Goldf., С. gracilis Goldf., С. planus Sche,v., С. ova
t us Schew. и других легко rшррелируются с эйфельсюп11и отложениями Во
сточного склона Урала. 

Несомненно, криноидеи эйфельского яруса Северо-Восточного Салаи
ра и Восточного снлона Урала имеют много общего в систематичеСI{ОМ со
ставе, хотя изучены они еще очень слабо. Об этом свидетельствует при

·t;утствие широко известных представителей рода Cupressocrinites, ви
дов Н exacrinites? humilicarinatus Yelt. и Н. tuberosus Yelt., Kai{ ПОI{а
;:sывает первая публиr{ация В. С. Милицыной (Дубатолова , Елтышева, 
1Vlилицына, 1969) . А это в свою очередь дает основание сопоставить их 
между собой. 

По присутствию представителей родов Cupгessocrinites, Н exacrini
tes и Anthinocrinus можно отложения полуяхтовсного , шандивеного и 
мамонтовеного 1 ·оризонтов эйфельсного яруса Север о-Восточного Салаира 
лоррелировать v отложениями назахсного горизонта Центрального Казах
стана . Наличнt:J представителей рода Gastaocoma, видов Hexacrinites·г 
lъumilicarinatus Yelt. и Н . ? tuberosus У elt. позволяет отложения, отно
симые !{ эйфельскому ярусу на Северо-Восточном Салаире, сопоставить 
в первом приближении с аналогичными отложениями Армении . Салаир
кинский, полунхтовский, шандинекий и мамонтовсний горизонты Северо
Восточного Салаира по присутствию в них представителей родов М yrtil
locrinus, Н exacrinutes и Salairocrinus довольно уверенно можно сопо
ставить с хобочалинсi{ОЙ свитой Северо-Востока СССР ( хр. Тас-Халх
'rах). Шандинекий и мамонтовекий горизонты, особенно пестеревекий изве
стняк, по комплеr{су видов Stylocrinus tabulatus tabulatus ( Goldf.) , 
S . tabulatus depгessus (Muller) , Cupгessocrinit es scaber Schultzo, 
С. gracilis Goldf., Н exacrinites? humilicarinatus Yelt., Eucaly p-
tocгinites cf. rosaceus Goldf., Salai1·ocrinus cingulatus Goldf. , и родов 
Triacrinus, Gasterocoma, lvf yrtillocrinus, Tetгastaurus, Rhodocrinites, 
Н exaainites, Sphaeгocrinus, Aporretocrinus определенно коррелируются 
с I{риноидными известиядами эйфельского яруса Центральной 
Европы. Особенно ·много общего наблюдается в пестеревсrшм известня
J{е мамонтовекого горизонта Северо-Восточного Салаира и в верхнеромер
шаймерсних слоях ФРГ (Struve, 1955). Судя по статье Глинского (Gliп
ski, 1961), почти все слои эйфельсного яруса Рурской мульды содержат 
фрагментарные остатки нриноидей, видимо, их много таюне и в Прюмер
ской и Хилисшаймерской мульдах, но изучены они еще очень плохо. В на
стоящее время мы располагаем по кривоидеям этих мульд лишь работа
ми прошлого вена (Goldfuss, 1826; Schultze, 1867; Queпstedt, 1876 
и др.), когда стратиграфия этих районов была изучена недостаточно де-
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TabJJitцa 6 

Сопостапление отлощевий нижнего девона tt <<эiiфельСI\ОГО>> яруса средоего девона на территории СССР 

Ярус, Северо-Восточный Северное Прибал- Юго-3ападный 
Отдел подотдел Салаир Горный Алтай Верхнее Приамурье хашье и Централь- Тянь-Шань Восточный склон Урала 

ный Казахстан 

Мамонтовекий горизонт Шивертинсний горизон·r 
Верхпеэйфельсний 
подъярус 

М:атвеевсний и мунур-

Шандинсний горизонт 
чергинсний горизонт I\азахсний горизонт 

Зона Conchidicea pseudo-
•ЭйФель- Имачинсная свита 

Средний сний>> 
baschkiгica 

девон ярус 

I\увашсний горизонт 
Нижнеэйфельсний Полуяхтовский горизонт 
подъярус 

Зона Favosites гeguJaгis-

Салаирнинсний горизонт I\иреевсний горизонт 
simus 

Сарджальский го-
ризонт 

Пандшрутсний гори- Слои с Karpinskia conju-
М:алоба·,атсний горизонт зонт ula 

Верхний Ян ушипений горизонт 
подотдел 

Верхнеi<реновсний гори-
Прибалхашсний го- Rсрхнян часть петропав-зонт 

БольшеиеверСI<ан ризонт 
Кштутсний горизонт 

ловеной свиты 
Нишпий свита 

девон Нишиенрсновсни i i гори-
зонт 

Нишпий 
Ре~шевсний I'Оризонт подотдел 

Шишнатс1шй 
Среднин част 1, neтponaiJ-

ТомьчумыШСI<Ий I\араэспинский го-
гори- ЛОВСI<ОЙ СВИТЫ 

гори- зонт, нунжанский 
30НТ ризонт горизонт 



Таблица 7 

Распространение видов I\риноидей в живетс1юм ярусе среднего девона 
СССР и Северной Амерюш 

1 ~J~ 
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•Cupressocrinites gracili s GoldJ. + с. ? rossicus Antropov + с. ? tripartitus Scbe\v. + Polyporocrinus m ultiforabllis (J. + Dubat.) 
An tlil1.inocrin us jloreus Yelt. + + 

ех gr. 
А. floreus gracilis Yelt. et J. Dtt- + + -1- arf bat. 
А. jlo1·eus mдgпus Sis. + Anlinocriпus sp. + ]( asacl~slanocrinu.~ qutnqueangula- + or is (J. Dubat) 
Kuzba.~socrinus Ьini1igilatus Yelt. + Н exacr in ites ? lzumilicarinatщ• + arr. + + + + + + arr Yelt . 
Н. ? tuberosus Yelt. + + Н . ? mamillatus Yelt. etJ . Dubat . + 
н. ? Ьiconcavus Yelt. et J. Dubat . + 
Н . ? lcartzevae Yelt. et J . Dubat. + + + 
н. ? kaгtzavae lcasacl~stanicus Sis. + 

·Gгaptocrin.us incelebratus (Yelt . + -et J. Dubat.) 
!\11 ediocrinus vastus (Yelt. et J. + Dubat.) 

.Stenocrinus mundus (J . Dubat.) + St . oldoicu.1· (Yelt. et J . Dubat.) + Amurocr inus imatscl~en s is (Yelt. + arr. + et J. Dubat.) 
·Cyclocicl icus orbltus (J .DпЬаt.) + 

1 1 
С. aequiplicatus (Yel t . et J . + 'D ubat.) 

тально и иринаидей изучали не послойно, а выбороrrно . Поэтому дальней
шее детальное изучение нриноидей Центральной Европы, особенно в 
эйфельс1шх мульдах, может дать возможность провести более дробную 
I<орреляцию nтложений эйфельсного яруса Северо-Восточного Салаира 
и Центральной Европы, где развиты бJшзние фации, сохранившие весьма 
.сходные остатки т>риuоидей. 
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Табли ц а 8 

Распространение родов криноидеir в живетсi>Ом лрусе средиего девона СССР 

Си pres socr in iles 
Poly porccr inus 
Ant/1 inocr in и s 
К asachst anocr in us 
Kuzbassocrin u.~ 

Н ехаС/' i n i; es 
Graptocrinus 
Mediocrin u.~ 

Stenocr inus 
Amurocrinu.~ 

Cyclocycl icus 

и других стран 

---1---:--т---- ---- -- - - ---- --- ----

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

" .:.· 

+ + 

+ + + arr. 

+ + + + ~rr. 

i 1 

Представители широiю распространенного рода Cupгessocrinites встре 
чаются в эйфельсiюм ярусе не TOJIЬKO Северо-Восточного Салаира, !Ого
Западного Тянь-Шаня , ·Урала, но также и Испании . В эйфельсrшх отложе
ниях Северо-Восточного Салаира и в онондагском ярусе Северной Амерп
IШ установлены представители двух общих родов Myrtillocrinus и Hexac
l·in it:es. Одны<о этих: сведений далеi{О не достаточно для сопоставления. 
Следует заметить, что криноидеи на Северо-Восточном Салаире появилисJ~ 
много р аньше, чем в Северной АмерИI{е. 

Живетекий ярус 

Rриноидои живетенаго нруса на территории СССР изучены пою:\ СJН1-
6о . Одшшо уже имеющпеся материалы по Северо-Восточному Салапру 
ПОI\азывают, что по сравнению с эйфелем они несi\ольно обеднены наr~ 
по родово11Iу , тан и по видовому составу . В связи с этим очень затруднепй 
I{Орреляция гюшетских отложений по нриноидеям. Тем не менее можно 
высiщзать более или менее определенные соображения по этому пово,r;у 
(табл. 7, 8). 

По н:омпленсу родов Anthinocгinus, Н exacгinites, Stenocгinus и Cyclo
cyclicus сафоновсi\ИЙ гориаоит Северо-Восточного Салаира удается сопо
ставпть с ольдойсi\ОЙ свитой Верхнего Приамурья Дальнего Востока, от
вечающей полному объему II\Иветсi\ого яруса. По присутствию видов An
tl~inocrinus floгeus gracilis (Yelt. et. J . Dнbat.) , Amurocrinus imatschen
sis (Yelt. et J. Dubat.) и неноторых других можно сопоставить 
ольдайсную свиту Верхнего Приамурья Дальнего Воетона r. белыебашеной 
свитой Горного Алтая. Много общего имеется в номплексах видов и родо.n 
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Т абли ц· а 9 

Распространение видов ириноидей в верхнем девоне СССР 

Окраины Нузнецкого бассе/Ша 

Север- Северо-заnадная Заnад- :< 
ная на я "' '" '" " 

:;: 
---

1 

- -- к :z: 

"' "' D,' - Dз1 Dз' Da1 "' :Е 
Do' "' "' D,' ::.с; < 

Вид ---- --- -
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"' "' " ;,s: ;,s: ls: ~:::::: "' " ,., 
'Oi ,., :s: 

" "' :s: "' ;;; '-' " "' t~ "' " "' ls: " "' :;: ls: :s: 
~~ "' ;~ s-,_ "' "' :z: ,_ ~ ~ ~ :z: :о,_ :s: 

:.C: f- о е- '-'>- " '" t3~ -"' с.>;:: ~:z: :I:>t :s: :z: "'"' "'"' ~Б 
о ~5 ~о :z:o :S:o .00 .00 Р-0 :s: o о: О :s: о .... ~ :;:о :S:oo " "' <Ооо ""' ""' "'"' ><"' o:r;i о" ~ ~ 6'~ 
о :s:{•) 

Е3~ o: :s: Q ls: ;»:;: o:S: o>ls: 1Eis: <!J :S: ·О :s;: ~:s: O:is: 
:а о. ""' "'"' "'"' "'"' о"' "'"'- "-о. О» о. R Р. U О ~о :а о. ""' ~ 8 ro o О! о '-'0 f-<0 ~~: <> О О» о О: о 8 8 1~ 5 §3 "'О о> о е ~ "'"- "'" "'"' ""- <-<- ;,!.; ~ '-"- :S:<-< .,,_. 

Н exac1·inites? Jcart zevae Yelt. + + + + + 1+ + + 
et J. Duba t . 
Н. ? ma.culo~ us J . Dubat. + + 
Н. ? aгgut us (Yelt .) + 
Н. ? kart zevae lcasaclt,\ tan icus -:-
(Yelt.) 
M elocrinites pergrandis J. Du- + + 
bat. 
Anlblnccri nt:~; sp. + + 
Antlzinocrinus incisus Yelt. + 
А. fl oreus magnu,< Sis. + 
Listocrinus in: ectus (J. Dubat.) + + 
T cmeocrinus observablli s (J. Du- + 
ba t. ) 
Sch.yschca.locrinus paucus (J. + 
Dubat.) 
S tenccrinus paragaudius (J. Du- + 
bat.) 
St. obscurus (J. Dubat .) + 
Cly plzydocrin us sin gularis (J. + 
Dubat.) 
С. infimus (J . Dubat.) + 
Ca.ll ecCI'i ry.us multiciu s (J. Du- -!-
bat .) 

I\риноидей живетекого яруса Северо-Восточного Салаира и восточпого 
склона Урала . На это уiшзынает присутствие в них представителей шир v
но известных родов Cupressocгin ites и Anthinocrinus, а также в·идов Н exa
ain ites? humilicarinatus Yelt. и Н.? kaт-tzevae Yelt. et J. Dubat. Нриноидзп 
Урала еще только изучаются В. С. :Милицыной, но и предварительные све
дения, сообщенные ею, дают возможность довольно надежно коррелировать 
отложения живетекого яруса Северо-Восточного Салаира и восточного 
ст;лона Урала. Присутствие видов Н exacт-inites? tubaosus Yelt. и Н.? humi
li caгinatu.s Yelt. позволяет сопоставить акарачкинсний, керлегешсJшЙ н 
сафоновсний горизонты Северо-Восточного Салаира и отл.ожеиия в Арме
нии , относимые н живетсиому ярусу. Живетекие отложения Север о
Восточного Салаира имеют общие роды Anthinocт-inus и ll exacr-inites с 
аналогичными отложениями Центрального Казахстана . 

IПирОiю известные роды Cupт-essocт-inites и Н exacгinites распростране
ны в живетсЕом ярусе не только Северо-Восточного Салаира н рала , но 
тrшже и в Центральной Европе, а первый род встречен , нроме тuro, 

. 
~ 

+ 
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Т а бли ца 10 

Распространение родов I{риноидей в верхнем девоне СССР и других стран 

"' "' "' "' 
1 

Окраины .Кузнецкого бассейна 
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Н exacr in iles + + + + + + + + + + + 
Melocriniles + + + + 
AnLblnocr inu.~ + + + + 
Lissocr inus + + 
Tomeocrinus + + 
S cl~yschcaloc r·i n us + 
Stenocr·inus + + 
Gly phydocrinus + + 

1 
Calleocrin us + 

1 1 

еще и в Испании. В живетсr~ом ярусе Центральной Европы, судя по ра
боте Глинского (Glinski, 1961 ), фрагментарные остатип иринаидей до
вольно широко распространены, по еще почти не изучены. В живет
нам ярусе Северо-Восточного Салаира и в гамильТrонсном ярусе Север
ной Америни известны близние роды и виды стеблей нрипоидей, каr~ 
например, Anthinocrinus floreus gracilis (Yelt. et J . Dubat.), сходный с 
Pentagonostipes petaloides MoOI'e et J effords; Н exaainites? humilicarinatus 
Yelt., очень близrшй н Laudonomphalus regularis Мо01·е et Jeffords (Moore 
and Jeffords, 1968) и другие . 

ВЕРХНИИ ДЕВОН 

Rриноидеи верхнего девона, хотя и многочисленны, по очень однооб
разны. Наибольшее r~оличество их наблюдается в нижней и самой верх
ней частях франеиого яруса . Сведений об их изучении очень мало, поэто
му возниr~ают большие затруднения при I{Qрреляции отложений верхнего 

девона ( табл. 9, 10). 

Фрапсний лрус 

Наибольшее разнообразие криноидей в нижнефранскqм подъярусе из
вестно на северо-западной и северной оr~раинах Rузпецного бассейна. 
Наиболее распространенными и хараrперпыми видами для этого подъяруса 
являются представители Н exacrinites? kartzevae Yelt. et J. Dubat., часто 
образующие целые прослои. Этот вид встречается во всех морсних отло-

!28 
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женпях на всех окраинах Кузнецкого бассейна, где развиты отложения 
ниншефраненого подъяруса. Это дает возможность норрелировать их меж
ду собой. Н exacrinites kartze vae Yelt. et J. Dubat. известен во франском 
ярусе верхнего девона :Казахстана и Армении. Присутствие представите
лей родов Hexacrinites, Anthinocrinus и близних видов позволяет фран
СI~ие отложения онраин :Кузнец1~ого бассейна сопоставить с аналогичными 
отложениями :Казахстана и Армении. 

Во франском ярусе Северо-Западной окраины :Кузнецкого 
бассейна установлены роды Н exacrinites и М elocrinites, общие с тако
выми из франского яруса Бельгии (Fгaipont, 1883) ФРГ, ГДР (Bassleг, 
Moodey, 1943) и Северной Америни (Bassler, Moodey, 1943; Goldring, 
1923). 

Фаменсю1й ярус 

Из фаменсного яруса в настоящее время известны пока только два 
вида из северо-западной ОI{раины :Кузнецrюго бассейна. Один из них, 
Tomeocrinus obse rvaЬilis (J. Dubat.), распространен и в аналогичных 
отложениях в Армении (Дубатолова, Елтышева, 1969). Это свидетельст
вует о резн:ом обеднении 1~риноидей и о неблагоприятных условиях их 
жизни. 
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ОБ УСЛОВИЯХ СУJЦЕСТВОНАНИЯ НРИНОИДЕй 
И РАССЕЛЕНИИ ИХ В МОРЯХ ДЕВОНСНОГО 

ПЕРИОДА НА ТЕРРИТОРИИ СССР 

:Криноидеи, без сомнения, были стеногалинными морсними животны
ми, населявшими, в основном, участки морей прибрежной неритовой зоны. 
Об этом свидетельствует нахождение их в номплеr{се с I{Ораллами, стро
матопороидеями, брахиоподами, мшаннами, трилобитами, водор ослями и 
другими организмами и полное отсутствие их в отложениях, содержа

щих пресноводные формы. Очевидно, оптимальные условия для их жизни 
были отличны от .условий, которые характерны для современных ирина
идей . Новейшие исследования советсrшх и зарубежных океанологов, био
географов, зоологов и палеонтологов ( Зенневич, Беляев, Бирштейн, Фила
тодова , 1959; Виноградова, 1959; Виноградова, Бирштейн, Виноградов, 
1959; Соколова , 1959; Claгk, 1908, 1914; Ubaghs, 1953; Яковлев, 1964 
и др .) показывают, что современные криноидеи живут в глубоких зо
нах морей и океанов от 100 м и до очень больши:х глубин. Наибольшее 
количество их обнаруживается на глубине от 180 до 1000 м и с даль
нейшим углублением r-юличество резко уменьшается . Отдельные предста
вители современных прикрепленных I\риноидей встречены на глубине 
9715 м, как например, в Идзу-Бонинской глубоководной впадине ( Зею{е
вич , Беляев, Бирштейн, Филатолова, 1959). В отличие от современных,. 
девонские криноидеи жили, J{aK справедливо отметил Убахс (Ubagl1s, 
1953) , в прибрежных водах на глубине приблизительно от 15 до 100 JJt, 

обычно они селились огромными группами, образуя своеобразные заросли 
в подвижных и богатых пищей водах. Они предпочитали таюrе участки 
морей, в которых постоянно происходило движение воды, но в то же 
время эти места были защищены от штормовых движений волн , в про
'l'Ивном случае относительно тонн:ие стебли и руки их могли легко 
разрушиться от ударов волн. Излюбленным местом их обитания в де
вонсюrх морях Алтае-Саянской горной области были, возможно, придон
ные заросли водорослей, кораллов , мшаноr{ и других организмов, под. 

защитой которых и селились I{риноидеи, создавая с ними историчесrш 

сложившиеся биоценозы . Присутствие в такого рода зарослях, I{ан , напри
мер, в малобачатсном море раннего девона, относительно крупных мас

сивных и сравнительно мелюrrх <<Нежных>> форм, симметричных и несколь
ко ас.и:мметричных Itриноидей, гладних и снабженных самой разнообраз
ной скульптурой, дает возможность предположить, что в малобачатском 
море были весьма разнообразные условия существования. 

Одним из наиболее важных факторов среды была температура воды 
морсr{ого бассейна. По данным Нларна (Claгk, 1914), самая благоприят
ная для современных иринаидей температура воды от 12,78° до 18,33° С .. 
В этих температурных пределах он наблюдал не только наибольшее раз
нообразие криноидей , но и бОJrьшое количество; все они были, пример
но, среднего , одинакового размера, устойчиво сохраняли присущие им 
морфологические особенности, как например, десять рук, одинаковое· 
строение стебля, величину кроны и т. д. Теплые воды способствовали нор-

: ;Мальному развитию криноидей, быстрому их расселению. Изменение тем-
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пературы в ту или иную сторону вызывало отклонения от средних раз

меров и нормальных черт в строении кривоидей и уменьшение их 
количества. Моря, располагавшився на территории современной Алтае
Саянской горной области, характеризовались, видимо, оптимальной тем
пературой, может быть близкой к уr{азанной Кларком. Их воды были теп
лыми. Об этом -свидетельствуют с·редние размеры и большое разнообра
зие собранных криноидей. Все это бывает присуще теплым водам. 

Большую роль в расселении кривоидей играли пищевые взаимоотно
шения. Интересные исследования над современными криноидеями в этом 
направлении сделаны тоже Кларком (Clark, 1908). Пищей для современ
ных криноидей служит планктон. Размер кривоидей зависит от притока 
пищи. Очевидно, чем больше организм получал пищи, тем большей была 
el'O величина. Эту зависимость четко показывают наблюдения Кларr{а. 

Западный берег Гренландии изобилует фиордами, в которые непре
рывно поступает свежая вода от таяния льда. Лед, который относится от 
берегов, тает и убивает миллионы находящихся в воде мелких теплолю
бивых организмов. Последние не выдерживают большого изменения соле
ности воды, ее охлаждения, погибают и падают на дно. Эти погибшие 
организмы являются обильной пищей для кривоидей в прибрежной зоне 
Гренландии и способствуют их большему росту. В KapCI{OM и Баренцо
nом морях нет такого притока свежей опресненной воды, не появляется 
в воде большой биомассы пищи и поэтому здесь нриноидеи мелние. Оrюло 
Шпицбергена, где огромные ледяные nоля сnособствуют nостоянному ос
вежению nоверхностной воды, также создаются условия для гибели мел
l{ИХ организмов, сле·довательно, для усиленного nитания криноидей, по
этому и здесь они также достигают I\руnных размеров, значительно боль
ших, чем нриноидеи, живущие в KapCI{OM и Баренцовом морях. Однако 
они далеко не такие круnные, нак на западе Гренландии, таи нак гибель 
мелких организмов в этом районе nроисходит не в таr\ИХ больших мас
штабах и nищи меньше. 

В местах встречи теnлого течения Гольфетрима с холодным северным 
течением происходит массовая гибель южных мелrшх организмов; они 
служат богатой nищей для криноидей. Последние танже здесь имеют 
большие размеры, nочти такие же, кан у побережья Шnицбергена. Ги
гантсние размеры криноидей наблюдаются ОI{ОЛО восточного берега Япон
ского моря, где nроисходит nостеnенное смешение теnлого и холодного 

течений. У восточных берегов Индии встречены нруnные и довольно раз
нообразные нриноидеи. Причиной таrюго роста служит обилие nищи. 

В условиях троnиr-юв интенсивно nалящее солнце вызывает быстрое 
исnарение nоверхностной воды моря, особенно там, где оно мелко, и со
ответственно является nричиной смерти многих мелних организмов. Низ
кие сrшлистые берега во время отливов сильно нагреваются. Во время 
приливов они заливаются относительно nрохладной водой. Мелкие орга
низмы не выдерживают резких колебаний темnературы, nогибают и смы
ваются в море, где обитают криноидеи. Периоды палящего солнца в 
этом климатичесном nоясе часто сменяются ливнями, nоследние резко 

изменяют темnературу и плотность поверхностной воды, вызывая массо

вую гибель мелких организмов. Таrшм образом, в троnических условиях 
прибрежная зона и мореное дно около береговой линии дают мансималь
ное ноличество nищи для кривоидей и сnособствуют тем самым большо
му разнообразию и увеличению их размеров. Не исключена возможность 
того, что разнообразие и развитие большого количества разного размера 
кривоидей в малобачатском, шандинеком и мамонтовеком (во время отло
жения nестеревекого известняка) морях были связаны с влажным троnи
ческим nоясом. 

Кривоидеи nитались и nитаются не тольно nогибшими организмами, 
но и живыми. Для привлечения их н себе они вьrрабатьmали в процес,се 
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иволюции разнообразную, довольно яркую OI>pac r->y с контрастными пят
нами. У современных криноидей в or->pacr->e тела обнаружены почти BC!-J 

цвета спектра, кроме чисто голубого. В черный цвет окрашены их цент
ральные части тела. Голубой и черный цвета дают различные сочета
ния, обеспечивая мансимальную ярн:ость. Самый распространенный цвет у 
них желтый. Он присущ обычно примитинным формам и почти всем мо
лодым особям. Поэтому есть основание пр едполагать, что древние кринои
деи чаще всего были онрашены в желтый цвет. Известно, что нриноидеи, 
живущие в тропичесних морях, характеризуются наиболее разнообразной 
иr->раской. ·Разнообразие и тонность оттеннов окрасни их тела не имеют 
себе равных среди морских беспозвоночных . . В их раснрасне чаще всего 
участвуют два цвета: желтый и нрасный. При смешении этих цветов с 
голубым и черным вознинюот наиболее распространенные расr->раски кри
ноидей: зеленая, коричневая, пурпурная, наштановая, лиловая, малино
вая. :Количество частей тела , онрашенных в голубоватые оттенни, уве
личивается с освещением. Очевидно, и девонсrше криноидеи были ярко 
ОI->рашенными. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что 'В малоба
чатсном горизонте нижнего девона встречаются желтоватые, беловатые, 
юшоватые и пятнистые ОI{расни поверхностей скелета криноидей, обычно 

чашечек Возможно, их онрасна была довольно близкой I\ современной и 
служила той же цели, что и у ныне живущих нриноидей, т. е. привле
чению н себе мешшх организмов, ноторые служили им пищей, а танже 
и защитным целям. 

Современные нриноидеи преимущественно обитают в морях, обладаю
щих нормальной солепостыо, вместе с Таi\ИМИ стеногалинными организ
мами, нан кораллы, морение звезды, морские ежи, голотурии, голово

ногие моллюсни. В :Курило-:Камчатсr->ой глубоноводной впадине н.риноидеи 
находятся в сообществе с погонофорами, пантоподами, изоподами, поли
хетами, морсними ежами и фораминиферами (Зенr\евич, Беляев, .Вир
штейн, Филатолова, 1959). В частности, ОI\оло Шпицбергена, где набшо
дается опреснение поверхностных вод за счет таяния льдов, нриноидеи 

живут на глубине, нуда не доходит опреснение, либо оно настолько не
значительно, что не сназываетсл на их жизни. Согласно данным Rларна 
(Claгk, 1908), нриноидеи не встречены в местах, где имеютел большие 
рени со сравнительно устойчивым течением, освежающим море на боль-
шое расстояние от своего устья, делая этим самым жизнь иринаидей не

возможной на этих его участнах. :Кан уже отмечалось выше, девонские 
I\риноидеи, как и современные, являлись стеногалинными животными. Об 
этом свидетельствуют отложения, в rиторых сохранились их остатrш, 

а также сопутствующие организмы. Очевидно, криноидеи предпочитали 
жить большими сообществами в отнрытых морях с нормальпой солено
стью, и иногда они заселяли заливы и полузамннутые бассейны, где со
леность отнлонллась от нормы. Однано в таrшх бассейнах они редни, об 
этом свидетельствуют единичные находки их в лагунных отложениях. Со
гласно имеющимся у автора находнам, нриноидеи лагунных отложений 

отличаются мелними размерами, бедным видовым составом. Очевидно, они 
попадали в заливы и лагуны СJiучайно, жили в очень угнетенных усло
виях, быстро погибали, не достигнув полного расцвета. 

Е. А. Ивановой (1958) из морей средне- и позднекаменноугольных эпох 
па Руссной платформе описано три зоны обитания криноидей: прибреж
ное мелководье, отмели и внутренние снлоны отмелей и относительно 

глубокое море с нормальным химичесним режимом. Есть основания пола
гать, что примерно в таких зонах моря жили и девонские криноидеи. 

Так, в отнрытых девонених морских бассейнах, находивmихсл в различ
ные века на территории современной Алтае-Салнсной горной области, 
нриноидеи селились в зоне прибрежного мелноводьл (от 10 до 50 .м), 
особенно много их было на отмелях (на глубине примерно 35-40 .м), 
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в зоне сrшопов мелн:оводья и в зоне относительно г лубоного моря (от 
50 до 120 м). 

Физюю-химиqеские характеристики разных зон Кузбасского моря рас
сматривались Е. А. Ивановой, Т. Н. Бельской, И. И. Чудиновой (1964) 
и С. В . .Максимовой (1960) , поэтому в пастоящей работе основное вни
мание уделяется особенностям образа жиJни I{рипоидей. Частично ее ос
вещал Н. Н. Яковлев (1926, 1939, 1947, 1949, 1952, 19'56) в ряде ста
тей по крипоидеям среднего и верхнего иарбона. Этот исследователь на
сался лишь влияния механических условий на строение морсних лилий. 
Новые материалы позволяют дополнить сведения по :жологии . 

В зоне прибрежного меш\оводья девонского бассейна, располагавшего
ся на территории Алтае-Саянсi\ОЙ горной области, обитали довольно од
нообразные, сравнительно длиппостебеJrьчатые ирппоидеи, жившпе пре
имущественно в сообществе н:ораллов табулята и ругоз, брахиопод, иногда 
острююд. В этой зоне постоянно происходили различные теченпя, спо
собствовавшие перемешиванию воды, обильному приносу плю-штона, сос
тавлявшего пищу нриноидей . От вредного действия взмучепных частиц 
I{рипоидей спасали длинный стебель, высоио поднимавший нрону над 
дном моря, и относительная подвижность верхпей части тела морсюrх 

лилий. В .пределах этой зоны нередио встречались значительные поселе
ния I{риноидей. Они чаще всего обитали на твердых грунтах, служив
ших им хорошей опорой . Фаитичесюгй материал свидетельствует о том, 
что нриноидеи нижней части томьчумышсi{ОГО горизонта около г. Гурьев
сrш, значительной части верхнеиреi-:овского горизонта раннего девона, 

большей части салаириинсного и мамонтовеного горизонтов среднего дево
на на Северо-Восточном Салаире, ниреевсиого и частично I\увашсr<ого 
горизонтов среднего девона Горного Алтая происходят из меш\оводной 
прибрежно:й зоны. В отложениях этих горизонтов встречены в большом 
rюличестве разрозненные чJrеники, разных размеров обломки стеблей, от
дельные табличюr чашечеr< и тольио единичные целые чашечии н:ринои
дей. Это свидетеJrьствует о большой подвижности воды на этих участнах. 

Наиболее благоприятной зоной обитания ириноидей в девонених бас
сейнах Алтае-Саянсиой горной области были отмели и внутренние сило
ны отмелей, находившиеся либо вблизи берегов, либо на неиотором уда
лении от них, где почти не СI\азывалось реююе nзмучивание осадка, ме

шавшее нормальному их развитию . Криноидеи этой зоны девонского моря 
характеризовались чрезвычайно большим иоличеством и разнообразием 
(обилием отрядов , семейств, родов и видов ). Здесь они :шили в сообще
стве водорослей, нораллов , изредка немногочисленных строматопороидей, 
брахиопод, иногда остракод и ряда других беспозвоночных. Тю\ое разно
образие фауны уназывает па нормальную соленость и нормальные гидро
химические условия. Газовый режим был, вероятно, танже нормальным, 
так нан этому способствовало волновое перемешивание воды, обеспечива
ющее высоиую насыщенность нислородом ее придонных слоев . Кроме того, 
обилие водорослей обеспечивало также высокое содержание кислорода в 
Н!JИ:ДОННЫХ Же СЛОЯХ ВОДЫ. 

К отложениям отмелей относятся довольно чистыв известняни сред
ней части томьчумышсного горизонта, НИJ-Юiеi{рен:овсний горизонт, извест
пяки малобачатского горизонта, пестеревсний известняк мамонтовеного 
горизонта на Северо-Восточном Салаире , а танже известняки янушинсrш

_го и кувашсного (по Ганину ключу) горизонтов Горного Алтая. Наиболь
шим разнообразием и обилием кривоидей отличаются известняни малоба
чатсного горизонта и пестеревсний известнян мамонтовеного горизонта, 
в ноторых остатни нриноидей распределяются очень неравномерно, обьi'i
по в виде отдельных сноплений. Например, в известняках малобачатсного 
горизонта встречены обломrш стебле·й и рук и их отдельные членини, 
много табличеi\ чашечен и хорошо сохранившиеся чашечi\И I\риноидей. 
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Вероятно, на отмели малобачатсrюго моря жили не только длинно
стебельчатые, но также и коротr{остебельчатые криноидеи, с циррами или 
без них, кривоидеи с якоревидным, разветвленным и заостренным стеб
лем, т. е. прикрепленные, пассивно плававшие и свободно лежавшие на 
дне, каr{ Myelodactylus. Все это овидетельствует о том, что условия 
жизни в этой части отмели были очень разнообразны. На это также ука
зывает присутствие гладких и скульптированных, симметричных и асим

метричных форм. Все они имеют примерно средние размеры, нет среди 
них особенно крупных и очень мешшх форм. А это свидетельствует об 
оптимальной температуре (может быть, как у современных кривоидей от 
12,78 до 18,33° С), хорошей аэрации и нормальной солености бассейна. 
Разные представители кривоидей обитали на различных грунтах. Обилие 
и разнообразие !{риноидей свидетельствует о том, что отмель малобачат
екого моря около г. Гурьевсr\а была защищена от сильных волн I{Ю{ИМ-то 
барьером. 

:Криноидеи обитали также на сrшонах мешиводья девонского бассейна, 
живя в ,сообшестве табуJrят и ругоз, брахиопод, ~юрСI{ИХ ежей, гастропод, 
трилобитов и н~мно.гочисленных водорослей. Видимо, часть отложений 
вер:х;некретювского тюризонта образовалась в зоне сr\лонов мелr{оводья. 
Особе-нпо много криноидей хорошей сохранности встречается в ниш
ней части верхненрековсr{ого горизонта, где найдены разрозненные чле
ники стеблей и pyr{, различного размера обломки стеблей и рук, табличrш 
чашечек, чашечrш и единичные кроны многих родов r<риноидей ( табл. 2, 3) . 
Среди них есть Il:aк гладкие, так и сr\ульптированные формы; неr\о
торыо из них довольно крупного размера, значительная часть их тол

t;·1·u ·1· аблитчатые . Встреченные остатrш: кривоидей в большинстве своем 
преr<расно сохранили тоюсую скульптуру и не окатаны, но наблюдаются 
и слегка он:атанные обломrш стеблей, вероятно, принесенные из другой 
зо.t:~.ьr или подвергшиеся: перекатыванию во время сильного волнения: моря:. 

:Криноидеи в этой зоне жили, возможно, под защитой массивных rилоний 
табулят, на твердых грунтах и были преимущественно приr<репленными. 
Постоянно происходившее волнение воды обеспечивало хорошую аэрацию 
и принос минрост\опичесr\их организмов, ,служивших пищей для: кри;нои

дей. Присутствие водорослей доставляло нислород, лerr<o растворяющий
ел в воде . 

В девонских морях Северо-Восточного Салаира криноидеи жили и в 
зоне относительно глубокого моря с нормальным химячееним режимом, 
несколыш удаленного от прибрежного мешюводья. Они были сравнитеJIЬ
но однообразными, довольно I{рупными, с относптельно длинным стеблем, 
прикрепленным, разветвленным или ЯI{Оревидным. Примером отложений, 
возникавших в этой зоне, являются осадки шандинекого горизонта, в ко
тором нами встречены отдельные членики, разнообразные облоМI{И рук и 
стеблей с относительно длинными многочисленными и беспорядочно рас
положенными цифрами, особенно OIЮJIO прикорневой части, пемногочис
Jlенные табличт{и чашечеr{ и единичные чашечъ:и криноидей. Они найде
ны в комплексе со свободно лешаrцими крупными брахиоподами, гастро
подами, свернутыми наутилоидеями. Не исключена возможность, что жили 
в этой зоне также нораллы, остатки r<оторых встречены вместе с нрино
идеям:и. Все это свидетельствует о довольно слабой подвижности воды. 
Встреченные крупные нешштанные относительно длиFЫiые обломки стеб
лей криноидей с довольно длинными циррами свидетельствуют об их су- 
ществовании в относительно спонойной зоне глубокого моря. Однообразие 
видового и родового состава, видимо, указывает на недостаточную аэра

цию придонных частей воды, при которой выживают немногие формы. От
носительно нрупные размеры свидетельствуют, по всей вероятности, о на
личии обильной пищи. 
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Следует заметить, что кривоидеи обычно жили и живут в чистой nро
~рачной морской воде, но они обитали и в мутных водах. Так, кривои
деи известны в породах с значительной примесью битуминозного и или
-стого материала, например темно-серые битуминозные известняки томЪ
чумышекого горизонта около г. Гурьевска. В такого типа отложениях они 
обычно сравнительно многочисленны, но всегда однообразны. В сравни
тельно чистых водах с интенсивным газообменом криноидеи наиболее 
многочисленны и удивительно разнообразны. Видимо, известняки малоба
чатсr<ого горизонта и лестеревсние известняни 111амонтовсrщго горизон

та о·тлагались в ТаJ{ИХ условиях . 

Наши материалы и литературные сведения поназывают, что криноиде";. 
могли жить и жили в симбиозе с другими организмами, чаще всего с 
червями. ПатоJ]огнчесюrе :изменения скелета криноидей, вьшвапные сим
бионтами, были подмечены еще в I<онце XVIII в . Их описывали Этеридж 
(Etheridge, 1880) и Граф (Graff, 1885) . Н. Н. Яковлев (1926, .1956) 
уназал паразитов морсних лилий из каменноугольных отложений с Мяч
нова . Этих вопросов на салась Е . А. Иванова ( 1958) . Наши наблюдения 
и литературные сведения поназывают, что изменения скелетных частей 
исrшпаемых нриноидей вызваны, нан правило, кольчатыми многощетинко

выми червями подrшасса Mysostomida. Повреждение стеблей таними чер
вямп довольно подробно описано l{). А. Арендтом (1961). Мизостомиды 
селились на стеблях, руках, а также, вероятно, на нрышке и чашечне кри
ноидей. Черви Schisoproboscina ivanovi Jakovlev жили на руках и на 
стеблях криноидей, питаясь, как отмечают Н. Н . Яновлев (19'26) и 
IO. А. Арендт (1961), половыми иродунтами и мягними частями тела, 
расположенными в центральном навале стебля, а возможно тr<анями, но
торые регенерировали в пораженных учасТI{ах стебля. Единичные стебли 

·с патологическими изменениями, поврежденными шизопробосцинами или 
другими червями, встречены в верхненрековском и малобачатском гори

.зонтах раннего девона и в пестеревсном известняне мамонтовекого го

ризонта среднего девона Северо-Восточного Салаира. 
В сиl11биозе с I<риноидеями жили моллюски. l{омиенсализм намев

ноугольных I{рипоидей с брюхоногим моллюсном Platyceras описан 
Н. Н. Яrщвлевым (1926, 1956, 1964) и Е. А. Ивановой (1958). Эти 
мо.lJлюсни селились на нрышке чашечни ОI{оло анального отверстия, пи

'l'ались иродунтами выделения. В девоне rшмменсализм МОJIЛЮСI<ов и I{рИ
ноидей не известен. Часто стебли I{риноидей r<ar< при :шизни, так и после их 
гибели использовали фораминиферы, губ1ш, стро:матопоро:идеи, I{Ораллы, 
мшанки, неrшторые брахлоподы и раrщобразные в начестве твердого суб
страта. !{роме того, эти организмы селились на стеблях, чтобы возвышаться 
над дном и нонтролировать большую массу воды. Известны r<орал:rы 
{например, Pseudofavosites), rшторые в I\ачестве субстрата выбирали то.чь
rш сте·бли :криноидей. Видимо, небольшие организмы, поселявшиеся на 

·стеблях, не приносили нринои:деям особенного вреда. Однано сильные 
разрастания полипняка !{Ораллов и зоарий мшююr< могли привести н раз

рушению стеблей. 
В фауне современных морей н.риноидеи сравнительно редки. Сущест

вуют представителп одного поднласса Aгticulata. Среди них известны 
~вободно плавающие и иринрепленные формы. В палеозое, в том числе и 
в .девоне, существовали три подrшасса I{риноидей: Inadunata, Came1·ata и 
FlexiЬilia. Наиболее многочисленны были представители первых двух под
классов . Среди них выделяются прит\репленные и пассивно плавающие. 
Большинство палеозойсних криноидей были иринрепленными и селились 
преимущественно в мешюводье, занимая своими сообществами значитель
ные пространс.тва. Из иринрепленных стебельчатых сейчас известны все
го 80 видов. Rан отмечалось рюше, они заселяют относительно глубокие 
участни морей, тогда нак палеозойсюrе - мелние . Резкий переход кри-

135 



ноидей из мелководья в спокойные глубоние воды произошел, видимо, 
в конце палеозоя ввиду наст'Упивших неблагаприятных условий сущест
вования. Этому способствовали гороо'бразование, первмещение береговых 
линий, изменение нлимата и исчезновение привычной ~для них ппщи, 
как заметил Н. Н . Яr>овлев ( 1964). В полосе меш>оводья остались су
ществовать тольно пассивно плавающие криноидеи, освободпвшпесл от 
пр1шрепленил к ·субс.т.рату. Освобождение от стебля наблюдается у нри
ноидей уже в палеозое . Тание формы, нак Myelodactylus, Hapetocrinus, 
Eomyelodacty lus, Brachiocrinus, Crinobrachiatus и другие, сохранили сте
бель, ·но освобо:дились от пр1шрепленил. Они перешли н плаванию на 
небольшой глубине вблизи рифов . Стебель у них приобрел способность 
свертываться в спираль, скрывал полностью чашечr<у ме:шду цпррюии, 

т. е. он изменил свою функцию приярепленил и поддержания нроны в 
вертинальном положении на функцию защиты. Тание изменения вoзr-rиr-~:
JIИ уже у представителей силурийсних и раинедевонених родов Myelo
dactylus и Н erpetocrinus. Неноторые r<риноидеи, оставаясь прiшреплен
ными, таr-~:же приобрели способность 1-1: свертыванию, например девол
ений Ammonicrinus deliiformis Wolbшg. В палеозое известны таr-~:же слу
чаи и планнтоиного образа жизни нриноидей. Например Scyphocгinites, 
распространенный n позднем силуре и раннем девоне, приобрел способ
ность к плаванию вследствие развития газоносного аппарата пневмато

фора (лоболита ) в корневой части стебля:, rщторый позволял представи
телям этого рода находиться во взвешенном состоянии и переноситься 

течениями на большие расстояния . В юрский период встречались бессте
fельчатые Saccocoma, r-~:оторые плавали благодаря небольшому весу, малень
иой чашечке и большой поверхности тела е длинными руr,ами и пинулами. 

В девонсrшх морях, располагавшихся на территории Советского Сою
за, нриноидеи были очень многочисленными и разнообразными. Об этом 
свиде-тельствуют о'бильные находюr их остатr-~:ов в виде разрозненных 
члеников стеблей и рук, их обломнов, табличеr> чашече1-1:, полных чаше
чен и нрон, встреченных на Руссной платформе (в По~долии и других 
районах), на Урале, в :Казахстане, Средней Азии, Алтае-Саянсной горпой 
области, на Севе.ро-Востоке СССР, в арктичесюrх районах Советского 
Союза (Новая Земля, Таймыр, Вайгач, Новосибирсrше острова и другпе ), 
в Забайн:алье и на Дальнем Востоке . Однано расселены .они были нерав
номерно. В распоряжении автора имеются материалы, позволяющие об
наружить ;ряд особенностей географического расселепил r>риноидей. :Кан 
показывают все стратиграфичесние и палеонтологичесr-~:ие сведения, а таr-~:
же полевые наблюдения на территории Алтае-Саш-rсiюй горной области, 
море в раннем девоне было открытым, изобиловало островами, вт{руг 
ноторых располагались мелнаводные участни, нередr-ю служившие местом 

поселений нриноидей . В ·то же время острова защищали прибрешиое 
мелководье ·ОТ воздейивил сильных штормов. В томьчумышСiшм, ранне
нрековсном и поздненрековсrюм морях раннего девона, располагавшихся 

на современной территории Север о-Восточного Салаир а, криноидеп были 
довольно обильны. В томьчумышсном море они обитали, вероятно, не 
тольно на прибрежном мелководье вблизи норалловых, водорослевых и 
редко строматопоровых поселений, но и на отмелях и были представле
ны родами Tetraptocrinus col 1., Kuzbassoainus col., Gurjevskocrimls col., 
Desmidocrinus col., Hexacrinites col., Crossotocrinus col., Salair·ocrinas col., 
Mediocrinus col., Haplotetocrinus col., Schyschcatocrinus col., Pandocrinus· 
col., Fabalium col. (табл. 3) . 

В раннеr-~:реков сном :море излюбленным местом шизни r'риноидей были 
мелнаводные о11мели, на ноторых обитали сравнительно многочисJiенные 

1 Col. от латинского слова columna- стебель, предложен Г. А . Сту1шли:ной (19G4) . 
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сообщества строматопороидей, r.;ораллов, брахиопод, острю.;од и водорос

лей, образовывавшие отдельные скопления. Среди них жили иринаидеи 
родов Tetraptocrinus col., Anth.inocrinus col., Kuzbassocrinus col. , Agatho
r:rrnus col., Salaiгocгinus col., Schyschcatocгinus col., Fabalium cal., Paibo
locгinus col. и другие (табл. 3) . В поздненреновсном море r<риноидеи сели
лись преимуществен:ь:о на снлонах мелноводья, обитали таюие и на при
брежном мелноводье. Они жили среди rшраллов, брахиопод, острюшд, 
водорослей и некоторых других беспозвоночных. Из r<риноидей были рас
пространены представители родов Tetгaptocгinus col., Anthinocгinus col., 
K[~zbassocrinus col., Kasachstanocrinus col., Н exacгinites, М elocrinites, Euta
xocгinus, Salaiгocгinus col., М ediocгinus col. и другие ( табл. 3). 

На отмелях малобачатского моря, располагавшегося на территории 
Северо-Восточного Салаира, щлшоидеи отличались исr<лючительпо боль
шим разнообразием . Они жили среди спорадичесни встречающихся 
зарослей водорослей, r<ораллов и других беспозвоночных. Здесь были рас
пространены представители родов Myelodactylus col., Ollulocгinus, Gaste
гocoma, Cupressocгinites , Tetralobocrinus col., Tessaгocгim~s col., Tгiloboc
гinus col., Anthinoainus col., Kasachstanocгinus col., Decacгinus col., 
Kuzbassocrinus col., Guгjevskocгinus col., Actinocrinites, Н exaainites, Pla
tyhexacl·inus, Agathocгim~s col., Cryptoainus col., М eloainites, Dolatocгinus 
col., Crossotocrinus col., Cotylocrinus col., Salairocгinus col., М ediocrinus 
col., Haplotetocrinus col., Schyschcatocгinus col., Иstutocrinus col., Colleocгi
nus col. и другие. В конце рапнего девона они достигли мансималыюга 
расцвета не толыш в морях Северо-Восточного Салаира, но и во многих 
морях этого времени на других территориях Советск·ого Союза . 

В раинем девоне в районе Северо-Восточного Салаира и Горного Ал
тая находился единый мо.рсной бассейн или несr<ольно бассейнов, тесно· 
связанных ме;нду собой, о чем свидетельствует ·едилая фауна нриноидей, 
представленная не только близюrми родами, но и тождественными вида
ми. Почти по всей Алтае-Саянсi<ой dбласти были ра·спространеиы очень 
близкие I<рииоидеи. Наиболее важными из них являлись виды Tetralobo
crinus peгplexus J. Dubat. col., /(uzbassocгinus tubeгculatus (ScЪew.) col., 
Cгossotocrinus gradatus (Yelt.) col., Salaiгocrinus textus ( J. Dнbat. ) col. , 
М edioainus inamoenus sp. nov. col. и другие (см. табл . 2). Только в 
Горно-м Алтае в начале раннего девона (ремневсное время) условия для 
жизшr криноидей были отноеительно неблагоприятными. На литорали 
ремневеного моря r<риноидеи не жили совс,ем, так r<ак r-:ораллово-строма

топоровые заросли из-за rустоты своих поселений, сильно мутных вод, 
видимо, заглушали жизнь криноидей. Здесь селились лишь изредка 
попавшие молодые особи криноидей, I{Оторые быстро погибали, поэтому 
сейчас в отложениях ремневского горизонта находятся лишь единичны~ 

обломi<и стеблей I\риноидей небольюого диаметра (юные или угнетенные
формы). Томьчумышсное море Северо-Восточного Салаира через ремнев
сr<ое море Горного Алтая имело очень затрудненные связи с r<араэспин
еким морем Назахстана, I<унжаксrшм и шишн:атсrшм морями Юго-Запа:ц
ного Тянь-Шаня. Об этом свидетельствует присутствие небольюого ноли
чества общих родов и видов 1 ( см . табл. 2, 3), указывающих на су· 
ществ.ование слабого обмена фауной н.риноидей этих бассейнов . Очевпдно, 
в морях территорий Алтае-Саянсr<ой горной области, Казахстана и Сред
ией Азии сушествовали самостоятельные фауны, имевшие различную ис
торию развития и сформировавшиеся в различных условиях . Есть полно~ 
основание рассматривать моря раннего девона Алтае-Саянсной области в. 
rшчестве самостоятельной зоотеографичесr<Ой провинции. Не иснлючена 

1 Роды и виды нриноидей, встреченные в других районах Советского Союза, рассмот
рены в главе <<l{орреляция девонеrшх отложений СССР и других стран» и приведе· 
ны .в таблицах распространения видов и родов. 
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!Возможяость, что караэспинское и ·кунжа~ское моря составляют части 

других зоогеографичес:ких провинций. 
В морях первой половины раннего девона, расположенных на совре

менных территориях Северо-Востока СССР и Дальнего Востока, видимо, 
условия для жизни к.риноидей были очень неблагоприятными. В отло
жениях этого времени встречаются 'единичные плохой сохранности об
ломки стеблей: I<риноидей небольтого диаметра. Связь томьчумышсrиго и 
:крековского морей Северо-Восточного Салаира с одновозрастными бассей
нами на Урале 1была очень затрудненной, о чем свидетельствуют большие 
различия в их фауне криноидей. На это уr<азывает малое количество 
общих видов и родов. Раннеr<ретивсное и позднеr<реr<овсr<ое :моря, по
видиl\юму, также имели ограниченные связи с прибалхашским морем 
Казахстана, что подтвершдается присутствием в этих морях небольтого 
числа общих родов и близких видов . У словил существования в них не
сколько различны. Раr-шеr<реrшвсrие и позднекре:ковсr<ое моря через моря 
Тянь-Шаня и Казахстана имели связь с J{штутснии морем Юго-Западно
го Тянь-Шаня. 

Прису'!'ствие общих и близн:их родов и видов свидетельствует не толы<о 
об обмене между бассейнами фауной: криноидей, но также о сходных усJIО
виях существования в этих морях (см. табл. 2, 3) . 

Малобачатсное море Северо-Восточного Салаира и яr<ушипсrше море 
Горного Алтая, несомненно, представляли единый бассейн. На э·то уr<а
зывает значительная часть общих и близr<их видов и родов, в них встре
ченных (см. табл. 2, 3). В то же время, судя по общему :компле:ксу 
общих и близr-\их родов и видов, малобачатсное море приобрело более 
широкую связь с панджрутсним МО'рем Юга-Западного Тянь-Шаня, воз
можно с одновозрастным 'морем Урала и Новой Земли. Об эт.ом свиде
тельствуют следующие виды : Anthinocrinus sangulus Sche'\ov. col., Kasach
stanocrimLs aspemm Scl1ew. col., Kuzbassocrinus bystrowi Yelt. col., К de
cemlobatus Yelt. col., К sublilis . (Schew.) col., К tubeгculatus (Schew. ) 
col., Dolatoainus aff. spinosus Milleг et Gшley col. , и роды Ollulocrinus, 
tJasteгoco ma, Tetraptocгinus col., Actinocrinites, 111 elocrinites, встречающие
·СЯ r..;ая в малобача'!'сrюм горизонте Севера-Восточного Салаир а, тю< и в 
пандшрутсн:ом горизонте !{)го-Запа д ного Тянь-Шаня. Общими видами для 
ма лобачатсr<ого горизонта и верхнего отдела шш;него ~девона Урала яв
ляются Tetralobocrinus perplexus (J. Dнbat.) col., Kuzba.ssocrinus decemlo
batus Yelt. col., Mediocrinus pasimilis (J. Dubat.) col. и роды Myelo
dactylus col., Aporгetocrinus col., Fabalium col. Вероятно, эта связь осу
ществля.пась через раннесарджальсное море l{азахстана и одновозра·стное 
море , наторое •находил ось на территории Тянь-Шаня. Наибольшая изо

.ляция малобачатского моря Северо-Восточного Салаира возитшла с ранне
девонсниiVrи морями Дальнего Восто'I<а и Северо-Востон:а СССР. 

На территории Алтае-Саянсной горной области море продолжало су
ществовать таюr.;е в среднедеволсr<ую эпоху. Э:йфельсrюе · море Северо
Восточного Салапра и Горного Алтая, видимо, было единым. На это 
указывает прису·гствие большого ряда общих родов и видов не толы<о 
нриноидей (см . табл. 4, 5) , ·но и др утих групп бентесных животных 
(Дубатолов, 1959, 1963; Дуiбатолов, Спассi<ИЙ 1964; Грацианова, 1967; 
Елнин, 1968 и др.). Салаирr<инсr<ое море Северо-Восточного Салаира, ви
димо, сообщалось с юrреевсюrм :морем Горного Алтая. Все имевшиеся в 
распоряжении автора материалы поназьшают, что между ними постоянно 

происходил обмен фауной. Общими видами для этих морей были Н exacri
nites ? humilicar·inatns Yelt. col., Н. ? tuberosus Yelt. col., Anthinocrinus 
pгimaevus Sis. col., Salairocrinus humilis (J. Dпbat.) col. и представители 
рода Kuzbassocrinus col. 

Кринои~деи салаирюш:сного и юrреевсного морей обитали преимущест
sенно в мелноводной части бассейна среди отдельных ·зарослей нораллов, 
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1.1:шанок и некоторых другю~ беспозвоночных. Вероятно, киреевско~ море 
Горного Алтая, судя по присутствшо большого r<оличества экземпляров 

-общих видов, имело связь с позднебольшеневерсним и раннеимачинским 
морями Дальнего Востоr<а. Оно, вероятно, сообщалось и с по::щнесард
жальским морем Северного Прнбалхашья и Центрального Казахстана. 
Rриноидеи во всех этих морях близки по видовому составу, хотя и от

.личались относительным однообразием и большим количеством предста
вителей r<аждого вида. Есть все основания считать, что затруднитель
ной была связь салаирнинсного и киреевсн:ого ·морей с одновозрастны11ш 
морями !Ого-Западного Тянь-Шаня, Армении, а также "Урала и Северо
Востона ОССР. На отмелях полуяхтовсr<ого моря r<риноидеи были много
численны, но их систематический состав изучен еще слабо . 

В шандинеком море оли обитали не толы{О на мелководье и его от
мелях, IIIO и в относительно ГлубокОВ'ОДIНОЙ его ча·сти. Сред!И н.риноидей в 
это время преобладали представители семейств Gasteгocomidae и Cupres
socrinitidae и ию<оторых других семейств . Шандинекое море Северо-Носточ
лого Салаира сообщалось с кувашским морем Горн.ого Алтая. На это уна
зывает присутствие общих видов рода Cupгessoainites (см. табл. 4) . 
Между этими морями, видимо, постоянно происходил обмен фауной, а ус
ловия жи.зни криноидеi~ были сходными . 

В то же время нувашское море Горного Алтая через одновозраст
ные JVropя Монголии имело связь .с имачмнсr<-им морем Дальннго Востока. 
·Об этом свидетельствуют следующие общrие и близюrе виды Decaainus 
o1·ientalis Yelt. col ., Anthinoainus laaimalis sp. поv. col. (бли :ший к 
А. eugeniae Yelt. et J. Dнbat), Amuгuainus imatschensis (Yelt. et Dubat.) 
col. и представители рода Н exacrinites col. 

В мамонтовеком море Северо-Восточного Салаира нриноидеи жили 
кат< на мелководье, тат< и на его отмелях. Особенно большим разнообра
.зием 'Семейств, родов и видов криноидей охараr<теризован пестеревсний 
.известняк мамонт:овсного горизонта, являющийся отложениями отмели. 
Здесь встречены представители следующих родов Styloainus, Tгiacrinus, 
Gastaocoma, lvlyrtiloaiiШS, c~~pгessicrinites, Tetrastauгus col., Polypoгocгi
.nus col., Rhodocrinites, Н exacrinites, Apoгretocrinus col., Graptocгinus col., 
Salaiгocrinus col., Cymatoainus col., Mediocгinus col., Haplotetocrinus col., 
Stenoaim~s col., Fabalium col., Crenatames col. Большое раз.нообра31Ие кри
воидей указывает на б.тrагоприятные условия их существования в сообще
стве I<Ора.тrлов, брахиопод, мша.нок, трилобитов и других бентосных беспо
звоночных. Мам.онтовское .море, особенно в м·омент ·отложений пес·терев
ского известняка, сообщалось и с эйфельским морем Центральной 
Европы. Это также подтверждается большим rщличеством общих видов Sty
loainus tab~~latus tabulatns ( Goldf.), S. tabulatus depгessus (Mйller ), Cnp
гessoainit es sсаЬег Schul tze col., С. gгacilis Goldf. со1. , Н exacrinites ? 
humilicarinatns Yelt . col., Eucalyptoainites cf. гosaceus Goldf., Salairocгinus 
cingulatus Golclf. col. п родов Triacrinus, Gasteгocoma, JИyrtillocгinus, Tet
.rastauгus col., Rhodocrinites, Н exacгinites, Sphaerocrinus, Aporretocгinus col. 
(см. табл. ·4, 5). Может быть, эта связь осуществлялась через одновозраст
ные моря "Урала, Новой Земли и моря, находившиеся на территории сов
ременног-о Северного Ледовитого о-r<еана. Не исилючено, что эта связь 
проходи.тrа и через моря Средней Азии, Армении, Северной Африки, 
Испании. На всех террит.ориях известны паходни остатк·ов близких 

·Фаун криноидей среднего денона . Несмотря на неко.торую эндемичность 
фауны нрин·оидей Северо-Восточного Салаира и Центральный Европы, 
между ними ·очень иног.о -общего. 

В живеТtском веке на Северо-Восточном Салаире море еще продолжа
.ло существовать. В анарачк•инсном и -кнр елегешеком мо.рях поселения кри
воидей пр.иурочены тоже преимущественно I< мелrшводью, однако отличают

·СЯ они сильным однообразием, хотя и предстюшены бо.тrьшим rюличест-
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ном экземпляров каждого вида. Это свидетельствует, видимо, о юшее
благоприя'l1ных у.слошiях их -существования. В сафоновеком море кри
ноищеи жили на мелководье и его .отмелях, особенно большое разнооб
разие их возникало на отмелях (см. табл. 7, 8) . П римером их жизни на 
отмели являе'!'ся биогерм сафоновекого горизонта в д. Заречной. КрiИRои
деи: о·битали в -сообществе кораJшов, -строматопороидей, брахиопод и дру
гих бес-позвоночных. Общий их состав на отмелях сафоиовекого моря 
IНесRолыщ обеднен по сравнению с отмелями эйфельских морей. Сиетема
тический состав нриноидей живетсн:их морей Северо-Восточного Сала.ира 
и Горного Алтая сви:детелыс11Вует об интенсивных связях между этими мо
рями и о затрудненных связях с живет-ским морем Дальнего Бостона; 
Казахстана, Армении, Урала и Северо-Востоrш СССР. Живетекое море Се
веро-Восточ;ного Салаира таюне имело связь через моря Урала и Новой 
Земли с одновозрастным морем Центральной Европы. Через моря, распо
лагавшиеся на территюриях Монгоюrи, Дальнего Востоrш п Тихого онеа
на, види11ю, •существовала затрудненная связь с одновозрастными морями 

Северной АмериNИ, Ка,нады и воет-она Северной Америни. Во всех этих 
районах встречены nредст.авители общих родов (см. табл. 8) . 

В позднедевопсную эпоху море понинуло Северо-Восточный Салаир и 
переместилось на севера-западную, западную и северную ·ОI{раины Кузнец
нога бассейна. В морях франс:коrю веRа в этих районах Rриноидеи были 
многочисленны, но -отличались большим однообразием родового и видово
го состава (см. таобл . 9, 10). Они обитаJIИ, главным образом, на мешш
водье в с-ообществе брахиопод, мшанок, немногочисленных нораллов и 
других беспозвоночных. Однообразие их уr{азывает на то, что условия· 
жrизни I{р'И'Ноидей были, в.нди11ю, менее благоприятными и однообразными . 
Все материалы поназывают , что франск-ое море Кузбасса сообщалось с 
одновозрастными морями Казахстана, Армении, Урала, Русской платфор
мы. Через моря Урала и Новой Земли оно сообщалось с морями Бель
гии, Центральной Бвропы и Северной Америни. Из этих районов из
вестны находюr представителей общих родов . ФранСI{Ое море, судя 
по известным в настоящее время определениям нриноидей, сделанным 
Р . С . Елтышевой (устное сообщение), имело связь с морем Руссной 
nлатформы. 

Еще б01днее, нан по ро-довому, т-ан и видовому составу были ирино
идеи в фаме.н.сних морях позднедевонсi{ОЙ эпохи. Их .находки изве·стны из· 
подподонинсних слоев по р. Томь . Возможно, море этого района имело
связь через море в Казахстане с .морем Армении. Здесь танже найдены 
остатrш I{риноидей. 

Проведеиные исследования еще раз подтверrrщают, что иринощцеи 
быJLИ морсl{ИМИ .стеногалинными животными. Они вели nреимущественно 
бентосвый образ жизни. Тольно некоторые из них в процессе естествен
поло отбора перешли н планнтоиному образу жизни. В основном, нринои
деи ·обитали .па прибрежном мелководье , его отмелях, на •снлоJiах мешю
водья и в глубоной ча·сти м.орсното бассейна, где входили в биоценозы 
среди зарослей нораллов , мшанон, сноплеиий брахиопод и других беспо
звоночных. Большое влияние н.а них ·оназывало обилие или недостаток 
пищи, обусловливая !Не 11олыю однообразие или разноо6разие сmстемати
чесrюrо состава, но и влияя на величину их тела . Большое разнообразие 
I{риноидей и их ·относ-ительно I{pymrыe размеры ·свидетельствуют о троnи

чесrmх или .субтропичесних условиях -существ.ования. Загрязненная взму
ченными частицами вода приводила н угнетенному росту и повреждени

ям тела нрииоидей, но не вызывала их маосовой гибели. 

В процессе развития нрин.оидей складывались определенные симбио
тичесl{ие отношения с червями, брюхоногими м-оллюсrшми, норалламк 
и другими организмами . 
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Анализ расселения I{риноидей в раине- и среднедевонских морях, су

ществовавших на территории СССР, позволяет сделать ·вывод, что бассей
ны, располагавшиеся на территории Алтае-Саянской горной области, пред
ставляли самостоятельную зоогеографическую прови.нцию, нотарая име
ла очень слабые связи с соседними провинциями. Фауна криноидей в 
морях позднего девона была дифференцирована значительно слабее . 

Таким ·образо11I , изучение криноидей позволяет ззосстановить не талыш 
процеосы эволюции большой г.руппы организмов, IНО и Эiюлотичесrше, зоо
геогр.афические особеmюсти морей девонского периода. 



3АНJПОЧЕ Н И F, 

Детальное изучение собранных обширных :колле:кций I{риноидей шша
зало, что он:и имеют .бюльшое значение для дет·аЛЬIНЫХ ·стратиграфи
ческих исследований. Наряду с чашеч:ками, хорошими индm\аторами вре
мени являются и фрагментарные остат:ки стеблей I\риноидей. Изученныо
девонс:кие разрезы I-\узбасса и Горного Алтая хараi\теризуются большой 
полнот·ой и насыщенностью ·Отложений остатками :криноидей. Для боль
пrи;нства дробных стратиграфических подразделений дено:на выделены 
характерные :комплексы :криноидей, по :которым лег:ко устанавливае1'ся 

возраст отложений даже в полевых условиях. 
Детальным изучением :к.ш.юлексов :кри.ноидей удалось т.аюне подтвер

дить самостоятельность нижнеире:консiюго и верхнекрековского горизон

т.ов ;и выделение д,вух подотделов в н;ижнеи девоrне . 

ПровеДЕшные сопоставления по :комплеi{сам Rрююидей показываю ·r, 
что томьчумышс:кий горизонт :к.оррелируется с нараэспинсi<им горизонтом. 
Центрального I-\азахстана, с I\YHЖai{CIOIM и шишi<атсiпrм горизонтами 
1Uго-аападног.о Тянь-Шаня; нижне:кре:ков,сi<ИЙ - с верхней частью rпетро
павловс:кой свиты Восточн.ого сюi:Она "Урала, нижнекре:ковский и верхне
:кре:к.овс:кий- ·С .:кштутс:ким горизоiпом Юга-Западного Тянь-Шаня, верх
не:кре:ковсi\iИЙ- с прибалхашсi\ИМ горизонт.ом Центрального Казахстана;. 
малобачат.оний - с ЯRушинсiшм горизонтом Горного Алтая и с пандж
рутс:ким горязавтом IОго-Западног.о Тянь-Шаня; салаир:кинсi\ИЙ- с юr
реевс:ким горизонтом Горного Алтая, с верхней чаетыо сарджальс:кого го
ризонта Казахстана, с верхней частью ·большеневерСI\ОЙ и нижней частью 
имачинсr\ОЙ свиты Верхнего Приамурья Дальнего Востоi<а; шандин
сiшй - с :кувашсiшм горизонтом Горного Алтан; шандинсi{ИЙ и мамонтов
екий - с :криноидными известню\ами эйфельского яруса Центральной Ев
Р'Опы; сафоновекий- с ольдойсi\ОЙ свитой Верхнего Приамурья Дальне
го Бостона . 

Обширный палеонтологичесний материал по девоНСl{ИМ иринаидеям по
зволил, .:кроме ·стратиграфиче:сюrх выводов, во.остановить зоогеографиче
скую и энол·огичесRую обстановни девюнс:ких м·орей Алтае-Саянс:кой гор
ной ·области и морей, располагавшихся в девонсном периоде в ·сосед

них областях. 
Приведеиные данные изучения :кр·иноидей .свидетеJrьствуют о том, что 

моря, располагавшиеся в раине- и среднедевонсную эпохи на террито

рии Алтае-Саянской горной ·области, следует рассматривать в начестве 
самостоятель:ной зоогеографичесной провинции. 

А!Нализ сведений морфологичесiшх особеmrостей стеблей иринаидей 
позналил .обосно:нать выделение десяти новых семейств, двадцати трех 
новых родов и двадцати двух ;новых видов. 
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ПРНЛОJИЕНИЕ 

Переченъ местонахождений IЧJИнuидей, описанных в работе 

Местонахождение 

Северо-Восточный 
Салаир 

Там же, левоберен<ье рч . Салаирки, Малоса
паириинсиий Rарьер, восточнан стенRа при 

1 

Год 1 сборов 

1961 

1961 

Чьи сборы Nt обр. 

Ю . А. Дубатоловой 44 

Ю. А. Дубатоловой 42, 42а 

Район г. Гурьевсиа, левый берег рч . Сала
ирии, ианава и шурф в 1000 .111 вверх от устьн 1 

въезде в Rарьер :-----~------------------------~~-----------

1963 Ю. А . Дубатоловой, 
Е . А. ЕлRина 

Д-6354 

Там же, левый берег р. Малый Бачат и рч . 
Салаирии , Rарьер в 30 .111 на востоR от щелез
нодорожного моста. 

1961 Ю. А . Дуб атоловой 100 

1963 

Там же, Rарьер оноло дробильной фабриюr 1961 

1963 

соп11а в 500 .111 на северо-востоR от д. В ул11ан 1960 

1963 

Го рный Алтай 
Нижнее течение р. Ануя , западная ОRраина 1961 
с. l<амышенсRоrо, !<арьер Сахарного завода 

Там же, левобережье рч. l<амышенRи в 1963 
700 '" R ЮВ 250° от горы 1<олпа11 

Там же, Rанава у геодезичесRого звана 1960 

1963 

Там же, в 1,1 "'" на северо-запад от геодези- 1965 
чесRого знаRа и в 1,9 "-'' на юго-запад от 
фермы в МедведсRом логу 

Нижнее течение р. Анун , правый берег Га- 1959 
нива Rлюча, 200 .111 ниже бывш. пос. l<иреев-
ского 

Таи же, правоберен<ье Ганина нлюча, левый 1958 
борт лога, спусRающегося R средней час·rи 
бывm. пос. l<иреевсиого 

Там же, правый б ерег Ганина хшюча у верх
него иопца быliш. пос. НиреевсRого. 

150 

1961 

1958 

1961 

1965 

1 

Ю. А. Дубатоловой , 
Е . А . Елнина 

Ю. А. Дубатоловой 

Ю. А. Дубатоловой, 
Е. А. ЕЛRИНа 

Д-6345, Д-6345а 

20, 21, 22 

Д-6344 

Р. Т. Грациановой, Е-6024 
Е . А. ЕЛJшна, Н. П. Нуль-
коnа 

IO. А . Дуба·rоловой , 
Е. А. Елиина 

Р. Т. Грациан овой, 
Е. А. Елиина 

Р. Т. Грациановой, 
Е. А. Елкина 

Д-6336 

Е-6141 

Е-6320 

Р . Т. Грациановой, Е-6054 
Е . А . Елнина , Н. П . Нуль-
нова 

Р. 'Г. Грациановой , 
Е. А. ЕлRина 

Ю. А. Дубатоловой, 
Н. И. Беспрозванных 

Р . Т. Грациановой, 
Е. А. Елнина 

Р. Т. Грациановой, 

Р . Т. Грациановой , 
Е. А. Елиина 

Р . Т. Грацианоnой 

1 

Р. Т. Грациановой, 
Е. А. Е~шина 

Ю. А. Дубатоловой, 
В . Н. Дубатолова, 
Н . И . Беспрозванных 

Е-6310а , Е -6311 

Д-6573 

ГН-2а 

ГН-3 

Е-6153 

ГН-4 

1 

Е-6154, Е-61 55, 
Е-6156 

Д-6542, Д-6543, 
Д-6544 



Местонахождение 

·там же, правобережъе Ганина нлюча, co
noчRa в левом борту первого нрупного ло
га выше бывш. noc. Rиреевсного 

·там же, в 500 м ·выше бывш . noc. Rиреев
сRого 

1 

Год 1 
сборов 

1961 

1959 

ПРНЛОЖЕННЕ (продолжепие) 

Чьи сборы 

р, Т. Грациановой, 
Е. А . ЕлRина 

Те ;не 

.М обр. 

Е-6157 

ГR-5 

1961 1 >> >> 1 Е-6159 

1965 Ю. А. Дубатоловой, 
В. Н. Дубатолова, 

Д-6545, Д-654Я, 
Д-6547 

'Там же, правый берег Ганина нлюча в 500 ~~ 1961 
выше бывш. noc. Киреевенаго 

·там же , в 100 ~~ ниже Матвеева лога, 1961 

Правобережъе р. Ануя в нижнем течении, 1961 
.верховье лога против бывш. пас . Rиреевсно-
го. в 1,65-1,75 ""'' от высоты 585,5 по Аз. 
'297° сз. 

Нижнее течение р. Ануя, левый борт доли- 1959 
ны ручья правого притона рч. Соловьихи 

·в верхнем нонце одноименного села 

1965 

'Там же , nравый борт Хомичева лога наnро- 1965 
тив его первого ответвления 

Там же, в 200 ~~ вверх от устья его втор о г о 1965 
·ответвления 

·Среднее течение р. Ануя, левый борт доли- 1960 
.ны рч . ШиноR, в 100 ~~ ниже водоnада 

'Водораздел р. Песчаной, nравобережье рч. 1965 
Rуваш, в 1,48 ""'' ·на запад от ручья Лагер -
ного и в 100 .>< на северо-запад от второго 
.зимниRа 

Т.ам же, в 200-300 _., R северо-заnаду от вто- 1965 
рого зимниRа 

·там же, в 1,3 n~1 от высоты 1596,6 по Аз. 
150• юв 

Там же, в 940 ,., ·от высоты 1596,6 по Аз. 
во• св 

Там же, правый борт лога со вторым зимни
Rом У его раЗВИЛRИ, В 850 .>1 QТ ВЫСОТЫ 1596,6 
.по Аз . 140° ЮВ 

Там же, правый борт лога выше его развил
'1\И , в 0,65 n.>t от высоты 1596,6 по Аз. 138° ЮВ 

·там же в 1,5 n.>< R западу 203-258° от устья 
рч. Лагерного и в 200 .>1 R западу от второго 
·зимниRа 

Правый берег .!J .. Песчаной у Rондратьев
-сRой СОПRИ 

1960 

1957 

1959 

1959 

1965 

1960 

Н. И. Беспрозванных 

Р. Т. Грациановой, Е-61 61 
Е. А. Елнина 

Те же Е-6185 

>> » Е-6196, Е-6197 

Р. Т . Грациановой, ВС-1 
Е. А. Елнина, Н. П. Нуль-
нова 

Ю. А. Дубатоловой, Д-6581а, 
Д-6584 

» Д-6567, Д-6568 

Ю. А. Дубатоловой, Д-6563, Д-6564, 
Н. И. Бесnрозванных 

Р. Т. Грациановой, Е-6060 
Е. А. ЕлRина, Н. П. Rулъ-
кова 

IO. А. Дубатоловой, Д- 6566 
В. н. Дубатолова, 
Н. И. Беспрозванных 

Те же Д- 658, Д-659, 
Д-6510, Д-6511, 
Д-6512 

Р. т. Грациановой, Г-6085 
Е. А. Елнина, Н. П. Rулъ-
Rова 

Р. Т. Грацианавой 1~737г 

167386 

Е , А. ЕЛRИНа iQB 

Е. А. ЕЛRИНа н в 

Ю. А. Дубатоловой, 
В. Н. Дубатолова, 

Д-651~ 

н. И. Беспрозванных 

Р. '.Г. Грациановой, 
Е. А. Елнина, Н. П. Куль-

Е-6061, Е-6062 

нова 

151 



Местонахождение 

Среднее течение р. Песчаной , ираnобережье 
р. Большой Тихой выше д . Александровки, 
правый борт Медвева ; ога 

Рудны/t А л тай 

Среднее течение р. Чарыша, правоберешье 
рч. Таловии, западная оираина с . Мурзин
ии против центра села . 

Северо-восточная о ираива с . Нурьи, правый 
борт долины рч. Лоитевки, оиоло 600 ~' вы
ше нюниего по течению реии ионца извест

няиовых обнажений. 

1 

Год 1 
сборов 

1960 

1963 

1965 

1961 

1961 

ПРИЛОЖЕИНЕ (о~>ончаниеJ 

Чьи сборы 

Р . Т. Грациановой , 
Е. А. ЕЛИИ!·Та 

Те ;не 

Ю. А. Дубатоловой , 
В. Н . Дубатолава 

Р. Т . Грациановой, 
Е. А. Елиина 

Р. Т . Грациановой,. 
Е . А. Елиина 

М обр. 

E-60i5, E-60i5 

Е - 5341, Е-6344, 
Е-6345, Е-5346 , 
Е -6348 

Д-6525, Д-5526 , 
Д-6527, Д-55'~8 . 
Д-6529, Д-6530. 
Д-6531, Д-6оЗ2 

Г-6115 · 

Г-6135-
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U.Б Ъ Н С Н Е Н И Я Т А БЛИЦ 

Таблица 1 

Фиг. 1-4. Myeloda ct ylus? rimalis J. Dubat., sp. nov ... стр. 16 
Северо-восточный Салаир, район г. Гурьевсi-ш, обр. 21, малобачатсний горизонт. Голо
тип М 1/375: 1а- поверхность сочленения обломна стебля, Х 4; 16- боновал поверх

ность того же стебля, х 4; 1в - боновал поверхность того ше стебля с двумя рядами 

бугорнов, х 4; экз. 23/375: 2а - пришлифованная поверхность другого энземпляра 

с щелевидным центральным наналом, х 4; 26 - боr,овая поверхность того же энзем

пллра, х 4; энз. 24/375: 3а- поверхность сочленения третьего энземпляра с норотними 

ребрами и щелевидныы центральным наналом, Х 4; 36 - боновал поверхность того ше 

эиземплнра, Х 4. 
Северо-Восточный Салаир, район г. Гурьевсна. Обр. Д-6345а, малобачатсний гори• 

зонт. Энз . 25/375; 4а- поверхность сочленения обломна стебля, Х4; 46- боновал 

поверхность того же стебля , Х 4. 

Фиг. 5-9. Stylocrinu.~ tabulatus tabulatus (Coldf.) ... стр. 19 
Северо-Восточный Салаир, район г. Гурьевсна, обр. 44, Маi\юнтовсний горизонт, песте
ревсний известннн. Экз. 26/375: 5а- вид чашечни сбоку, Х 3; 56- вид той же чашеч

ки снизу, ХЗ; энз. 27/375: ба- вид другой чашечии сбону, Х4; б6- вид той же ча

шечни снизу, Х4; энз. 28/375: 7а- вид третьей чашечии сбону, Х4; 76- вид той 

ше чашечии снизу, х 4; энз. 29/375: 8а- вид четвертой чашечии сбону , Х 4; 86- ви~~: 

той же чашечии снизу, Х 4; энз. 30/375: 9а- nоверхность сочленения обломна стебля. 

Х 4; 96- боновал поверхность того же стебля, Х 4. 

Фиг. 10-11. Stylocrinus tabulatus depressus (Muller) ... стр. 21 
Местонахождение и возраст те же. Энз. 31/375: 10а- поверхность сочленения обломна 

стебля, Х4; 106- боновал поверхность того же стебля, Х4; энз. 32/375; 11- поверх-. 

ность сочленения другого обломна стебля, Х 4. 

Таблица П 

Фиг. 1-2. Stylocrinus tabulatus depгessus (Mulle1·) ... стр. 21 
местонахождение и возраст теше. Энз. 33/375: 1а- вид чашечни сверху, Х 4; 16- ВИJ[ 

той же чашечни сбону, Х 4; 1в - вид той же чашечии снизу, х 4; энз. 34/375: 2а - ви~ 

другой чашечни сбои у, Х 4; 26 - вид той же чашечни снизу , х 4. 

Фиг. 3-4. Tetralobocrinus perplexus (J. Dubat.) ... стр. 25 
Горный Алтай, среднее течение р. Ануя; янушипений горизонт . Энз. 35/375: 3а - поверх-. 

ность сочленения обломи а стебля, Х 2; 36 - боновал поверхность того же стебля, х 2. 
Рудный Алтай, среднее течение р. Чарыша, якушипений горизонт. Энз. 36/375: 4-
поверхность сочленения обломна стебля, х 2. 

Фиг. 5-6. Polyporocrinus octajorabllis octojorabilis J. Dubat., subsp. nov ... стр. 28 
Северо-Восточный Салаир, район г. Гурьевсна, обр. Д-6354, мамонтовсияй горизонт. 

пестеревсний известнлн. Голотип, No 2/375: 5а - поверхность сочленения обломна стеб

ля, Х 2; 56- боновал поверхность того же стебля, х 2; энз. 37/375: ба- поверхность 

сочленения другого энземпляра , х 2; б6- боновал поверхность того же энзеъшля

ра, Х2. 

Фиг. 7-8. Polypoгocгinus octojorabllis solearis J. Dubat., subsp. nov ... стр. 29 
Местонахождение и возраст тот же. Голотип, М 3/375: 7а- поверхность сочленения 
обломна стебля, Х 2; 76- боковал поверхность того же стебля, х 2; энз. 38/375: 8-
поверхность сочленения другого экземпляра, х 2. 

153. 



Т а б д и ц а 111 

Фиг. 1. Polyporocrinus octoforabilis solearis J. Dubat., subsp. nov ... стр. 29 
Северо-Восточный Салаир, район г. Гурьевсна, мамонтовсний горизонт . Обр. 42а; энз, 
39/375: 1 - поверхность сочлененвл обломна стеблл, Х 2. 

Фиг. 2. Botryocrinus conoideus J. Dubat., sp. nov ... стр. 31 
Горный Алтай, водораздел р. песчаной, обр. Д-65 6б, кувашсний горизонт, Голотип. 
м 4/375 : 2а- вид чашечки сбону, х3; 26 - то же со стеблем, Х2; 2~- вид той же 
чашечии сбоку, Х 2. 

Фиг. 3-10. Anthinocrinus flo reus Yelt ..... стр. 34 
Горный Алтай, правый берег р. Песчаной у Нондратьевской сопни, Е-6061, Iшреев
ский?- кувашский горизонты. Энз. 40/ 375: 3 - боновал поверхность обломна стебля 
х 1; экз. 41/375: 4а- отпечатОI{ поверхности сочленения стебля, Х 3; 46- отпечаток 

боиопой поверхности того же стебля, х 3. 
Горный Алтай, нижнее течение р. Анал, обр. Д-6542а, Д-6544, киреевекий горизонт. 
Обр. Д-6544 , энз. 42/375: 5- отпечаток поверхности сочленения членима, Х2; обр. 
Д-6542а, экз. 43/375; б- вид обJiоыка стебля сбону, Х2. Обр . Д-651,6 , энз. 1•4/375 : 7-
отпечатан поверхности сочленения члени на, Х 4. Обр. Д -6563, ииреевсиий горизонт. 
Энз. 45/375: в - отпечатоi' поверхности сочленеюш членииа, Х 3. Обр. Е-6185, матвеев
сний горизонт. Энз. 46/375; 9 - отпечаток поверхности сочленения членина, Х 2. 
Горный Алтай, водораздел р . Песчаной , обр . Д-653, ?ипреевсний горизонт. Энз. 47/375, 
10 - отпечатан поверхности сочленения членина, х 3. 

Фиг. 11-16. Anthinocrinus primaevus Sis .... . стр. 35 
Местонахождение и сборы те же , обр. Д-656, Д-65 11, кувашсний горизонт. Обр. Д-6511, 

энз. 48/375: 11 - отпечаток обломка стебля сбоi'У, Х 3; энз. 49/375: 12 - отпечаток 

поверхности сочленения членю,а, Х 4; обр. Д-656, экз. 50/375: 13- вид обломка стебля 

сбоку, х4. О бр. Д-6523, матвеевсний горизонт. Энз. 51/375 : 14 -отпечатан nоверхности 
сочленения членика , Х 4. 
Горный Алтай, нижнее течение р. Ануя, обр. Д-6 54 7, киреевсний горизонт. Экз. 52/375: 
15 - отпечаток поверхности сочленения членика, Х 4. Обр. Д-6564, миреевекий гори
зонт. Эиз. 53/375: 16 - отпечатан поверхности сочленения членииа, х 4. 

Таблица VI 

Фиг. 1. Anthinocrinus sangulus Schew ...... стр. 37 
Северо-Восточный Салаир, район г. Гурьевсиа, обр. Д-6344, малобачатский горизонт. 

Экз. 54/375: 1а- поверхность сочленения обломиа стебля, Х 4; 16- вид того же стебля 

сбону, Х 4. · 
Фиг. 2-4. Kasachs tanocrinus multigenus J. Dubat., sp. nov .... стр. 42 

Северо-Восточный Салаир, сопна в 500 .llt на северо-восток от д. Вулнан, обр. д-6336 

1963 г.; малобачатсиий горизонт. Голотип, М 8/375; 2а- nоверхность сочленения облом

на стебля, Х 3; 26- вид того же стебля сбоку, Х 3; энз. 63/375: 3- поверхность сочле

нения другого эизеыпллра, Х 3; энз. 64/375: 4 - вид третьего обломна стебля сбону, 

х3. 

Фиг. 5. Kuzbassocrinus tuberculatus (Schew.) ... стр. 56. 
Горный Алтай, нижнее течение р. Ануя, обр. Е-61 4 1, янушинсиий горизонт. Энз. 89/375; 
вид обломна стебля сбону, Х 2. 

Фиг. 6-8. Anthinocrinus lacrimalis J. Dubat., sp. nov., стр. 40. 
Горный Алтай, среднее течение р. песчаной, обр. Г-6075, кувашсиий горизонт. Голо

тип, М 7/375: ба- поверхность сочленения обломи а стебля, х 2; б6- вид того же стеб

ля сбоку, х 2. 
Местонахождение и возраст те же, обр. Д-6524, Д-6526 . Обр. Д-6526, энз. 55/375: 7-
отnечатан поверхности сочленения членима, Х 3; обр. Д-6524; 8 - отпечаток 

поверхности сочленения другого чJrенина, х 2. 

Фиг. 9-13. Anthinocrinus grandilobatus J. Dubat., sp. nov ... стр. 38 
Горный Алтай, нижнее течение р. Ануя, обр. Д-6546 , ниреевсний горизонт. Голотип

М 5/375: 9 - отпечаток поверхности сочленения членииа, Х 3; энз. 57/375: 10- отnе

чаток nоверхности сочленения другого членика, х 3; энз . 58/375: 11- отnечатон поверх

ности сочленения третьего членика, х 3; энз. 59/378: 12- отnечатон поверхности сочле

нения четвертого членима, Х 3; энз. 60/375: 13- отпечаток поверхности сочленеJmя 

пятого членина, х 3. 

Фиг. 14-15. Anthinocrinus sublsodentatus J. Dubat., sp. nov ... стр. 39 

154 

Горный Алтай, среднее течение р. Песчаной, обр. Д-6531, кувашсний горизонт. Голотип, 

Nt 6/375; 14- отпечатни поверхностей сочленения двух членииов, Х 2; экз. 61/375: 15-
отnечаток поверхности сочленения другого членима, х 2. 



Фиг . 113. Kasachs tanocrinus aspuum Sche\v .... стр. 41 
Северо-Восточный Салаир, район г. Гурьевска, обр. Д-6 345а , малобачатский горизонт. 

Экз. 62/375: 1ба- поверхность сочленения обломка стебля, Х 4; 1бб- вид того же 

стебля сбоку, х t,. 

Фиг. 17-20. Decacrinas orientalis Yelt .... стр . 50 
Горный Алтай, среднее течение р. песчаной, обр . Г-6077, t-tувашсиий горизонт . Экз. 

78/375: 17а - поперечное сечение облоМiш стебля, х 2; 176- вид того же стебля сбо

ку, Х 2. 

Местонахонщсние и Еозраст те же, обр. Д-6526, Д-6 53 0 . Обр. Д-6530 , энз. 79/375: 18-

отпечатан поверхности сочленения членина , х 3; обр. Д-6 526, экз. 80/375: 19-отnе

чаток nоверхности сочленения членика , х 3. 
Местонахождение и возраст те же, обр. Е-6 31,7 . Э J;э . 81/375: 20- отпечаток nоверz

ности сочленения членика, х 2. 

Таблица V 
Фиг. 1. Decacrinus or·ientalis Yelt ...... стр. 50 

Горный Алтай, среднее течери е р. Песчаной: нувашский горизонт ; обр. Д-6527 . Экз. 

82/375 : 1а- отnечатан nоверхности сочленения обломка стебля, х 3; 16- отnечаток 

боi<овой поверхности того же стебля , х 3. 

Фиг. 2-9. Decacгinus decemcrassus J. Dubat., ер. nov ... ... стр. 48 
Горный Алтай , ниншее течение р. Ануя, правобережье Ганина нлюча, девый борт лога, 

спуСI;ающегосл н средней части Gыпш . пас. 1\иреевского , обр. Е-6153 , сборы Р. Т. Гра_ 

циановой и Е. А. Ещшна , 196 1 г., ииреевсиий горизонт . Голотиn, энз. 11/3 75 : га 

nоверхность сочJiенения обломна стебдя , х 2; 26- вид того же стебля сбоиу, х 2. Обр. 
Д-6542б , ииресвсний горизонт . Энз . 71 /375: За- nоверхность сочденения обдоыиа стеб

ля, Х 3 ; Зб- вид того же стебля сбону , х3; энз. 72/3 75: 4 - отnечатан nоверхноСТJ.[ 

сочленения чденю;а , Х 3; экз . 73/375: 5 - отnечатан nоверхности сочленения другог.о 

члеюша, х 3. О бр . Д-6547б, ниреевсний горизонт. Энз. 74/375 : ба- nоверхность сочле 

нения oбJIOMIШ стебля, Х 3; б б - вид того же стебля сбоиу, Х 3; энз. 75/375: 7- отnе

чатоi< nоверхности сочJiенения членю;а , Х 3; Э J{З. 76/375: 8 - отnечаток nоверхности 

сочленения другого членина, х 3. 
Горный Адтай, бассейн р. Апул, в районе с. Содопешное, 1шюч пашенный, обр. 1\П-1,5, 

сборы Р . Т . Грациановой, 1957 г. , средний девон. Экз. 77/3 75: 9 - отnечатан поверх

ности сочленения членина, х 3. 

· Фиг. 10-'11. Decacrinus variabilis variabilis J. Dubat., subp. nov ... стр. 45 
Северо-Восточный Салаир, район г. Гурьевсна, обр. Д-6545а, мадобачатсний горизонт, 

Голотиn, М 9/375: 1 0а - поверхнос1ъ сочденения обдомна стебля , х 3; 106- вид того 

же стеблн сбоку, Х 3. 
Местонахождение и возраст те ше, обр . !ООв, сборы автора , 1961 г. Экз. 65/375: lla
nоверхность сочJiенения обломна С.'<е бдя Х 2; 116- вид того же стебдя сбону, х 2. 

Табл ица VI 

Фиг. 1-2. Kuzbassocrinus saЬtilis (Schew.) ... стр. 52 
Северо-Восточный Салаир, район г. Гурьевсна ; малобачатский горизонт; обр. Д-6345а . 

Энз. 83/375: 1а- поверхность сочденепия обломна стебля, х 3; 16- вид того ;не стебJiя 
сбону, Х 3; энз. 84/375 : 2 - вид другого обдомиа с1·ебля сбону, х 3. 

· Фиг. 3- 8. Decacrinus variabilis decemangularis J. Dubat., subsp. nov ... стр. 47 
Местонахождение и возраст те же. Обр. Д-6345а. Голотиn, No 10/375: За- nоверхность 

сочленения обломи а стебля, х 3; зб - вид того же стебдя сбону, х 3. 
Местонахождение и возраст те >не, обр. 100в. Энз. 66/375: 4а- nоверхность сочленения 

обдомна стебдя , х 4; 4б- вид того же стебля сбоку, х 4; экз. 67/375: 5а- поверхность 

сочJiененин другого обдомна стебля, Х 3; 56- вид 1·ого же стебля сбоку, х 3; экз. 

68/375: ба- nоверхность сочлененин третьего обломка стебдл, х 2; б б- вид того же 

стебля сбоку, Х 2; энз. 69/375: 7а- nоверхность Сочлененин четвертого обдомка стебля, 

Х3; 76-вид того же стебля сбону, Х3. 

Местонахождение и возраст те же , обр. Д-6345а. Экз. 70/375 : 8 - вид обломка стебля 
сбону, х2. 

"'Фиг. 9- 12. Kuzbassocrinus tuberculatus (Schew.) .... стр . 53 
Местонахождение и возраст те же, обр. 100в. Экз . 85/375: 9а- nоверхность сочленения 

обломиа стебля, Х2 ; 96- вид того ;не стебля сбоиу, Х2. 

Местонахождение и возраст те же , обр. Д-6345а. Энз. 86/385: 10а- nоверхность сочле

нения обломка стебля, Х4; 106- вид того же стебля сбоиу, Х4; 10в- то же самое, 
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Х2; энз. 87/375 : 11- вид другого обломка стебля сбоку, Х3. 

Местонахождение и возраст те же, обр . 100в . Экз. 88/375: 1 2а - поверхность сочлененив. 

обломка стебля, х 3; 126- вид того же стебля сбоку, Х 3. 

Фиг. 13-15. Gurjevskocrinus punctulatus J. Dubat., sp. et gen. nov .... стр. 56 
Обр. Д-6 544, малобачатский горизонт. Голотип, N• 12/375: 13а- поверхность сочле

нения обломка стебля; Х4 ; 136- вид того же стебля сбоку, >.<4; экз. 93/37 5: 14- вид 

другого обломка стебля сбоку, Х 3; экз . 94/375: 15- поверхность сочленения третьего

обломка стебля, Х4. 

Таблица VIJ 
Фиг. 1-3. Kuzbassocrinns Ьinidigitatus Yelt., ... стр . 54 

Горный Алтай, нижнее течение р. Ануя, обр . Д-6546 , Д-6547 , ниреевский горизонт. 

Обр . Д~6547, зкз. 90/375: 1- поверхность сочленения членика , Х 3; обр . Д-6546, энз . 
91/375: 2 - поверхность сочленения другого членина, Х3. Обр. Д-6 542б, киреевсний 

горизонт. Экз. 92/375: 3 - поверхность сочленения членина, Х2. 

Фиг. 4-6. Hexacrinites? torulosus J. Пubat. , sp. nov .... стр . 58 
Местонахождение и возраст те же. Обр. Д-6542б. Голотип, М 14/375: 4а- поверх

ность сочленения обломка стебля, х 2; 46- вид того же стебля сбо1;у, Х 2; зкз U5/375;. 
5- вид другого обломна стебля сбоку, Х 1; экз. 96/375; б- отпечатоi; поверхности 

сочленения члени на, Х 2. 

Фиг. 7. Hexacrinites? latus J. Dubat., sp. nov .... стр. 57 
Северо-Восточный Салаир, район г . Гур ьевска, обр. Д-63 54б, маыонтовский горизонт • 
пестеревсний известняк. Голотип М 13/375: 7а- вид чашечии сбону , Х2; 76- ВИ/1 

снизу, Х2. 

Фиг. 8-9. Hexacrinites (?) humilicarinatus Yelt ... стр. 59 
Горный Алтай, нижнее течение р. Ануя, обр. Д-6573а, шивертинсюrй горизонт. ЭJ;з. 

97/375: 8а- поверхность сочленения обломка стебля, Х2; 86- вид того же стебля 

сбону, Х2. Обр . Д-6545, киреевекий горизонт. ЭJ>З. 98/375 : 9 - отпечатки поверхно

стей сочленения члеников, Х 2. 

Фиг. 10-11. Hexacrinites? tnb erosus Yelt ... стр . 60 
Обр . Д-6573а, шивертинский горизонт . Экз. 99/375: 10а- поверхность сочленения облом• 

на стебля, Х2; 106- вид того же стебля сбону, Х2 . 

Обр . Д 6542а, ниреевский горизонт. Энз. 100/375: 11 - отпечаток поверхности сочле

нения членина, Х2. 

Таблица VIII 
Фиг. '1-2. Agathoc гinus acanthaceus Schew . ... стр . 62 

Севера Восточный Салаир, район г. Гурьевска; Обр. Д 6345, малобачатский горизонт. 

Энз . 101/375: 1а- поверхность сочленения членика, Х 4; 16- вид того же членина 

сбону, Х 4; экз. 102/375: 2а- поверхность сочленения обломка стебля, х 4; 26- вид 

того же стебля сбону, Х 4. 

Фиг. 3-4. Agathocrinus? verruculatus J. Dubat., sp. nov ... стр. 63 
Обр. Д-6344, ыалобачатсний горизонт . Голотип, М 15/375: 3а - поверхность 

нения обломна стебля, >.<3; 36 - вид того же стебля сбоку , >.<3; экз. 103/ 375: 
поверхность сочленения другого облоыка стебля, х 3; 46- вид того же стеблл 

ну, Х 3. 

сочле-

4а

сбо-

Фиг. 5. Dolatocrinus aff spinosus Miller et Gurley ... стр. 67 
Обр. Д-6 54 5 . Экз. 104/375: 5а- поверхность сочленения членина , Х 4; 56- вид тогп 

же члени на сбоку, х 4. 

Фиг. 6. Salairocrinus textus (J. Dubat.) ... стр. 71 
Горный Алтай , среднее течение р. Ануя , янушинсний горизонт. Экз . 106/3 75 : ба
поверхность сочленения облоыка стебля, Х 2; б6- вид того же стебля сбону, Х 2. 

Фиг. 7-9. Salairocrinus humilis (J. Dubat.) ... стр. 72 
Се)Jеро-Восточный Салаир, сопка в 500 At на северо-востон от д. Вулкан, обр. Д-6 339, 

малобачатсний горизонт . Энз. 107/375 : 7а- поверхность сочленения обломка стебля 

>.< 2; 76 - вид того же стебля сбону , х 2. 
Горный Алтай, нижнее течение р . Ануя, киреевекий горизонт. Экз. 108/375: 8 -поверх

ность сочленения членика, Х 2; экз. 109/375: 9 - вид обломка стебля сбоRУ, Х 1. 

Фиг. 10. М ediocrinus inamoenus J. Dubat., sp. nov., ... стр . 76. 
Обр. ГR-2а , якушинекий горизонт. Голотип , М 17/37 5: 10а- поверхность сочленения 

облоыRа стебля, Х 1; 106 - вид того же стебля сбоку, х 1. 

Фиг. 11-12. Cymatocrinus undulaticostatus J. DuЬat., sp. nov., ... стр. 74 
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Северо-Восточный Салаир, район г. Гурьевска; обр. Д-6354, мамонтовСRИЙ горизонт , 

пестеревекий известняR. Голотип, М 16/375: lla- поверхность сочленения обломка 

стебля, Х 2; 116 - вид того же стебля сбоку, х 2; зкз. 110/375 : 12 - поверхность сочле

нения другого облоыка стебля, х 2. 



Та б лица IX 

Фиг. 1-2. Mediocrinus squamosus J. Dubat., sp. nov ... ... стр. 77 
Горный Алтай, водораздел р. Песчаной, обр. Д-6514б , нувашский горизонт. Голотип, 
М 18/375: 1 - вид обломка стебля сбоиу, х 3; эиз. 111/375: 2а - поверхность сочлене

ния другого обломиа стебля, Х3; 26 - вид i·ого же стебля сбоку, Х3. 

Фиг. 3- 7. Mediocrinus microgrumosus J. Dubat., sp. nov ... стр. 7rJ. 
Северо-Восточный Салаир, район г. Гурьевсиа, обр. 42б, мамонтовекий горизонт, песте
ревсиий известили. Голотип, М 19/375: За- поверхность сочленения обломиа стебля , 
х 2; зб - вид того же стебля с бону, х 2; энз. 112/375: 4 - вид другого обломна стебля 

сбоку, Х2. 
Горный Алтай, нижнее течение р. Анул, обр. Д-6573а, шивертинсиий горизонт. Экз. 
113/375: 5а- поверхность сочленения облоьша стебля, Х2; 56 - вид того ше стебля 
сбоку , Х2 ; зиз . 114/375: ба- поверхность сочленения другого облоьша стебля; Х2 ; 
66- вид того же стебля сбону, Х2 ; эиз. 115/375: 7- вид третьего обломив стебля сбо
ну, х2. 

Фиг. 8-10. Schyschcatocrinus multiarticulatus J. Dubat., sp. nov .. .. стр . 81 
Северо-Восточный Салаир, район г. Гурьевсна, обр . 22, ыалобачатсний горизонт. Голо
тип, No 20/375: ва- поверхность сочленения облоьша стебля, Х 4; 86- вид того же 

стебля сбоку, Х 4. 
Местонахошдение и возраст те же, обр. Д-634'•· Энз. 116/375: 9 - вид обломка стебля 
сбоку, х3 . Обр. Д-6345а, сборы и возраст ·re ше. Эиз . 117/375: 10- поверхность сочле 

нения членииа, Х 4. 

Фиг. 11. Crenatames brachyodontus J. Dubat. , sp. nov., стр. 86 
Обр. Д-6354, маыонтовсиий горизонт, пестеревекий известняи . Экз . 119/375: 11- вид 
облоына стебля сбону, Х 3. 

Фиг. 12. C/"ossotocrinus gradatus (Yelt.) .......... стр. 69 
Горный Алтай, среднее течение р. Анул, обр. Е -6060, янушинсний горизонт . Эиз. 
105/375: 12а- поверхность сочленения обломна стебля,х 1; 126 - вид того же стебля 
сбоку, Х 1; 12•-то >не самое, Х2. 

Таблица Х 

Фиг. 1-2. C/"ossotocrinus gradatus (Yelt.) ... стр . 69 
Горный Алтай, среднее течение р . Ануя; обр. Е-6060, лиушинсний горизонт. Эиз. 105/375: 
1 - поверхность сочленения облоьша стебля, Х 2. 
Северо-Восточный Салаир, район г . Гурьевсна, обр. 100 , малобачатсиий горизонт. Эка. 
124/804: 2а - поверхность сочленения обломна стебля, )( 3; :lб - вид того же стебля 
сбоиу , Х3 . 

Фиг. 3. Crenatames b1·achyodontus J. Dubat. , sp. nov., стр . 86 
Обр . 6354, мамонтовсний горизонт, пестеревекий известили. Голотип, М 22/375: За
повеvхность сочленения облоына стебля, х 3; зб - вид того же стебля сбоиу, х 3. 

Фиг. 4- 5. Stenocrinus Ьifureatus 1. Dubat. , sp. nov ... стр. 83 
Местонахошдение и возраст теше, обр. 1;2а. Голотип, Nt 21/375: 4а - поверхность сочле. 

нения обломна стебля, х 2; 46 - вид того же стеблясбону , Х 2; экз. 118/375: 5 - поверх

ность сочленения членина, Х 2. 

Фиг. 6-18. Amиl"ocrinus imatsc hensis (Yelt. et Dubat.) ... стр. 87 
Горный Алтай, среднее течение р. Песчаной, обр. Е-6345, Е-6347 , нувашский горизонт. 

Обр . Е -6345, эиз. 120/375: б - отпечатан поверхности сочленения членика, Х2; обр . 

Е -6347, экз. 121/375: 7- вид обломка стебля сбону , х3. 

Дальний Бостон, Верхнее Приамурье , район с1·ющии Имачи, обр. 2ш, сборы С. А. Ива

нова, 1958 г., иьшчинсi,ая свита . Эиз . 2ж-1/9 110 : 8 - поверхность сочленения членииа; 

хз; энз. 2ж-2/9 110: 9- поверхность сочленения другого членина, х3 . 

Горный Алтай, водораздел р. Песчаной; обр. Д-6512а, иувашсиий горизонт. Экз . 122/375. 
10 - отпечатОI{ поверхности сочленения членииа, х 3. 
Горный Алтай, среднее течение р. Песчаной; обр. Д-6526, Д-6529, Д-6530, Д-6531; 

иувашсний горизонт. Обр. Д-6526, энз. 123/375: 11а- отпечаток поверхности сочле

нения обломна стебля, Х 2; 11 б - отпечатан боноnой поверхности того же стебля, х 2; 
обр. Д-6531, эиз. 124/375: 12 - отпечаток поверхности сочленения членИJш, Х2; э:кз. 

125/375: 1 З - отпечаток боковой поверхности облоыиа стебля х 2· обр. Д-6530 эиз· 

126/3 75: 14- отпсчато:к поверхности сочленения членииа, х 3;' экз. '127/375: 15 -'отпе~ 
чато1' поверхности сочленения другого членииа, х 3; обр. Д-6529, зиз . 128/375: 16 -
отnечатан поверхности сочленения члешша, Х2; обр. Д-6531, э:кз. 129/375 : 17- отпе

чатан поверхносm сочленепил членина , х 3. 
Горный Алтай , нижнее течение р. Ануя; oup . Д-6546; ииреевсний горизонт. Экз. 130/375: 
18- отпечатан поверхности сочленения членииа, х 3. 


