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А ННО'l'АUИЯ 

Работа ннлнетсн nервой мопографие1сi, J1освнще1шоi1 табулнтаы 
н голиолитидам силура и девона Рудного Алтан. Б нeii охара !\Те

ризованы и {(еталыю описаны 52 вида, иа 1;оторых OI{O.�IO по.'Iоnины 
новых. 

В работе обосновывается большое зiшчение табулnт длп стра� 
тиграфии, выделнютсн: РУI\ОIJОднщие кo�ID.'Iet>cы видов длн дробных 
стратиграфичесt.;их ед�r1н1 ц, подтое рждаетсн новыми :.�анными или 
уточннетсн возраст стратнграфи•шсюrх 1.10.:\paaдe.тreюrii с11лура и 
J[евона Ру дно го Алтап. 

Ннига рассчитана на 1·co;ror·oв и JJa.'reoнтo:Jur·on, ааm1мающихсн 
изучением силурийсюrх 1r ,'\евонсю1х от.1оже1-rий. 
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Обаор фауны . 

:3мсиногорснf1-Тархансная нолf1са 
f\OJIЫBaHO-PJI}ЩC'j)CIOlЛ ПOJJOt:a 

Леш111ОJ орско-3ырлновскнй p<JЙOI1 
Курью1СJ{О-Аr>и�ювсю1Й райол 

И ртышсншт полоса 
З::шшuчепис . 

Оnисание фауны . . .  

Н ласе А ntho::oa 

Подкласс Tabulata 

Семейство Favositirfac 

Род Pa laeofavosites T\venlюJ'cl 

Ра laeofavosites Ьа lticus macropoms sнbsp. 11 ov. 

Род Favosites Lamarrk . . . . . 

Pavosites kogulaensis Sokolov 
Favosites forbesi М. Edward� ct Hai me 
J?avosites nekhoroshevi sp. поv. 
Pavosites preplacentn D ubato!ov 
Favosites egregius sp. ноv. 
Favosites go ldfussi О1·Ьigпу 
Pavosites go lrljussi 01'Ьigny var. uralensis Sokolo\· 
Pavosites regu lпrissimus Ynпot 
Pщ,osites sp. . . . . . . 

Род Squameofavosites TeJ1ern ycl1cv 

Squameofavosites thelirlis Clн�kllovic!J 
Squameofavosites mursinkaensis sp. ПО\'. 

Squameofmюsites kuriaensis sp. nov . . .  
Squameofavosiles tenu isquamotus sp. nov. 

Роп Pachyfavosite.� Sokolov . . . . . . 

.Pachyfavosites vi lvaensis Sokolov 
Pachyjщ,osites polymorphus (Goldfнsf). 
.Pacl�yfavosiles postremus sp. nov. 

Семейство Micheliniidae 

Род Pleurodictyum Goldfuss 
Pleurodictyum sp. 

Семейство Thamnoporidae . 

Род Thamnopora Stcininger 

Thamnopora a lla (Tcbernye!Jev) 
Thamnopora cylindrica (Tclн)rnyc!Jev) 
Thamnopora buЬ lichenkoi sp. ПОУ. 

Thamnopora kuriaensis sp. noy. 
Tham nopnra stscherba i  sp. nov. 
Tlmmnopora ridderensis sp. nov. 
Tham.nopora proba Duhatolov . 
Thamnopora pu lchra (TclJernyc!JeY) 
Thnmnopora (?) crossima sp. nov. . 
TJ,nmnopora яff. cervicomis (Biainvi!Jc) 
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Род Paгaslriatopora Sokolov 

Parastriatopora а ltaica sp. nov. 
Paгastrialopora ( ?) pseudocoreanica sp. поv. 

Род Cladopora Hall 

Ciadopoгa гага sp. поv. . 
Cladopora cylindгocellularis Dtlbatolov 

Род Striatopora Hall 

Striatopora (?) kamenkaensis sp. nov. 

Семейство А lveolitirlae . . 

Po;t Alveolites [amaJ'Ck 

А lveoli!es fomicatus Scillut о1· 
А lz>eolites le11is Tc11CГ11yc1Iu\' 

· А  lz>eolites complanatus [ecomple 
Alveolites spasskyi sp. noY . . . . 

Род Crassialz-eolites (Sokolov) . .  . 

Crassia luolites rlomrnchevi Sokolov 
Crassialveoliles granrlis sp. nov. 

Семейство Coenitidae . . 

Port Coenites Eicll\\·altl 

Coenites f le:ribilis Sokolov . 
Coenites decli11is allaicus sul1sp. noY. 

Ро11 Placocoenites SokolO\' 

Placocoenites orienta lis (Eicu\Yalcl). 
Placo coenites meclius (Г,осошрtо) 

Род Tyrganolites TclJOI'nychov 

Tyт·ganolites beresovkaensis sp. nov. 
Tyt·ganolites a ltaicu s Tcl1eгeplliaa 

Сеыейстnо Syringoporidae 

Род Syгingopora Goldfнss 

Syгingopm·a l�ilbeгi Рспссkо 
S yringopora c1·ispa Sc ltl Li tcr 

Се�Iсйство Thecoslegitidae . . . 

Port Tl�ecostegiles М. Ed\vards ct Haimc 

Tl!ecostegiles infundibuliferus (TcltornyciiCv) 

Груnпа Heliolilic�a Uпclstroш 

Семейство Helioliliclae 

Род Н е lio liles J )а па 
Heliolites cf. decipiens l\Ie r:o,· 
Helioliles nekhnroshevi S[J. IIOY. 
1! е liol iles z•u lgaris TclioJ·вyc IICV 
Heliol ites т·ат·ns \'. К!1аНiпа 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящей работе нзлогЕены результаты нзучсннн табу л н т 11 reJJ ио
дитид с:идуриiiсних и девонених отлоit.;ений Рудного АJtтая. Материадом 
ддя нее послуi"ИJIИ 1\шоt·олетние сборы онаменелосте ii Н. Л. Бубличенно, 
геологов-съе:шцикоn эЕспедиции .N� 8 Всесоюзного аэрогеологичеСI{ого 
треста, а таюЕе сборы Ю. А .  Дубатолоной и автора, 11 роведенп ые во времн 
полевых работ в 1953 г. Весыrа ценные J{OЛJreю(tllt былн получены от 
Н. Я. Спасеного ( 1955 J'. ) н ряда другнх геологов. 

Геодоп1чесю1е уеловил в Рудио1'1 Алтае (ннтенсшзнал д11сдоцпрован
ность, обилие эффузивных фаций, развит11е интрузий и пр.) 111ало способ
ствовали хорошей сохранности орrаюtчесюtх остатков. Энземшrяры 
t.;opa.тrJJOB даiЕе удовJrетворитеJiьной, не rоворл уже о хорошей, сохранности 
в нолленции попадаютел сравнительно рею{о. Одпано и по энземпдярам 
п.похой сохранности при массовом I\ОJшчестве их удалось с достаточной 
полнотой устюrов:итt, нару<юrое tt внутреннее строен11е полипилнов и, 
таниы образом, датrJ точные определения. 

В настоящей работе описаны неыногочпсJtеrпiые табуJiнты н гедио
литиды чагырсной и лоrпевСI\ОЙ: св н т CJ1.JI ура. Б OJJ ее полный матерпал 
И111елсн по табу л я там н гелиолитидам девона, собранный из лосишинсюrх, 
стриашовсюrх, гериховсних и ниi\ОЛ аевсннх слоев Змеипогорсно-Тар
хапской зоны, сонолыrых слоев Л снппогорсно-Зырюrовс�>ого района, 
а тана;е замурзинсrшх, сурьинских, par\11Tt111CI\IIX и I\урьинсrшх слоев 
К урыпrсно-Аюнrовсного района. 

Изучение табулят и гелполитид J->удного АJпан нрои;.�водtiJiось юзтором 
прп участии Ю. А. Дубатоловой , Еоторой былн нред варитеJt ЬНО опреде
лены п частично описаны НСJ{оторые фавозитиды. Работа первопачальпо 
выполнялась в AJJтa:iicнoы горно-l\tета:rлургнчссноj\[ институте Ar{aДe]I[IIИ: 
науr• Казахеной ССР на средства, выделенные энспедн цнеlt N� 8 Всесоюз
ного аэрогеологичесного треста (ВАГf), где была заду111ана серия 1110Но
''рафш"t под общим названием <<Палеонтологлчссн:ос обоснование страти
графии палеозоя Рудного Алтаю>. Общее руноподство осуществлялосr, 
Н. Л. Бублпчшшо. Часть выпоJпrенных работ опубшшована отдельпыми 
монографиями в издательстве Мипистерства геологпи н охраны недр 
СССР: по ругазам - Н. Я. Спасеного (1960), по трпл обитам - 3. А. Маr>
симовой (19ЕЮ), по флоре- М .  И. Радче�сшо (1958). Мопо1·рафия Б. И. Бо
гословсного, посвященная девонсюt111 аммонондея111, был а опублинована 
в трудах Палеонтологичеснога института АН СССР (1958). В настоящее 
вpel'IJЛ подготаnливают<.:я н печати 1\Jонографии М. С. Быноноlr - по Н!lit-\не
"аменпоугольны11! нораллам, Н. Л. Бубличенно - по брахиоподам девона 
н нижнего карбона и др. 

П редлагаемал работа существенно допоJшена, в представлепном nиде 
011а будет иметь значение и длн цеJtИ, с ноторо:ii проентировалась n се
рии <<Палсонтологичесное обоснование стратиграфии Рудного Алтаю>-
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вы пуск 1. В дополнении учтены работы по палеонтоJiогии табудят и 
1·елиолитид, а также по стратиграфии девона Р удиого Алтая, опублико
ванные в течение последних двух лет по вопросам, затронутым в насто
ящей монографии .  

В процессе работы автор пол ьзовался консультациями Н. Л. Б убли
ченно и Б. С. Сонолова, J{оторым выражает свою иенреюпою благодарность. 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 
М. Ч .  - ЦентраJIЫfЫЙ научно-исследовательский r·ео;югоразведочный �rузей 

юr. Ф. Н. Чернышева (Ленинград). 
Музей ВНИГРИ - музей В сесоюзного научно-исследовательсi<оrо геологора:{

водочноrо институтft (Ленингр1щ). 
Музей ЛГУ - музей nри 11афедре историчесной гооJюt-ии Ленинградсноrо госу

дnрственного упн вере rпет:�. 



UБ30Р ФАУНЫ 

ЗМЕ И Н ОГОРСКО-ТАРХАНСКАJl ПОЛОСА 

Лоспшивсrше слои (D211) 
Лосишинекая сnита представлена преимущественно осадочными по

родами, алевролитами и в небольшой мере известнянами,  псаммитами . 
Значительно :меньше распространены нислые эффузивы и их туфы, а 
.\rестами развиты спилиты. 

Лосишинекая свита трансгрессивно ,  с базальными нонrло:мератами 
в основании залегает на толще метаморфичесiшх сланцев додевона. В ос
новании верхнелосишинской подсвиты залегают лосишинсние слои (из
вестняки, редко алевролиты, псаммиты) , обычно с большим количеством 
астатнов почти всех г рупп древних организмов. Лосишипсiше слои яв
дяются весьма важным стратиграфическим подразделением палеозоя 
Рудного Алтая. 

Табуляты и гелиолитиды встречаютел во многих пуннтах выходов 
лосишiШСI\ИХ слоев (табл . 1). В крайних северных выходах у с. Черепа
новского ,  где лосишинекие слои сложены сланцевыми породами, найдены 
табулиты плохой сохранности , отпосящиесл н роду Р leurodictyum. В рай
оне г. Змеиногорека (Мельничные сопки) и в более южных частях Рудного 
Алтая (в Золотушинсно м ,  Шемонаихинсiюм,  Верх-Убинеком и других 
районах) в лосишипених слоях нарнду с терригеиными отложениями 
развиты нарбопатпые породы. В Змеиногорсном районе табулиты весьма 
многочисленны и представлены следующими видами: Pachyfavosites po
lymorphus (Goldfuss) ,  Thamnopora sp . ,  A lveo lites levis Tchern . ,  P laco
coenites orienta l is (Eichwald) и Tyrgano lites a ltaicus Tcherepnina. 

Своеобразный ко11шленс табулнт встречен у с .  Rамеюш (месторождение 
Смирновсi<о-Rаменсное) . Здесь найдены Favosites go ldfussi Orb . ,  Thamno
pora p u lchra (Tchern . ) ,  Striatopora (?) kamenevkaensis sp .  nov . ,  Coenites 
decl ivis a ltaica subsp. nov.  

На р .  ЗоJiотухе, ниж е с .  Пашнова, встречены: Pachyfavosites po lymorphus 
(Goldfuss) , Thamnopora proba D ubat . ,  Th. alta (Tchern . ) ,  He liolites 'IJU l
garis Tchern. 

R югу от Золотушипекого района,  около с .  Шемопаихи, табулиты п 
гешюлитяды собраны на горе Силновой и по р .  Березош<е. В первом 
пункте встречены: Thamnopora proba Dubat . ,  A lveo l ites levis Tchorn. , 
Placocoenites orienta l is (E ichw . ) ,  Tyrgano lites a ltaicus Tcherepn . ,  Theco
stegites infundibul iferus (Tchern . ) ,  He lio lites vulgaris Tcherп . 

На р .  Б ерезовне распространен близний н предыдущему I<омшrекс ,  
представленный следующими видами: Favosites regu larissimus Yanet, 
Squameofavosites tenu isquamatus sp .  nov . ,  Pachyfavosites po lymorphus (Gold
fuss) ,  Thamnopora proba Dubat . ,  Th. aff . cervicornis (Blainville) , P lacocoenites 
orienta l is (Eichw . ) ,  Tyrgano lites beresovkaensis sp.  nov . ,  Т. a ltaicus Tcherep11. 

В Верх-Убинеком районе,  на Холозовой сопне и на сопке Rуi<ушюшой 
в с. Верх-Убинсr<ом, из табулит найдены: Pachyfavosites polymorphus 
(Goldfuss) , Р. vilvaensis Sokolov,  Thamnopora ridderensis sp.  nov . ,  Th. 
proba Dubat . ,  Tyrgano lites a ltaicus Tcherepniпa, Thecostegites infundibuli-
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Нnзваннс форм 

Favosites goldfussi 0J'/J. 
F. goldfussi Q,·IJ. ''31'. uгalensis Sok. 
F. pгeplacenta sp. nov. 
Р. egгegius sp. 110\'. 
Р. sp .. . . . . .  . 
Р. regulaгissimu.s У l\llCL 
Squ.ameofavosites kurjaensis sp. по1·. 
S. tenuisquamatus sp. 110\'. • • •  

Pa.chyfavosites J!Oiymorplzus (GoJdl'.) 
Р. vi lvaensis So k. . . . . 
Р. postremus sp. ло1· . .  . 
Pleu.rodictyum sp. . . . . 
Thamnopoгa ргоЬа DlliJat,. 
Т /z. pulclzгa ( TclJCI'Il.) 
Tlt. aff. cervicoгnis (IJlaiJll'.) 
Tlt. (?) ct·assima sp. поv. 
Th. stsclzerbai sp. ло1·. 
Th. гiddeгensis sp. 1101·. 
Th. alta (TciJCI'Il.) 
Т lz. cylindr·ica (TciJCJ'Jl.) 
Th. buЬlichenkoi sp. 110\'. 
Th .. kurfaensis sp. 110\'. 
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ferus Tcherп . ,  He liol ites rarus V .  Khalfina,  Н .  vulgaris Tchern . О 1щдо 
с .  Б ол ьшая Речка вст речена тол ыю Thamnopora ( ? )  crassima sp .  nov .  

Приведем общий списоi< табул нт и гелиолитид из лосишинсiшх  слоен : 
Fa vosites go ldfussi OrЬigпy,  F. regu larissim us Yanet , Squameofavosites tenu is
quama tus sp .  nov . ,  Pachyfavosites po lymorphus (Goldfuss) , Р. vilvaensis 
Sokolov,  Р leurodictyum s p . ,  Thamnopora proba Dubat . ,  Th. p u  lchra (Tcherл . ) , 
Th. a lta (Tchern . ) ,  Th. (:1 )  crassima sp .  nov. , Stria topora ( ? )  kamenevkaensis 
sp .  nov . ,  A lveo lites levis Tchern . ,  P lacocoenites orienta l is (E ich\val d) , 
Coen ites flexiЬi lis Sokolov ,  С .  dec livis a lta icus su !Jsp . l lo \  . , Tyrganol ites a lta i
cus Tcl1erepn . ,  Т. beresovkaensis sp .  ноv . , Thecostegi tes infu n dibu l iferus 
(Tchern . ) ,  He lio li tes vu lgaris Tchera . 

Наиболее харантерными особеш-Iостями ко1шшенса табу.rr я т лоси
шинских слоев являются широкое распространение в нем представ ителvй 
семейств Favositidae и Thamnoporidae , а таю1'е прнсутствие родов Pleuгo
dictyum, Tyгganoli tes и Thecostegites, не известных в других слонх .  Из  
фавозитид чаще всего встречается Pachyjavosites po lymoгphus (Gobl fuss ) .  

Разберем теперь этот I\OJ\IПJieнc подробнее (табл. 2 ) .  Favosites go ldjussi 
OrЬigл y тироно распространен в эйфельском ярусе Западной  Ев ропы, 
в бийс l\их и кальцеоJiовых слонх эйфельсi,ого я руса Урал а ,  а та нже 
по всему эйфельсi<ому я русу юга-западной 01\раины :К узбасса 1 1  Гор ноt"О  
А Jiтан .  Рнд форм,  грушш рующихся n01{руг вида F. regu laгissimns У апеt,  
распрост ранен в основапr rн эйфел ьсного яруса У рала, Таймы ра , Н овоi'т 
Земшr и П рисалаирс 1<ой частн Кузбасс а .  

Pachyfa vosites ро lymorphus (Gold fllss) тироно распространен в айфел l.
ском я русе.  Находни его и звестны н шандинских  п мыrонтовсJ\И Х слоя х 
К узбасса, н н ал ьцеоJi оных и бнйсJш х  слоях Западноео Урала .  Pachyfa vo
si tes v i lvaensis Sokolov и з в естен в J{аJr ьцеоловых CJi oнx  Западного 'У рала 
н в раюrтюiСIШХ слоях  1-\ у р ьшrс i\ О - А iн r л ю в с i> а г о  района  Рудного Алта н .  

Tham nopora proba Dubat . и бл из1ше к этой фо рлю виды встречаютсн 
в таштынекой синте эйфеJJ ЬС I{ОГО я руса Мпнусинс"ой н ТувпнСI\О ii 1\ОТJ I О 
пин, а таюi->е в шаидннсшiх и -л ,а,,Jонтовсюiх  слоях  Кузбасса .  

Тhатпорога a l ta (Tcherл . )  тироно распространена в с реднедевонс r> J t х: 
uтлошениях К узбасса,  М1шусшrсной  н Туnинсr<ой r>отлоnнн.  

Thamnopora p a lchгa (Tchel'л . )  п о r\а изнестиа тол ы\о в шапюшс ю1х  
CJJ OЯX  эrrфелЬСI\ОГО я руса Кузбасса . 

A l veolites levis Tchol' n .  ошrсаи Б. Б .  Чернъппевъш ( 1 951 ) и з  Jзepx нei't 
части эi'tфельсного н руса Кузбасса .  В Западпой Е вропе близюrо В J I Д Ы  
распространены таю!\ е только в верхней части эйфеJr ьсного я руса А рде1 1 1 1 .  

Coenites flexiЬi lis Sokolov описан тол ьно из ж rшетс r\ого яруса Юа;но 1·о 
Приуралья. 

Coenites dec l ivis \Veisserшel у называется из  верхней части ноблеrщсr\о J ·о 
я руса Малой Азип .  

Tyrga nol ites a lta icus Tchel'epniпa  и 1 ' .  beгesovkaensis sp .  ноv. явJr н ются 
��естпыл1и nпдами. Опи относятся н своеобразному роду; н аходюr п реll,ста
вителей пасдеднег о  пзвестны тол ьно в с реднедевонених отложени я х  П рн
салаи рсной и северной части Кузбасса ,  а таюi\е в Тянь-Шаие и 1-\'. итае.  

Thecostegites infu ndibul iferus (Tcherл . )  описан Б. Б. Чернышевым ( 1 95 1 )  
нз ;r-;нветсi\ого яруса Кузбасса .  

He liol i tes valgaгis Tcher n .  тироно распространен в эйфел ьсi\ОМ н русе 

1-\ у збасса.  Ре;т\е он встречастен там в ;юrветском ярусе .  
1-Je lio l i tes гams V .  Khalfina и зnестеп ,  I<ромс Рудного Алтая,  та юr:с 

и в ш андинених слоях эй фельсr\ОГО я ру са  Кузбасса .  
J3co В Ы Ш С И З Л Оi- ЕеННОС СВ ИДеТеЛ ЬСТВ ует О Т О .\1 , ЧТО В О З р а С Т  Л ОСILШ И П С IП I Х. 

сл оен в тох пуинтах ,  ОТ J\уда авто р и м еJr фауну табуJi ят , является эr "rфеJr ь
с н шt , что подтвера-;даетсн и сследованпями Н .  Л .  Б ублпченно,  Э .  З .  Буль
nа ннер ,  В .  А .  1-\ом ар ( 1 955) , Н. Я .  СпасСJ\ого ( '1 960) п З. А .  Mar\CШIOBoii 
( 1 960) . Однако В Ы С I{ а з ы в атотсн мпепн н ,  что н неноторых районах Ру дн о г о  

j 2 



Алтая в состав л осиш инсrшх слоев,  n о зм огl\н о ,  вкл юч а ютс я н а ряду со 
с реднеде nонсюrм:и отл оFI>ениями также и нижподеnонс н ие ( Х алфин,  1960) .  

I!{;J рассмотрения п риводеиного номпле r,са табулят также следует, 
что о п  nесыча своеобразен,  одн ано бол ьша я  часть в идов р аспространена 
н дру г и х  районах, а и менно - на Урале и н К узбассе. 13 лосишинсrшх 
сл о я х  н айден ы следующие шщы , известные н а  У рале :  Fa vosites go ldfussi 
О г Ь i gпу,  F. regu larissimus Y a n et ,  Pachyfa vosites po lymorphus (Gol d fu ss) , 
J> . vi lv:rensis Sokolov , Coenites f LexiЬil is Sokolo v .  

Следующие в иды характерньr таю t{ С дл я эйфею, с ю r х  отл ожени й ,  
г.< a iJ I J Ы� I образом дл я шандинсюiх слоев Кузбасс а :  Fa vosi tes go ldfussi 
0 1·1Ji gп y , F. regularissimus Y anet , Pпchyfavosites v i lvaensis S ok o l o v ,  Р .  po
Lymotphus ( Gol dfuss) , Thamnopora p u lchra (Tcheгn . ) ,  А Lveo lites Levis Тсhеш . ,  
T/z,ecostegites infu n dibu l iferas (Тсhегп . )  и Н е l io lites vulgaris Tchor- п . ,  1! . ra
rus V .  K. h al f i п a .  

Местных ф о р м  в л ос нш инсш1х слоях устаногмена немного .  Таi{О IЗ ьши 
явл яютсн :  Squameofavosites tenu isquama tus s p .  no v . ,  два вида рода Tyrgano
li tes; бл изкие 1:> последнrш формы встречаюте н таюне в ша пдш-1 с юr х  н �� а
�ю нтовс 1.; и х  сдоях Кузбасса. К местным формаи относ нтся таю-не пле
ноч н ые 1 1  ветnнстые цон итиды. 

Все это ,  очевидн о ,  свидетел ьствует о с вязи Лосишпнского б ассейн а 
с Урал ье ним и К узнецiшм бассейнаi\I и ,  что до1шзыв аотс я таюно и з учением 
ругоз Н .  Я .  Спасским: и б рахиопод Н .  Л .  Б убличшшо, а таЮIН\ триJi оби
тов - 3. А. М аксимовой .  Одню,о , уч 1 1тьш а я  т о ,  что в э l'rфел ьс � ; 1 r х  отл о
rкения х  К узбасса и У рала встречасте н б ол ьшое I{ОЛпчест ио в r tдо в , не 
известны х  в Р удном Алтае,  необ ходимо предположить , что с в язи с эйфел ь
скими б ассейн ами указанных районов был и в значител ьн о й  м е ре зат руд
ненными. 

С западносвропейсi{ОЙ фауной н абл юдаетс я значит ел ы rо �Iен ыпе с ход
с т n а ,  чем с кузбассi,оii и у рал ьс кой,  однаi\О р нд видов нз л осишинекого 
l{O�r ПJI CI{Ca - Favosites go ldfassi Oel ) igny,  Pпchyfa. vosites po lymorplllls 
( G o l clfuss ) ,  а таюне ф орм ы ,  бл пзюrе к А l veo l i tes leuis Tc herп . ,  Р laco
coen ites orienta lis ( E i chvvald) и другп е , - пз вестны н з н н < юtой ч асти среднего 
девон а  Западпой Е вр о п ы . 3а падноевропеll с rше B I LДLI установлен ы  тан:же 
и среди ругоз (Cпaccюrii , 1 960) н б р ах 1ю под ( Н .  JI . Б убшt •rеш,о ) . Все это 
у r{азыв ает н а  неiюторую з<ш исJш ост ь в разв 1 1 т н и  ;,ападиое в ро пейсtюй 
фауны и фауны Р удно г о  Алтая.  

1 3  Р удном Алтае лосюлиir с ний ноы н J 1 енс табуJr я т н гошrол н т и д  и з вестен 
ТОЛ Ы{О в предел ах з�I ОШIОГОрско-Та рханст<оЙ полосы. От 1\ОМПЛСI{СОВ 

других слоеu он резJ{О от.тr ичаетс я ,  обн а р ужи ван отдал еннос сходство 
с табулятаын ракптннсюrх слоев,  о чем свидетел ьствуст п ри су т ствие 
в тех п друг и х  сл оях Таi{И Х видо в ,  т> ак Fп vosites go ldfussi OгЬigny,  Sczua
meofa vosi tes ten u isquama tus sp. n ov . ,  Pachyfa vosites vil vaensis Sokolov ,  
Т!штпорога alta (Тсhеш . ) ,  Placocoenites orienta lis ( E i c hwald ) .  Еще менLшее 
с ходство набл юдается с фауной из ку р ьпнс н:и х  слое в ,  в I{Оторых вст речен 
Fa vosites go ldfussi OrЬigny, присутствующпй таю"е н в Ji осишинс к и х  CJi o н x .  
Д ругие г рупп ы организмов л осишшiсюrх слоев обнару;нивают еще мень
шее с ходство с н урышскиыи . 

Лос ишю-rс r,и й  н:оы плекс т абулат и геш1ол итид отл п•rаетс н от I{O�I
плer{ca табул ят одновоз растных им слоев Лоп иногорсiю-Зырнновсного 
раuо н а ,  n которых н айдены Thamnopora stscherba i s p .  nov. п 1'/�. ridderensis 
sp.  I JOV .  Последн я я  форма встречается в лосишннсюtх сл о н х .  

Стрижковсю1е С.'IОИ ( IJ2� st) 
В cт plfrlшoвcrш x  сл оях , п редставлонн ых м р амори зоваш-IЫШ1 к р асно

бел ыип н зnостню{ами , встречены ТОЛЫ{ О две фо]Нt ы ,  определ имыс до в ида : 
Thamnopora buЬl ichenko i sp.  n o v .  п Coenites flexiЬi l is Sokolov.  Первая 
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фopi\ La  Н ВJL нетс я ново i i ,  бли;н;оi i  J{ срсднедевонсi..:О�I У виду 1'ham nopora 
reticu lata ( BlainvШ с) . Она расп ространена в с реднедевонених отло;J;е
I I И Я Х  Советского Союза н Западной Е в ропы. 

Coen ites flexiЬi lis Sokolov вст р ечается в л осJШJИ НС I, и х  слоях Р уднОJ'о 
Алтая и в стрингоцефал о nых сло я х  живстеного я р уса Урала, т .  е .  р аспро
ст ранена во всех отло;J..:епиях среднего девон а .  К роме того , в н екоторых 
образцах совместно с уназанньвr в идом н аходплпс ь разрозненные остатюr 
труб•Lатых табулит с воропнообразпыми дппщами ,  относящиеся ,  веро ятно , 
к виду Syringopora e ife l iensis Schl i.i t er ,  ноторый рас прост ранен в с реднем 
девоне К узбасса ,  Урал а ,  Кавказа , Среднеfт А зи и ,  а таю1..:е в Западной 
� в ро ле .  Эти в иды не п ротиворечат данным о :.-ни ветсном возрасте стриrн
!{О ВСЮ! Х  сл оев,  устано нленном Н .  Л. Б уб.л ичет-то по брахкоподам н 
Н .  Я .  Спассюш по ругозюr . 

Герпховскпе ( I J :� 1  g) 11 ннколаевСiше ( D 31 n) слои 

В верхнем девоне таб у.л яты ви речаютсн в двух стратиr рафi'L 'Lес L..: и х  
подразделениях : в гер и х анских и нино.л аевсr< их CJLOЯ X .  

Герихонекие сл ои , n редста влен ные :и звестнянам и ,  м естами р ифоо браз
ным и ,  содержащими i\I Но гочисленные оi..: ю\rене.лост и ,  залегают в с реднеi"r 
<rасти гериховсной � н иты. Они подстил аютс я туфагенными породами , 
частично эффуз н наш1 11 перек ры ваютсн сл анцами и известияна м и  раздол ь
ных (мантиноцерасовых) слое в .  

Н иколаевские слои залегают вверху николаевской свиты, тшто рая 
слоа;ена туфами и туфоl"епн ыми по родами,  с реДI{ И М И  nокровами к ва рцевых 
ке ратофиров и маломощными просл оями известнЯI{ОВ . 

Большан ч аст ь изученных нами табул ит происходит из герихонених 
11з вестн яно в ,  развитых по р. Г рязнухе,  в р айоне Гериховсного место
рождения. Здесь совместно с ругозами , брахиоподами, пелециподами , 
rаст роподами , трилобитами, к ривоидеями встречены следующие виды 
табулят:  Pachyfa vosites postremus sp .  n ov . ,  Thamnopora ех gr. reticulata 
(Blainville) , Crassia lveo lites domrachevi (Sokol ov) ,  С .  gran dis sp.  nov .  

Pachyfavosites postrem us sp .  nov .  - новый вид, относящийся I {  роду 
Pachyjavosites. Пахифавозитес ы бьши наиболее р асп ространены н эйфель
сном я русе . Этот вид, вероятно , явл яетсн одни11r из последних предста
вител ей данного рода.  Близкие н Р .  postremus sp .  nov . виды нстречалист, 
авто ром во франском н русе К узбасс а .  

Thamnopora ех gr. reticu la ta (Blai nville) относится н роду Thamnopora , 
широно распространенному в девонсiшх отложениях , гл авным образом 
в средней и нижней частях в ерхнего девона. 

Crassia lveol ites domrachevi (Sokolov) в стречается танже во ф ранском 
я русе - в с амсоновсiш х  слоях Западного Урал а ,  с емилукених слоях 
ЦентраJL ьного девоненога пол я н ф аленовых слоях Кузбас с а .  

Crassia lveo lites gran dis sp .  nov .  является н овым видом, относящимся 
1'< роду Crassialveo lites, на ходни Iшторого известны от н ижнего девона до 
н ижней ч асти верхнего девона,  хотя н аиболее широно он был р аспро
странен в живетеком я русе. 

П ри ведсивый обзор видов табул ит вполне определенно уназывает 
на ф рансний возраст гери хонених известн янов . 

И з  нинол аевсних слоев , р азвитых в районе Н инол аевсного месторо
;rщения,  известны А lveo lites comp lanatus Lecompte, А .  spassky i sp. nov.  
и Crassia lveo lites domrachevi (Sokolov) . П ервый вид распространен в ну
боидн ы х  слоях фраиеного я руса Арденн ( Б ельгия) и: в семилуi{СIШХ слоях 
среднефранснога подъяруса Ц ентрального девонского пол я .  A lreo
l i tes spasskyi sp .  nov .  - новый вид. Crassia lveo lites domrachevi (Sokolov) , 
нан ун:азывалось выше, встречается в гериховских слоях и: во франСI{ОМ 
я русе нерхнего девона У рал а и К узбасса.  
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"1 [ р исутст В I !е в J<амшrе ксе табул нт г е р и х о вс ю 1 х  н юшол аевс 1< и х  сло е в  
A lveo lites comp la natus Locoшpte,  Crassia lL 'eo lites domrachevi (Sokolov ) ,  
встр ечающи х с н в о  франсЕом я русе Централ ы-юго девонского пол я и Урал а  
(табл . 2) , с в идетел ьствует, по-види11Iо:--rу ,  о том , что no ф рансюrй n е к  имел 
� 1 осто обме н фауной м еi-t>ду бассейнами Рудного Алтая и Урал а .  

КОЛ Ы ВА НО- РИДДЕРСК А Н П ОЛОСА 

Jlениногорско -Зыряно всrш й  р а йон 

Соtю.льные слои ( J ) � t  s) 
В эти х сл о я х ,  сJrо;\\енны х  толщей алев рол нто в ,  в с редне й  части кото рой 

содержится покров I\ератофи ров , табул яты однообразн ы и п редставлены 
ветвисты м и  формаJ\\ и ,  относящимиен J\ роду Thamnopora (табл . 3). Всего 
встречено два вида: Thamnopora ridderensis s p .  n o v .  и Th. stscherba i sp.  nov . 
Оба в ида н вл я ются н овыми, вследствие чего нельзн уверенно говорит ь 
о возрасте соr\ол ьных слоев по табулнтам, однако присутстnие Thamnopora 
ridderensis sp.  n o v . ,  известног о тюпке в J rосишинсних сл о я х ,  дает осноnание 
рассматривать их ню\ близl\ ие по возрасту . И зучение других г рупп жи
вотных ( ругозы,  брахиоподы , aJI'Il\iO НJ t T Ы ,  трил обиты ) полностыо подтвер
; � >дает этот в ывод. 

Курьинско -Аки м о в с l\иЙ р а й он 

В R у р ышсr\о-Акимовсном р ай оне табул атами ох а рантеризо в аны и а 
вестняни чагырской и лонтевСI\ОЙ свит, а также замурзинсних,  сурьи нских,  
ратштинсютх и нурьинсних слоев . 

Ч а r ырская 11 лоt\тевская C ПJI T hl (521(1) 
Н аибол ее древний но11шлекс табул ят установлен в и звестняках чагыр

с ной свиты н а  п равом берегу р. Чарьпп а ,  против с. Усть-Чагырr\ а .  Здесь 
встречены Pa laeofavosites ba lticus macropom s п Ъsр.  n o v .  и He liolites cf. 
decip ien s  Мс Соу. Типичны е  п редставители первого вида известны в лл ан
довери и венл оне Прибалтиrш, С редней Азии и Англии , а его разновидности 
встречаются в л удловеком я русе. 

He liolites decipiens Мс Соу распространен в венлаке и л удлове ССС Р , 
Западной Е в ропы , Северной Америки и Азии .  

В белы х  cJr o я x  лонтевсной свиты н а  горе Воск ресененой и в других 
1 1 уннтах nетречается более р азнообразный номплеr\с табул ят,  п р едстав
ленный Favosites koga laensis Sokolov,  F. forbesi М .  E dwards et H aime,  
Squ ameofavosites thetidis Chekh . ,  Parastriatopora a l taica s p .  nov.  

Favosites kogulaensis Sokol o v ,  к роме ЛОI\тевсной свиты Алтая,  харан
терен танже дл я с редней части л удлова П ри балтини.  

Favosites forbesi М. E dw ю·ds et  Н аiше тироно распространен n венлоке 
и л удлове.  Он и звес1·ен н а  Тимане, У р але,  в Подолии ,  Средной Азии, Си
бири, а за пределами СССР - в Снандина всно-Б алтийсной обл асти , 
Западной Е в ропе и Северной Амер1ше. 

Squameofavosi tes thetidis Chekh . впервые установлен в исфа ринсюп 
слоях л удловенога яруса IОшной Ферганы . ] { р о м е  того,  он и звестен 
в т о м ь-ч у м ыптсни х с л оях того ж е  я руса НузпС'цного бассе йна . 

Parastriatopora a ltaica s p .  n o v .  бл из1ш н перхпсси .л у рийсним видам . 
Все это с видетельствует о верхнесил урийском (сно рое всего л удл овсном) 

J3Озрасте белы х  к оралловых слоев л онтевсноli свиты. 
Комплене табул ят этих слоев по родовш1у и видо во�1у составу резно 

отличается от КО111ПЛеi\Са табул нт чагырсно i't с виты и ,  по-видимому, яв
л яется бол ее молодым. 



Замурзинс1ше слои ( D  12 zш) 

В г ал ьках конгломератов в основ ании девонских отложений встречены: 
Favosites nekhoroshevi s p .  nov . ,  Squameofavosites thetidis Chekh . ,  Parastria
topora ( ? )  pseu docorean icus s p .  n o v .  Один из этих видов (Squameofavosites 
thetides Chek h . )  nетречается в залегающи х н юне локтевсюi Х  известнш<ах.  
Остал ьные nиды - новые,  н о  по харюперу внутреннего строения бл и з к и 
11: верхнесилурийским. Все это , очевидн о ,  свидетельстnует о том , что пе ред 
отлоiЕением девонс1<их осадi<ОВ произошел размыв . 

Н а иболее дре вними и з  отложений девона в К ур ьинс1�:о-Анимовсном 
районе, о характе ризов анн ыии табул ятами, явл яютс я з амурзинс1ше сл ои,  
в которых найден пока TOJI Ы>O один новый вид:  Squ ameofa vosites mursin
kaensis s p .  nov . ,  по в н ут реннему строению имеющи й поразител ьное с ход
стnо с лудл овским в идом Fa vosites coreaniformis Sokol o v ,  но отл и чающийся 
от него разnитием септал ьных чешуй . Squameofa vosites mursinkaensis s p .  
поv.  и м еет таю"е сходство с р ядом мелко ячеистых ШliЕнедевонсних с юза
меофанозитесо в ,  встречающихся в Кузбассе и Т янь-Шане. 

В замурзинсних слоях вст речены, к роме табул нт, еще и брахн а п од ы  
п ш а  персходных ниr±ше-среднедевонских ; наличие Elythina gu rje vskeпsis 
R z o л .  ( салаирюшсние сл он К узбасса) и неноторых других форм является 
тоыу подтnе рirщением. Отмечая персходный ха рантер замурзи:нсних слоев, 
мы имеем осноn а н и е  расс i\lатриn ать их нан верхнюю часть ниашего девона,  
однано не иснл ючена возмогююсть,  что они относ ятся I\ основ ан и ю  с реднего 
деnона ; вообще 1 1 -.:е  н х  п равил ьнее определять нан переходвые нигю-те
с реднедевонские слои . 

Сурьпв сrше слон ( D21  st1) 

С у р ышс1н1е сл ои,  п редставлепные мepгcJI Я11III , обпаif�:аются в су хо�1 
логу,  впадающем справа n р .  Лоiпею..:у, н апротив с. Курья .  Воз раст эти х  
слоеn п о  р угазам устанаDJнш аетсн ню< н и:;Jпrеэйфельсr<ий , по бра хиопода�I 
намечаrотс н самые низы с реднего девона. Данные по трилобитам уr<азы u а ют 
cr<opee всего на I l l l ri\Hпrr деnон , хотя отмечается н аЛ Н 'I И е  с реднедеnонсюr х 
элементо в .  Т абушпы в с урышсrш х  сл оях представлены тол ьно одн н м  
ви11,щr - Cla dopora cy lin droce l la laris Dнbat . ,  r�:оторый известен n нигJ:>НеЙ 
'Iасти салапрюшсi<их слоев юга-западной О 1< раины Кузнецi\ОГО б ассе й н а .  
В озраст салаирнинсr..:и х:  CJIOeв сч итается ШiiiШеэйфел ьс юrм,  однако изу
чение табулят и з  них, про ведеиное в последнее время а втором , поr< азывает, 
'ITO НIIiiO:IЯЯ част ь салан р ю1IIСЮ1Х слоев могнет быть более древн е й ,  
относ н щейся н <.:<Нt ы м  ве р х а м  Н 1 1жнего де вона . Учитывая это обстон
тел ьст во,  сурьинсrше сло н  по дюшыы табул н т  11IOf!ШO отнести с п звсст
ноi'r )l,олсй усл о вности н самым н н заы эiiфел ьского я рус а .  

Ракптпнскпе слои ( D 21 rk) 

В ра юrтинс1шх слоях,  предстаnленных рифовыми известню�:аып, со
дер1Еащн ы и  почти ис1шючителыю табулят и ругоз, и притом в м ассоном 
1�:олпчест ве,  встречены следующие виды: Pavosites preplacenta D ubat . ,  
F .  egregius s p .  nov . ,  Squameofa vosites kurjaensis s p .  nov . ,  Pachyfavosites 
vilvaensis Sokol o v ,  Syringopora bl lberi Penecke . 

Н аи более важная p oJI J, n этом 1<омплеJ�:сс  принадле<нит с емейст ву 
Pavositidae, представленному родами Pavosites, Squameofavosites и Pachy
fa vosite:;. Х арю<тсрной чертой HOi\ШJLei�:ca явл яется присутстnие рода 
Sqn amcofa vosites, представленного тольно одним видом,  н о  встреченным 
в большом ноли честве эт..:зеАшл н ро в .  Фориы этого рода из ред1ш nет рс
ч аются только в л осншин с юп слонх.  Имеющиес н в н ашем р аспорнн..:ении: 
�tатериал ы ун:азыв ают та нже на отсутствие ветвистых табул нт семейства 
Thamnoporoidae, Coen itidae , пзnестных n других сл оях среднего девон а .  
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Р ассмотрим стратиграфическое значение каждой в отдельности из этих 
форм (табл . 2). 

Favosites prep lacenta Dubat . встречается в :малобачатсr{ИХ слоях ниж
него де вона юга-западной окраины Кузнецкого бассейна,  а близкий 
к нем у вид F. р lacenta Rominger широко распространен в с реднем девоне 
Советского Союза и Северпой Аме рики. 

Squameofavosites kurjaensis sp. поv . ,  нвл яющийся паи более многочислен
н ым в раюпш-rских слоях, - :местный вид. Он, однако, относится н: роду 
Squameojavosites, который был н аиболее расп ространен в верхнем силуре 
и нижнем девоне.  В н астоящее время и звестны редJ\ Ие н аходии предста
вителей этого рода в эйфельсиом н русе Кузнецl\ого бассейна и Восточного 
Урал а .  

Н а ходки P achyfavosites vilvaensis Sokolov известны из кальцеоловых 
слоев эйфел ьсиого я руса Западного Урал а  и из н ижней части с ал аиркин
еких слоев . 

Syringopora hi lberi Penecke описывалась Пенеr,ом (Penecke, 1 894) из 
верхней ч асти нишнего девона Граца.  

Из приnоденных данных следует , что в раr,:ит:ипсиих сл оях встречаются 
табул яты, известные из верхней ч асти нижнего девона Западной Е в ропы 
и из низов среднего девона К узбасса ;  это, по-видим ому, уиазывает н а  
н нжнодо вонсr{ИЙ или нижнеэйфел ьски й ,  CI\Opee всего нижпеэйфельски й ,  
возраст раюrтинсиих слоев . Резное отличие табулят и з  р анитинених слоев 
от табулят из лосишинсиих слоеn Змеиногорсно-Т архапсr,ой полосы сви
детельствует о том, что в первой половине эйфел ьсr,ого вена в К урьинсно
Акимовском районе были иные уеловин существов ания ,  обусловившие 
р азвитие своеобразного номпленса т абул ят. 

1\урьинскпе слои (.D21 k) 

К у р ьинсrше слои представлены и:шестняками серого и теlllно-серог о ,  
местами почти черного цвета.  О н и  неоднократно а писывались в геологи
ческой л итературе ( Петц, 1 907 ; Б огданов,  1 91 1 ;  Пили пенко ,  1915 ;  Б убли
ченt,о , 1 927 , и д р . )  и р ассматривал ись I{aJ{ апшетсrше. 

М. П.  Ломовицна н  ( 1941)  отнесл а ф ауну rчрьинсних известиянов 
I{ на ч а JJ у  раннего девона .  Л .  Л .  Х алфип ( 1 948) также считает этн и звест
Н Н I.\ 1 1  нижнедевонсиими . 

В 1 960 г .  была опублинована статья Н .  В .  Л итвипович и М.  М .  Смелов
·с r,ой . В ней высиазываетсн мнение о TOlii , что ч асть отложений девона 
К у р ьинсно-Анимовсного р айона ,  о харанте ризованнан брахнаподами P u n
.ctatrypa granu lifera B arr. ,  Karp inskya cf .  conjugu la Tschern . ,  Gyp idula 
acuto lobata Sandb . ,  Wi lsone l la princeps B arr. , Delthyris tiro B arr. и дру
гими о рг анизмами, имеет нобленцсний возраст, а но ралловые извостняни 
нур ьинсr\ИХ слоев , залегающие выше, являются эйфел ьсюrми. М. С .  По
·тапова ( '1 960) допуснает, что в этом районе разв иты не тол ьно отложения 
rшбленцсного яруса, но и нижние горизонты ниан-rего девона.  

ТабуJr нты в к урьинсних слоях сравнител ьно многочисленны и довольно 
разнообразны. В них встречаютс я :  Fa vositcs go ldfussi OrЬigny, Thamnopora 
kurjaensis sp.  nov . ,  А lveo lites fornicatus Schl iiter, Syringopora crispa Schliiter. 
И::� гелиолитид н айден He lio lites nekhoroshevi sp. nov. ; Гavosites go ldfussi 
Orb igny широrш распространен в среднем девоне,  главным образом в эй
фел ьсi\ОМ я русе . В Арденна х  этот n ид встречается в нальцеоловых слоях 
с ре;(ного де вона , а редние паходни отмечаются в стрингоцефаловых слоях 
ЖИDеТСI{ОГО яруса (Lecompte, 1 939) . 

Thamnopora kurjaensis sp.  nov .  близна н Th. siavis Dubatolov , ноторал 
распространен а в нижней ч асти салаирюпrсю-rх слоев эйфел ьсного яруса 
.Кую-тецr\ого бассейна. 
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А lveo lites jornicatus Schliiter встречается в нижней части эйфельского 
яруса Гермапии и в кал ьцеоловых слоях Бел ьгии. 

Syringopora crispa Schliiter р аспространена в с реднем девоне ЗападпоП 
Е вропы. Точная стратиг рафическая приуроченность этого вида и звестна 
в Арденнах, где он харю{терен для верхней части кал ьцеоловых слоев , 
а таюне для стрингоцефаловых слоев . В К узнецком бассейне S .  crispa 
Schliiter обнаружена в шандипских слоях. 

He lio lites nekhoroshevi sp .  nov. является новым видом. 
Т аrшм образом, большая часть видов курьинеких слоев р аспространена 

в нижней части среднего девона .  П риведеиные данные свидетельствуют , 
очевидно,  об эйфельском возрасте курьинеких слоев , а не о живетском , 
как считалось до н астоящего в ремен и ,  о чем уже писали: Н .  Л .  Б убличеi-II{ О ,  
В .  Н .  Дубатолов,  З .  А .  Mai{CИJIIOBa, Н .  Я. Спасский ( 1 958) . Курьинекие 
т абуляты, в отличие от комплекса табул ят лосишинских слоев , характе
ризуются отсутствием родов Pleurodictyum , P lacocoenites, Coenites, Tyr
ganolites и Thecostegites. П редставители родов Favosites, Thamnopora , 
A lveo lites, He lio lites, встреченные в тех и других слоях , относятся к раз
личным видам. 

Точное сопоставление не представляется возможным, однако не исклю
чена их одновозрастность. От табулят сонольной свиты они отличаются 
еще больше. В последней встречено тол ько дв а вида тамнопор:  Thamno
pora ridderensis sp. nov.  и Th. stscherbai sp .  nov . ,  резко отличающихся от 
тамнопор,  н айденных в нурьинсних слоях . 

Н аибольшее сходство компленса т абулят нурьинских слоев обнару
живается с комплексом табулят р анитинс1шх (нижезалегающих) слоев . 
Общим является для курьинеких и ранитинских слоев п рисутствие в них 
представителей рода Syringopora. Формы рода Syringopora, а также виды, 
близние н Favosites, в других слоях эйфел ьского яруса Р удного Алтая 
не были встречены. Однано присутствие тамнопор ,  альвеол итид и гелио
литид служит отличительным признаком курьинекого ко11шлеr{са от раки
ти:нского .  П рисутствие в номплексе табулят нурьинс1шх слоев видов. 
F avosites go ldjussi OrЬigny, А lveo lites jornicatus Schli.iter, Syringopora 
crispa Schliiter, р аспространенных в Западной Е в ропе, указывает на н а
шrчи:е обмена между ф аунами этих р айонов, что свидетельствует , по-ви
димому, о существовании связи между б ассейнами Рудного Алтая и За
падной Е вропы. Эти связи, вероятно ,  не проходили через У рал , так как 
эйфельские табул яты Урала резко отличаются от табулят курьинеких 
слоев . 

И РТЫШСКАЯ ПОЛОСА 

Т абул яты р аюrтинсюrх слоев И ртышской полосы известны на сопне· 
О рлиной и около с .  Заречного,  в р айоне Н и:нол аевского место рождения. 
О ни отличаются в есьма плохой сохранностью, вследствие чего видовые 
определения им удается давать с большим трудом и не для всех н аходя
щихся в н аше111 р аспор яжении энземпл яров.  

В н астоящее в ре11Iя из раюrтинских слоев этого района н ам и  опреде
лены и описаны следующие виды: Favosites go ldjussi OrЬigнy var. ura len
sis Sokolov, Favosites sp . ,  Squameofavosi tes kurjaensis sp .  nov . ,  S .  tenui
squamatus sp.  nov . ,  Thamnopora cy lindrica (Tchern. ) ,  Th. a lta (Tchern . ) ,  
Cladopora rara sp .  nov . ,  Placocoeni tes orienta lis (Eichwald). 

П реобл адание в этом комплексе представителей родов Squameofa
vosites и Favosites, которые широrш р аспространены в р анитипсних слоях 
Курьинсно-Анимовсного р айон а ,  а танже присутствие в о боих случаях 
вида Squameojavosites kurjaensis sp. nov. свидетельствуют, по-видимому, 
об их одновозрастности. 

Однако в р юштинених слоях И ртышской полосы встречаются нено
торые виды, не и звестные в Курьинско-Анимовсном районе, н аходки ко-
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торых описывались и з  соседних обл астей . К ним относятс я :  Favosites 
go ldjussi OrЬigny var. u ra lensis Sokolov,  Thamnopora a lta (Tchern . ) ,  P laco
coenites orienta lis (Eich,v . ) .  

Favosites go ldjussi OrЬigny var. uralensis Sokolov ун:азывалась из бийских 
слоев эйфел ьского яруса Урала.  

Thamnopora al ta (Tchern . )  широко р ас пространена в с реднем девоне 
юго-западной онраипы К узнецкого б ас сейн а ,  а тают\е о бнаружена в ло
с пшинских слоях Р удного Алт а я .  

Приведеиные данные о распространении видов поназывают, ч т о  в от
шrчие от rюмплекса ран итинених слоев К у р ьинсr\о-Аюгмовского р айона 
этот иомпленс о бл адает з аметным сходством с но1\шлен сом табул ят л о с и
шинсюiх слоев и х а рактери зуется п рисутствием с реднедевонених в идов ,  
что свидетел ьствует о несомненном среднедевонском, cr\opee всего нишне
эiiфел ьсr\ом, возрасте и х .  

ЗАК Л ЮЧ Е Н П Е  

Табул яты и г елиолитиды силурийсних и девонских отложений Р удно го 
Алтая довольно многочисленны и х а рактернауютен сравнител ьно большим 
разнообразием. В н асто ящее времн они известны и з  чагырсной и лонтев
с но:й свит, замурзинских,  сур ьинсн и х ,  ранитинсних,  I\у рьинсюi х ,  лоси
шинсrпrх ,  г е риховсн:их и стрижr\овсни х слоев , а танже п р исутствуют 
в сонол ьной свите . 

Описанные в насто ящей р аботе 52 вида , подвида н разновидность 
относятся н 17 родам и 8 следующим семейств а м :  Fa vositidae , М iche lini idae , 
Thamnoporidae , А lveo l i t idae , Coenit idae , Syringoporidae , Thecostegitidae и 
Н е lio l itidae . 

В верхнем силурс табулиты сра внител ьно немногочисленны и одно
об разн ы ,  пднан:о они п редставлены таним I\омплеr\сом, н:оторый не имеет 
с ходства с 1\ 01\ШЛет\сом табул ят девона Р удного Алтая,  благода р я  чему 
п редставл яется возмmю-IЫJ\I четrю отдел нть верхний сил у р  от залегающr1 х 
в ыше девонених отло;-r;ениii . 

В виду недостаточного количества м ате ри ал а  в настоящее в ремя не
возможно п роводить онончателыrых сопоставлени:й верхнесилурийски х 
отлоrт\ений Рудного Алтан с аналоги чными отл о;-с;ени ш1 и других районо в, 
однано п рисутстви е  с реди т аб ул ят ве рхнего сил у р а  Рудного Алтая форм, 
встречающихся в синхроничных об разованиях евро пейсr\оЙ ч астп СССР 
и Средней Азии , уrшзьш ает , по-видимом у ,  на наличие связи Р удноалтай
ского верхнесилу рийсного б ассейна с европейсними и с реднеазиатскими 
б ассейнами.  В то же в ремя необходпмо отмст ить отсутствие в ве рхнем 
силуре Р удног о  Алт а я  видо в ,  в ст речающих с н в К узбасс е ,  что свидетел ь
ствует, по-видимому ,  об и золиров анности Р удноалтайсного и 1-\ узнецi\ОГО 
бассей нов в п о зднесилу рийсное время. 

Кан видно нз табл . 1 ,  наиболее полно по п а ходнаJ\1 табулят оха р антерн
зован эйфельсний я рус 3меиногорсно-ТархансiюЙ п 1-\олывап о-Ридде р
сной пол о с .  Сравнител ьно редюr они n И ртышеной зон е .  Т абуляты эйфел ь
С I\Ого я р ус а ,  несмот ря н а  наличпе довольно боJi ьшого I{оличестна местных 
форлr ,  обн а руживают значител ьное сх одство с табул итами из одновозра<;т
пых отложений У рала и: К узбасс а ,  о чем свидетел ьствует п рисутствие 
следующих видо в ,  распространенных па Y p aJie :  Fa vosites go ldjussi OrЬ ign y 
var.  ura lensis Sokolov, Coenites j lexibi lis Sokol ov,  а таюi>е форм, вст рl:'
чающихсн в КузпецноJ\1 бассейне: Thamnopora a lta (Tcl1ern . ) ,  Th. pulchra 
(Tcherп . ) ,  Cladopora cy Lindroce l lu Laris Duba t . ,  A lveo l i tes levis (Tcher1 1 . ) ,  
Thecostegites injun dibu L iferus (Tchern . ) ,  Не L io l i tes vu lga ris Tcherп . В иды 
Fa vosites go ldjussi OrЬign y, F. regu larissimus У ап еt ,  Pac!?yjavosites poly
morphus (Gol dfuss ) ,  Р. L"ilvaensis S o k o l o v  nетречаютс я нан на У рале, тю> 
н в К узбассе . 
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В живетсном ярусе Р удного Алтая известно тольно два вида : Thamno
pora buЬ lichenkoi  sp.  n o v .  и Coenites f lexiЬi l is Sokolov и з  стрюrшовсних 
слоев. 

В верхнем девоне табуляты встречаются во франс ком ярусе Змеино
горено-Т ар ханеной полосы (в гериховсrшх и нинолаевсних слоях) . Они 
довольно многочисленны, но однообразны . Присутствие с реди них А l
veo lites complanatus Lecompte и Crassialveol ites domrachevi (Sokolov) на рнцу 
с неснол ьними местными видами свидетел ьств ует, по-видимому, о том, 
что во франсний веr{ с уществовали связи морсних бассейнов Р удного 
Алтая и Урал а .  Однано присутстние Pachyfavosites postremus s p .  nov . ,  
относящегосн н роду, широrю распространенному в среднем девоне (гл ав
ным образом в эйфеле) , уназывает н а  то,  что во ф р аиСI{ИХ морнх Р удного 
Алтая существовали нан:ие-то особые условия, обеспечившие сохранение 
здееь решшто вого рода Pachyfavosites. 



ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

Il д A C C A N TI-I O Z O A  
Подкласс TABULATA 

Семейство F A  T70S ITIDA E  

Род Palaeofavosites TwenhofeJ , 191 !1 

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, выпуклый, плоской или непра
нильной формы. Многоугольные караллиты плотно прилегают друг 
I< другу, но шовная линия всегда хорошо выражена.  Соединительные 
поры располагаются в вертикальные ряды по ребрам кораллитов, т .  е .  
в углах. Септальные образования развиваются в виде шипюшв (Соколов, 
1 952а, стр. 7 ) .  

Г е н о т и п. Favosites aspera Orb . ,  1850 ( = Ca lamopora a lveo laris 
Goldfuss , 1827) =Favosites a lveo laris Goldfuss, переописанному Лекантам 
(Lecompte, 1 936 , стр .  66, табл . X I ,  фиг . 4) . Силур. Происходит, по-види
мому, из Скандинавеко-Б алтийской области . 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Н аиболее харю<терным признаком этого 
рода, отличающим его от всех других представителей семейства Favo
sitidae , является расположение соединительных пор в углах кораллитон.  
Такое расположение пор обусловливает сообщение между внутренними 
полостями не двух Iшраллитов , КЮ\ у форм родов Favosites, Squameofa
vosites и других, а трех. Соединительные поры наблюдаются в продольных 
сечениях в виде рядов округлых отверстий в углах караллитов или в виде 
своеобразной гофрировки ребер . В поперечном сечении поры фиксируются 
разрывом стенок около углов кораллитов , а прилегающий к <<разорванной )) 
стенке угол соседнего караллита становится округлым. Септальные обра
зования развиваются в виде рядов типиков , ноторые иногда бывают 
такими толстыми, что выглядят в виде чешуй , или редуцированы. 

Palaeofavosites balt icus macroporus 1 sнbsp. поv.  
Табл. I ,  фиг. 1 

Г о л о т и п. Изображен на  фиг . 1 табл . 1 ,  эн:з .  1 (М . Ч . ) .  Рудный Ал
тай , район с. Усть-Чагыр1ш ;  чагырСI\ая свита (S2ld). 

О п и с а н и е .  Полипняк округлой формы, средних размеров . Ко
раллиты многоугольные, слегка округленные, с диагональю попереч
ного сечения 1 . 5-2 мм. Стенки тонкие, не превышают 0 . 1  мм, местами 
слабо изогнутые, с отчетливым срединным швом . Соединительные поры 
круглые, диаметром 0.3-0.4 мм, расположенные в углах, па расстоянии 
0 .6-1 мм друг от друга .  Септальные шипюш не наблюдались. Днища 
горизонтальные или слегна вогнутые; интервал между ними колеблется 
ОТ 0.4 ДО 1 ММ. 

1 M acropora - круп ноnор иста н .  
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Наиболее изменчивым признаJ{ОМ у Р.  ba lticus (Rukhin) ,  судя по ли
тературным данным, является размер соединительных пор ,  который J-\О
Jiеблется от 0 . 1  до 0.4 11ш . 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  По облю<у внутреннего строения этот 
подвид обнаруживает сходство с Р. balt icus var. porosa Sokolov , описанным 
Б .  С. Соколовым ( 1951 , стр. 25, табл . YI , фиг . 1 - 3) из лландоверийсJ<ого 
яруса Эстонской ССР, от которого отличается большим максимальным 
размером нораллитов и более частыми днищами . 

От типичных представите.11ей Р. ba lticus ba lticus (Rukhin) (Рухин , 1937, 
стр.  59, табл . X I ,  фиг . 3-4) описанный подвид отличается меныrаш раз
мером нораллитов , крупными порами, отсутствием септальных шипинов .  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Типичные представители Р .  Ь а  lticus 
(Rukhin) встречаются в лландовери и венлОJ{е . Находюr их известны 
в Прибалтине, Англии, Средней Азии. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р  и а л .  Имеется 1 ЭI{З.  ( 2  шш1фа) 
хорошей сохранности. Известняки оноло с. Усть-Чагырюr, обн. 40 ; ча
гырсная свита (S2ld) .  Сборы Н .  Л .  БубJшчеiшо, 1 928 . 

Род Favosites Lamыck, 1 81 6  

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, полушаровидный , желвановидной , 
плосi-\ОЙ или неправильной формы. l{ораJiлиты многоугольные. Стешш 
обычно разделены срединным швом и пронизалы соединительными порами, 
расположенными в верпшаJiьные ряды. Днища полные, горизонтальные 
или пюшонные, тонкие.  Септальные образования представлены рядами 
шипинов, бугорнов илп отсутствуют. Раз!\шожение происходит промегr>у
точным почнованием. 

Г е н о т и п. Favosites gothlandicus Laшarck (1816 ,  стр .  205) .  П роис
ходит из сиJiурийских отлогнений о .  Готланда. П редло;нен Милне Эдвард
сом и Геймом (Milne-Edwards et Наiше,  1 850, стр .  LX) .  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Новейшая подробная харантериспша 
этого рода дана Б .  С. Соколовым (1952б, стр. 21 -24) . Н аиболее близким 
к роду Favosites является Squameofavosites, который отличается, однако, 
строением септальных образований . У представителей рода Favosites 
они в виде типиков, а у Squameofa vosites превращены в толстые чешуи . 

Favosites kogulaensis Sokolov, 1 952 
Табл. I I ,  фю·. 1 

1 952.  Р avosites kogu laensis Сонопов. Табулnты naJreoзoн енронейсной чает н СССР. 
Силур Прибалтини, стр . 52, табл. Х Х ,  фиг. 1 -2 .  

Г о л о т и п. Favosites kogulaensis Sokolov (1952а, стр. 52, табл . Х Х ,  
фиг . 1 -2) . Музей ВНИГРИ. Слои паадла (К2) ,  средний лудлов Эстонсной 
ССР. 

О п и с а н и: е .  Полипняк массивный , небольтих размеров , образо
ванный многоугольными, сравнительно неравновеликими I<ОраJшитами. 
Мелние кораJшиты четырех-шестиугольные, с диагональю поперечного 
сечения 1 . 5-2 мм, а нрупные - шести-девятиугольные, размером ll,O 
3-3.2 :мм. Преобладают норалли:ты диаметром оноло 3 мм.  

Толщина стенон: около 0 . 15  мм. Срединный шов выражен слабо . Соеди
нительные поры крупные, диаметром около 0 .3  мм, располагаются обычно 
в два ряда . Изредi<а намечается три ряда пор .  Вертинальное расстояние 
между ними I{Олеблется от 0 .8 до 1 . 2  мм. 

Септальные типики хорошо развиты, одню<о они довольно мелкие . 
Днища тонкие, горизонтальные или слегr<а  вогнутые, довольно равно
мерно расположенные по полипню<у на расстоянии 0 .6-1 .2  мм друг 
от друга .  
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У этого вида наиболее изменчивым признююм является степень раz
вития соединительных пор,  1юличество рядов которых у алтайс:ких пред
ставителей иногда достигает трех. 

О б щ и  е з а м е ч а н и я .  По хара:ктеру внутреннего строения этот 
вид обладает значительным сходством с F. forbesi var. magnice l lu lata Obut 
и F. forbesi var. culi Rukhin , причем эти формы, очевидно , являются не 
разновидностями F. forbesi М. E dvvards et Наiше, а самостоятельными ви
дами, родственными F. kogu laensis Sokolov. Форма F. magnice l lu lata Obut 
отличается от F. kogu laensis Sokolov развитием септальных шипи:ков ,  
а F .  си l i  R ukhin  - более мелкими :кораллитами , меньшей толщиной 
стено:к, более слабым развитием соединительных пор. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  F .  kogu laensis Sokolov встречается в сред
ней части лудловс1<ого яруса Эстонс:кой ССР (слои паадла) .  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р  и а л .  Имеется 1 э:кз .  ( 2  шлифа) хорошей 
сохранности. Гора Вос:кресенСI\ая, обн. 275, лонтевс:кая свита (S2l d ) .  
Сборы Н .  Л .  Бубличен:ко, 1950. 

Favosites forbesi М. Edwards et Наiш е,  1851 
Табл. IV, фиг . 1 

" 185 1 . Favosites forbesi М .  Ed,vards et Haime. MonograpiJie d .  Polypi crs Fossiles d .  tcr
rains palaeozoiques , стр. 238 . 

1853.  Pavosites forbesi М .  E d\vards et Haime. Monograph of the B rit ish Fossil Corals, 
crp. 2.58,  табл. L X ,  фиг .  2с, 2g (тольно ! ) .  

1892 . Pavosites forbesi Лебедев. Верхнесилурпйс:кая фауна Тимана ,  стр . 1 0 .  
1 899 . Pavosiles j01·besi Вентонов.  Фауна силурийс:ких отложений Подольеной rубернип,  

crp . 82.  
1 902 . Pavosiles for·Ьesi М .  E d,vards et  I-I ai ш e  var .  nil i du la Pocta (part .) Anthozoaircs et  

Alcyonaiгes , стр .  240 , табJI. 1 7, 83, 91 ,  92.  
1 93:3 . Pavosites forbesi Tripp (purt . ) .  Dic Fuvosites G otlJ J ands,  стр . 1 28 .  
1 936 .  Pavosiles forbesi Lecornptc . Revision dcs Tabпles devoniens c l ccri l.s  p a r  Goldfus�, 

стр . 63, табл. X I ,  фиг . 2 и 3 .  
1 93 7 .  Pavosites forbesi Чернышев . Силурийсю1е и дrnонсние Tabulata Монголии и Тувы, 

стр . 9 - 1 0 ,  табл. I, фиг . 3а-Ь;  табл. IV, фиг . 6 а - Ь .  
1 93 7 .  Pavosiles (Г:ufavosiles) forbesi Рухип. Верхнееплурийсние Tabulat,a Турн�стан

С l{ОГО хребта и Х ан-Тенгри, стр . 38, табл . \TI ,  фиг. 3 - 7 ;  табл. V I I ,  фиг. 1 -2 .  
· 1 939 .  Pa-cosites forbesi О бут. Вер хнесилурийсние Tab ulata центраJiьной части Ферrан

сного хребта, стр. 92, табл. I, фиг. 1 4 - 1 5 .  
1 94 1 . Favosiles gothlandicus .Lюn . var . .forbesi Poulsen . T l10 Silпrian fauпas o f  N orth Greeп

land, r т � .  1 7 ,  табл. 2, фнг. 1 -3 .  
1 948 . Pavosiles for·besi Уап g Ct1 i .  TlJc Si lШ'ian \Vascl1 Formation of \Vest.crп Yunпan and 

its Favosi tes fauпas. стр . 1 2!') ,  фиг .  j -4 . 
1. 95 1  Fat•osites forbesi ЧернышсJJ (part. ) .  Сн.lу]lийсюте п Д(;nопсrше Tabulata и Helio

l itid a онраин 1\узнецноrо угленосного бассейна,  rтр . 21 , таfiл. I I ,  фиг. 1 -5 .  
1 95 2 .  Pn-cosites for·besi Со:колоn. Табулаты пnлсозоя еnропсйсной ча• :ти СССР, стр . 4 7 ,  

табл. X YI I ,  фиг. 3 - 5 ;  табл. X V I l i ,  фиг . 1 -2 .  
1 95 6 .  Favosites forbesi Yil Clшng-ming. Some Silнrian cora l s  fгош tlte C l1 i ucltilaн bassiп, 

Vl'esterп Kansu, стр . 6 1 5 ,  табJI. I, фнr. 1 ,  2 .  

Л е 1< т о т и п .  Энземшiяр ,  изображенный в работе Эдвардса и Гейма 
(М. E dwards and Н аiш е ,  1854, табл . Х ,  фиг . 2с, 2g) , переописан Ле:контоl\f 
(Lecompte, 1 936 , стр .  63, табл . XI , фиг . 2, 3) ; происходит из венло:ка 
Англии . Предложен Б .  С. Соi<оловъш, 1 952а. 

О п и с а н и е .  Полипня:к :круглый ,  онругJiо-вытянутой или полушаро
видной формы, диаметро:м до 50 :им. Об разован радиально расходящимися 
неравновели:кими :кораллитами. 1-\рупные :кораллиты обычно имеют диа
гональ поперечного сечения Оl<оло 2 мм . Они о:кружены меш{ими l<орал
ли:тами с диагональю 0 .6- 1 . 2  мм, но есть и более нруппые, nерсходные 
от 1 .2 до 2 мм. Стен:ки l<ораллитов прямые, тон :кие,  о:коло 0 .05 мм, но ме
стами достигают 0 . 1  мм. Днища тон:кие,  горизонтальные , более или менее 
равномерно расположенные в полипня:ке .  Расстояние между ними 0 .3-
0 .9  мм.  Поры :круглые , диаметром оноло 0 .15  :мм,  расположенные в два  
р яда.  Шипюш хорошо развить1. 
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Изменчивость данного вида проявляется в незначительных колеба
ниях толщины стенки и расположения днищ по полипняну. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Самостоятельность этого вида и его стра
тиграфичесное значение уже обоснованы Л .  Б .  Рухиным (1937) . Им те 
отмечены характерные признаки, позволяющие легко отличать F.  forbesi 
М .  E dwards et H aime от других близких видов.  Описанные нами формы 
относятся I< типичным представителям F. forbesi М .  E dwards et H aime, 
характеризующимся мелним округлым полипняном, построенным и з  
значительно дифференцированных п о  размерам кораллитов , н е  пре
вышающих в поперечнике 2 мм. От описанного выше F.  kogulaensis So
kolov, встречающегося совместно с этим видом ,  он отличается меньшим 
размером кораллитов, тонкими стешшми, мелкими и более частыми пораыи . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Описанный вид встречается в верхне
силурийских отложениях Тимана,  Подоли:и, Средней Азии, Сибири , 
Скандинавеко-Балтийской области: , Западной Европы, Северной А:мерюш.  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 2 экз. ( 3  шлифа} 
хорошей сохранности. Район с. Ручьева ,  гора Воскресенская ,  обн. 275 ; 
локтенекая свита (S2ld) . Сборы Н .  Л .  Бубличенко, 1 950. 

F avosites nekhoroshevi 1 sp. nov. 
Табл. V ,  фит. 1 

Г о л о т и п. Изображен на фиг. 1 а- 1 в  табл . V, экз . 4 (М . Ч . ) .  
Рудный Алтай, у северного конца с .  Мурзинки, и з  гальки конгломератов. 
основания девонених отложений , из замурзинсной свиты (D� zm) . 

О п и с а н и е .  Полипнян цилиндри:чесний, средних размеров . Диа
метр отдельных ветвей ОI<оло 20 мм. Чашечни многоугольные . Rораллиты 
веерообразно расходятся от оси полипнян:а и выходят н поверхности под 
острым углом. В поперечном сечении видно, что внутри полпппяка корал 
литы многоугольные, несколько дифференцированные п о  своей величине. 
Диагональ поперечного сечения крупных караллитов около 2 мм, а мел
ких 0.8- 1 . 2  мм. Нрупные караллиты обычно восьмиугольные ,  а м ел 
кие - пяти-шестиугольные. Стенки тонкие, неснольно утолщающиеся от 
приосевой зоны к периферии от 0.2 до 0 .25-0.3 :им . Срединный шов 
выражен резно как в продольном, так и в поперечном сечениях. Поры 
круглые, диаметром около 0 .2  мм, расположены в один-два ряда па каждой 
стенке кораллита, на расстоянии около 1 мм друг от друга. Днища 
слабо вогнутые, изредка горизонтальные , распределенные по полпппяку 
довольно равномерно. Интервал меnщу ними варьирует от 0.5 до 0 .8 мм. 
Х арактерную особенность этого вида составляет сильное развитие септаль
ных типиков . Они весьма многочисленные, тонкие, длинные и острые ,, 
расположенные, нак правило, перпендю<улярно к стеннам. 

О б щ и  е з а м е ч  а н и я .  Этот вид по харю<теру внутреннего строе
ния несомненно относится I< группе F. forbesi М. E dwards et Haime, причем 
наиболее близки11r к нему является F. pseudo forbesi Sokolov , встречающийся 
в слоях паадла (К2) лудловекого яруса Эстонсi<ОЙ ССР . Однако ветвистая 
форма полипняка , менее резко выраженная неравновеликость кораллитов ,. 
утолщение стенок к периферии, более редкие соединительные поры от
личают Favosites nekhoroshevi sp .  nov. от F. pseudoforbesi Sokolov. 

От генолеi<тотипа F. gothlandicus Lamarck отличается формой полилияка 
и кораллитов, толщиной стенок, меньшим размером соединительных пор, 
сильным развитием септальных типиков .  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 1 экз . (2 шлифа) 
хорошей сохранности. У северного конца с. Мурзишш ,  обн. 7; из гальки 
конгломератов основания девонских отложений,  из замурзинской свиты 
( D� ) .  Сборы Н. Л .  Бубличенко, 1 950. 

1 Вnд назван в честь крупного исследовато.-тя Алтая В. П. Нехорошева. 
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F avosites preplacenta Dubatolov, 1 959 

Табл. VI I ,  фш·. 2 и 3 

1 959.  Pavosiles prep lacenta Дубатолов. Табуляты, t'C,'IJJOJIИTIIHЫ и хстетиды еплура IГ 
девона Кузнецного бассеiiпа,  стр . 34-35 , таuл. I X ,  фиг. 1 а -б .  

Г о л о т и п. Favosites prep lacenta Dubat .  (Дубатолов, 1 959 , 
стр. 34-35, табл . I X ,  фиг . 1 а-б) . Музей ВНИГРИ,  экз . 2-е . Юго-запад_ 
пая окраина :Кузнецкого бассейна ; малобнчатские слои (Di) ·  

О п и с а н и е .  Полипняк массивный , леправильпой ОI{руглой формы, 
средних и крупных размеров. Чашечки многоугольные , с воронкообраз
ными устьями . Поперечюш их  обычно около 1 мм.  Между этими отно
сительно нруппыми чашечi{ами располагаютсн иногда более мешше, раз
мером 0 .5-0.8 мм. В поперечных сечениях караллиты шести-семиуголь
ные, cJr aбo дифференцированные по своей величине. 

Диагональ поперечного сечении крупных I{Оралл итов равна 0.8-1 мм, 
а мелких 0 .5-0.7 мм. Толщина стенок караллитов коJrеблется от 0 .09 · 
до 0 .2  мм. В отдельных участках полипню{а наблюдается слабое утолщение 
стенок в углах кораллитов, однако округлых очертаний, как у предста
вителей рода Pachyfavosites, не наблюдается .  Срединный шов прослежи
вается в виде прорывистой линии . Поры хорошо развиты. Они I{руглые, 
диаметром о1юло 0 . 15  мм, располагающиесн на стенках караллитов в один 
ряд, на расстоянии 0 .5-0.8 мм друг от друга.  В отдельных эr<земплярах 
они более редкие. Днища тонкие, горизонтальные, наклонные или слабо· 
изогнутые. Интервал меr�>ду ними изменяется в значительных пределах -
от 0 . 15  до 0 .7  мм. В некоторых полипняках днища резно сближены на 
расстоянии 0 . 1 -0.25 мм и часто являются неполными вследствие того, . 
что они присоединяются одним краем к стенне, а другим 1{ нижерасполо
женному днищу. Иногда намечаются зоны сближенных и удаленных днищ. 
Септальные образования не наблюдались. По-видимому, они отсутст
вуют. 

О б щ и  е з а м е ч а н и я .  F. preplacenta Dubat. относится н группе· 
видов, образованных относительно толстостенными мелними нораллитами.  
Эта группа была широко распространена в отложениях нижнего девона 
и эйфельсi{ОГО яруса среднего девона .  Наиболее блию{ими к нему являются 
F.  p lacenta Rominger, F.  a lp ina Horn . ,  F.  brusnitzini Peetz ,  F.  in
tricatus B arr. , F.  bryani  J oncs , F.  suЬ latus Dubat . ,  F.  stiriaca Horn. и ряд. 
других видов. 

От F.  p lacenta Rominger, описанной из нижней части среднего девона 
(Rominger, 1876, т. 1 1 1 ,  стр. 34, табл . X l ,  фиг . 1 -3;  С .  L .  Fenton and 
М .  А. Fenton, 1 936 , стр .  33, табл . 1 1 1 ,  фиг . 1 -4), этот вид отличается боль
шими максимальными размерами кораJiлитов , отсутствием септальных 
шипинов, меньшими размера:11Iи пор ,  а тuю·не более нрупными размерами 
полипняна.  

От Favosites a lp ina H orn . ,  известного из верхоn нижнего девона Граца 
(Penecke, 1894, стр. 605 , табл . I X ,  фиг . 1 3- 14) ,  из низов среднего девона 
Франции (La Maitre, 1 934 , стр .  1 7 1 , табл . Vl l l ,  фиг . 7-9) и таштыпсной 
свиты эйфельского яруса Минусиненой нотловилы (Ржонсницкая, Меле
щенка и др. , 1 952, стр .  1 24 ,  табл . 1 ,  фиг. 1 -2) , отличается отсутствием 
септальных шипинов . Последние у F. a lp ina Horn.  весьма мпогочисленншJ 
и крупные . 

От Favosites brusnitzini Peetz ,  встречающегося в нреiшвсних CЛ O J-i  х 
юга-западной окраины :Кузнецкого бассейна (Петц, 1 901 , стр .  27 , табл . V ,. 
фиг. 3-5),  описанный вид отличается меньшими размерами полипняков ,  
неравномерным расположением днищ в нораллитах, меньшим размерои 
соединительных пор и отсутствием септальных образований. От остальных 
перечисленных видов F. preplacenta Dubat.  отличается еще больше . 
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И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется о ЭI{ З .  (5 шлифов) 
хорошей сохранности. Район с. Курьи, к северу от с .  Ракиты, обп. 296 ; 
рак:итннсние слои (D/) .  Сборы Н .  Л .  Бубличетшо, 1950. 

Favosites egгegius 1 sp. nov. 
Табл. V I I I ,  фиг. 1 и 2 

Г о л о т и п. Изображен на фиг . 1 а-1в ,  табл . VI I I ,  эю. 6 (М . Ч . ) .  
Рудный Алтай , район с .  Курья; ранитинекие слои (D/) .  

О п и с а н и е .  Полипинк массивный, ОI{руглых очертаний, средних 
размеров . Построен он из многоугольных,  сравнительно равновешших 
нораллитов, имеющих в поперечном сечении форму более или менее пра
вильных шести-семиугольников, с диагональю 1 . 2- 1 .8 мм. Толщипа 
стю-юr< заметно варьирует в различных частях одного и того же полипилка 
·от 0 . 1 7  до 0 .22 мм, однако чаще всего она равна 0 .2  мм . Срединный шов 
прослеживается в виде прорывистой линии. 

Соединительные поры нруглые, диаметро�r 0 .25 мм, расположенные 
на каждой стеш<е караллитов в один ряд. Расстояние между ними колеб
лется от 0.6 до 1 . 5 мм. Септальные образования развиваются в виде много
численных острых шипиrюв с широким основанием, которые располагаются 
в правильные вертикальные ряды. Днища умеренно частые, обычно гори
зонтальные, реже нюшонные , или слабо изогнутые, неравномерно распо
ложенные по полипняку. Интервал между ними нолоблетел от 0 .2  до 1 мм. 
У многих полипияков намечаются зоны сближенных и удаленных днищ, 
свидетельствующих о периодически сменяющихся стадиях замедленного 
и усиленного роста.  

О б щ и е з а м е ч а н и л .  Н аиболее близким н Favosites egгegius sp .  
nov .  по размерам !{ Ораллитов и по  интенсивности развития септальных 
шипиков является F .  acu leatus Tchern. (Чернышев ,  1 951 , стр .  32, 
табл . Vl l ,  фиг . 1 -3) . Отличительными чертаliiи F. egregius sp .  nov.  от 
F. acu leatus Tchern. являются значительно большая толщина стенОI{, 
крупные поры, расположенные в один, а не в один-три ряда, а таюr<е 
более тонкие септальные шипиrпr . 

Некоторые черты сходства обнаруживаются таюь:е с Favosites saginatus 
Lecompte (Lecompte,  1 939, стр. 94, табл . XIV,  фиг . 8-13) .  Однако меньший 
размер нораллитов , расположение пор в один ряд, более тонi{Ие стеш'и 
отличают его от бельгийсного вида. 

И с с л е д о в а н н ы й 11 1  а т е р  и а л. Имеется 5 ЭI< З .  (5 шлифов) 
хорошей сохранности. Район с. Нурьи, I< северу от с. Рю<иты, обн . 296 ; 
ранитинекие слои (D21) .  Сборы Н .  Л .  Бубличенно , 1 950. 

Favositts go ldfussi OrЬigny, 1 850 
Табл. X II ,  фиг. 1 ;  табп. X V I I ,  фиг. 1 

'1826. Ca lamopora gothlan dica Goldfuss (part . ) .  Pctrefacta GE>rmaniae, т. 1 ,  стр . 73 , 
табл. 26, фиг. 3 Ь .  

1 850.  Favosites go ldfussi Oгlн gny (part . ) .  Prodrome de paleont,ologie stra tigrapl1i que, 
т. 1 ,  стр . 1 0 7 .  

1 85 1 .  Favosites g o l dfussi М.  E d ,vaгds et, Haime (part. . ) . ]\:[oJ J ograpll ie  des Pol ypiers Fos
siles des terrains Pal eozoiques, стр . 235 . 

1 R5 3 .  Pavosites g o l dfussi М .  E dwards and Haime (part. ) .  А M oпograpb of the Bri t i!'b 
Fossil Corals, стр . 2 1 4 ,  табл. X LV I I ,  фиг .  3 -3а (иснлючая фиг . 3Ь -3с) . 

1 8 79 .  Favosites forbesi var. eife liensis N ic l1olson.  On tt1e stгucture and affini tes of tl1e <<T a
bнlate Corals» of t11e Pal .  peгiod , стр. 6 1 ,  табл. 2, фиг. 3; табл. Э, фиг . 1 -1 Ь .  

1899.  Pavosites goldfussi Богатырев. Кораллы девонсrшх отложений �·рала, стр . 1 3 -·-1 5 .  
1 90 1 . Favosites go ldfussi Петц. Материалы н по3nанию фауны девонених отложений 

оr;раин Кузнецкого бассейна, стр. 1 74 .  

1 E gregitJS - необынновевный, особенный. 
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1 936.  Favosiles go ldfussi Joncs (par· t . ) .  Coпtгol l ing Effcct of Envi1 onmeпt uроп Corallшn 
i п  Fa vosites, стр. 1 9 , табл. 1 1 ,  фиг . 9-10 .  _ 

1 936 .  «Ca lamopora gothlandica>> I"ecoшpte (part . ) .  Re 1·isioп dcs Tahul es d61•oпiens d e
cri ts par Goldfuss, стр . 6 1 , табл. 1 0 ,  фиг . 5 .  

1 938.  Pavosiles go ldfussi Ste\Yart .  Midd!e D evoпiaп Corals o f  Ohio,  стр . 5 9 ,  таб;r. 1 2 ,  
фиг . 1 -3 .  

1 939 .  Pavosites go ldfussi forюa pyriformis Lecoшpte.  T�es - Tabu! es c! ll П rvол iеп шоусп 
et sup eг.  d u  bord sud d ll bassiп de П i пant,  стр. 83 -89, табл. 13 ,  фит .  7-'13 ;  
табл.  1 4 ,  фиг . 1 -4 .  

· 1 9-<I_L; .  Favosites go ldfussi J oпes. Tabulata апd Heliolitidu froш tbe vVclli пgtoп П istrict, 
стр. 34. 

1 952 .  Favosiles g o ldfussi Cor>OJIOB. Девон Руссi{ОЙ платфорш.r н Западного Урала,  
стр.  24 ,  табл.  I ,  фиг. 1 -4 ;  таGл. Il ,  фиг. 1 .  

1 958 .  Favosiles go ldfussi Stasinska .  Tabu l ata,  Hcliol i t i d a  et CJ 1 ш.Mtida d a  D evonicп 
шоуеn dcs Monts de Sainte-Cгoix,  стр. 189 ,  табл. l ,  фиг. 3; табл. V ,  фиг . 1 --3 .  

1 959. Pavosites go ldjussi Дубатолов. Табуляты , гелиолптпды н хетстиды силура н девона 
Кузнецнога бассейна, стр . 30-32, табл . \fi i i ,  фиг . 1 а --б, 2a-l! (см. синопи�IИI{у).  

·j 959.  f'avosites go ldjussi Янет. Брахиоподы и нораллы из эйфольсrшх боi<ситопосных 
отложений вост.очного сi<лона Среднеi'О н Северного Урала, стр. 86, табл. X X X I X ,  
фнг . 1 -2 .  

Л е к т о т и п. Ca lamopora gothlandica Goldfuss (1826, стр. 73 ,  табл . 26 , 
фиг .  31J - только) = <<Ca lamopoгa gothlandica» Lecompte (part . )  ( 1936,  
стр. 61 , табл . 10,  фиг. 5 - только) .  П редложен Джансом (J on. os ,  1936, 
стр. 1 9-21) .  Германия, эйфельский нрус среднего девона.  

О п  и с а н и е .  ПолипНЯI{ полушаровидной, шаровидной или непра
впльпо-ОI{руглой формы, средних размеров , образованный из  правильных 
многоугольных кораллитов ,  расходящихся радиально от базальной по
верхности . Диагональ поперечного сечения I{Ораллитов колеблется от 
2 до 3 мм.  Толщина стенок варьирует от 0 .1  до 0 . 1 5  мм. Срединный шов 
.1зьrражен отчетливо. 

Соединительные поры I\руглые диаметром 0 .2-0.25 мм, умеренно частые , 
lJасположенные в два ряда . 

Днища горизонтаJrьные ИJI И слабо изогнутые. Они чередуются с интер
uало11r 0 .35-1 мм. 

Септальные типики мешше и ред1ше. Изменчивость выражается в ко
.лебании толщины стенок и размера соединительных пор. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Подробные сравнении и описания харак
терных призню<ов этого вида даны бельгийским палеонтологом Лекоптом 
(Lecompte, 1 939, стр. 83-90) и Б .  С. Соколовым (1952б , стр. 25- 26) . 
Алтайские экземпляры являются типичными представителями этого вида. 

Б. С .  Соколов отмечал , что уральские F.  go ldjussi OrЬign.y в отличие 
от западноевропейсних имеют несколько больший размер караллитов 
-и пор .  Эта же особенность характерна для алтайеiшх представителей 
данного вида. Таким образом , описанные нами экземпляры ближе стоят 
R уральСI{ИМ, чем к западноевропейским Favosites go ldfussi OrЬign.y. 

От F. antipertusus Lecompte ( 1939 , стр. 92,  табл . XIV, фиг . 6-7) ,  сход
ного по общему облю{у внутреннего строения ,  описываемый вид отличается 
развитием септальных шипю<оn,  неравноnеликостью кораJшитоn,  меньшим 
1\tаl{Си:мальным количеством рядов пор. 

Р а с п р о с  т р а н е н и е. F.  go ldjussi OrЬigny - ширОJ{О распро
страненная форма. В СССР встречаетсн n среднедевонсюrх отложениях 
Присаламрекой полосы Кузбасса, на Урале, в П риуралье, Печорском 
бассейне ,  С редней Азии,  на Кавказе, а за предеJrами СССР описьшалея из 
среднедевонских отложений Западной Европы, Северной Амер1ши и 
Австралии . 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р  и а л .  Имеется 4 экз. (7 шлифов) . 
Правый берег р .  Локтевки, район с .  Курья , обн. 10,  1 энз . ; курьинекие 
слои (D21 ) .  Сборы Н .  Л .  Б убличенко, 1 950. Село Каменка ,  ыесторождение 
Смирновсi{о-Каменсi{Ое,  обн. 412 ,  3 ЭI{З . ;  лосишипекие слои (D2 1 ) .  Сборы 
Н .  Я .  Спаесного,  1 955. 
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Favosites go ldjussi Orblgny var. ura lensis Sokolov, 1 952 
Т абл. Х ,  фиг. 1 

1 952.  Favosites goldfussi Orhigny var. uгa lensis Соколов. Девон Русской платфор�rы 1г 
Западного Урала, стр . 30, табл. IV,  фиг. 1 -2 .  

1 959.  Pavosites g o l dfussi OrЬigny var. ura lensis Янет. Ерахпоподы и кораллы из эйфе:;ть
ских бокситоносных отложений восточного склона Среднего и Северного Урала, 
стр . 88, табJJ. X L ,  фиг. 1 .  

Г о л о т и п. Favosites go ldfussi Orblgny var. uralensis Sokolov ( 1952б , 
стр .  30, табл . IV,  фиг . 1 -2,  экз . 415) .  Западный склон Южного Урала ;  
бийские слои (D21 ) .  

О п  и с а н и е .  Полипняк массивный, обычно полушаровидной формы, 
средних и крупных размеров . Rораллиты четырех-восьмиугольные, не
равновеликие. Диагональ их поперечного сечения  варьирует от 1 . 5 до 
3.5 мм. Стенки неравномерно утолщены. Толщина их колеблется в преде
лах 0 . 1 -0.2  мм. Соединительные поры круглые, диаметром 0 .25-0.3 мм, 
расположенные в два-три ряда. У юных караллитов наблюдается только 
один ряд пор . Септальные шипики мелкие, но толстые . Днища много
численные, горизонтальные или слабо изогнутые, частые. Намечаются 
зоны сближенных и сравнительно редких днищ. В первых зонах интервал 
между ними равен 0 .2-0.4 мм, а в последних он составляет 0.5-0.8 liП\I . 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  По всем признакам описанная форма 
очень близка к F. go ldfussi Orblgny var. ura lensis Sokolov. От типичных 
представителей F. go ldfussi Orblgny она отличается значительно более 
крупными размерами кораллитов, резкой неравновеликостью толщины 
стенок, более частыми днищами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  F.  go ldfussi Orblgny var.  uralensis Sokolov 
известен в бийских слоях эйфельского яруса Западного Урала и в ра
китинских слоях Алтая. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р  и а л.  Имеется один полипняк 
удовлетворительной сохранности . Сопка Орлиная, район Николаевского 
месторождения, обн. 3; рюштинекие слои (D21 ) .  Сборы Ю .  А. Дубатоловой 
и В. Н .  Дубатолова, 1 953. 

F avosites regu larissimus У anet, 1 959 
Табл. X V I ,  фиг. 4 

1 959. Favosites regu larissimus Я нет. Б рахиоподы и кораллы из .1йфе.льских бокситоносных 
отJюжений воеточного склона Среднего и Северного Урала , стр . 91 , табл. X L I ,  
фиг. 4 .  

1 959.  Pavosites regularissin•иs Дубатолов .  Табушrты, гелиоJrитиды и хететиды cиJJypa а 
девона Кузнецнаго бассейна , стр. 26, табл. VII , фиг. 1 а - б  и 2 .  

Г о л о т и п. Favosites regu larissimus Yanet (Янет, 1 959, стр .  9 1 , 
табл . XLI , фиг . 4) . Геологический музей Свердловекого геологичеСI{ого 
управления, экз. М 1 9/ 152 .  Восточный склон Урала, левобережье р. Ив
деля ;  эйфельский ярус. 

О п и с а н и е .  Полилияки массивные, средних размеров, шаровидной , 
полушаровидной и неправильно округлой формы. Rораллиты правильно 
призматические, однообразные, обычно шестиугольные . Величина диа
гr онали их П"llеречного сечения колебJiется от 1 . 3  до 1 . 6  мм. Стенки имеют 
толщину O . i L -0.2  мм. В углах караллитов наблюдается заметное утол
Щtшие. Срединный шов выражен слабо. Поры круглые, довольно много
численные, диаметром 0 . 2-0.24 мм, располагающиеся на стенках в один, 
реже n цва ряда, на  расстоянии 0 .8- 1 .0 мм друг от друга .  Днища тонкие, 
горизонтальные, слабо изгибающиеся. Интервал между ними варьирует 
в различных частях полилияка от 0 .2  до 0 .8  111111 . Септальные образования. 
представлены небольшими редкими бугорками. 
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У описанного вида несколько варьирует строение селтальиого аппа
рата, который может развиваться в виде редних бугорков , а танже 
·более или менее нрупных шипинов. Сравнительно непостоянеп диаметр 
соединительных пор ,  ноторые у алтайсrшх представителей изредна до
стигают 0 .24 IIПII , хотя чаще всего равны 0.2-0.22 мм. У представителей 
описываемого вида, встречающихся в Кузбассе и па Урале, диаметр пор 
нолеблется от 0 . 18  до 0 .22 мм. 

О G щ и  е з а  м е ч  а н и я. В ажнейшими признанами Р. regu larissimus 
Yanet наряду с другими является правильная, призматичесная, обычно 
шестиугольная форма нораллитов, харантерная для всех известных нам 
представителей F. regu larissimus Yanet - уральсних, I\узбассrшх и алтай
СI\ИХ.  От F. regu larissimus var. minor Yanet, описанного Б .  С. Соноловым 
(1952б, стр. 34-35, табл . VI , фиг . 1 - 3) из нальцеоловых слоев Западного 
Урала,  алтайсrшй представитель этого вида отличается большим размером 
нораллитов, несr\ольно большей толщипой стенон и менее сильно разnитым 
септальным аппаратом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. F. regu larissimus Yanet известен из эйфелЪ
ених отложений восточного снлона Урала,  Таймыра , Новой Земли, а таr\
же юго-западной онраины Кузнецнаго бассейна .  Разновидность этого вида 
встречается в нижнеживетсном подъярусе Западного Урала.  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 1 энз .  (2 шлифа) 
удовлетворительной сохранности. Рена Березовка, правый притон р .  Убы, 
обн. 768; лосишипение слои (D2 1 ) .  Сборы Н. Л .  Б убличенно, 1 952.  

Favosites sp . 

Т абл. Х ,  фпг. 2 

О п и с а н и е .  Полипинк массивный, округлой формы, средних 
размеров . Караллиты многоугольные (обычно пяти-семиугольные) , с диа
гональю поперечного сечения 1 . 5-2 .3  мм. В поперечном сечении видно,  
что они сильно деформированы. Стенни перенристаллизованы, а местами 
разрушены, вследствие чего толщину их и микрострунтуру установить 
не удалось. Срединный шов и соединительные поры не видны. Днища 
также сильно перенристаллизованы. Они умеренно частые, расположены 
по полишiЯI\у довольно равномерно .  Расстоян ие 11rежду отдельными дни
щами нолеблется от 0 .4  до 1 .0 мм. Располагаются они в нораллитах на
Jшонно. Таное положение вознюшо,  очевидно , после деформации полип
няна, ноторый, судя по разрывам стенон, положению днищ и сильной пе
рекристаллизации снелета,  испытал сильное сдавливание.  Септальные 
образования не сохранились. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Недостаточная сохранность поJrипняю1 
не позволнет устаноnить точную видовую принадлежиость описанных 
ЭI\Зеllшляров рода Favosites. 

И с с л е д о n а н н ы й м а т е р и а л .  И меетсн 5 энз. ( 8  шлифов) 
недостаточной сохранности. Сонна Орлинан, район Ню\олаевсного место
рождения ,  обн. 500; ракитинсние слои ( D/) .  Сборы Н .  Л. Бубличенно , 
1 950. 

Род Squameojavosites Tchernychev, 1 94 1  

Д и а г н о з .  ПолипнЯI\ массивный, ОI<руглой формы, образованный 
из 11шогоугольпых нораллитов . Соединительные поры развиты обычно 
сильнее , чем у представителей рода Favosites. Днища горизонтальные и 
CJi aбo изогнутые . Септальные образования предстаnлены чешуями онругло
прямоугольной или треугольной формы. Располагаются они под норами. 
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Г !:)  в о т и п. Favosites hemisphaericus var. bohemicus Pocta ( 1902, стр. 235, 
табл . 82, 106).  ЧехословаRия; нижний девон (вер хние коневрусские слои) . 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Наиболее хараRтерной особенностью этого 
рода является развитие септальных образований в виде чешуй, иыеющпх 
ОRругленно-пряыоугольную или треугольную форму. KaR правило,  
сiшамеофавозитесы имеют таю:I{е многочисленные соедините.тrьные поры,. 
чис.тrо рядов Rоторых достигает четырех и более. 

Squameofavosites thetidis Chekhovich , 1 960 

Табл. I I ,  фнr. 2 п 3; табл. I I I ,  фиr. 1 и 2: табJr. V, фиr. 3 

1 960 . Squameofavosiles thel idis Чехович. Новые в.rцы табуля:т Соnетсноrо Союзп,. 
стр . 1 89-1 90, табл. 36, фиг. 1 ,  р ис .  1 9  в теисте. 

Г о .тr о т и п. Squameofavosites thetidis Chekhovich. Геологичесннй 
музей Узбеi{СRого геологичеснаго управ.тrения, энз. 761 / 1 8 .  Южная 
Фергана , берег р. Исфары Юri\Hee пос . Матчай ; исфаринсRие с.тrои (S2) .  

О п  и с а н и е .  В.  Д.  Чехович таR харантеризует этот вид:  по.тrипнюш 
по.тrусфе ричесRие или дисновидные , средних размеров .  Кора.тrлJТты много
угольные , неравновеJiиние . Диагональ поперечного сечения Rрупных 
I\ораллитов равна 1 . 5-2.0 liiM, а мелних 0 .4-1 . 2  мы. Крупные норад
литы обычно се11ш-девятиугольные, а liieJIRиe - четырех-шестиугоJiьные. 
Обычно мелRие Rорал.тrиты располагаются равномерно среди Rрупных .  
СтенRи прямые, толщина их  нолеб.тrется от  0 . 1  до  0 .2  11 ш .  Среднпй шов. 
выражен четRо. 

Септальные чешуи толстые, ширина их оr,оло основания равна 0 . 1 5-
0.2  мм, а длина достигает 0 .2-0.25 мм. Днища горизонтаJiьные или слегна 
изогнутые, l\IНогочис.тrенные, сравнитеJiьно равномерно распо.тrоженные 
по пош1пню\у. Интервал между ними в одних полипнянах нолеблется 
от 0.3 до 0.6 мм, в других - от 0.4 до 0 .75 мм .  СоединитеJiьные поры много
чисJrенные, распо.тrоженные в два ряда на расстоянии oRo.тro 0 .5  мм. 

Наиболее изменчивыми признаками у этого вида являются толщина 
стенок, густота днищ и интенсивность развития соединитеJiьных пор. 
Диа11rетр пос.тrедних коJiеблется от 0.2 до 0 .25 ]\[ 1\1 .  

О б щ и  е з а м е ч  а н и я .  Squameofavosites thetidis Chekh . обла-
дает наибольшим с ходством со S .  singu laris (Sok . ) ,  от н оторога отличается 
неравномерностью нораллитов, мен ьшими размерами их ,  а тана\е более 
мелкими размерами соединительных пор.  

От S.  kurjaensis Dubat . ,  описанного ниже,  от.тrичается более нрупными 
и часто расположенными норами, меньшим :иансимал ьныы разыеро11r 
Iшраллитов , а таюке мен ьшей их неравновеликостью . 

От генотипа S .  bohem icus (Pocta) описанный: вид отлпчается еще больше: 
размерами Rораллитов и соедините.тrьных пор, расстояние]\[ между нимп,  
размером чешуй и толщиной нлетон.  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Этот вид встречается в исфаринсних 
с.тrоях .тrудловсного яруса Юашой Ферганы. Близюrе фор11rы известны 
в томь-чумышсюп (остраr\одовых) cJioяx К узбасса. 

И с с л е д о в а п н ы й м а т е р и а JI . Имеется 8 энз . (10 шлифов) 
удоnJiетворительной сохранности . Район с .  Ручьева, гора ВосRресенсная , 
обн. 1 75, 2 ЭI\З . ;  лонтевсная свита (S2ld) . Сборы Н .  Л .  Бубличенно, 1 950. 
Рена БеJi ая, у устья р. Боровушi{И, обн . 270, 5 ЭI\3 . ; лонтевсная свита 
(S 2ld) . Сборы Н .  Л .  БубJiиченно, 1 950. У северного н:онца с .  Мурзинюr, 
обн . 7 ;  1 энз . (из гал ьки нопгJiомератов в основании девонсi\их ОТJIО/1\ений) ; 
замурзинсние слои (D21 ) . Сборы Н .  Л .  Буб.тrиченно, 1 950. 
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Squameojavosites mursinkaensis 1 sp .  н о v .  

Табл. VI,  фпr. 4 

Г о л о т и п. Изображен на фиг. 4а,  4б табл . VI , жз. 15 (М . Ч . ). 
Район с .  Мурзинки; прослой известняков в нижней части замурзинских 
слоев (D 21) . 

О п и с а н и е .  Полипняк цилиндричесrшй диаметром около 20 мм.  
Караллиты радиально расходятся от оси: ветвей и отнрываются к поверх
ности под острым или близким к прямому углом, образуя многоугольные, 
слегка неравномерные чашечки, с воронкообразными устьями. В попе-
речном сечении видно, что караллиты резно перавновели:ни:е, причем мел
Iше - четырех-пятиугольные (диагональ 0.5-0.8 м.r.I) , а нрупные - ше-
сти-семиугольные (диагональ 1 - 1 .4 мы) . 

Толщина стенок колеблется от 0 . 1  до 0 . 1 5  ми.  Срединный шов не 
паблюдался. Соединительные поры крупные диаметром ОI{ОЛО 0 .3  мм, 
расположенные в один ряд. Интервал liieГI-;дy ними оноло 0.4 мм. 

Септальные чешуи толстые, длинные, но сравнительно редкие. Днища 
горизонтальные или: слегна изогнутые, на периферии: полипняна часто . 
вогнутые . Они чередуются с интервалом 0.2- 1 .0 мм. 

Наиболее изll!енчивым признаком этого вида, судя по изучению одной 
колонии, является толщина стеноiс 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Этот вид по форме развития септальных 
образований относится к тиш1чным представителям рода Squameojavosites. 
Однано он отличается от известных в настоящее время видов Squameofavo
sites цилиндрической формой полипилка и редкими септальпыми чешуями. 

По внешнему виду S.  muгsinkaensis sp .  поv . сходен с Favosites cm·eani
joгmis Sokolov (Б . С. Сонолов, 1 952а, стр .  53, табл . Х Х ,  фиг .  3-6) из 
слоев паадла лудловекого яруса (S2) Эстонской ССР ,  но отличается раз
витием септальных чешуй , характерных для рода Squameojavosites и более 
толстыми стеннами. 

И с с л е д о в а п н ы й м а т е р и а л. Имеется 1 экз .  (2 шлифа) 
хорошей сохранности. Около с. Мурзинки, обн. 1 3 ; прослой известняков 
в нижней части песчаНИJ{ОВОЙ свиты замурзинсних слоев (D/) .  Сборы 
Н. Л. Бубличенно, 1950. 

Squameojavosiles kш·jaensis 2 sp. tJ o v .  

Табл. IX ,  фнг .  1 1 1  2 

Г о л о т и п. Изображен на фиг . 1 а- '1 в ,  табл . l X ,  ЭI\З .  1 6  (М .  Ч . ) .  
Район с .  Курья; рюштипекие слои ( D 21) . 

О п и с а н и е .  Полипинк массивный , крупных размеров. Чашечrп1 
многоугольные, в поперечиине ОI\оло 2 мм. КоралJrиты обычно шести
угольные, с диагональю поперечного сечения '1 .8-2.2  мм.  Однано в от
дельных участнах встречаются и более мелние нораллиты, размером до 
2 мм. Стенни неравномерно утолщенные, толщина их нолеблется от 0 . 15 . 
до 0 .25 мм. Кан правило,  ыелние нораллиты тонностенные, а I{рупные -
толстостенные . Септальные образовании представлены многочисленньши 
чешуями с заостренными нонцами .  Располагаютсн они в более или менее 
правильные ряды и загнуты нверху. Основания септальных чешуй широ
кие, что создает впечатление толстой стенки . Срединный шов выражен 
слабо. 

Соединительные поры нруглые, диаметром 0. 18-0.2  мм, распола
гающиеся в два р яда на наждой стенке нораллитов на расстоянии О. 7-
1 .0 мм друг от друга . В I{рупных караллитах иногда намечается три ряда 
пор. Н аибольшее горпзонтальное расстояние мегтщу рядами оноло 0 .3  11ш . 

1 Н азвание пропсходит от с. Мурзинка, где впррuые обнаружен этот вид. 
2 П азuюше nроисходит от с. :Курья, где вnервы е  обнil ружсн этот впд. 
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Днища тоюше,  горизонтальные или слабо изогнутые, частые. Рас
'стояние 11шжду ними колеблется от 0 .2  до 0 .6  мм. У некоторых Эiшемпляров 
нюнечаются зоны сближенных и удаленных днищ. На  некоторых днищах 
в средней части наблюдаются мелкие крутые изгибы вверх, образующие 
·бугорки (рис. 1 ) .  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Этот вид по типу развития септальных 
·образований и форме чешуй принадлешит к типичным представитеJIЯм 
рода Squameofavosites, довольно широко распространенного в верхнем. 
силу ре и нижнем девоне . Н аиболее близким I{ нему является S .  bo
.hemicus (Pocta), описанный из нижнего девона Чехословаюш (Pocta ,  
1 902, стр .  25-35, табл . 82 и 106)  и острова Таймыра (Черныш е в ,  
194 1 ,  стр. 25-27 , табл . \11 1 ,  фиг .  1 -3;  табл . I X ,  фиг . 5-6) .  Однако 

Рпс .  1 .  Squameofavosites kuгjaensis sp . nov. 
а - поперечное сечение, Х 4 ;  б - п р одольное сечсн11е, х 4 .  

S .  kurjaensis s p .  nov . отличается от  указанного вида значительно меньшим 
размером Iюраллитов ,  неравномерной толщиной стенок, :меньшим раз
мером пор, которые располоа.;ены в один-три , а не в один-четыре ряда, 
как это наблюдается у S .  bohemicus (Pocta) , а также более редюши, обычно 
горизонтальными днищами. БлиЗI{Ие виды, не описанные в палеонтоло
г ической литературе, встречаются n крековских слоях нишн е г о  девона 
юга-западной окраины Кузбасса .  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 6 экз. (8  шлифов) 
хорошей сохранности. Район с. Курья I{ северу от с .  Ракиты, обн. 296 , 
3 экз . ; ракитинсiше слои (D/) .  Сборы Н .  Л .  Бубличею\о , 1950. Праnый 
берег р. Лоi\теюш, в 1 . 5 к �r ниже с. Курья, обн. 18-н , 1 экз . ; ракитинекие 
·Слои (D2 1 ) .  Сборы Н. Л .  Бубличенко, 1 950 . Район с. Зареченского, обн . 
1 74,  3 ЭI\з . ;  раюпинсние слои (D/) .  Сборы О .  Л .  Федоровсн:ой , 1 955. 

Squameofavosites tenuisquamatus 1 sp.  oov .  

Табл. Х ,  фиг. 3 н ft ;  таб.тr . X V I ,  фиг. 5 

Г о л о т и п. Изобраrнен на  фиг. За,  Зб табл . Х ,  ЭI(З .  1 7  (М. Ч . ) .  Район 
с. Зареченсного ; ракитинекие слои (D2 1) .  

О п и с а н и е .  Пошшню\ массивный , полушаровидной формы, сред
них размеров .  Чашечни 111Ногоугольные , пераnновеликие, имеющие в по
перечнике 1 . 5-3 мм.  Караллиты имеют пяти-восьмиугольную форму, 
·С диагональю поперечного сечения 2-2.8 мм. Средние, размером 2.5 мм ,  

1 Tc11 uisquamatus  -- товночешу iiчатr.I й .  



преобладают. Толщина стеноr{ 0 . 1 -0.2  мм. Срединный шов выражен слабо , 
в виде неленой прерывистой линии . Соединительные поры круглые. Они 
р асполагаются в два ряда, их диаметр ОI{ОЛО 0 . 2  мм. Расстояние между 
·отдельными пора11ш замерить не удалось. 

Септальные чешуи длинные и тонние, расположенные на стенках 
в более или менее правильные ряды. Длина их достигает 0 .35 мм . 

Днища тонние, горизонтальные или слабо изогнутые, умеренно частые. 
Интервал между ними колеблется в значительных пределах от 0 .3  до 1 мм. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. По размерам I{Ораллитов и степени раз
вития септальных чешуй S. tenuisquamatus sp .  nov . обнаруживает наиболь
шее сходство со S .  oЬ l iquesp inus (Tchern. ) ,  харантерным для шандинених 
·слоев эйфельСI{ОГО яруса Rузбасса, но отличается меньшей двойной тол
щиной стенон, меньшим размером пор, а таюне перпендинулярными, 
.а не нанлонными чешуями. 

От S .  kurjaensis sp .  nov . ,  встречающегося таюне в ранитинених слоях, 
S .  tenu isqиamatus sp .  nov. отличается большим размером нораллитов, тон
яими и длинными: чешуями и меньшей толщиной стенон. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 4 энз. (10 шлифов) 
удовлетворительной сохранности . Гора Орлиная, район Ни:нолаевсного 
месторождения ,  обн. 3, 1 экз . ; ранитинсi{Ие слои (D21) . Сборы Ю .  А. Ду
·батоловой и В .  Н .  Дубатолова, 1 953. Там же, обн. 500, 1 энз . Сборы 
Н .  Л. Бубличенно, 1 951 . Рена Березовна, правый приток р .  Убы,  обн. 
1 29 ,  1 энз . ;  лосишинекие слои (D/) .  Сборы Г. Ф .  Я r{Qвлева, 1951 . Р айон 
·С . 3ареченсного., обн . 70; ранитинсни:е слои (D21 ) .  Сборы О. Я .  Федоров
.сной' 1 955. 

Род Pachyfavosites Sokolov, 1 952 

Д и а т н о з .  <<Полипнян обычно небольши:х размеров, желванообраз
яой или вытянутой формы. Стенни: нораллитов очень толстые, но без вто
ричного стереоплазмати:чесного утолщения, харантерного для рода 
Thamnopora . Внутреннее пространство норалли:тов всегда округлое или 
J;Шогоугольно-онруглое. Поры крупные, хорошо развитые, располагаются 
в один-два ряда. Днища обычно полные . Шипики могут присутствоваты> 
'(Сонолов., 1 952б , стр. 43) . 

Г е н о т и п. Ca lamopora po lymorpha var. tuberosa Goldfuss , 1 826; 
Petrefacta Geтmaniae, т .  1 ,  стр .  74, табл. 27,  фиг. 2а (иснлючая фиг. 2Ь,  
2с) = Favosites po lymorphus Lecompte, 1 936 , стр .  34,  табл . VI I ,  фиг. 1 
{иснлючая фиг .  2) ; средний девон (D2) ;  Германия .  Эйфель.  

О б щ и  е з а м е ч а н и я .  Хараr{теристина этого рода дана Б.  С.  Со
ноловым (1952б, стр .  43-44).  В упоминаемой работе Pachyfavosites рас
·сматривается в качестве подрода.  Однано дополнительные исследования 
и изучение фи:логенети:чесrшх отношений между Favosites и Pachyfavo
:Sites привели Б .  С. Сонолова ( 1955) н выводу о самостоятельности рода 
Pachyfavosites. 

Pachyfavosites vilvaensis Sokolov, 1 952 
Табл. V I I ,  фиг. 4; табл. Х Х ,  фиг . 1 

'1 952.  Favosites (Pachyfavosites) v i lvaensis Cor<OЛOJJ.  ДeJJOR Русской платформы и Запад
ного J1-рала , стр . 48, табл. X I ,  фиг. 1 -4 .  

1 959 Pachyfavosites vi lvaensis Дубаrолов .  Табуллты, гслиолитиды и хететиды силура. 
и девона Rузнецrшго басссйпа, стр . 59-60, табл. XVI,  фаг. За-б, 4a-t . .  

Г о л о т и п. Favosites (Pachyfavosites) vi lvaensis Sokolov (Сонолов , 
1 952б , стр.  48, табл . X I ,  фиг . 1 -2) . Музей ВНИГРИ, ЭI{З .  205-а. Rальце
·оловые слои эйфельсного яруса западного склона Урала.  

О п и с а н и е .  Полипнян массивный , дернаобразный или жел нано
·Образной формы. Rораллиты многоугольно-округлые, параллельные друг 
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другу. Диагональ их поперечного. сечения около 1 мм .  Стенки очен ь 
толстые. Толщина их  .колеблется от 0 .2  до 0 .3  мм, одна.ко нередi\О о н н  
достигают 0 .35-0.4 11ш . Внутренние полости .кораллитов всегда о.крупr ые. 
О.красна стенок неравномерная. Соединительные поры круглые, диаметром 
около 0 .25 мм, частые. Днища тонние, обычно наклонные или слабо 
изогнутые, иногда пересеr\ающиеся. Они чередуются с интервалом 0 .15-
0.55 мм. Септальные шишши не наблюдались (рис. 2) . 

Рис. 2 .  PachyfaL·osi tes vi lvaensis  Sokolov 
Продu.·11,ное сечение , Х 4 

О б щ и е  з а м е ч а н и я. Алта(l -
ские представители этого вида отли
чаются от уральских более ред.кимп 
соединительными порами. Это отшt
чие, по нашему мнению, обусловлено 
внутривидовой изменчивостью. 

От Р. po lymorphus (Goldfuss) оп н
санный вид отличается мелки11ш 
размерюtи караллитов и формоii 
пол:ипню\а. Сравнение с другют 
близкими видами дано Б. С. Со r\о
ловым (1952б, стр . 49) .  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Этот 
вид встречается в I\альцеолоnых 
слоях эйфельсr\ого яруса Урала н 
в салаиркинсRих слоях того же яруса 
Кузбасса. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т �  
р и а л .  Имеется 5 ЭI\3 .  ( 8  шлифов) 
х орошей сохранности .  Правый берег . 
р .  Локтевки, ниже с. Курья , обн. 1 7 ,  

1 экз . ; раюrтiшсrше слои (D21 ) .  Сборы Н .  Л .  Бубличенко , 1936 .  Район 
с. Мурзинни , обп. 33 1 ,  1 экз . ; ракитинс.кие слои (D2 1 ) .  Сборы Н .  Л. Бу
бличенко, 1 950. Район с .  Ново-Фирсово ,  обн. 216 ,  1 экз . ;  ранитинекие 
слои (D/) .  Сборы Н .  Л .  Бубличен l\о, 1 928. Район с. Верх-Убинс.кого ,  
с .  Лосиха,  Холозова con r\a, обн. 415 ,  1 экз. ; лосишипекие сло11 ( D2 1 ) .  
Сборы Н.  Я .  Спассr\ого,  1 955. 

Pachyjavosiles po lymoгphus (GoJdfL Jss) , 1 826 

TaбJI . Х \1 1 ,  фиг. 1 -3 

1 826 . Calamopoгa pnlym or·p/и ,·a r· . t ubeгosa Gol dl'u�s.  Pct1·efac t a  G e ,·maniac, т .  1 ,  стр .  74,  
табл . 27,  фпг. 2а (псl\лючая 2Ь-2с) . 

1 !1:16 . Pavosites polymor phus J ,ecomptr> .  H evision des Tabu. lбs r leYonien dcCI' i t s  раг Co1L l
l'u s8, стр . Зq-37, табл . \T I J ,  фиг .  1 (исl\лючаи 2) (см. пол ную синоrн1мику) . 

1 93 7 .  Favosiles polymorplшs Порфир ьев . О нюшторых I";ораллнх 113 группы T a h 11 l a t a  
nосточного с1шова Урала, стр . 2<1 ,  табл.  I ,  фпг. 4а-в.  

1 94 7 .  Pavosiles polymnr phu.� Яковлсn. Атлнс руковол.пщих форм Н С I<ОI ЫСИЫ Х 
фаун С:ССР,  т .  I I I  (девон), стр . 42, табл . I I l ,  фиг. 1 .  

Hl51 . Favosites pulymorphus  Чернышев . CJIJiypii ЙCI\Иe н девонсюrс T a l1 u ! fl t a  и Helio
l i t.i d a  о�->ранн КузнеЦкого угленосного бассейпа, с.тр . 33, табл . \1 11 , фиг .  6-8.  

1 952. Paz>r,sites (Pachyjavosites) polymorp!tus .Соколов . Девон Pyccl\oii платформы 1 1  
Западного �'рнлн, стр . 44-46, табл . I X ,  фпг. 1 -!1 ;  тafi.Jr . Х ,  фн г .  1 - 3 .  

1 959.  Pacllyja vos ites polymoгplшs Дубатолов.  ТабуJшты, гет ; олнпщы 1 1  хстетиды 
силура и девона Кузнецкого бассейна, стр . 63-65,  табл . X \I Т J J , ф н r .  1 а-б. 
2а-б н др . 

1 959.  Pachyfavosites pnlymorp!!lls Дубнтолов, Лин · Бао-юii , Ч н  Юн-п . Денонсюrе табу
ляты п гелпоmrпrды paiioнa У нор, стр . 20-22, тafi:1 . ,,. , фн r .  1 а- в ,  рнс . 4 
JJ тексте. 

Л е I\ т о т и п. Ca lamopo]'(t po lymorpha var. tuberosa Goldfuss (1826, 
стр. 74 , табл . 27 , фис.  2а ,  исt{JIЮчая 2Ь, 2с) , переописанный Ленонтом 
(Lecomple ,  1 936 , стр . 37, те�бл . V l [ ,  фиг. 1 ,  исключая стр .  38 , табл . VII , 
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фиг. 2) . Происходит из среднего девона Германии . Хранится в Боннском 
университете. Предложен Б .  С. Соколовым (1952б) .  

О п  и с а н и е .  Полипилки небольших или средних размеров , полу
шаровидной или неправильно вытянутой формы, иногда нарастающие 
в виде пластин или желваков на посторонние тела - колонии других 
организмов или на обломки пород. Караллиты веерообразно расходятся 
во все стороны и образуют на поверхности О I{ругло-многоугольные ча
шечiш размером 1 . 5-2 мм. 

Интервал между соединитеш>ньши I<аналами ранен 0 .6-0.8 мм. Ко
раллиты в поперечном разрезе Оl{ругло-многоугольные, с округлой 
или эллиптичеСJ{ОЙ внутренней полостью, диаметром 0 .8- 1 .4 мм. 
Степки характеризуются радиально-н:онцент ричесной структурой и боль
шой, но непостоянной толщиной, изменяющейся в различных частях 
одного и того же полипняка от 0 . 1  до 0 .5  мм. Срединный шов выражен 
слабо, но настолы{о , что обнаруж ивается многоугольная форма карал
литов , диагональ поперечного сечения I'оторых равна 1 .4- 1 .7 мм. Соеди
нительные поры крупные , нруглые, диа]\[етром 0 . 25 мм , располагающиеся 
в один, реже в два ряда на каждой стенке кораллитов .  Расстояние между 
ними варьирует в значительных пределах,  от 0 .8  до 2 .0  MIII . Септальные 
ШИПИJ{И редкие, мелкие , но толстые . Днища го ризонтальные или слабо 
изгибающиеся, расположенные по полипню{у сравнительно равномерно .  
Интервал между ними варьирует от  0 .4 до 'l 11п11. Намечаются зоны сближен
ных днищ. 

Изменчивость данного вида выраа;ается в непостоянности толщины 
стенки и в расположении пор, I{Оторые могут образовывать один или два 
ряда на каждой стею<е кораллитов ,  а расстонние между ними варьирует 
от 0 .8  до 2 мм. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Детальное сравнение и обоснование ха
рактерных призню<ов Р. po lymorphus (Goldfuss) уже дано Б. С .  С01шловым. 
Описанные нами экземпляры относятся I{ типи'IПЫИ представителям этого 
вида. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Описанный вид встречается в эйфельсiшлr 
и низах живетекого ярусов . Находки его известны на YpaJre, Кавказе, 
в Средней Азии и Кузбассе, а за пределами СССР - в Западной Европе. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Ил1 еется 30 экз . ( 18  шлифов) 
хорошей сохранности. Река Золотуха, нют<е с .  Пашново ,  обн. 3, 4 энз . ;  
лосишинекие слои (D2 1 ) .  Сборы Н .  Л .  Б убли'lен н:о ,  1 951 . Pei{a Березовка, 
правый приток р. У бы, обн. 129, 4 ЭI<З . ; лосиruинсюiе слои (D2 1 ) .  Сборы 
Г.  Ф.  Яновлева, 1 951 . Среднее течение р .  Овчинихи , обн. 1 3297 , 3 энз . ; 
лосишинекие слои (D2 1) . Сборы К .  Я .  Михайлова, 1951 . Там же, обн. 960, 
9 энз . ;  лосишипение слои (D2 1) .  Сборы Е .  Л. Елоnич,  1 955. Район с. Шемо
наихи, обн . 970, 3 энз. ; лосишипение слои (D21 ) .  Сборы Н .  Л .  Бубличенко , 
1 925. Мельничные сопки, оноло г .  ЗмеиногорСI<а,  обн. 3, 2 ЭJ{з . ;  лосишин
сюrе слои (D/) .  Сборы Н .  Л. Бубличенко , 1 953. Район с. Большая Речка, 
обн . 3584, 1 экз . ;  лосишинекие слои (D2 1 ) .  Сборы Г .  Ф .  Яковлева, 1 951 . 
Район с .  Верх-Убинского, Холозова сопка, обн. Хс/170, 3 эi<з. Сборы 
М. Н. ДемурОВОЙ . Там EI\e, обн. 415, 3 ЭI<З . ;  ЛОСИШИНСIШе СЛОИ (D2 1 ) .  
Сборы Н .  Я .  Спассiшго, 1 955. 

Pachyfavosites postremus 1 sp . nov.  
Табл. X XV I I I ,  фиг. 1 

Г о л о т и п. Изображен на фиг. 1 a- 1 n  табл . XXVI I I  пастоящеii 
работы, экз. 24 ( М .  Ч . ) .  Рудный Алтай, район Герихоненаго месторо}I\Дения, 
герихонекие слои (D3 1) .  

1 Postremus - самый последний. 
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О п и с а н и е .  П редставители этого вида образуют округлый полип
НЯI< мелких и средних размеров. Размер поперечника имеющихся в коллек
ции экземпляров не превышает 70 мм . Чашечки на поверхности обычно 
округло-11шогоугольные, размером 1 . 6-1 .8  мм. 

Внутри полипняка, как это видно в поперечном сечении, караллиты 
многоугольные и многоугольно-округлые, иногда несколько дифферен
цированные по своей величине. Крупные караллиты с диагонал ью по
перечного сечения 1 . 5 - 1 .8 мм преобладают. Между ними расположены 
меш<ие караллиты с диагональю около 1 мм. Внутренние полости их 
в поперечном сечении круглые и эллиптические. Первые имеют диаметр 
от 0 .8  до 1 мм, а последние обычно 1 - 1 . 3  мм. Толщина стенОI< неравно
мерная, изменяющаяся в различных частях полпппяка от 0 . 15  до 0.35-
0.4 мм. Особенно значительные утолщения наблюдаются у сдавленных 
кораллитов, соприкасающихся друг с другом узкими сторонами. Толщина 
стенок в этих частях караллитов иногда достигает 0 .7  мм. Однако законо
мерности в изменении толщины не наблюдается .  Срединный шов выражен 
слабо и заметен только на участках, где I<олония отличается лучшей со
хранностью. Поры круглые, довольно крупные, диаметром 0 . 18-0 .20 мм, 
располагающиеся в один ряд па  каждой стенке кораллитов , на расстоянии 
1 . 2-1 .6 мм. Септальные типики хорошо развиты. Они обычно толстые и 
довольно I<рупные, длиной 0 .3 мм, хотя преобладают более мелкие, обычно 
0 . 2-0.25 мм. Располагаются они в правильные ряды. Между парой днищ 
чаще всего наблюдается по одному типику в каждом ряду. Днища изги
бающиеся или горизонтальные, иногда неполные ; в последнем случае они 
с одной стороны прикрепляются I< стенке, а с другой - к нижерасположен
ному днищу. Расстояние между днищами колеблется от 0 . 2  до 1 . 2 мм. 
Закономерности в распределении их по полипинку обнаружить не уда
лось. 

Изменчивость выражается в непостоянпой толщине стеНОI\ и в пезна
чительном I<олебапии размеров пор. 

О б щ и е з а м е ч а н и н .  По форме полипню<а, строению стенок и 
по размерам I<ораллитов Р .  postremus sp.  nov. обнаруживает сходство с ши
роко распространенным в среднем девоне Советского Союза и Западпой 
Европы Р .  po lymorphus (Goldfuss) , многократно описанным различными 
палеонтологами (Goldfuss, 1826; Порфирьев , 1 937 ; Соколов,  1952б и др . ) .  
Однако о т  последнего вида Р .  postremus sp .  nov. отличается более мелкими 
порами, обычно изогнутыми днищами и самое главное - сильно развитыми 
�ептальными типиками . Все другие представители рода Pachyfavosites 
отличаются от описанного вида еще больше. 

От Р .  squamatus Dubat . ,  т акже харю<терпого для франского яруса 
верхнего девона (Дубатолов, 1 959, стр .  67-69) , описываемый вид отли
чается более равновеликими кораллитами, peдi\ИllfИ соединительными 
порами, формой септальных образований . 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 2 экз . (4 шлифа) 
хорошей сохранности ; Герихонекое месторождение, обн. 163 ;  герихонекие 
слои (D3 1) .  Сборы Н .  Л. Бубличенко , 1941 . 

Семейство Jl'liCHEL INIID A E  

Род Pleurodictyum Goldfuss , 1 829 

Д и а г н о з. <<Полипняки дискоидальпые, обычно эллиптического 
очrртания и небольтих размеров ; имеют хорошо развитую базальную 
эпитеку. Образованы нороткими крупными полигональными коралл итами, 
правиJJ ,,но расходящимиен во все стороны. Стеш<и толстые, пронизаны 
бе;льшим ноличестном беспорядочно расположенных нрупных пор .  Днища 
широно расставленные, вьшунлые, часто неполные» (Соi<олов,  1 955) . 
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Г е н о т и п. P leurodictyum proЬ lematiшm Gol dfuss ( 1829 , стр .  13, 
табл . XXXVI I I ,  фиг . 18a- d) . Из  нижнего девона Германии. 

О б щ и  е з а м е ч а н и я. Наиболее харю,терными признан:аии 
представителей рода Р leurodictyum являются крупные размеры коралли
тон при сравнительно небольтих размерах полипняна и беспорядочное 
расположение соединительных пор .  Последние могут быть неравновели
кими. 

По типу расnоложения соединительных пор представители этого рода 
близки н Лiiche linia, однако , в отличие от Miche linia ,  имеют значительно 
меньшие размеры полипняков,  неправильно расположенные поры, а самое 
главное - горизонтальные ,  выпуклые или слабо изогнутью днища, но
торые только изредка образуют участки , напоминающие пузырчатую 
ткань,  где несiюлько соседних днищ срастаются друг с другом. У рода 
Miche lin ia днища всегда превращены в nузырчатую ткань, а септальные 
ШИПИI{И развиты настолько сильно ,  что вознинают на днищах и распола
гаются всегда неправильно . Ваашьш отличием рода Р leurodictyum от 
Miche linia является танже то, что представители первого рода встречаются 
часто в симбиозе с червями ; это свидетельствует, по-видимому, о суще
ствовании определенных экологичесi<их взаимоотношений , вознинтих на 
протяжении эвоJiюции рода . 

Pleur·odiclyum sp .  
Табл. X X I ,  фит .  1 и 2 

О п и с а н и е .  Полинюш онруглых очертаний ,  малых размеров. На
ходящиеся в нашем распоряжении энземпляры представлены неполньши 
ПОJI Нпнякююi и ядрами, достигающими в поперечню<е 30 мм. 

Нораллиты радиально расходятся от базальной поверхности тани�r 
образом, что участни их,  расположенные по периферии полипняi<а,  
являются почти перпенюшулярными к кораллитам , открывающимся сво
ими устьями в приосевой зоне на поверхности полипнюш. По форме по
перечного сечения они многоугольные, обычно семиугольные, на на
чальной стадии роста более мешше.  Диагональ поперечного сечения нруп
ных караллитов 6-7 мм, а мелких - оноло 5 мм.  Толщина стенон 0 .5  мм .  

Поры нрупные, диаметром 0.25-0.3 мм, довольно многочисленные, 
расположенные на наждой стенне нораллитов в неправил ьные ряды или 
беспорядочно. Весьма часто у одного и того же экземпляра они бывают 
не только круглыми, но и эллиптичесi<ими .  

Септальпые образаnапин не сохранились, н о ,  судн по  присутстn t tю 
продольных борозда н на стеннах, они представлены валикам и или же сбли
женными шипиню\rи. Днища горизонтальные или наклонные, редние . 
Расстояние между ними замерить не удалось .  

О б щ и  е з а м е ч а н и я .  П о  типу разnития полипню<а паиболее 
близким к этому виду нвляется Р leurodictyum proЬlematicum Goldfuss, 
впервые описанный Гольдфусом (Gold fuss, 1829, стр .  1 1 3 ,  табл . XXXVI I I ,  
фиг . 1 8) и з  пюl:\него девона Германии.  Однано вид Р .  proЬ lematicum Gold
fuss отличается меньшим размером нораллитов н присутствием в пол ип
ннне неправилыrо изгибающейсн трубки , в нотарой при жизни норашrа 
помещался червь-симбионт. Меньшее , по заметное сходство в облике юrу
тренпего строения Pleш·odictyum s p .  наблюдается также с Р. schlйteri 
Lecompte ,  rюторый описан Ле1юнтом (Lecoш pte, 1 939, стр .  1 50 ,  табл . XXI I ,  
фиг.  3-4) и з  отложений среднего и верхнего деnона он раин Динантсной 
мульды. Одпат<о плоский,  а не ОI\руглый полишнш,  меньшие размеры но
раллитов ,  большой мю\симальный размер соединительных пор отличают 
этот вид от Р leurodictyum sp. 

И с с л е д о в а н н ы й 1\ I  а т е р и а л.  Имеетсн 3 ЭI{Земпляра не
достаточной сохранности . Район с. Черепановсrюго,  обн . 1 1 ;  лосишинсю1е 
слои (D 2 1 ) .  Сборы Н. Л. Б убличею�о, 1 \:J::JЗ.  



Семейство 'l'HA JIIINO PORID A E 
Род Thamnopora Steininger , 1 831 

Д и а г н о з <<Полипннк ветвистый, образован свободными цилиндри
чесiшми или срастающимися друг с другом ветвями. Караллиты вееро
образно отходят от оси ветвей и открываются перпендикулярно к их  
поверхности. Поперечное сечение кораллитов, как и у Favosites, много
угольное. Стереоплазl\rатическое утолщение нарастает постепенно от оси 
к периферии . Днища горизонтальные, сравнительно редние. Септальные 
шипини развиты слабо . Поры крупные , располагаются большей частью 
в один ряд. Размножение происходит промежуточным почнованием>> 
(Соколов, 1 952б, стр. 56) . 

Г е н о л е н т о т и п. Thamnopora madreporacea Steininger (1831 , 
стр .  1 1 ;  1 849, стр .  12 ) ;  то же Calamopora po lymorpha var. ramosodivaricata 
Goldfuss ( 1829, стр .  79,  табл. XXVI I ,  фиг . 4а) ; то же А lveo lites cervicornis 
Вlainville (1830, стр. 396) , то же Favosites cervicornis Smith ( 1945, стр.  52, 
табл . 27 , фиг .  1 а-е) . Средний девон ; Германия (Венсберг) . Предложен 
Смисом, Лангом и Томасом (см. Hil l ,  1 937, стр .  56) .  

О б щ и  е з а м е ч а н и я .  Виды этого рода, впервые установлен
ного Штейнингером в 1 831 г . ,  долгое время аписывались в палеонтоло
гичесной литературе как представители Pachypora и Favosites. Одпю<о 
работами Леконта (Lecompte, 1 939) и других исследователей показано, 
что роды Favosites и Pachypora являются самостоятельными. Первый род, 
в отличие от типичных тамнопор ,  харюперизуется массивным полипня
ком и отсутствием стереоплазматического утолщения у стенок. Род Pachy
pora отличается от рода Thamnopora слоистым стереоплазматичесним 
утолщением стенОI{ по всей длине J{ораллитов , уплощенной формой ветвей 
и нанлонными чашечi<ами , близкими н таковым у представителей рода 
S triatopora . 

1951 . 

1 952. 

1 955.  

1 959 .  

1 959. 

Thamnopora a lta (Tchernychev) , 1 951 

Табл. V I ,  фиг. 1 

Pachypor·a cervicornis var. a lta Чернышев . Силурийские и девонские Tabulata и 
Helio!itida окраин Rузпоцного угленосного бассейна, стр . 47, табл. V I ,  фиг. 1 -3 .  
Thamnopora a lta  ДубатОJrов. Материалы н изучению фауны таштыпсной свиты 
Минусинст<аi'т нотловины, стр . 1 2 7 ,  табл. I I I ,  фиг. 7-9. 
Thamnopora a lta Дубатолов .  Полевой атлае фауны и флоры девонених отложений 
Минуеинсной нотловины, стр . 24, табл. I I ,  фиг. 1 ,  2а-6. 
Tharnnopora а lta Ч уДJшова. Девонсние пшнопориды Южной Сибири, стр. 86-
92, табл. X I V , фиг. 2 -3 и др . 
Thamnopora a lta Дубатолов. Табуляты, гелиолитиды и хететиды силура и девона 
Кузнецкого бассейна, стр. 87-90, табл. Х Х У ,  фиг. 2а- в ;  табл. X XV I ,  
фиг. 1 а-б, 2а-б и др. 

Г о л о т и п. Pachypora cervicornis var. al ta Tchernychev (Чернышев, 
1 951 , стр. 47, табл . X l , фиг . 1 -3), энз . 66 /5725 (М. Ч . ) .  Юго-западная 
окраина Кузнецкого бассейна ; ;ниветсJ{ИЙ ярус . 

О п и с а н и е .  Полиппяк ветвистый . Ветви цилиндрические, диамет
ром ОI<оло 15 мм.  Чашечi{И округло-многоугольные, с во раннаобразными 
устьями. Караллиты веерообразно расходятся к периферии от оси ветвей , 
однако на расстоянии, равно11r примерно одной трети диаметра от поверх
ности полипняна, они реЗI{О изгибаются и выходят под прямым углом 
к поверхности. В поперечном сечении видно,  что форма Iщраллитов в при
осевой зоне многоугольная.  Величина диагонали их поперечного сечения 
нолеблется от 0 .8 до 1 . 2 J\IM . Стшши в приосевой зоне тон ни е, слабо утол
щающиеся от 0 . 1  до 0 . 1 2  мм. Особенно сильное утолщение стенон наблю
дается после резного изгиба кораллитов , где толщина и х  достигает 0 .6-
0.8  1\I M .  
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Соединительные поры круглые, диаметр их равен 0 . 2-0.25 мм; в пе
риферической зоне они превращены в 1шналы ; располагаются в стею<ах 
'l<ораллитов в один ряд. Расстояние между отдельными порами измерить 
не удалось ввиду недостаточной сохранности ::шземпляров . Септальные 
образования развиваются в виде редних, но довольно крупных типиков . 

Днища тонние, горизонтальные, наклонные или слабо изгибающиеся ,  
сравнительно равномерно распределенные по  полипняку. Расстояние 
мегкду ними равно 0 .2-0.6 мм. Реже встречаются более редкие днища , 
удаленные друг от друга на  0 . 8  мм . 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  По облину внутреннего строения, по 
размерам кораллитов, толщине стенон, развитию соединительных пор 
-описанные энземпляры относятся н типичным представителям Thamnopora 
a lta (Tchern . ) .  От Thamnopora cervicornis (Blainville) , которая является 
генолю<тотипом, Thamnopora a lta (Tchern . )  отличается отсутствием сте
реоплазматичесной зоны на периферии ветвей . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Этот вид встречается в шандинских и 
мамонтовских слоях эйфельскоrо яруса ,  а таю-не  в живетеком ярусе 
Кузбасса. В Минусиненой нотловине он описьшалея из таштьшсной свиты 
эйфельсного яруса. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л. Имеется 4 экземпляра (8 шли
фов) .  Район Нинолаевсного месторождения, сош<а Орлиная, обн. 3 ,  
1 ЭI<з . ;  рю<итинс1ше слои (D2 1 ) .  Сборы Ю .  А .  Дубатоловой и В .  Н .  Дубато
лова, 1 953. Среднее течение р .  Овчинихи, обн. 1 3267 , 1 экз . ;  лосишинекие 
слои (D21 ) .  Сборы К .  Я .  Михайлова,  1 951 . Рена Золотуха, ниже с. Пашкова, 
-обн.  419 ,  1 энз . ;  лосишинекие слои (D21) .  Сборы Н .  Я. Спасского, 1 955. 
Месторо;�.;дение <<Искра>>, обн. 61 ; лосишинекие слои (D21 ) .  Сборы В .  П. Кур
батова,  1 951 . 

Thamrwpom cylin drica (Tchernychev), 1937 

Табл. VI, фиг . 2 

1 937. Pachypora cylindrica Ч ернышев. Верхнесилурийсние и девонские T11bulata Но· 
вой Земли, Северной Земли и Таймыра, стр . 89, табл. V I I I ,  фиг. За-в. 

Г о л о т и п. Pachypora cy lindrica Tchernychev (Чернышев , 1 937б ,  
-стр. 89 ,  табл . VI I I ,  фиг . За-в) , энз . 239 (М. Ч . ) .  Девон Новой Земли .  

О п и с а н и е .  Полипняк ветвистый, диаметр ветвей 4-5 мм. Ч а
шечни ОI<ругло-многоугольные, с вороннообразными устьями . В по
перечном сечении нораллиты онругJrо-многоугольные, с диагональю 0 .5-
1 мм. Стенни равномерно утолщаются по мере роста нораллитов от 0 .15 
до 0 . 35-0.4 мм.  

Соединительные поры I<руглые, диаметром Оl<оло 0 . 1  мм, однорядные, 
редние. Септальные шишши не обнаружены. Днища горизонтальные или 
-слегна нюшонные, малочисленные. Расстояние между ними: от 0 .5  до 2 мм. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. По размерам полипняна и: нораллитов 
Thamnopora cy lindrica Tchern. отличается от всех известных в палеонтоло
гической литературе тамнопор .  По величине полипняна и нораллитов она 
<>бнаруживает отдаленное сходство с Th. pu lchra (Tchern . )  (Дубатолов, 
1 956, табл. 1 1 1 ,  фиг . 4а-в,  5а-б) , от l<оторой отличается неснольно мень
шими размерами ветвей, а танже отсутствием стереоплаз:матичесной зоны 
на периферии полипняна. 

От Th. cervicornis (Blainville) , являющегося генотипом, Th. cy lindrica 
{Tchern . )  отличается значительно меньшей величиной полипняна, норал
литов ,  соединительных пор, толщиной стенон. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Этот вид встречается,  по-видимому, 
в среднедевонс1шх отложениях Новой Земли.  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 1 энз .  (2 шлифа) 
удовлетворительной сохранности. Район с. Заречного, обн . 70; ранитин
екие слои (D21) . Сборы О .  Я .  Федоровсной, 1955. 
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Thamnopora buЬlichenkoi 1 sp . nov. 
Табл. XI, фиг. � 

Г о л о т и n .  Изображен на  фиг . 2а-2г табл . XI настоящей работы, 
экз. 28 (М. Ч . ) .  Верховье ключа Матвеевского, около г. Змеиногорсна ; 
стрижкоnекие слои (D22) .  

О п и с а н и е .  Полипняк ветвистый, средних размеров. Диаметр 
отдельных ветвей равен 8- 10 мм. Чашечки ОI{ругло-многоугольныс. 
Очертания караллитов внутри полипняка тоже округло-многоугольные, 
обычно пяти-шестиугольные, причем многие из них имеют вогнутые сто
роны. В еличина диагонали поперечного сечения варьирует от 0 .5  до 1 liШ, 
однако оноло поверхности достигает 1 .2 мм .  Стенки в приосевой зоне вет
вей довольно толстые, равные 0 .25-0.3 мм. R периферии они равномерно 
утолщаются;  около поверхности толщина их достигает 0.4-0.5 мм.  Сре
динный шов выражен резно . Соединительные поры редкие, круглые, 
диаметром около 0.2 мм. Днища развиты слабо - они малочисленны, 
располагаются в караллитах наклонно или горизонтально. 

Р асстояние между ними варьирует от 1 до 2 мм. Вследствие значитель
ной разреженности днища быстро разрушаются ,  и внутренние полости 
караллитов заполняются илом. Септальные образования развиваютел 
в виде тонних, длинных и острых шипиков . 

О б щ и  е з а м е ч а н и я .  Близкой к Th. buЬ lichennoi s p .  n o v .  
является форма, описанная Б.  С .  Соколовым (1952б, стр .  64-65, табл . X I I ,  
фиг. 8-9) из верхней части живетенога яруса Центрального деnонекого 
поля под названием Th. reticu lata (Вlainville) var. legiЬi l is Sokolov ,. !{ОТО
рая, по-видимому, является самостоятельным видом. Эти виды близни по 
размерам полипню{а и кораллитов, по форме их поперечнОI:о сечения , 
величине и расположению соединительных пор ,  а танже по типу развития 
днищ. Однако по толщине стенок и значительному развитию септальных 
шипиков Th. buЬ lichennoi sp. nov . отличается от Th. reticu lata var. legi
bi lis Sokolov .  

От  типичных представителей Th. reticu lata (Blainville) вид Th.  bub
lichennoi s p .  nov.  отличается еще больше. Для него харантерно значитель
ное и очень правильное стереоплазматическое утолщение стенон, не впо'-!не 
перпендикулярный выход 1юраллитов н поверхности полилияка и значи
тельно более редкое расположение пор и днищ. 

По типу развития септальных шипиков и размеру полипняна Th. bub
lichennoi sp. nov. приближается н Th. proba Dubat . ,  описанной в настоящей 
работе (см. стр. 43) . Меньший размер кораллитов , большая толщина сте
нок в приосевой зоне , ред1ше поры , аиругла-многоугольная форма попе
речного сечения кораллитов , значительно более редние днища реюю 
отличают описанный вид от Th. proba Dubat. 

И с с л е д о в а н н ы й: м а т е р и а л. Имеется 10 энз. (3 шлифа) 
хорошей сохранности. Верховья нлюча Матвеевсного, о1шло г .  Змеш-rо
горска, обн . 1 ;  стрижковсине слои (D22) . Сборы Н .  Л. Бубличенко, HJ53 .. 

Thamnopora kurjaensis 2 s p .  nov. 
Табл. X I I ,  фиг . 2 

Г о л о т и п. И зображен на  фиг . 2а-2г табл . X I I ,  экз. 29 (М.  Ч . ) .  
Рудный Алтай , район с .  Курья; нурьинс1ше слои (D2 1) .  

О п и с а н и е .  Полипняк ветвистый, ветви ци:Jrиндричесние, диамет
ром 10- 1 2  мм. Чашечки многоугольные, неснольно сдавленные, И11Iеют 

1 Вид назван в честь крупного J rt:следователя Рудноr'о Алтая и l\а<Jахстапа 
Н. Л. Б vбличенко. 

2 Название происходит от с .  Курыr, в райоЕiе r<оторо1·о в первые обнаружс11 эт.от 
вид.  
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в поперечнике от 1 до 1 . 6 мм. В поперечном сечении видно,  что караллиты 
многоугольные (обычно шести-се11шугольные), неравновеликие, в приосе
вой зоне более мелкие, чем в периферичеСI{ОЙ . Диагональ поперечного се
чения меJших караллитов равна 0.5-0.8 мм, а крупных достигает 1 .2-
1 .5 мм. Стеюш равномерно утолщаются от приосевой зоны 1{ периферии 
от 0 . 1 -0 . 15  до 0 .5-0.6 мм. Они имеют нонцентрическую структуру, что 
придает караллитам в поперечном сече'нии 11шогоугольно-округлые очер
тания . Толы{О благодаря резi{О выраi:I{енному срединному шву заметно 
многоугольное строение кораллитов. Соединительные поры сравнительно 
редкие и мелкие, располагающиеся в один неправильный ряд па I{аждой: 
сте�ше кораллитов . Диаметр их 0 . 1 2-0. 15  11ш, а расстояние друг от друга 
варьирует в пределах 1 - 1 . 5  мм. Септальпые образования не развиты. 
Днища тонние и редние, вследствие чего часто не сохраняются.  Они го
ризонтальные, изгибающиеся,  а иногда слабо выпунлые. Интервал ме;т;ду 
ними , судя по редким замерам, варьирует от 1 до 1 . 5 мм. 

-

О б щ и е з а м е ч а н и я. Наибольшее сходство описанный вид 
обнаруживает с Th. reticu lata (Blainville). Проявляетсн оно в общем об
лике внутреннего строения коралла, особенно в размере J{Ораллитов,  
толщине стенон и расположении днищ. Однако несколько больший раз
мер чашечек на поверхности и I{Ораллитов в поперечном сечении ,  а также 
меньший размер пор значительно отличают описанный вид от Thamnopora 
reticu la ta (Blainville) . 

От представителей Th. siavis Dubat . ,  Lin et Tch i ,  распространt:Шных 
в caJi aИPI{ИHCrшx слонх эйфельского яруса Rузбасса (Дубатолов,  1959, 
стр .  81 , табл . XXI I ,  фиг .  6 ,  7, 8а-б) , описываеман форма отJrичается более 
крупными соединительными порами и меньшей толщиной стенок. 

От другого близкого вида Th. buЬ lichenx:oi sp. nov . ,  встречающегося 
в стри:шковских слоях, описываемый вид отличается неравновеликостью 
и большим максимальным размером I{Ораллитов , меньшим размером соеди
нительных пор ,  а танже более интенсивным утолщением степОI{ I{ периферии .  

И с с л е д о в а н н ы й 11 1  а т е р и а л .  Имеется 2 экз. (2 шлифа) 
хорошей сохранности . Правый берег р. Локтевки против нижней окраины 
с .  Курья , обн. 1 ,  1 экз. ; курьинекие слои (D2 1 ) .  Сборы Н, Л. Бубличенно, 
1950. Там же, обн.  7 ,  1 экз . Сборы Ю. А .  Дубатоловой и В. Н .  Дубатолова, 
1 953. 

Thamnopora stscherbai 1 sp . п о v .  
Табл. XV,  фиг. 1 и 2 

Г о л о т и п. Изображен на  фиг . 2а,  2б табл . XV, экз. 29 (М . У . ) .  
Лениногорск, гора Сонольная; СОI{ОЛьная свита (D2 1) .  

О п  и с а н и е .  Полипняк древовидный . Ветви цилиндрические, ди а
метром 20-25 мм. Чашечки на поверхности многоугол ьные. Rораллитьr 
веерообразно расходятся от оси полипилка и выходят к поверхности под 
острым или близким к прямому углом. В поперечном сечении видно, что 
по форме они правильно многоугольные , резко дифференцированные по 
своей величине;  крупные - обычно семи-восьмиугоJr ьные ,  а мелкие -
четырех-пятиугольные. Диагональ поперечного сечения первых 1 .0-1 . 2 мм, 
а вторых 0.4-0.8 l\1111 .  Меш{ие I{Ораллиты располагаются, I{IO{ правило ,  
БОI{руг крупных. Стенки в приосевой зоне тоrшие, слабо утолщающиесн -
от 0.08 до 0 .2  11ш. Около поверхности утолщение их резJ{О увеличиnастоя 
и толщипа стенок здесь достигает 0.4 11ш, а изредт<а - 0.45 мм. Сред11пный 
шов в ыражен слабо. Поры круглые , диаметр нх обычно равеп 0 . 18  M A l ,  н u  
в пернферичесr<ой зоне иногда увеличтшаетсн до 0.2 liШ . Располагаютсн 
они обычно в один ряд, на расстоннии 0 .8- 1 мм T \PY I' от друга.  Иногда 
наб.тrюдаютсн смещения пор из одноi'О ря{\а , то гr\а оu разуются IШТ\ бы 

1 Вил н азnан n честь 1:руппого псследоnатсл n Py;l i iOгn АJп:1п Г. lf.  JЦсрбн . 
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два сближенных ряда, в которых поры располагаются в шахматном по
рядке. Септальные типики развиты толыю в перифермческой зоне ветвей 
полипняка, но они мелкие. Днища горизонтальные, наклонные или изо
гнутые, расположенные по полипняку неравномерно. Р асстояние между 
ними варьирует от 0 .2  до 1 .5 :им. Ч асто они неполные, присоединяющиеся 
одним краем !{ стенке, а другим - к нижерасположенному днищу. Группа 
таких неполных днищ образует участки, в которых днища превращены 
как бы в пузырчатую ткань. 

У описанного вида несколько варьирует расположение пор, которые 
размещаются, как правило ,  в один ряд и только иногда несколько 
смещаются в стороны от правильного ряда. Тогда поры располагаются 
в шахматном порядке. Довольно непостоянно также расположение днищ 
по полипняку, выражающееся в значительном колебании интервала между 
ними и в положении по отношению к стенкам кораллита. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Наиболее характерными признаками 
описанного вида являются резкая дифференциация кораллитов ,  неравно
мерное утолщение стенок, более сильное к периферической зоне ветвей , 
расположение днищ от правильно горизонтальных и изогнутых до непол
ных, превращенных Kai{ бы в пузырчатую ткань,  а также развитие сеп
тального аппарата в виде редi{ИХ мелких шипиков только в перифермческой 
зоне. Наличие этих признаков наряду с другими позволяет этот вид четко 
отличать от других, известных в палеонтологической литературе. По диф
ференциации караллитов Th. stscherba i  sp .  nov.  несколько напоминает 
Th. irregu laris Lecompte, описанную Лекантам (Lecompte ,  1 939, стр.J 1 13-
1 15 ,  табл . XV, фиг . 6-9) из живетекого яруса Бельгии . Однако более 
крупные размеры полипняка, более правильная дифференциация карал
литов, неравномерное утолщение стенок, несколько меньший размер пор ,  
образование участками из  днищ пузырчатой ткани,  развитие септального 
аппарата в виде мелких шипиков и ряд других менее важных признаков 
резко отличают Th. stscherbai sp. nov . от бельгийсного вида. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л. Имеется 9 экз. (5 шлифов) . 
Лениногорсн, гора Сокольная, обн. 3086 ; сокольные слои (D21 ) .  Сборы 
Г. Н .  Щербы, 1 951 . 

Thamnopora ridderensis 1 sp . воv. 
Табл. ХУ, фиг. 3 ;  табл. XXI,  фиг. 3 

Г о л о т и п. Изображен на  фиг . За, Зб табл . XV, жз. 30 (М. Ч . ) .  
Лениногорск, гора Сокольная, сокольные слои (D2 1 ) .  

О п и с а н и е .  Полипню{ ветвистый, образован из цилиндричесних 
ветвей, диаметром оноло 20 мм. Караллиты веерообразно расходятся от 
оси ветвей н поверхности и образуют прямые многоугольные чашечки 
размером 1 . 5-2.0 мм. В поперечном сечении видно,  что караллиты много
угольные, по вследствие слабого утолщения стенок в углах передко 
приобретают округло-многоугольные очертания ;  по своим размерам они 
значительно дифференцированные. Величина диагонали поперечного се
чения крупных караллитов колеблется от 1 . 5 до 1 .8 мм (изредка диагональ 
бывает больше) , а размер диагонали мелi{ИХ караллитов О. 7 - 1 . 2  мм. Стенки 
имеют слабо выраженную радиальную структуру. Толщина их от приосе
вой зоны I{ периферии равномерно утолщается от 0 . 15-0.22 до 0 .5-0. 7 мм. 
Срединный шов выражен резi{О .  Соединительные поры крупные, диаметром 
0 . 2-0.22 мм, расположенные на каждой стенке караллитов в один ряд.  
Расстояние между ними более 1 мм. Септальпые типики у этого вида весьма 
характерны и многочисленны, острые, с широким основанием, но сравни
тельно топкие. Ч асто они доходят до центра коралл:ита. В периферической 

1 Н азвание происходит от г. Риддер, старого наименовапия 1·. Лениногорсr>а .  
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-зоне они более частые и длинные. Днища тонние, горизонтальные , на:ююн
.ные или слеп\а изогнутые, довольно равномерно расположенные по по
.липнш\у. Интервал между ними 1\Олеблется от 0 .5  до 1 мм. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  По общему облиRу внутреннего строения 
представители этого вида обнару:живают сходство с формами Th. proba 
Oubat . ,  описанной в настоящей работе. Однюю от Th. proba Oubat . он 
.отличается значительно более крупными шипами, ноторые часто достигают 
центра,  более нрупными нораллитами, нес1\олько большей толщиной сте
ноR в периферичесной зоне ветвей полипняRа и более 1\рупными мансималь
ными размерами пор .  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 2 ЭJ{З.  ( 4  шлифа) 
хорошей сохранности. Район г .  ЛениногорсRа,  гора Сонольнал, обн. 45, 
1 эю . ;  сонольные слои (021) . Сборы Б .  И .  Богословс1юго, 1 952.  Район 
с. Верх-Убипсного, Холозова сош{а ,  обн. 41 5-м; лосишинсние слои (021) .  
Сборы П .  В .  Бабнина ,  1 952. 

•1 952 .  

1 959 .  

Tham nopm·a proba D н !Jatolov, 1 9;)2 
Табл. XVII I .  ф rrг. 1 -4 

Tharnnopora proba Дубатолов. М атериа11 ы н познанию фауны ташты ле кой с.виты 
Минусинской котловины. стр. 1 30-131 , таб11. I V ,  фиг. 5 .  
Thamnopora proba Ч удинова. Девонекир тампоnориды Южной Сибири , стр. 98 -
1 02 ,  табл. X X I l ,  фиг. 1 -5 и др.  

Г о л о т и п. Thamnopora proba Oubatolov (Дубатолов, 1 952, стр. 1 30, 
·табл . IV, фиг . 5) , ЭI{З.  213 /49 (М . Ч . ) .  Минусинсiшл J{Отловина, левый берег 
р. Таштып, гора Rурбезен; таштьшсi\ая свита (0/) .  

О п  и с а н и е .  Полипинн древовидный, образованный из цилиндри
чесних ветвей диаметром 10- 1 5  мм. Чашечни на поверхности многоуголь
Jiые, размером оноло 1 мм. В поперечном сечении видно, что нораллиты 
nеерообразно расходятел от оси ветвей и выходят н поверхности под острым 
углом. По форме они многоугольные, неснол ыш дифференцированные по 
своей величине .  Диагональ поперечного сечения нрупных нораллитов 
1 -1 .5 мм, а мелних 0.4-0.8 мм. Стенни равномерно утолщаются от 
приосевой зоны н периферии от 0 . 15-0.2 до 0 .4-0.5 мм. Срединный шов 
выражен отчетливо. Соединительные поры I{рупные, диаметром 0 . 15-
0 .2  мм ,  расположены в один ряд на  каждой стенне Iшраллитов на расстол
нии 0 .8-1 .5  мм друг от друга .  Септальные образования развиваются в виде 
<Острых и тоюшх шипинов длипой до 0 .25 мм. Они часто разрушены и 
н аблюдаютел тольно у экземпляров хорошей сохранности. Днища тонние, 
горизонтальные, нанлонные или слабо изогнутые, распределенные по 
полипялку довольно равномерно.  Интервал между ними варьирует в пре
делах 0 .6- 1 . 5  мм. 

Наиболее изменчивым признаJ{ОМ у данного вида является расстояние 
между порами - от 0 .8  до 1 . 5 мм. 

О б щ и е з а м е ч а н и л .  Самой харю\терной особенностью Tham
nopora proba O ubat . является довольно сильное разnитие шипов , что 
.отличает его от всех других видов рода Thamnopora Stei ninger. 

В палеонтологичесной литературе известно немного тамнапор с хорошо 
развитыми септальными шишшами. Из них наиболее близни�ш н Th. 
proba Oubat .  являютел Th. bo loniensis (Gosselet) ,  описанная Ленонтом 
(Lecompte, 1 939, стр. 1 22 ,  табл . XVI I ,  фиг . 1 - 24) из слоев с Meophoria 
.transrhenana и Hypothyridina cuboides (франсiшй н рус Б еJrьгии) .  Однако 
наша форма имеет меньший размер нораллитов и прямые чашечни на по
верхности. 

Из других тамнопор ,  блиЗiшх н Th. proba Oubat . ,  можно уназать вид, 
·Описанный Фрехам ( Frech , 1885, стр .  104, табл . X I ,  фиг . 4) из эйфельсних 
отложений Германии под названием Favosites reticu lata . В действительности 
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эта форма относится I< роду Thamnopora и является,  по-видимому, самостоя
тельным видом, отличающимся от Th. reticu lata (Blainville) . 

Th. proba Dubat. отличается от вида, описанного Фрехом, более ред
кими септальными шипю<ами, развитыми главным образом в перифери
ческой зоне, более крупными максиlllальными размерами чашечеl< и норал
литов , а танже более редними днищами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Эйфельсниi"I ярус Минусиненой нотлавины 
и юга-западной онраины Rузнецного бассейна.  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 6 ЭI<З.  ( 12  шлифов) 
хорошей сохранности. Рена Березовна, правый притоl< р. Убы , обн. 1 29 ,  
2 жз. ; лосишипение слои (D21 ) .  Сборы Г. Ф .  Яновлева ,  1 951 . Рена Золо-
туха, ниже с. Пашново,  обн. 3, 1 энз . ;  лосишипение слои (D2 1) . Сборы 
Н .  Л. Бубличенно, 1 951 . Гора Сиш<ова, район с. Шемоиаихи, обн. 1 ,  2 :жз . ;  
лосишинс1ше слои (D21 ) .  Сборы Ю .  А .  Дубатоловой и В .  Н .  Дубатолова, 
1 953. Район с .  Верх-Убинсноrо (Лосиха) , :Кунушiшна сопка, обн. 4-RC , 

1 энз . ;  лосишиисюrе слои (D2 1 ) .  Сборы Н .  Л .  Бубличенно , 1 924 . 

Т hamnopora pulchra (Tchernychev), 1 951 

Таб.71 .  Х Х ,  фиг.  2 

1 901 . Pachyprra lim itaris Пет;( (part, . ) .  Материалы н познанию фауны девонених от:ю-
жений онраины Кузнсl !ного угленосного басесйна,  стр . 184. 

1 951 . Pachypora pu lchra Чернышев . Сштурийсюrс и дсвонсние Tabu lata и Hcl i o l i t.ida 
окраин 1\у:шсцного угленосиого бассейна, стр . 50, табл . X I I ,  фиг. 8 .  

1 95 6 .  Thamnopora pu lchra Дубатолов. Таnутпы и rеJrиолитиды еевrро-восточFIОго 
Присалаирья, табл. I I I ,  фиг . 4а -в, 5а-б. 

Г о л о т и п .  Pachypora pu lchra Tchernychev (Чернышев, 1 951 , стр.  50, 
табл . Х Х ,  фиг . 8) , экз. 86 /5728 (М . Ч . )  :Кузбасс , р. Ч умыш, 1шмепь <<Б а
зар>> ;  шандинекие слои эйфельсl<ого яруса. 

О п и с а н и е .  Полипнян ветвистый, диаметром до 7 :мм . Rораллиты 
первоначально слабо расходятся от оси ветви,  но на расстоянии примерно 
1 . 5- 2  мм от поверхности и они резко изгибаются и выходят перпепди
кулярно н ней.  По форме нораллиты онругло-многоугольные, с диаго
налью поперечного сечения 0.4-0.8 мм. На периферии ветвей размер их 
иногда достигает 0 .9-1 мм. Стенни в приосевой зоне утолщаются слабо -
от 0 . 1  до 0 . 1 5  мм. Около поверхности, после резного изгиба Iюраллитов, 
стенни резко утолщаются до 0 .4-0.5 м:м и далее почти без изменения  
остаются до самых нраев чашечки. Таним же образом на периферии ветвеЙ' 
возиинает зона утолщенной стенки, ширина зоны около 2 мм. Соедини
тельные поры слабо развиты. Они круглые, диаметром около 0 .2  M !I I ,. 
расположенные в один ряд.  Днища горизонтальные или: слегка изогнутые,. 
редкие . 

Наиболее изменчивым признаком у Th. pu lchra (Tcherп. )  является тол
щина стенок, l<оторая колеблется в приосевой зоне от 0 . 1 -0. 1 2  до 0 . 1 5  flш , 
а на периферии ветвей - от 0 .4  до 0 .5  мм. 

О б щ и  е з а м е ч а н и я .  Алтайсню� представители Т!щтпороrа 
p u lchra (Tchern . )  отличаются от l<узбассних нес1<ольно большими мансн
мальными размерами ветвей (не 6, а 7 мм) и более толстыми стею<ами на 
перифери:и nетвей (не 0.4-0.45, а 0 .5  мм) . Остальные признани выдеr
живаются у них весьма четно. По обшшу внутреннего строения Th. p u l
(hra (Tcher 11. 1 �'бнаруживает сходство с Tlt. a l ta (Tchern . ) ,  описанной Н:ИЖ(:),. 
от l<оторой , одню<о ,  отличается :мелюн1и размерами ветвей, нораллитов , 
толщино:П стенон,  шириной стереоплазматичесн:ой зоны, густотой днищ, 
разме рами соединительных пор.  

От близкой по размерам Th. cy lindrica (Tchern . )  описанный вид отли
чается большим мансимальным размером полипняка , развитием утолщения, 
стенок на периферии , более нрупньши лорами . 

44 



От Th. cervicornis (Blainville) , генотипа, Th. pu lchra (Tchern . )  отли.;. 
чаетсн меньшими размерами полипняка, формой и размерами кораллитов, 
толщиной стенок, развитием периферической зоны с утолщенной стенкой,  
диаметро11I пор.  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Эйфельские отложения Кузнецl\ого бас
сейна .  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 1 экз .  (2 шлифа) 
удовлетворительной сохранности. Село Камею\а, обн. 414 ;  лосишинекие 
слон (D/) .  Сборы Н .  Я .  Спассного, 1 955.  

Thamnopora (?)  crassima 1 s p .  поv . 

Та бл . Х Х ,  фш. 3 

Г о л о т и п. Изображен на  фиг. 3 а-3в табл . ХХ,  энз . 36 (М.  Ч . ) .  
Район с .  Большая Речна ; лосишинсние слои ( D /) . 

О п и с а н и е .  Полипнян l\Iелних и средних размеров, ОI\руглый, 
судя по находящемуел в нолленции экземпляру, имеющий цилиндричесную 
или полушаровидную форму. Караллиты в поперечно11I сечении сравни
тельно однообразно-многоугольные, чаще всего шестиугольные, с диаго
налью поперечного сечения 1 . 8-2.0 11ш. Стенни имеют радиально-волни
стую минрострунтуру. Они отличаются большой толщиной, в результате 
чего внутренние полости караллитов превращены в узrше наналы, имею
щие в поперечном разрезе нруглую, щелевидную, а нередно и серповидную 
фор и у размером от 0 . 2  Х 0.3  до 0 .3  Х 0 .5  11ш . Многоугольная форма норал
литов об на рун,ивается тольно по сравнительно отчетливо выраженному 
срединному шву. Соединительные образования ввиду значительной тол
щины стеноi\ превращены в наналы, ноторые распоJiошены на наждой 
стенке нораллита в один ряд на расстоянии 1 - 1 .4 мм друг от друга .  
Септальный аппарат представлен массивными нороткими выступами, 
nричем у I\Ораллитов с серповидной внутренней полостыо заметно выде
ляется ряд более сильно развитых выступов.  Днища горизонтальные и 
слабо изгибающиеся,  умеренно частые, расположенные по полипняну 
довольно равномерно .  Расстояние между ними варьирует от 0 .4 до 0 .7  мм. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  По внутреннему строению представи
тели этого вида занимают промежуточное положение между Thamno
pora и Dendropora ,  отличаясь от них массивным полипню\ом онруг
лой формы, а таюке щелевидной и серповидной формами поперечного 
сечения нораллитов. От представителей рода Thamnopora данный вид,  
I\роме того , отличается очень большой толщиной стеноr\ , в связи с чем 
соединительные поры у него превращены в наналы, а таr\же отсутствием 
равномерного утолщения стенон. Последний признан более часто встре
чается у представителей рода Dendropora , I\оторые, в отличие от Th. 
(?) crassima s p .  nov . ,  всегда образуют древовидный полипняк. 

Н аибольшее сходство Th. (?) crassima sp . воv. обнаруживает с Th. gi
gantea Penecke, описанной Пенеком (Penecke, 1894, стр .  606, табл. Х ,  
фиг . 1 -3) и з  нижнедевонсrшх отложений Граца. Проявляется это сход
.ство в типе развития полипняна, в форме нораллитов и толщине стеноrс 
Однано алтайсний вид имеет меньший размер нораллитов, узние устья, 
более тонние стенни и ряд других менее важных отличий. 

По типу развития полипняна и по размеру нораллитов этот вид близон 
к Th. certa (Tcherв . ) ,  описанной Б .  Б. Чернышевым ( 1951 , стр. 51 , табл . XII ,  
фиг . 9-10) из  отложений живетсi\ОГО яруса юга-западной онраины Куз
нецкого бассейна .  Однако алтайсний nид отличается от Th. certa (Tchern . )  
строением стен он, значительной их толщиноrr ,  разnитием соодипительных 

I Crassima - С1шан п олнан , саман т_у •J на п .  
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каналов вместо пор,  а таюне щелевидной и серповидной формой попереч
ного сечения внутренней полости I{Ораллитов.  

Удивительное внешнее сходство обнаруживается у Th.  (? )  crassima 
sp .  nov.  с Emmonsia tuberosa (Rominger) , описанной Фентонами (С.  Fenton. 
and М. Fenton,  1 936, стр .  37 , табл . 1 ,  фиг. 2 ;  табл . IV, фиг. 5) из слоев. 
Оводага среднего девона Северной Америки. Однако Emmonsia tuberosa 
(Rominger) отличается от описанного нами вида сильным развитием сеп
тальных образований в виде чешуй (этот признак является родовым) , 
отсутствием днищ, а также рядом других признаков. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 1 экз. (2  шлифа) 
хорошей сохранности. Район с. Большая Речка, обн. 312-а;  лосишинсние 
слои (D21) . Сборы Н. Л .  Бубличенко , 1 941 . 

Thamnopom aff. cervicornis (Blainv i J le ) ,  1830 
Табл. X X I ,  фиг. 4 

О п  и с а н и е. Полипняк ветвистый , диаметр отдельных ветвей 1 0-
1 5  мм. Ч ашечки на  поверхности округло-многоугольные, имеющие в по
перечнИI{е 1 - 1 .5 мм, иногда несколько больше или меньше. Rораллиты, 
образующие полипняки, веерообразно расходятся от оси ветвей и, посте
пенно изгибаясь, выходят к поверхности под острым или близким к пря
мому углом. В поперечном сечении видно, что караллиты округло-много
угольные, с круглыми или эллиптичеСI{Ими внутренними каналами , 
диаметр 1шторых варьирует от 0 .3  до 0 .6  Х 0 .8  мм. Стенки равномерно утол
щаются от приосевой зоны I\ периферии от 0 . 1 2-0. 15  до 0 .5 х 0.6 мм . 
Срединный шов выражен настолько слабо , что с трудом удается обнаружить. 
многоугольные очертания кораллитов ,  диагональ поперечного сечения 
которых равна 0 .8-1 . 2  мм. Соединительные поры сравнительно реДiше, 
располагающиеся в один ряд на I\аждой стенке кораллита .  Диаметр их,. 
судя по замерам в поперечном сечении ,  не менее 0 .2  мм. Септальпые шипики 
редкие, но крупные, тонкие и острые, длиной 0 .2-0.25 мм . Днища у имею
щихся в нашем распоряжении энземпляров часто разрушены, но местами, 
где сохранность хорошая, видно, что они горизонтальные, изогнутые и 
вогнутые. 

О б щ и  е з а  м е ч  а н и я .  От типичных Th. cervicornis (Blainville) , 
описанных Леноптом (Lecompte, 1 936, стр . 9 ,  табл . 1 1 ,  фиг . 3) , рассмот
ренные формы отличаются неснольно меньшим размером нораллитов 11 
более сильно развитыми септальпыми типиками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Th. cervicornis (Blainvi lle) широно рас
прострапена в среднем девоне и в низах верхнего девона Урала, Руссной 
платформы, Средпей Азии , Сибири . За пределами СССР она описывалась. 
из живетенога яруса Франции, Бельгии и из среднего девона Северной 
Америки. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р  и а л .  Имеется 1 ЭI{З .  ( 1  шлиф) . 
Правый берег р .  Березоюш, правого притона р .  Убы, обн . 129 :  лосишин
екие слои (D/) .  Сборы Г. Ф.  Яновлева, 1951 . 

Род Parastriatopora Soko lov ,  1 949 

Д и а г н о з .  Полипнян цилиндричесний или ветвящийся, образо
ванный радиально расходящимпел от оси ветвей нораллитами, отнры
вающимися под прямым (иногда под острым к поверхности) углом:. Стеюш 
в приосевой зоне ветвей полипняна очень тонние, по толщине равные 
днищам . Одпано оноло поверхности они резно утолщаются интенсивным 
отложением стереоплазмы, в результате чего образуется более или менее 
тироная периферичесная зона . Ч асто стереоплазма полностью заполняет 
внутренние полости. Соединительные поры редние. Днища горизонталь-
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ные или наклонные. Селтальвые образования обычно слабо развиты 
или отсутствуют. Размножение происходит промежуточным почкованием. 

Г е н о т и п .  Parastriatopora rhizoides Sokolov (Соколов, 1 955, 
табл. X X I I ,  фиг . 5-6) . Происходит из отложений лландоверийского 
яруса Сибирской платформы (р .  Подкаменная Тунгуска) . 

О б щ и  е з а м е ч  а н и я. П редставители этого рода резко отли
чаются от рода S triatopora , с которыми их ошибочно объединяли некото
рые палеонтологи ( Чернышев ,  1 937а ;  Le Maitre, 1 952) . 

Наиболее важные различия н аблюдаются в строении чашечек и стенок. 
Первые у парастриатопор неправильно-многоугольные или округло-много
угольные, с воронкообразными устьями. "У рода Striatopora чашечки 
всегда крупные, наклонные, с изогнутым нижним краем (губой) . Стенки 
у стриатопор утолщаются равномерно ; реже наблюдается более сильное 
утолщение их на периферии . 

"У парастриатопор на ранней стадии роста караллитов стенки всегда 
очень ТОНI{Ие, по толщине равные днищам или немного толще. Однако 
на периферии полипняка они резно утолщаются интенсивным отложением 
стереоплазмы, в результате чего образуется более или менее широкая 
периферичеСI{аЯ стереоплазматическая зона ,  наторая обычно отличается 
от остальных частей полипюша желтовато-бурой окраСI{ОЙ. Ч асто отло
;нение стереоплазмы является настолько обильным, что целином заполняет 
внутренние полости нораллитов. 

"У силурийсних и нюiшедевонСI{ИХ Parastriatopora , в отличие от S tria
topora , поры располагаются не только н а  стеннах, но и в углах кораллитов. 

От рода Thamnopora , наиболее близкого I{ Parastriatopora , описываемый 
род отличается строением стенок, расположением соединительных пор 
не только на стенках, но и в углах кораллитов, а таюне погружением 
днищ на периферии ветвей внутрь стереоплазмы. 

Parastriatopora altaica 1 s p .  п о v .  

Табл. IV ,  фиг. 2] 

Г о л о т и п. Изображен на  фиг. 2а, 2б табл . V I ,  экз. 38 (М.  Ч . ) .  
Район с .  Ручьева, гора Воскресенсная; локтенекая свита (S2ld). 

О п и с а н и е .  Полипнян ветвистый, средних размеров. Диаметр· 
отдельных ветвей колеблется от 10  до 20 мм. Ч ашечюr на поверхности 
онругло-многоугольных очертаний. Караллиты в приосевой зоне растут 
почти параллельна оси, слабо расходясь к ее периферии. Они здесь много
угольные, значительно дифференцированные по своей величине. Диаго
наль поперечного сечения нрупных караллитов 1 .4 - 1 .8 мм, а мелких 
0.5-0.8 мм. Стенки имеют радиальную струнтуру. Толщина их в приосе· 
вой зоне равна 0 . 1-0 . 12  мм. В периферичесной части ветвей стенки норал
литов сильно утолщены отложением стереоплазмы почти до полного 
заполнения внутренней полости. Зона стереоrшазматического утолщения 
у наиболее нрупных ветвей достигает 7 мм ширины, т. е. равна одной трети 
диаметра ветви. Радиальная струнтура здесь незаметна.  Поры редкие, 
диаметром 0 .18-0.20 мм, распола.гающиеся в один ряд на каждой стенке 
кораллита. Септальные шипини полностью отсутствуют. Днища горизон
тальные, пюшонные или слабо изогнутые . Расстояние меа;ду ними варьп
рует от 0.5 до 1 . 2  мм. 

Наибольшей изменчивости у данного вида подвержено расстояние 
м ежду днищами ,  nеличина ноторого колеблетсн от 0.5 до '1 .2  мм. Н аблю
даются таюке незначительные изменения в размерах пор - от 0.1 до 0 . 12  м�1 •. 

1 Название происходпт от горной системы А лтflй, где вnервые был обнаружен 
э тот впд, 
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О б щ и  е з а м е ч  а н и я .  Наиболее близким к Par u:;tria topora 
a ltaica sp.  nov.  является вид, описанный Озаки (Shimizu, Ozak i ,  Obata, 
1 934, стр.  71,  табл . X I I ,  фиг .  4-5) из  верхнесилурийских отложений 
Кореи под названием Favosites coreanicus. В действительности этот вид 
относится к роду Parastriatopora. Сходство Р. a ltaica sp .  nov.  и Р .  core
anica (Ozaki) выражается в близких размерах и значительной дифферен
циации кораллитов, а также в толщине стенок приосевой зоны вет
вей полипняка . Однако между этими видами существуют и значительные 
различия в ширине зоны стереоплазматического утолщения, в количестве 
и расположении днищ, в размерах и распределении соединительных пор .  
По общему характеру внутреннего строения Р .  a ltaica s p .  nov.  обнаружи
вает также сходство с Р .  arctica (Tchernychev), описанной Б .  Б .  Черныше
вым ( 1937б ,  стр .  90, табл . VI I I ,  фиг . 2а-в) из верхнесилурийских отло
жений Северной Земли. Однюю и от этого вида Р. a ltaica sp.  nov.  отличается 
,бодьшим мю<симальным размером полиппю<а и нораллитов ,  меньшей 
величиной пор ,  более частьши днищами и рядом других 11-rенее важных 
призню<ов. 

От другого вида этого же рода - Р . mutaЬi lis (Tcherнychev) ,  описанного 
Б .  Б. Чернышевым в той же работе (стр .  90-91 , табл . VI I I ,  фиг . 1 а-в),  
алтайский вид отличается еще больше. Он имеет значительно мень
шие размеры I'ораллитов,  более широкую зону стереоплазматиче
сного утолщения, J\Iеньшую величипу пор ,  расположенных всегда в один 
ряд, а не в два ряда, более равномерно и часто расположенные днища , 
а танже не имеет септальных шипинов.  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 10 энз . ( 18  шлифов) 
хорошей сохранности. Район с. Ручьева ,  гора Воснресенская, обн. 275; 
лоюевская свита (S2ld) . Сборы Н. Л. Бубличенко, 1 950. 

Parastriatopora ( ? )  pseu(locoreanica 1 sp. nov. 

Табл. V, фиг. 2 
Г о л о т и п. Изображен на фиг . 2а,  2б табл . V, жз. 39 (М.  Ч . ) .  

Обнаружен у северного нонца с .  Мурзинки, и з  гальки нонгломератов 
<>снования замурзинских отложений (D21zm) . 

О п  и с а н и е. Полипню< цилиндрический, диаметром 10- 1 2  мм . 
Кораллиты многоугольные, слабо расходящиеся от оси и отнрывающиеся 
н поверхности под острым или блиюшм к прямому углом. В поперечном сече
_нии видно, что они неравновеликие. Мелкие экземпляры имеют четырех
пятиугольную форму (диагональ 0 .3-0.5 мм) , а крупные - семи-восьми
угольные (диагонадь О. 7-0.9 мм) . 

Стенки в осевой зоне тонкие, толщиной 0.06-0.08 мм. В узкой пе
риферической зоне они резно утолщаются,  достигая 0 .2-0.35 мм. 
Однако подного заполнения внутренних полостей кораллита стереоплаз
мой, как у типичных парастриатопор ,  не происходит. 

Соединительные поры ввиду незначительной тодщины стеноi< просле
живаются только по разрывам стенок. 

Септадьные типики не набдюдадись. Днища тонкие , горизонтальные, 
наклонные или слеп<а изогнутые, неравномерно расположенные по полип
:НЯI<у.  Интервал между ними колеблется от 0 .3  до 2 .5  мм. Н а  периферии 
ветвей они, I<ак правило ,  более частые. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Р .  ( ? )  pseudocoreanica sp.  nov . отличается 
·ОТ известных в палеонтодогической литературе представителей этого 
рода едабым развитием стереоплазматической зоны на периферии ветвей 
·и выходом I<ораллитов под острым углом к поверхности: . От верхнесилу
рийского Р .  a ltaica Dubat . ,  описанного выше, Р .  (? )  pseudocoreanica sp .  nov. 

1 Название pseu docoreanica дано по сходству с вrщом Р .  coreanica (Ozaki). 
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отличается узнай стереоплазматической зоной, меньшими раз1'4ерами 
J<ораллитов, толщиной стенок, а также меньшим диаметром ветвей. 

От Р .  coreanica (Ozaki) , распространенного в верхнем силуре Rореи 
(Shimizu,  Ozaki and Obata,  1 934), наш вид отличается весьма узкой стерео
плазматичесi<аЙ зоной , а также густотой днищ, размером караллитов и 

�оединительных пор.  
И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 2 шлифа ( 1  экз.) 

удовлетворительной сохранности . Обнаружены у северного конца с. Мур
зинки ; обн. 7 из гальки известнякового конгломерата замурзинских слоев 
(D21 ) .  Сборы Н .  Л .  Б убличенко , 1 950. 

Род Cladopora H all ,  1851  

Д и а r н о з .  Полипняк ветвистый, небольтих размеров . Rораллиты 
мелкие, веерообразно расходящиеся от оси ветвей и ОТI<рывающиеся под 
острым углом I< поверхности. Ч ашечки наклонные, обычно асимметрич
ные. Стеiши караллитов утолщаются равномерно.  Поперечное сечение 
караллитов округло-многоугольное. Соединительные поры резкие. Сеп
тальные mипиi<И часто отсутствуют. Днища редюхе, горизонтальные и 
наклонные. 

Г е н о л е I< т о т и п .  С ladopora seriata Hall  ( 1851 , стр. 400; 1 852, 
стр.  1 37) . Происходит из ниагарской фор11.rации силурийсной системы 
Н ыо-Йорi<а (США) . П редложен Миллером ( 1889 , стр. 1 78) . 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Этот род, тироно распространенный в отло
жениях сиJiурийсной и девонской систем, изучен еще весьма слабо . Одной 
из причин этого является недостаточно полное описание оригиналов, 
посJiуживmих для выделения рода. В частности, в настоящее время отсут
ствуют данные о мю<роснопическом изучении внутреннего строения 
г енотипа ;  это привело к чрезвычайно тироному пониманию объема рода 
С ladopora и внлючению в него видов, относящихся к родам Coenites, 
Thamnopora ,  Striatopora и др. 

Судя по изображению внешнего вида и по описанию внутреннего 
·строения генотипа ,  а танже принимая во внимание данные о минроскопи
чесном изучении внутреннего строения кузбасских представителей рода, 
н нему должны относиться ветвистые табуляты с наклонными , асимметрич
ными чаmечнами, образованные из очень меш<их кораллитов. Стенни 
у последних утолщаются равномерно .  Наиболее близким к описываемому 
роду является род Striatopora , ноторый таюне характеризуется нанлон
ными чаmечi<ами. Однако представители рода С ladopora отличаются от 
-стриатопор мелними, узними, асимметричными чашечками со слабо 
выраженной нижней губой, а также очен ь слабым развитием или отсутст
:вием септальных образований. 

Cladopora rara 1 sp . nov.  
Табл. VI,  фиг. 3 

Г о л о т и п  .. Изображен на фиг. За табл. VI , энз. 40 (М. Ч. ) .  Район 
·С. Заречного;  ранитинс1ше слои (D21) . 

О п и с а н и е. Полиппли мелкий, ветвистый. Ветви цилиндриче
·Сние, диаметром до 2 мм. Ч ашечии панлонные. Rораллиты выходят под 
острым углом н поверхности. Они в поперечном сечении онругло-много 
угольпые ; величина диагонали 0 .3-0.4 мм. Н а  периферии полипилка 
внутренние полости нораллитов иревращаются в нруглые. Срединный шов 
:заметен в осевой зоне ветвей. Стеюш равномерно утолщаются от 0 .04-

1 Rara - рсдная. 
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0.06 до 0 .2-0.25 мм. Соединит�льные поры редки и проележены тол ыю 
по разрывам стенок. 

Днища редкие, тон:кие, горизонтальные или нюшонные. Септалыrые 
типики отсутствуют. 

О б щ и  е з а м е ч а н и л. Этот вид по размерам караллитов обнару
живает сходство с С .  graci lis (Salee) , распространенны11r в кубоидньrх 
слоях франского яруса Арденн (Lecompte ,  1 939 , стр. 78) и в усть-:ката в 
СI<ИХ слоях того же яруса Западного Урала (Соколов, 1 952б, с тр .  ti9) . 
Однако С .  rara sp .  nov.  отличается правил ьной, округлой, а не сдавл ен
ной формой кораллитов , неснолько б6дьши:ми мансимальньши размерам и 
их,  а также весьма неравномерным утодщением стенок. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а JI .  Имеется 1 экз. ( 1  шлиф} 
с двумя поперечными сечениями и одним косым сечением. Район с. Зареч
ного ,  обн. 70; рюштинекие слои (D21) . Сборы О. Я .  Федоровской , 'l 9:'J5 .  

1 956.  

1 959 .  

1 959.  

Cladopora cylindr·ocellularis Dl l /)ato l ov ,  1 956 

Табл . VII,  фиг . 1 

С la dopora cy lind,·oce llu laris Дуба толов. Тnбуляты н гелnолитиды севсро-Dоr:то•r
ного П рисалаирыr, стр. 1 00 ,  табл. I V ,  фит. 4а-б, 5а -б . 
С la dopora cy lindroce l l u laris Ч удинова . Девонсюrс тамнопориды Южной С:иб1 1 рr r,  
стр. 64-65 , табл. VII,  фиг. 8а ,  б; тaGJl. J X ,  фиг. 1 -3 . 
С la dopora cy lindгoce l l u laris Дубатолов.  Та буляты, rелиолити,1ы 11 хетспrды C lr
лypa и девона Кузнецкого ба(' сейна, стр . 1 30 ·-131 , табл. XI"I I I ,  фиг .  5 а --д, 
!:ia-JJ. 

Г о JI о т и п . С la dnpora cy lindroce l lu laris Dubat . (ДубатоJrов ,  1 956, 
стр. 100-101 , табJI . IV, фиг . 4а-в) . Музей ЛГУ,  экз.  81 / 137 .  Юга-запад
ная онраина Кузнецкого бассейна, садаиркинекие слои (D21 ) .  

О п и с а н и е .  Полипнш< ll!eJiкий , ветвистый , состоящий из  цилин
дричесних или слабо сдавленных веточен диаметром 3.5-5 liilii . Чашечки 
нандонные, округло-многоугодыiых очертаний. Корадлиты отднчаютсн 
цидиндрической формой , и только в приосевой зоне они сохраннют сдав
Jiенно-многоугодьные очертанин (диагонадь поперечного сечения 0 . 3-
0.5 мм) , ввиду сдабо ныраженного шва. Диаметр их внутренней полостп 
на ранней стадии роста равен 0.2-0.25 мм,  но на поздних стадиях посте
пенно уведичивается и н периферичесi<ОЙ зоне ветвей достигает 0.4  м,,, _ 
Стенни равномерно утодщаются от 0 . 1  до 0 .22 мм. Они пронизаны ред
ними нругдыми порами, диаметр пор оноло 0.05 мм. Днища горизонтадь
ные и нанлонные , довол ьно редr<ие. Расстояние между ними варьирует 
в значительных пределах - от 0 .2  до 1 11 ш .  Септальные образования не 
набдюдадись. 

Наибодее и зменчивым признаном С. cy linroce l lu laris Dubat . является 
размер ветвей подипняна; величина их диаметра от 3 . 5  до 5 мм . Мелние 
экзе11шдяры этого вида встречадись в отдоженилх эйфедьсного яруса 
Кузбасса, а нрупные энземпляры - тоже из отдожений того же возраста
в районе с .  Курья Рудного Адтая. Бшrзюrе формы встречались в обоих 
районах. 

О б щ и  е з а м е ч а н н я.  От всех известных нам rшадопор вид 
С. cy lindroce llu laris Dubat.  отдичается наряду с другими призпанами 
сдавденной онругJiо-�шогоугодьной формой но раддитов в приосевой 
части ветвей пошшпяна,  т .  е. на ранней стадни роста отдедыiого инди
в ида НОJiонии , и 0 1\ругдой,  почти цидиндричесrюй формой их в периферп
чесной зоне. От представителей этого вида, распространенных в эйфедь
сних отдоfl\ениях юга-западной ОI\раины Кузбасса, рассматриваемый вид 
ОТJIИЧаеТСЯ HCC I\OJI ЬHO б6JIЬШИМН размерами ПОJIИПНЯНа И I\OpaJIJIИTOB .  

Р а с п р о с т р а н е н п е .  Этот вид встречается п нижней части 
эйфедьсного яруса ПpиcaJJ<нrpcic;o r"r ::юны Кузбасса п на Восточном Ураде . 
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И с с л е д о в а н н ы i'I м а т е р и а л .  Имеется 1 экз. (2 шлифа) 
хорошей сохранности. Обнаружен в 2 км восточнее с. Курья, обн .  1 1 ; 
сурьинские слои ( D21) . Сборы Н .  Л .  Бубл ичеюю, 1 950. 

Род Str·iatopora 1 1 a 1 J , 1 85 1  

Д и а l '  н о з .  Полилюш ветвистый . :Кораллиты 13 приосевой зонЕ\ 
многоугол ьные, постепенно увеличивающиеся по :мере роста . Они вееро
образно расходятся от оси ветвей и выходят под острым углом к поверхности 
полипняка, образуя крупные наклонные чашеч1ш с закругленным свисаю
щим нююrим краем (губой) . Стенки обычно равномерно утолщаются по 
мере роста кораллитов .  Одню<о у некото р ы х  видов на периферии ветвей 
наблюдается более резное утолщение стена !\ .  Днища полные , горизонталь
ные и нанлонные, сравнительно редкие .  Поры хорошо развиты. Септаль
ные шипю<и редкие или представлены продол ьными морщиннами . 

Г е н о л е н т о т и п. Striatopora flexuosa Hall ,  1851 ( =Wells,  1 944 , 
табл . 40 , фиг. 1 -2) ; происходит и з  средней части силурийсi<ой системы 
Северной Америни, известняни Ланпорт (Нью-Йорн).  

О б щ и  е з а м е ч  а н и я .  Холл (Hall ,  1851) при описании генотипа 
этого рода не привел изображений внутреннего строения,  а на основании 
его описания в палеонтологичесной литературе создалось мнение, что 
род Striatopora харантеризуется резюiм стереоплазматичесним утолще
ние11I стенон на периферии ветвей . 

Однано резное утолщение стеноr< у ветвистых табулят наблюдаетсн 
весьма часто у тех форм, которые имеют различное llнутреннее строение 
и различные чашечни . Вследствие этого под названием Striatopora многими 
исследователями аписывались формы, резi<о отличающиеся друг от друга.  
В настоящее время составить точное представление об объеме рода по 
литературным данным весьма трудно.  

Судя по изображению генотипа, род Striatopora харюперизуетсл 
нрупными нюшоннными чашечi\аJIIИ ,  с оттянутым нижним краем в виде губы. 

:Ка н ПОI<азывает изучение внутреннего строения ветвистых табулят,  
11шогие формы, имеющие наклонные чашеч ии с наружной губой, харанте
ризуются различныlii распределение�' стереопла::шатичесного утолщения 
стенон.  Тан,  например ,  Б.  С .  Соналовыи ( 1955, табл . X X I I I ) в венлон
еком ярусе Турухансiшго н рая установлен внд S. tungusica Sokolov,  у ко
торого стереошr азматичесное утолщение развито тол ы<о на периферии_ 
ветвей . 

Вид S .  tschichatschewi Peetz ,  описанный Г. Г. Петцем (1901 , стр . 1 32 ,. 
та  б л .  I I ,  фиг.  4) , имеет равномерное утолщение cтe'I-IOH ,  на к у представи
телей рода Thamnopora . 

Приведеиные данные свддетельствуют о том, что для систематиюt 
ветвистых табулит имеет значение не толыю строение стенон ,  но и форма 
чашечен .  

Для рода Striatopora наиболее харантерным призваном является строе
ние чашечен, которые всегда располагаются нюшонно и яесут на нюннем 
нрае изгиб в виде губы, что придает 1ш нармановидную форму. 

Наиболее близними I\ роду Striatopora являются роды Parastria topora � 

Cladopora н Thamnopora . 
От Parastria topora род Striatopora отличается наклонными чашечнами 

и строением степон. Стшши у предстаюполей рода Parastriatopora в при
осеnой зоне очень тонние,  а стереоплазматичеСI\Ое утолщение на перифе
рии полипнюш вознинаст внезапно и сразу заполпнет внутреннюю полостъ.
почтн целiШОJ\I, прнчс,11 стереоплазма отлагается не толы\о на стеннах ,, 
но и на  днищах .  

У неноторых представителей рода Strialopora на  периферии ветвей наб
людается более розное утолщение стснон, че111 n приосевой зоне , и проис-. 
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ходит оно не тю\ резко , ка!\ у стриатопор.  У большинства стриатопор,  
по-видимому,. утолщение стеноr\ постепенное. 

От рода С ladopora описываемый род отличаетсн формой чашечек, 1\ото
рые у кладопор небольшие, асимметричные, без острых краев, а также 
с 01\ругло-многоугольными и мелкими I\ораллитами и более сильно разви
тыми соединительными лорами. Род Thamnopora отличаетсн от рода S triato
pora нормально расположенными к поверхности многоугольными чашеч
I\ами и равномерным утолщением стеноr< .  

Striatopor·a (?) kamenkaensis 1 sp. nov.  

Табл. X I X ,  фиг. 1 -3 

Г о л о т и п . Изображен на фиг . 2а-2г табл . X I X ,  ЭI\ З .  43 (М. Ч . ) .  
Район с .  Камеiша;  лосишинс1ше слои (D21) . 

О п  и с а н и е .  Полилюш ветвистый , диаметром 7-8 мм, образо
ванный из толстостенных кораллитов, имеющих в поперечном сечении 
многоугольно-оr\руглые очертания, диаметром 0 .5-1 мм. Чашечки, 
судя по продольным сечениям, наклонные, с развитой губой. Стенки 
толстые. Они равномерно утолщаются по мере роста караллитов от 0 .2  
до 0 .5 мм,  но к краям чашечеi\ утончаются.  Мю\роструктура их нонцентри
ческая. 

Соединительные поры круглые, меш\ие, диаметром 0 . 1 -0 . 12  мм, 
сравнительно редине, расположенные в один ряд на наждой стенне. 
Минимальное расстояние между ними, I\IO\ показывают единичные за
меры, - около 1 мм. 

Днища топтпrо,  горизонтальные или слегна вогнутые, чередуются 
с интервалом 0.3- 1 . 2  мм. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. По размерам полипняка, а таюке по об
лику внутреннего строения S. (?) kamenkaensis sp.  nov.  обнаруживает 
сходство со S .  tschichatschewi Peetz (Петц, 1 901 , стр .  1 82, табл . 1 1 ,  фиг. 4) , 
встречающейся в I\реr\овсних слоях нижнего девона Кузбасса. Однано 
алтайсi\ИЙ вид отличаетсн меньши11I размером нораллитов , слабо развитыми 
соединительными порами, более редними днищами, нечетrшм средин
ным швом. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 8 энз . (6 шлифов) 
удовлетворительной сохранности. Село Каменна, месторождение Смир
новсно-Каменсн:ое,  обн. 412 ;  лосишинекие слои (D21) . Сборы Н .  Я .  Спас
ского,  1 955. 

Семейство A L VEOLITID A E  

Род Alveolites Lamarck, 1 801 

Д и а г н о з .  Полипинк массивный, образованный из мелких карал
лито в ,  обычно изогнутых и отнрывающихся под острым углом к поверх
ности. Форма их поперечного сечения треугольная, щелевидная, сдав
ленно-многоугольная.  Стенни толстые. Соединительные поры распола
г аются обычно в один ряд. Один ряд септальных ШИПИI\ОБ развит обычно 
сильнее остальных. Днища тонние, горизонтальные или наклонные. 
Размножение происходит промежуточным почкованием. 

Г е н о л е н т о т и п. A lveo lites suborЬicu laris Lamarck ( 1801 , 
стр. 376) . Происходит из франского яруса верхнего девона окрестностей 
Дюссельдорфа (Германия) . Предложен Эдвардсом и Геймом (М.  Edwards 
and H aime,  1 850, стр. Xl ) ,  а таr<же Нюшльеоном и Этриджем (N icholson 
and Etheridge , 1877, стр. 356) . 

1 Название происходит от с .  Каменка, в районе ноторого впервые обнаружен 
этот вид. 

52 



О б щ и  е з а м е ч а н и я. Обстоятельные описания рода · А lteo lites 
и сравнения с блИзкими родами были даны Лекоптом (Lecom pte , 1 933, 
1 936, 1 939) , а также Б. С .  Соi<оловы:м (1952б, 1955) . Можно ·отметить 
только , что паиболее харю<терными призпюшми этого рода являются 
треугольная, полулунная или сдавленно-многоугольпая · формы норал
литов при значительпой толщине степоi<, дифференциации в развитии 
септальных шипинов и нюшонном полmнении караллитов в полипняне. 
Силурийские альвеолитесы харантеризуются более тоюшй степной по 
сравнению с девонсиими. 

A lvcol ites fomicalus Schl  Li Leг, 1 889 

Табл. X I I I ,  фпг. 1 

1 889 .  A ZL·eo lites fomicalus Scbl i.iLer. A н lJ1ozoen dos rl1ein iseЬen M i l l oJdevoл,  стр. 1 25 . 
1 933. А loeo liles fornicatu.s Lccompte .  Le gеше Alveolites Lamaгck dans Je  D evon ien 

mоуен ot suporiour do l ' A rd e н п o ,  стр . 32,  табл. I J ,  фиг. 1 ,  t a ,  i b ,  2 , 
2а,  2Ь. 

195 1 .  A lz:eo liles fornicatus Чернышев. С1шурпйекие и девонские Tabulatn и HelioJi
tida онраин Нузнецного угленосного бассейна, стр. 59, табJr .  X V ,  фиг. 5-6.  

1 958. A lveo liles fornicatus Stasi nsk н . TnbL1 I нt a ,  Hol iol i t ida et  CJ1notot ida d u  D evoп i on 
moyen des· Monts dc Snintc-Cгoi x ,  стр . 20f i ,  табл. X V I ,  фнг. 1 -3 ;  табЛ. X YI I ,  
фиг .  1 -3;  табл. X V I П ,  фиг. 1 -2 (см. с Н JIОНиюшу) . 

Г о л о т и п . Н еизnестен. 
О п и с а н и е .  Полипню< массивный , корi<ообразный, каравае

образный или пеправильно округлый , образованный из I<ораллитов ,  
имеющих в поперечном сечении вытянутую четырехугольную форму, 
причем одна удлиненная сторона их вьшуiшая ,  а другая вогнутая. Таким 
образом, I<ораллиты приобретают аркаобразные очертания. Реже встре
чаются неправильно многоугольные сечения. По величине они довольно 
однородны. Обычно ширина их 0 . 7-0.8 мм, а высота ОI\оло 0.5 мм. Однано 
изредиа встречаются более крупные или мелкие I<ораллиты шириной 
от 0 .5  до 1 мм и высотой от 0 .4  до 0 .65 мм. Ч ашечии на поверхности: рас.:. 
полагаются более или li<Ieнee правильными рядами.  Толщина стенок ноJiеб
лется от 0 . 1 2  до 0 .2  мм .  Срединный шов выражен слабо . Соединительные 
поры сиJiьно развитые, ОI<руглые, нруппые и многочисленные, распоJIО
жепные в один ряд па узких сторонах иораллитов.  Диаметр их 0 . 2-0.3 l\I M ,  
а расстояние между ними 0 .5-0.8 мм. Селталыше образования пред
ставлены многочисленными шишпшми, располагающимися в правиль
ные вертикальные ряды. 

Днища полные , горизонтальные, нюшонные или слабо изогнутые, 
местами они неполные , присоединяющиеся одним I<раем н стение, а дру
гим I< нижерасположенному днищу. Расстояние между отдельными 
днищами варьирует в значительных пределах - от 0 . 1 5  до 0 .6  мм , однако 
заиономерности в их распределении не наблюдается.  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Отличительным призню<Ом А .  forni
catus Schliiter является хараитерная арнаобразпая форма поперечиого 
сечения иораллитов, образующаяся n результате изогнутости широких 
стеноi< . По этому признаку он отличается от остаJIЫIЫХ видов данного 
рода. Отдаленное внешнее сходство А .  fornicatus Schliiter :имеет с А .  insi
gnis Tchernychev , установленным Б .  Б .  Ч ернышевым ( 1 95 1 ,  стр .  61 ,  
табл . XVI , фиг . 1 - 2) в эйфельсном ярусе юго-западной ОI<раины Кузбасса .  
Этот вид тюпне имеет четырехугольные очертания поперечиого сечения 
нораллитов , однано у него не образуется вогнутости широких степоi< ,  
придающих виду А .  fornicatus Schl iiter харантерную форму, и иораллиты 
всегда располагаются в правильные ряды. Кро11ш того ,  А .  fornicatus 
Schliiter имеет значителы-Iо более тонкие СТ<'Н IШ и почти n два раза ыень
шпй размер пор.  
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Этот вид ветречаетел в нижней части 
среднего девона Германии и в слоях с Ca lceola sanda lina в Бельгии. 
Б. Б. Чернышевым описан из живетекого яруса юга-западной окраины 
Rузбасса. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 3 экз. (6 шлифов) 
хорошей сохранности. Правый берег р. Локтевки, против нижней окраины 
<:-. Курья, обн. 1 ;  нурьинские слои (D21 ) .  Сборы Н .  Л. Бубличенко , 1 950. 
Тюн же, обн. 90. Сборы Н. JI . Бубличенко , 1 923. 

A lveol ites levis Tcheшychev , 1 95 1  
Табл .  X X I I ,  фиг. 2 -4 

1 95 1 .  А lveolites levis Чернышев. Силурийсr<Ие и девонсние Tabulata и Helioli tida 
онраин Rузне1ц<ого угпеносного бас.сейна,  стр. 62, табл. X V I ,  фиг .  3 .  

1 959. А lveo liles levis ДубатоJJов. Табулнты, гелиолитиды и хететиды силура н дсоопа 
Кузнецкого бассейна, стр . 145 .  табл . X U X ,  qнrг. 5а-в. 

Г о л о т и п. А lveo lites levis Tchernychev (Чернышев,  1951 ,  стр. 62, 
табл . XVI , фиг . 3) , энз. 1 23/5725 (М. Ч . ) .  Кузнецкий бассейн; шандин
екие слои (D21) . 

О п и с а н и е .  Полипнлк массивный , развивающийся в виде упло
щенных желваков или неправильных пластин. Образован он мелкими, 
сильно изогнутыми нораллитами . Караллиты в поперечном сечении имеют 
онругленно-треугол ьную, овальную или щелевидную форму шириной 
0 .4-0.5 мм и высотой 0 .3-0.35 мм. В продольном сечении видно,  что 
они сильно изогнуты и располагаютел вонруг определенных центров. 
Стенки относительно толстые (обычно 0 . 1 2-0. 1 6  мм) , но местами еще 
более утолщены (0 . 18-0 .2  мм) . Срединный шов не заметен. Соединитель
ные поры нруглые, мелкие и редкие , располагающиесл на стеннах Iюрал
литов в один ряд.  Диаметр их около 0 . 1  мм. 

Днища тонние, полные , умеренно частые . У находлщихсл в нашем 
распоряжении ЭI{земпллров они сильно разрушены и поэтому не всегда 
видны, что создает впечатление об их значительной разреженности. 
Однано в хорошо Сохранившихея участнах видно , что расстояние между 
ними равно 0 .3-0.8 мм. Септальные образования представлены мелними 
бугорками. 

О б щ и  е з а м е ч  а н и я .  Наиболее харантерной особенностью 
А .  levis Tchern . ,  отJiичающей его от других представителей рода A lveo lites, 
являютел малые размеры нораллитов,  J{Оторые имеют в поперечном 
сечении эллиптические очертания и слабое развитие септальных образо
ваний. Последние могут быть представлены меJшими бугорками или 
отсутствовать совершенно . По общему харантеру строения полипняна 
паиболее близким к А .  levis Tcherп . является А .  taenioformis Schluter, 
который распространен в бийских слоях эйфельского яруса Урала (Сонолов, 
1 952б, стр .  91) и в слоях Со2с среднего девона Бельгии (Lecompte, 1 939, 
стр. 55) . Однано описанный вид отличается от А .  taenioformis Schliiter 
вескольна большими размерами нораллитов , сильной изогнутостью их и 
распоJiожением в процессе роста вонруг определенных центров, желва
новидной, а не коркаобразной формой полипняка. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Этот вид известен в I{увэнсном ярусе 
Ьельгии (слои Со2с), в среднем девоне Рейненой области и в бийсi<и:Х 
слоях верхнеэйфельсного подънруса Западного Урала.  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 5 энз. (6 шJiифов) 
удовлетворительной сохранности. :Мельничные сопi<и оноло г. 3меино
t ·орсi<а ,  обн. 3, 1 энз . ;  лосиптинсние слои (D21) .  Сборы Н .  Л. Бубличенно, 
1 953. Гора Силнова,  район с .  Шемонаихи, обп . 1 ,  4 экз . ;  лосишипс1ше 
слои (D21). Сборы Ю .  А. Дубатоловой и В. Н .  Дубатодова ,  1 953.  



Alveolites cumplanatus LecoшpLe ,  1939 
Табл. X X VI I I ,  фи1·. 3 

1. 933 . А lveo lites compressa Lecoшple (part . ) .  Le genre A l  veo l ites Laшarck ,  dans lo De
vonien moyen et superieure de J 'Ardenne, стр. 27, таб:r. I, фиг.  5 -6 .  

1 939.  A l1!eolites comp lanatus Lecompte. Los Tabules du Devoпien шоуеn ot sнper. du 
Ьord sud dн  bassin de Dinant, стр.  25,  табл. Т I ,  фиг. 5 -9 . 

1 952.  A lveo liles complanatus Сонолов. Девон Русспой платформы н Заnадного Урала , 
стр . 97-99, табл. XXVI I ,  фиг. 1 -2 .  

Л е к т о т и п. А lveo lites complanatus Lecompte (1939, стр .  25 ,  табл . V, 
·Фиг .  7 ) .  Х ранится в Бельгийском Естественно-историческо11I музее (экз . 
1 669) . Франский ярус Арденн (кубоидные слои) .  Предложен Б .  С .  Соко
ловым (1952б, стр. 98) . 

О п и с а н и е .  Полипнян развивается в виде плосi<их толстых пластин. 
Он образован сжатыми кораллитами , имеющими в поперечном сечении 
.сильно вытянутую щелевидную или полулунную форму ; размер в попе
речнике обычно 1 .5 Х 0 .5  мм. Средняя толщина стенок норалюпав 0 . 1 -
·0 . 1 5  мм. Срединный шов незаметен . Поры устанавливаются только по 
разрывам стенон. Они, по-видимому, имеют диаметр оноло 0 . 15  мм. Сеп
·тальные типики хорошо развиты, но они мелние. Обычно один ряд шипи
ков, расположенных на стенке, обращенной выпуклой стороной внутрь 
полости нораллитов, развит сильнее других.  Днища тонние, горизонталь
.ные или слабо изогнутые. Расстояние между ними 0 .3-0.5  11н1 . 

Изменчивость у данного вида не изучена, ввиду недостатна материала. 
По-видимому, неснольно варьирует форма нораллитов в поперечном 
сечении, от щелевидной до полулунной.  

О б щ и е з а м е ч а н и я.  Описанные нами эr<земпляры относятся 
н: типичным представителям А .  сотр lanatus Lecom pte . Этот вид впервые 
·был установлен бельгийсним палеонтолого11I Леr<онтоы (Lecompte, 1 939) 
в J<убоидных слоях франс1юго яруса Арденн (Бельгия) . В унаRанной 
работе было произведено детальное описание вида и рассыотрен вопрос 

-Q сходстве его с близним видом Alveolites compressa М. E dwards et H aime 
(1953, табл . XLI X ,  фиг . 3) , с которым названный автор ошибочно отождест
влял А .  comp lanatus (Lecompte) . Сравнение с другими близкими видами 
дано Б .  С. Соколовым (1 9526, стр .  98-99) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  А.  comp lanatus известен из  нубоидных 
.слоев фраиеного яруса Арденн и из семилунеких слоев фраиеного яруса 
Главного девонского поля.  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л.  Имеется 1 эRз. (2 шлифа) 
хорошей сохранности. Район Николаевского 11rесторождения, обн. 1 9 ;  
николаевсние слои (D31) . Сборы Н .  Л .  БубличенRо, 1950. 

Alveolites spasskyi 1 sp. nov . 
Табл. X X I X .  фиг. 1 и 2 

Г о л о т и п. Изuбрыiн�n n& фит. 1 &-1r  табл . X X I X ,  энз . 5() (М.  Ч . ) .  
Рнйон Нинолаевсного месторождения; николаеnение слои (D/) . 

О п и с а н и е .  Полипняк массивный, неправильно онруглой или 
жслвановидной формы, образованный из мешшх, сдавленных, сильно 
изогнутых I<ораллитов.  Чашечки щелевидные.  

В поперечном сечении видно , что караллиты ОI<ругло-четырехуголь
ные и располагаются параллельными рядами. Размер их нолеблется от 
·0 . 25 Х 0 .5  ДО 0 .25 Х 0.7  М М .  Толщина CTeHOI{ 0 . 1 -0 . 1 2  М М .  

Соединительные поры мелние ,  диаметром ОI<оло 0 .08 мм, редRие. Они 
располагаются тольRо на  узRих сторонах нораллитов. 

1 Вид наэван в честь исследов11толя палеозойских 1юраллоn Н. Я. Cnaccнoro. 
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Септальные типики мелкие, немногочисленные. Днища тонкие, гори
зонтальные или слегка наклонные. Расстояние между ними колебJrется 
от 0.2 до 0.8 мм. 

о о щ и е з а м е ч а н и я .  По облику внутреннего строения ЭТОТ 

вид обнаруживает большое сходство со среднедевонскими видами А .  insi
gnis Tchern . (Чернышев, 1 951 , стр. 61 , табл . XVI , фиг . 1 -2) и А .  prae lem
niscus Le Maitre ( 1 947 , табл. VI I I ,  фиг. 6) . Однако А .  spassJЪy i sp .  rюv. 
отличается от А .  insignis Tchcrn. :меньшими размера11ш караллитов и 
соединительных пор ,  большей толщиной стенок, редкими септальньши 
типиками, а от А .  praelemniscus Le Maitre - формой полипняка, меньшим 
размером кораллитов,  толщиной стенок,  интенсивностью развития сое
динительных пор и септальных образований. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л. Имеется 2 экземпляра 
(4 шлифа) хорошей сохранности . Район Николаевского месторождения, 
обн .  Н И-1 ; николаевские слои ( D31) .  Сборы Н. Я. Спасского , 1 955. Там же. 
обн .  4.  Сборы Ю. А .  Дубатоловой и В. Н. Дубатолова ,  1 953. 

Род Crassialveolites Sokolov . 1 955 

Д и а г н о з. <<Полипняки массивные, желвакообразные.  Образованы 
длинными, плотно сжатыми кораллитами, имеющими обычно субполиго
нальные очертания, с уюшм висцеральным пространством округлого 
сечения, к поверхности чаще всего выходят нормально.  Стенки очень 
толстые по всей длине ; срединный шов не наблюдается или выражен 
очень слабо . Поры многочисленные, крупные, располагаются вертикаль
ными рядами; могут переходить в прямые соединительные каналы. Днища 
частые, тою<ие, горизонтальные или слабо вогнутые. Септальные шипи ни 
мелкие, редкие и недифференцированные ; могут отсутствоват Ь> >  (Соколов. 
1 955 ,  стр.  1 87) .  

Г е н о т и п. A lveo lites crassiformi.<; Sokolov (1952б) . Происходит нз. 
стрингоцефалоnых слоев живетекого яруса Центрального девонского
поля Русской платформы .  Предложен Б .  С. Соколовым (1955 ,  табл. ХХХ,  
фиг. 6-7). 

О б щ и  е з а м е ч а н и я .  От близi<ого рода А lveo lites описываемый 
род отличается многоугольными очертаниями кораллитов, очень толстыми 
стенками, а также отсутствием дифференциации септальных шипиков.  Пред
ставители рода Crassia lveo lites широко распространены в девонских отJrо
жениях Кузнецкого бассейна. Появляясь впервые в крековсiшх слоях 
нижнего девона ,  он в среднем девоне достигает расцвета, причем 
большая часть этого рода характеризуется пластинчатым или корно
образным полипняком. 

Crassialveolites domrachevi (Sokolov), 1952 
Табл. Х Х  VIII ,  фиг. 4 

1 952.  A lveo lites domrach.evi Соколов. Девон Руссi{ОЙ платформы и Западного Ypa,la. 
стр. 85-86, табл. ХХ, фиг. 4-6;  таби. X X I ,  фиг. 1 -2 .  

1 959.  Crassialveo lites domrachevi Дубатолов. Табуляты, геииолитиды и хететиды силур а 
и девона 1\узнецкого бассейна, стр . 153,  табл. L, фиг. 4а--б. 

Г о л о т и п. Alveolites domrachevi Sokolov (Соколов,  1 952б , стр .  85,  
табл . ХХ,  фиг . 4-6) . Музей ВНИГРИ. Х ребет Rapa-Tay (Западный 
Урал) ; самсоновекие слои (D31 ) .  

О п и с а н и е .  Полипняк массивный, желвакавидный или непра
вильной формы, образованный округло-многоугольными или эллипти
ческими в поперечном сечении кораллитами, размером около 1 IIIIII, и з.
редка несколько больше. Чашечки н а  поверхности щелевидные или 
округло-многоугольные . Данный вид отличается от всех известных 
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в литературе представителей рода Crassialиeo lites весьма свuеобраз· 
ным строением стеноrс Они хараrперизуютсл перистой минрострунтурой,. 
большой толщиной (0.3-0.35 мм) и периодичесr<и повторлющимисл утон
чениями (до 0 . 15-0.2  мм) , в результате чего в продольном разрезе· 
выглядят наr< бы четновидньши.  Внутренние полости, ввиду таиого строе
ния стенон, превращены в тонние ,  периодичесни расширяющиесл наналы, 
имеющие в поперечном сечении r<руглую, эллиптичесную или аиругла
многоугольную форму, с диаметром наналов 0 .35-0.5 мм. Соединитель
ные поры сравнительно редrше,  мелние ,  диаметром 0 . 1 -0 . 14  мм, располага
ющиесл в один неправильный ряд.  Септальные шиппни мелние, с широrшм 
основанием. Дифференциации в них не наблюдается. Днища умеренно 
частые, горизонтальные, нанлонные или слабо изогнутые; расстояние· 
между ними варьирует в пределах до 0 .5  мм. 

Изменчивость данного вида выражается в непостолнной толщине· 
стенон и в форме поперечного сечения внутренней полости нораллитов. 
Последнлн может быть нруглой, эллиптичесной, онругло-многоугольной 
или (иногда) вытянуто-многоугольной . 

О б щ и е з а м е ч а н и л .  С .  domrachevi (Sokolov) отличается весьма· 
своеобразным строением стеноi< и формой rшраллитов . Б .  С .  Соrшлов 
(1952б) , установивший этот вид и впервые описавший его , отмечает, что· 
он не обнаруживает сходства ни с одним из известных в литературе видов .  
Отдельное сходство,  по  н ашему мнению ,  обнаруживает тольно с С .  cras
sus (Lecompte) , описанным Ленонтом: (Lecompte, 1 939, стр . 46, табл . VI I I ,  
фиг . 1 )  и з  живетенаго яруса Динантсr<ой мульды (Бельгин) и Б .  С .  Соно
ловым (1952б, стр. 83-85 , табл . ХХ,  фиг . 1 -3) из верхнеэйфельсного 
подълруса Западного Урала.  Выражается это сходство в значительной тол
щине стеноr< , в форме поперечного сечения караллитов и в близних разме-· 
рах соединительных пор. Однаrш алтайсний вид отличается минрострун
турой стенон,  ируиными размерами нораллитов , а таюне более интенсив
ным развитием септальных шипиr<ов.  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  С. domrachevi (Sokolov) ветречаетел во· 
франском ярусе Урала и Центрального девоненаго поля.  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 5 эr<з.  (8 шлифов)· 
хорошей сохранности. Район Гериховсного месторождения, обн. 155 и 
1 63;  гериховсние слои (Di) . Сборы Н .  Л .  Бубличенно , 1 941 . Район Нино
лаевсного месторождения, обн. 1 9 ;  нинолаевсrше слои (D31 ) .  Сборьг 
Н .  Л .  Бубличенно , 1 950. 

Crassialveolites grandis 1 sp . п ov.  
Табп. XXVII I ,  фиг.  2 

Г о л о т и п. Изображен на  фиг. 2а,  2б табл . XXVI I I ,  энз . 53 (М .  Ч . )  .. 
Район Герихонекого месторождения; гериховсние слои (D31) . 

О п и с а н и е .  Полиппли желвановидный или неправильно-пластин
чатый , образованный из онругло-многоугольных или полулунных толсто
стенных нораллитов . Срединный шов отсутствует, вследствие чего попе
речные размеры нораллитов замерить весьма трудно. 

Внутренние полости нруглые или эллиптичесние. Величина попереч
нина нолеблетсн от О . Зх 0.4 до 0 .5  мм. Толщина стенон варьирует в пре
делах 0 .2-0.4 мм. 

Соединительные поры нруглые, диаметро:м 0 . 15-0. 1 8  мм, УJ\Iеренно· 
частые. Располагаютел они в один ряд. Септальные шиппни J\teлi<иe, 
острые и редние. 

Днища тонкие, горизонтальные или слегна изогнутые. Они чередуютел 
с интервалом 0 .2-0.6 мм .  

1 G rancl is - большой, >!релый.l 
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О б щ и  е з а м е ч  а н и я. По характеру внутреннего строения 
С. grandis sp. nov . имеет наибольшее сходство с видом С. domrachevi 
(Sokolov) ; они встречаются совместно в гериховских слоях . Однако С .  gran
dis s p .  nov. резко отличается от С .  domrachevi (Sokolov) мелкими размерами 
кораллитов ,  отсутствием четковидных вздутий стенок, а также значи
тельно большей их толщиной. От С .  crassiformis (Sokolov) , являющегося 
генотипом, С. grandis sp. nov. отличается меньшим размером пор ,  мень
шей максимальной толщиной стенок, менее правильно-многоугольной 
формой кораллитов . 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 4 экз. (5 шлифов) 
хорошей сохранности. Район Герихонекого месторождения, обн. 1 63 ;  
герихонекие слои (Di) .  Сборы Н.  Л .  Бубличенко, 1 941 . Там же,  обн . 30. 
Сборы Н .  Л .  Бубличенко , 1952. Там же, обн.  28. Сборы Н .  Л .  Бубли
ченко, 1 952 . 

Семейство COENITIDA E  

Род С oenites Eichwald ,  1 86'1 

Д и а г н о з . Полипняк ветвистый. Rораллиты в приосевой зоне 
ветвей имеют многоугольные очертания и тонкие стенки. По мере роста 
караллитов стенки быстро и равномерно утолщаются и открываются 
к поверхности под острым или близким к прямому углом, образуя дуго
образно изогнутые или серповидные устья. Септальные типики распола
гаются обычно в один ряд на нижнем крае чашечки и на соответствующей 
ей стороне кораллита. Соединительные поры редкие. Днища горизонталь
ные и наклонные. 

Г е н о л е к т о т и п. Coenites juniperinus Eichwald ( 1829, стр .  1 79) . 
Происходит из аллювиальных наносов Литвы. Предложен Миллером 
( 1897, стр .  727) .  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Обстоятельное описание характерных 
признаков и сравнение с близкими родами дано в нескольких работах 
Б .  С. Соколова (1 952б, 1 955) . 

Coenites flexiЬilis Sokolov, 1 952 
Табл. XXV, фиг. 1 -3 

1 952 Coenites f lexib l lis Сонолов. Девон Руссной платфор�1ы и Западного Урала , 
стр . 108-109,  табл. X V ,  фиг . R .  

Г о л о т и п. Coenites flexiЬi l is Sokolov (Соколов, 1 952б , стр.  108 ,  
табл . XV, фиг . 8) . Музей ВНИГРИ . Живетекий ярус Южного Приуралья. 

О п и с а н и е. Полипилки небольтих размеров, ветвистые, по-види
мому, древовидные. Веточки иногда несколько сдавленные. Диаметр от 
5 до 1 0  мм . Очевидно , крупные экземпляры принадлежат основному 
стволу древовидной колонии , от которого отходят значительно более 
мелкие веточки . Чашечки на поверхности серповидные или полулунные, 
как это видно на отдельных сохранившихся участках веточек .  Rораллиты, 
образующие полипняк, веерообразно расходятся от оси ветвей в разные 
стороны и выходят на поверхность под острым или близким к прямому 
углом. В поперечном сечении видно , что они в приосевой зоне сдавленно
многоугольные ; величина диагонали поперечного сечения колеблется 
от О . 35 до 5 мм. В периферической зоне ветвей караллиты теряют много
угольные очертания и становятся полулунными, щелевидными или сер
повидными. Стенки в приосевой зоне, т. е. на начальной стадии роста 
кораллитов, тонкие, 0 .08-0 . 1  мм, но по мере роста караллитов утолщаются. 
Около поверхности толщина их достигает 0 .3-0.4 мм. Срединный шов 
едва заметен только в приосевой зоне ветвей . Соединительные поры наб-
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людаются очень редко , диаметр их OI\OJIO 0 . 1  мм .  Септальные образования 
развиваются в виде одного ряда шипов,  располагающихся на вогнутой 
стороне полулунных и серповидных кораллитов. Днища горизонтальные 
или нюшонные, очень редкие. 

О б щ и е з а м е ч а н и н.  Рассмотреннан форма принадлюiшт к ти
пичным экзе11шлнрам С. flexiЬi lis, описанным Б .  С. Соколовым из живет
СI\ого яруса Западного YpaJia .  Алтайские формы от уральс1шх предста
витедей вида отличаютсн лишь векоторой сдавленностью веточек полип
инка, I\оторан у уральских С .  flexiЬi l is Sokolov наблюдаетсн значительно 
реже. 

Этот вид по общему облику внутреннего строевин наибоJiьшее 
сходство имеет с ветвистыми представителнми С. subramosus Lecompte 
н С. ura lensis Sokolov.  Однано первый вид,  установленный Лекоптом 
(Lecompte , 1939, стр. 74-75, табл . X I I ,  фиг . 5) в живетских отло
жениях Динантсной мульды (Бельгия) , отличается от С. flexibilis Sokolov 
меньшими размерами корашштов ,  а второй вид, описанный Б .  С. Соколо
вым ( 1952б, стр.  1 09-1 10, табл. XVI , фиг. 1) из 1\альцеоJiовых слоев 
Западного Урала ,  отличается телвановидной формой развитин полипннна 
с ветвистыми выростами и более частыми днищами . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оnисанный вид встречается в отлог�>ениях 
ji,иветСI\ого яруса Южного Урала .  Сходные формы известны из средне
девонских отложений БеJrьrи:и . 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 3 энз . ( 4  шлифа) 
удовлетворительной сохранности. Среднее течение р. Овчипихи, обн. 
1 3297 ; лосишипс1ше слои (D21 ) .  Сборы К. Я .  Михайлова, 1 951 . Верховья 
т;люча Матвеевсi<ого около г. Змеиноrорсяа,  обп. 1 ;  стрюiшовс1ше слои 
. (D22) .  Сборы Н .  Л. Бубличеющ 1 953. 

Coenites declivis altaicus 1 subsp .  1 1ov. 
Табл . XVI I ,  фиг. 2 

Г о Jl о т и п. Изображен на фиг . 2а-2в табJI . X VI I ,  ЭI\З. 56 (М.  Ч . ) .  
Район с .  :Камеюш; лосишинекие слои (D21 ) .  

О n  и с а н и е .  Полипнин мелкий , ветвистый . Диаметр ветвей 2-3 мм. 
Чашечки серповидные. :Кораллиты в приосевой зоне округJiо-мпого
угольные, диаметром 0 . 2-0.3 мм. Они вееробразно расходятся 1\ периферии 

.и ОТI<рываютсн nод острым углом 1\ поверхности. OнoJio поверхности 
но раJшиты приобретают нруглые или эллиптичес1ше очертания. Стею<и 
в приосевой зоне ветвей тонкие (0.05-0.06 мм) , но 1\ периферии резко 
утолщаются ,  достигая 0 . 2-0.25 мм. Срединный шов прослеживается 

s виде неяспой прерывистой линии только па начальной стадии роста 
нораллитов .  

Соединительные поры проележены по прерывистости степОiс Септаль
ные образования в осевой зоне не наблюдались. На периферии ветвей они 
представляют собой выступ. Днища топние, редкие, горизонтальные или 
HaHJIOHI-IЫe. 

Наиболее характерным призпаном этого вида нвJiяется неравномер
ность толщипы стенок, 1\оторан в приосевой зоне, кю< правиJIО ,  пезпачи
тельнан. В результате этого в поперечном сечении неснольно топкостеп
ных нораллитов 01\ружепы тоJiстостепными нораллитами, располагаю
щимиен на периферии ветвей . 

О б щ и е з а м е ч а н и я. От типичных представитеJiей С .  dec livis 
W eissermel, встречающихся в верхпей части ноблепцсl\ого яруса MaJioй Азии 
(Weissermel , 1 939 , стр. 70, табл . 6, фиг . 4-6) , описанный подвид отJiичается 

1 Назнание проис ходит от t'Орной системы Алтай, гдо о первые быJt оuпаружен 
<>тот подnид. 



меньшим размеро:��I караллитов и менее резким утолщением стенок r ш  
периферии ветвей. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р  и а л. Имеется '1 энз. (1  шлиф) , 
содерн,ащий четыре сечения ветвей хорошей сохранности . Соло :Каменна,  
месторождение Смирновсiю-:Каменсiюе, обн. 412;  лосишинсине слои (D/) .  
Сборы Н .  Я .  Спасского ,  1 955. 

Род Placocoenites Sokoiov ,  1 955 

Д и а г н о з .  <<Полипняки развиваются в виде низких пластинчатых 
корочек или инкрустирующих пленок, часто слоисто нарастающих одна 
на другую. Имеют обычно хорошо развитую базальную :=шитеку. Корал
литы в начальной стадии роста стелются вдоль субстрата, слабо при
поднимаясь над ним, и имеют тонкие стенки. Затем они довольно круто· 
отгибаются н поверхности полипняна, их стенни резко утолщаются,  и 
они отнрываются узкими полулунными или дугообразно сдавленными 
устьями, онаймленными гладним валиiюм чашни . Очень часто одна и з· 
сторон этого валина (выпунлая) развивается более энергично и приподни
мается над устьем в виде изогнутого нозырьна. Септальное ребро обычно· 
выражено слабо. Поры и днища редкие>> (Сонолов, 1 955) . 

Г е н о т и п .  Coenites orienta lis Eichwald .  Происходит из  лосишинсiшх 
слоев эйфельского яруса окрестностей г. Змеиногорсна, Рудный Алтай 
(Эйхвальд, 1 861 , стр. 101 , табл . Vl , фиг . 10) . Предложен Б .  С. Соноло-
вым (1952б, стр .  107) . 

· 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Наиболее харантерным призню{ОМ этого 
рода является пластинчатая или пленочная форма полипняка, чем он 
отличается от паиболее близнога рода Coenites, с ноторым его ранее объеди
няли .  Род Р lacocoenites обладает внешним сходством с Tyrgano lites, ноторый 
имеет таной же тип полипняна и близкие по форме чашечни. Однано 
Р lacocoenites резно отличается от Tyrgano lites отсутствием зональных 
утолщений и утончений стенОI{, сопровождающихся зональпой пигмен
тацией, неправильпым расположением соединительных пор и днищ, 
формой чашечен. От рода Coenites отличается пластинчатой, а не вет
вистой формой полипняна. 

Placocoenites orientalis ( Eich\v ald), 1 861  

TaбJI. X J ,  фиг .  3 ;  табл. XXIII ,  фиг . 1 -4 

18G1 . Coenites orienta lis ЭйхвалЕ.д. Падеонтологил: России, стр . 1 0 1 ,  табл. VI ,  фиг, Hr. 

Г о л о т и п .  Coenites orientalis Eichwald .  Происходит из лосишин
ених слоев Рудного Алтая (оi{рестности г .  Змеиногорсна) . Описан Эйх
вальдом ( 1861 , стр. 1 01 ,  табл . Vl , фиг . 10) . Изображен в настоящей работо 
(фиг. 2 ,  табл. XXI I I ) .  

О п и с а п и е .  Полипняi{ пленочный, обрастающий пасторонипе-
тела - гальни, СI{елеты других организмов, выступы субстрата и п р .  
Иногда полипняки наслаиваются друг на друга норнами и создают непра
вильные, уплощенные пластины. :Кораллиты, образующие полипню{, п а  
юной стадии роста стелются п о  субстрату, н о  позднее изгибаются вверх и 
выходят н поверхности под прямым углом . Чашечки серповидные или под
ковообразные, расположенные беспорядочно . Вокруг выпунлых сторон на  
них выступает бугорок, отчего верхняя поверхность полипняна выгляднт 
шероховатой и напоминает поверхность папильнина .  В поперечных 
сечениях, близких к поверхности полипш:rка, т .  е .  на Jззрослой стадии 
роста, очертания внутренних полостей J{ораллитов подновообразные, 
с закругленными нраями . Размеры их J{Олеблютсн от 0 . 25 Х  0 .4  до 0 . 2 Х  
0 . 6  м м .  Наиболее обычны караллиты с раз111ером внутренних полостей 
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'0 . 2 Х 0. 5  мм. Стеюш толстые настолько , что внутренние полости корал
литов в поперечных сечениях располагаются на расстоянии 0 .4-0. 7 мм 
друг от друга. Только на юной стадии роста I{Ораллиты имеют более или 
111енее тоrшую стеr-шу (0. 1 -0 . 15  мм) . Очертанин же Itораллитов на этой 
стадии округло-многоугольные. 

Соединительные поры прослеживаются толы{О на начальной стадии 
развитин полипннка. Они круглые, сравнительно меJшие и редi{Ие , диа
�rетром 0 . 1 -0 . 1 2  мм. Септальные образованин не паблюдались. Днища 
горизонтальные или наклонные, редr,ие. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Наиболее близким !{ этому виду по типу 
развития полипняна, по расположению чашечеi{ на поверхности,  по 
располо:жению соединительных пор и днищ является Р. monstichus Frech, 
описанный Фрехом ( Frech , 1 885 , стр . 137 ,  рисуноr< в теисте) и Ленонтом 
(Lecompte , 1939 , стр .  67 , табл. X I ,  фиг . 8-10) из эйфельсi{ОГо яруса 
ЗападноЛ Европы. 

Однано в отличие от западноевропейсной формы Р lacocoenites orien
talis (E ichwald) имеет большие мюtсиыальные размеры внутренних по
лостей нораллитов,  а ТЮ{Же сильно развитые возвышения ВОI{руг выпунлых 
сторон чашеЧеi{, rшторые придают полипню{у зубчатую поверхность. 
Одпаi{О оба эти: вида очень близни и несоыпенно относятся I< группе род
ственных видов. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеетсн 10 эrtз.  (8 шлифов) 
хорошей сохранности . Рена Березовна, правый притоr< р. Убы, обн. 1 2  
и 1 5 ,  3 ЭI{з . ;  лосишинсние слои ( D21) .  Сборы Н .  Л .  БубличеНI{О , 1 953. 
Мельничные со пни, оноло г. Змеиногорсна, об н. 3, 4 эr<з . ;  лосишинсние 
слои (D21 ) .  Сборы Н. Л. Б убличенно, 1 953. Правый берег р .  Убы, район 
с .  Шемонаиха, гора Силнова, обн. 1 ,  2 ЭI{з . ;  лосишипекие слои (D21) . 
Сборы Ю. А. Дубатоловой и В .  Н .  Дубатолова, 1 953. Сопна Орлиная, 
район Нинолаевсного месторождения, обн. 500, 1 ЭI{З. ; рюштинсние 
слои (D21) . Сборы Н .  Л. Бубличенно,  1 950. 

Placocoenites medius (Lecompte) , 1 939 
Табл. X X I I ,  фиг. 1 

1 939. Coenites medius Lecoшpte. Les Tabules du Devonien moyen et superieur du bord 
sud d u  bassin de Пiшшt, стр. 73, табл. X I I ,  фиг. 3-4. 

1 959. Р lacocrJenill's medius Дуба толов. Табулпты, гелиолитиды и хететиды силура и 
девона Ку3нецкого бассейна, стр. 1 71 - 1 72,  табл. LV, фиг. 1 а-б. 

Л е н т о т и п. Coenites_ medius Lecompte ( 1939 , стр .  73, табл . X I I ,  
фиг.  3) . Бельгийсний Естественно-историчесний музей, обр .  М 644, 
:живетсний ярус Арденн.  

О п и с а н и е .  Полипинн пластинчатый с неронной верхней поверх
ностью. В поперечном сечении видно, что нораллиты по очертаниям 
треугольные, щелевидные или полулунные, с зю{ругленными углами. 
Размеры их внутренних полостей, не считая стенОI{, нолеблются от 0 . 25 Х  
х о.4 до о .35 х О.6  мм. 

Стенни имеют неравномерную толщину, нотаран в различных частнх 
полипняr<а нолеблетсн от 0 . 1 2  до 0 .3  мм. Соединительные поры редние, 
круглые, диаметром 0 . 15-0.2  мм, располагающиеся обычно на  узних 
сторонах нораллитов . 

Септальные образовамин в виде мелних бугорнов прослеживаются 
редrю и заметны у энземпляров, обладающих исrшючительно хорошей 
сохранностью. 

Днища тонние, редние ,  расположенные n полишrяне неравпомерпо. 
Интервал ыешду ними варьирует от 0 .3  до 1 . 5 мм. 

Наиболее из:менчивыми признанами этого nида являются толщина 
стоноi\ и густота днищ. 
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О б щ и  е з а м е ч  а н и я. Алтайские Р .  medius (Lecompte) до 
деталей близки к кузбасским и западноевропейским. От всех представи
телей рода Р lacocoenites этот вид отличается обликом внутреннего строе
ния. От Р .  orienta lis (Eichwald) ,  являющегося генотипом и встречающе
гося сов.местно с описываемым видом, Р .  medius (Lecompte) отличаетсн 
более толстым полипняi<ом, характеризующимся неровной верхней поверх
ностью, формой чашечеJ< , размером кораллитов,  толщиной стенок. 

От Р .  monostichus ( Frech) ( 1885, стр. 137 ) ,  сравнительно близкого лQ 
обJiику внутреннего строения,  отличается меньшей толщиной полипннна, 
более широкими чашечнами, большим размером нораллитов и меньшей 
толщиной стеноiс 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  P lacocoenites medius (Lecompte) известен 
в эйфельсно111 и живетсi<Ом ярусах Кузнецнога бассейна, а за пределами 
СССР - в живетеком нрусе Арденн. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  1 энз . (2 шлифа) хорошей 
сохранности. Среднее течение р. Овчинихи , обн . 960 ; лосишинс1ше сло1 1  
( D21 ) .  Сборы Е.  Л .  Елович, 1 955. 

Род Tyгganolites Tcherпychev,  1 9о 1  
Д и а г н о з .  Полипнш< пластинчатый , норновидный , или дерноnид

ный, образованный из тесно прилегающих друг I< другу нораллитов ,  
имеющих в поперечном сечении изогнуто-щелевидную или дугавидную 
форму. Стенни неравно11юрно утолщены, причем утолщения и утончешнr 
распределяются параллельными зонаич . Соединительные поры распола
гаются па одном уровне в сосодних нораллитах. Днища хорошо развить1. 
Септальные образования развиваются в виде одного ряда шипиков . 

Г е н о т и п. Tyrgano lites eugeni T .. ·,hernychev . Происходит из сафонов
ских слоев живетекого яруса юга-западной онраины Rузбасса.  Изобра
жен в работе Б .  Б. Чернышева ( 1951 , стр .  65, табл . XVI I ,  фиг . 5-7) . 

О б щ и  е з а м е ч  а н и н. НоибоJiее харю<терпыми призню<ами 
рода Tyrgano lites явJiнютсн: сиJiьно сдавJiеннан форма нораJIJiитов , Иl\rею
щая в поперечном сечении изогнуто-щеJiевидные иJiи дугообразные очерта
ния; занономерное утоJiщение и утончение стенон ,  подчеркнутое зонаJiь
ной пигмептацией; развитие септаJiьных образований в виде одного рядrt 
шиш·шов ; распоJiожение соединитеf .ных - пор в соседних кopaJIJiитax на 
одном уровне. 

Эти признани свидетеJiьствуют v несомненной принадJiеа;ности рода 
Tyrgano lites н семейству Coenitidae, хотя сиJiьное развитие соединитеJiьных 
пор и выход нораллитоn под прнмьш углом I< поверхности обособляют 
этот род в составе семейства. 

По типу развития полипннна, по форме чашечен и строению септа.пь
ных образований наибольшее сходство отмечается между родами Tyrgn
no lites и Р lacocoenites. Однано от посJiеднего рода Tyrgano lites отличается зо
нальными утолщениями и утончениями стеноi< ,  располоа;ением пор в сосеr\
пих нораллитах на одном уровне, своеобразной зональной пигментацией . 

По общему харантеру внутреннего строения род Tyrgano lites имеет 
большое сходство с родом N a ta lophyllum, который отJiичается от нег(} 
ветвистым поJiипняко:м и многоугольными кораJIЛИТЮ\IИ на ранней стадин 
роста . 

Tyrganolites beresovkaensis 1 s p .  nov.  

Табл. X X I I I ,  фиг . 5 ;  табл. X X IV, фиг .  1 

Г о л о т и п. Изобран;ен на фиг. 5а-5г табJI. XXI I I ,  жз. 62 (М . Ч . )  .. 
Правый берег р .  БерезоВI<И,  правого притоi<а р .  Убы; лосишинс1ше 
CJIOИ (D/) .  

1 Назnанпе происходпт о т  р .  Repc:J опrш , где nпepnr..re обнарун;еu этот юц. 
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О п и с а н и е .  Полипнюш имеют пластинчатую или уплощенно
желванообразную форму; размер от 10Х 60 до 6 Х 20 мм. Чашечки на их 
поверхности изогнуто-щелевидные, сдавленно-многоугольные, реже тре
угольные . Поперечные сечения караллитов внутри полипилков треуголь
ные и ромбического очертания, с закругленными краями, а также полу
лунные и многоугольные. Последние передко имеют вогнутые стороны. 
Поперечные размеры их довольно разнообразные. В одном и том же полип
НЯI{е наблюдаютел караллиты шириной 0. 25-0.7 мм и высотой 0 . 2-0.5 мм. 
Стенки не оч�нь толстые (0.06-0. 1 2  мм),  но местами достигают 0.2 мм. 
В продольных сечениях наблюдаются чередующиеся зоны с утолщенными 
и утонченными стеш{ами.  Срединный шов выражен слабо.  Поры круглые, 
диаметром около 0 . 15  мм, распола
гающиеся на стенках в один ряд. 
Расстояние между ними удалось 
замерить только в трех участках 
оно составляло 0 .4-0.5 мм. Одню{о 
бывают поры и более редкие, так 
нак в сечениях ваблюдались сплош
ные разрезы стеноi{ длиной более 
0 .6  мм, не имеющих пор. Септальные 
образования представлены редкими 
меЛI{ИМИ типиками . Днища тонкие, 
горизонтальные и слабо изогнутые, 
умеренно частые . Расстояние между 
ними нолеблется от 0 . 2  до 0.6 мм. 
В отдельных полипнянах наблю
даются и более редкие днища. В стен
ках многих караллитов Tyrganoli tes 
beresovkaensis sp .  nov. наблюдаются 
спирально изогнутые трубни диа
метром около 0 . 1 2  м м ,  принадлета-
щи е ,  очевидно , червя�r-комменсали-
стам, жиnшим совместно с корал
лами (рис . 3) . 

О б щ и е з а м е ч а н и я. По 
внешнему облину представитеJiи 

Рлс. 3. 'Гyrga nol i lel: buesovkaensis sp. поv. 
Продольное c e ч v .t t trc, в котором видны 
спиральные трубни червей-номменс:l-

листов, х /1 . 

Т. beresovkaensis sp .  nov.  близки к Т .  al taicns Tcherepnina, широi<О распро
страненным в лосишинених слоях.  Это сходство выражается в типе разви
тия полипняна и в форме чашечек. Однако при изучении внутреннего 
строения обнаруживается значитеJIЬное отличие между этими видаJ\ш. 
Выра;нается оно в том, что Т.  beresovkaensis sp .  nov. имеет значитеJiьно 
более разнообразные формы и размеры кораллитов , более тонние стенни, 
а таюне меньший размер пор.  Любопытным является таюне то,  что предста
вители этого вида встречаются всегда в сожитеJi ьстве с червями-коммен
салистами ,  в то время как анаJiогичных сожителей у Т. al ta icus мы не 
наблюдали . От другого вида Т. eugen i Tchernychev , широно распространен
ного в отложениях а-ш:ветского яруса Кузбасса ,  Т. beresovkaensis sp .  nov. 
отJiич.ается еще сильнее. Он имеет более тонкис стенки, поры меньшего 
размера, которые I< тому же располагаютсн значительно реже, а тают.;е 
более редкие днища . 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 15  экз . ( 16  шJiифоn) 
хорошей сохранности .  Рена Березовна,  иравый притОI{ р. Убы, обп . 12 ,  
10  энз . ; Jiосишинские слои (D21 ) .  Сборы Н .  Л .  Бубличенко , 1 953 . Район 
с. ПоJiетаевского ,  обн. 6, 4 экз . ;  лосиш1шские CJIOИ ( D 21 ) .  Сборы Н .  Л .  Буб
лнчсн r{О , 1953. Правый берег р. Вав илонкн, выше стана второй бригады 
I<олхоза им. Чапаева, обн. 18 ,  1 эт<з . ;  Jrоситпинсюrе слои (D21 ) .  Сборы 
Н. Л. БубличеНI{О,  1 951 . 



J'yrganoli tes altaicus Tchш·epnina (in col J . ) 
Тс:бл. X X V ,  фиг. 4; табл. XXVI, фиг. 1 и 2 

Г о л о т и п. Изображен на  фиг . 4а-4в табл . XXV (экз . . М 64) 
•(М.  Ч . ) .  Гора Силкова, район с .  Шемонаихи; лосишинекие слои (D21 ) .  

О п и с а н и е .  Полипилки пластинчатые, с сосцевидными вырост
I{ами или в виде уплощенных желваков;  толщина полипияков достигает 
.5 см. Ч ашечки на поверхности щелевидные или полулунные, с закруглен
ными краями, четырехугольные или многоугольно-сдавленные, в большин
·стве случаев длиной 0 .6-1 .0 мм и шириной 0 .35-0.45 мм. Толщина стенОI{ 
караллитов довольно непостоянная и варьирует в различных частях 
от 0 . 1  до 0 .2  1\Пif , в результате чего образуются параллельна расположен
ные зоны с утолщенной и утонченной стенками. Поры хорошо развиты, 
они крупные, круглые, диаметром 0 . 1 2-0. 15  мм, располагаются на стен
нах в один ряд на · расстоянии 0 .4-0.8  мм друг от друга .  Септальный 
. аппарат представлен редкими мелкими бугорнами, расположенными 
в один ряд на одной из стенОI{ :  Днища горизонтальные или слабо изогну
-тые, довольно многочисленные ; расстояние между ними от 0 .3  до 0 .8  мм. 

У Т .  a ltaicus Tcherepnina наибольшей изменчивостью отличается 
толщина стенок (0 . 1 -0.2  мм) и форма караллитов в поперечном сечении 
·.(полулунная, четырехугольная · и сдавленно-многоугольная) . 

О б щ и  е з а  м е ч а н и я. Наиболее бли31шм к Т. a ltaicus Tcherep
nina является Т. eugeni Tchernychev,  описанный Б .  Б .  Чернышевым ( 1951 ,  
-стр.  65, табл.  XVI I ,  фиг . 5-7) из  отложений живетекого яруса юга-запад
ной окраины Кузнецкого бассейна. Т.  a ltaicus Tcherepnina отличается от 
предыдущего более мелкими средними размерами кораллитов ,  меньшими 
максимальными размерами пор ,  редкими порами и днищами. 

В нашем распоряжении, кроме алтайских представителей рода Tyrga
no lites, находились десятни ЭJ{Земпляров Т .  eugeni Tchern . из среднеде
вонених отложений Кузбасса, благодаря чему мы могли непосредственно 
-сравнить кан полипняни, тан и шлифы обоих видов .  Обращает на себя 
внимание очень интересный факт, характерный для всех изученных нами 
тирганолитесов, - это коричневато-бурая акрасна стенок кораллитов, 
причем она, I{ак правило,  неравномерная, а распределяется параллель
·ными зонами, тан же нан и утолщения стенон .  Н ам кажется, что это 
явление не случайное. Оно , по-видимому, обусловлено нюшми-то причи
:нами, связанными с жизныо организмов ,  тан нан многочисленные I{О
р аллы, встреченные совместно с представителями рода Tyrgano lites, т .  е .  
-находящиеся в точно таних же геологичесних условиях, ниногда не  
имели никакой ОI{раски . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Близний н описанному виду Т.  eugeni 
'Тchern. известен из живетених отложений юго-западной онраины Кузбасса.  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 13  энз . ( 10  шлифов) 
хорошей сохранности. Правый берег р. Убы, район с. Шемонаихи, гора 
·Силнова,  обн. 1 ,  1 энз . ;  лосишинсние слои ( D21) .  Сборы Ю. А .  Дубатоло
вой и В .  Н .  Дубатолова, 1 953. Мельничные сопки, оноло г .  Змеиногорска, 
-обн . 3,  5 энз . ;  лосишинекие слои (D21 ) .  Сборы Н .  Л .  Б убличенко, 1 953. 
Рена Березошш, правый притон р. У бы, обн. 1 2  и 1 5, 5 экз . ;  лосишинекие 
·Слои (D21) . Сборы Н. Jl . Бубличенко , 1 953. Район с. Верх-Убинского, 
Холозова сош{а,  обн. Х /178,  1 экз . ;  лосишинекие слои (D21 ) .  Сборы М. М .Де
муровой, 1 954. 

Семейство S YRING OPORID A E  

Род Syringopora Goldfuss, 1 826 

Д и а г н о з .  Полипили кустистый , образованный цилиндричесюrми 
кораллитами, связанными друг с другом соединительными трубками, 
диаметр ноторых обычно значительно мрньше диаметра кораллитов . 
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Р асполагаются они в правильные вертикальные ряды или беспорядочно . 
Днища воронкообразные. Септальные образования развиваются в виде 
шипиков .  Размножение происходит промеr�>уточным почкованием. 

Г е н о л е J{ т о т и п. Syringopora ramu losa Goldfuss. Происходит из 
I{арбона Германии. Изображен в работе Гольдфуса (Goldfuss , 1 826, 
·стр. 76,  табл . XXV, фиг . 7) . Предложен М .  Эдnардсом и Геймом (М . E dwards 
et H aime, 1850, стр .  LXII ) .  

О б щ и  е з а м е ч а н и я .  Этот род неоднонратно подробно аписы
налея в палеонтологической литературе.  Сравнение с близкими родами 
дано в работе Б .  С. Сонолова (1952б) . 

Syringopora hilberi Репесkе. 1894 

Т1:1бл. X I ,  фиг .  1 

1894 . Syringopoгa hi lberi Penecke. Das Grazer lJevon, стр. 590, табл. V J I ,  фиг . t -2 . 

Г о л о т и п. Syringopora hi lberi Penecke ( 1894, стр. 590, табл . VI I ,  
фиг . 1 -2) . Происходит и з  нижнего девона Германии. Грац. 

О п и с а н и е. Полипняк кустистый, образованный из трубчатых, 
полого изгибающихся J{Ораллитов диюнетром 2 . 5-3 мм. Расстояние 
1\Iежду ними колеблется в значительных пределах - от 0 .8  до 6 мм, т. е .  
иногда превышает размер диаметра караллитов в два  раза . Стеюш характе
ризуются средней толщиной (около 0 .3  мм) , причем эпитена развита 
весьма отчетливо. Толщина ее достигает 0.08-0. 1  мм. Минроструктура 
стенОI> концентричесни волнистая. 

Соединительные трубни нруглые (диаметр около 1 мм) , редкие. 
Днища многочисленные , вороннообразные, имеющие неравномерную 

толщину.  Они чередуются с интервалом 0 .3-0.5 мм. Септальные шипини 
мелкие . 

О б щ и  е з а м е ч а н и я .  Пенене описывает нак внешний вид, так 
и внутреннее строение полипияков этого вида, а изображает только 
продольное и поперечное сечения. Одню{о из его данных складывается 
довольно ясное представление об объеме этого вида, для которого наи
более характерными являются :  размеры полипняков, их значительная 
разреженность, очень редкие соединительные труб1ш .  Алтайские формы, 
-описанные здесь, несомненно являются представителями S .  hi lberi Penecke, 
так I>ак обладают весьма харантерными: признанами этого вида. Незна
чительное отличие этих форм от западноевропейсiшх выражается в раз
витии мелних септальных шипиков, ноторые не наблюдались Пенеке 
у западноевропейсiшх форм, по-видимому, вследствие недостаточной их 
сохранности. 

По размерам J{ораллитов и интенсивности развития соединительных 
трубок S .  hi lberi Репесkе имеет наибольшее сходство с S .  tomensis Tchern. ,  
-описанным Б .  Б .  Чернышевым (1951 , стр.  74, табл . X I X ,  фиг . 5-6) из 
-остракодовых (томь-чумышских) слоев верхнего силура. Однако этот 
вид отличается от S. tomensis Tchern . более редi{ИМИ кораллитами, боль
шей толщиной стенон, развитием септальных шипикоn .  

От  широно распространенной в среднем девоне формы S .  eife liensis 
Schli.iter ( 1889, стр. 1 67 ,  табл. XIV, фиг. 1 -5) вид S .  hilberi Penecke отли
чается меньшим размером кораллитов ,  а таюне меньшим диаметром 
соединительных трубок и толщиной степо1с 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Нижний девон Западной Европы (Грац) . 
И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 1 экз . (2  шлифа) 

удовлетворительной сохранности. Правый берег р. Локтевки, ниже 
с. Курья, обн. 1 7 ;  ранитмнение слои (D2 1 ) .  Сборы Н. Л. Бубличенко,, 
1 928. 

5 В .  Н. Дубатолов 65 



1 889.  

1 939. 

1 959. 

Syringopora crispa SchliHer, 1 885 
Табл. X IV, фиг.  1 

Syringopora crispa Scbli.i�er. An�l1ozoen des rheinischeп M i ttel-Devon, стр . 1 69 .  
таб.rr . XVI,  фиг. 5-7.  
Syringopora c1·ispa. Cec.om pte. Les Tabul rs du JJ evoпicв mоуеп ct  supericur du bord 
sud du bussin de Diпaпt,  стр. 167 ,  табл. X l ,  фиг.  1 -3 .  
Syringopora crispa Дубnтолов. ТаГJуляты, геююлитиды и хетстиды cиJJypa и де
вона Кузнецiюго бассейна, стр . 1 9:3 -- 1 94 ,  табл. : L Х I ,  фиг.  2а-б. 

Г о л о т и п. Syringopora crispa Schliiter, 1 889, стр .  1 69 ,  табл . XVI ,. 
фиг . 5-7.  Происходит из среднего девона .  Германия (Рейнская область) . 

О п и с а н и е .  Полипинк кустистый, размеро11-r до 20 см, образован
ный из прямых и слабо изогнутых, круглых трубкообразных карал
литов, диаметром 2-2.5  мм, изредка несколько больше . Караллиты 
связаны редкими соединительными трубками диаметром от 0 .5  до 0 . 7  мм . 
Расстояние между двумя соседними I<ораллитами изменяется в значи
тельных пределах - от 0 .5  до 2 .5  мм. Толщина стенок 0 .3-0.4 мм. Струк
тура их концентрическая .  Эпитеi<а тонкая - около 0 . 1  мм. Септальные
шипики развиты· сильно - они тонкие, длиной до 0 .3 мм, расположенные 
в правильные вертикальные ряды. Днища ворою<ообразные, неравно-
мерно распределенные по полипнЯI'У· .Интервал между ними вдоль стенки; 
колеблется от 0 .25 до 0 .7  мм . Иногда на днищах развиваются шипики. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. По размерам и изогнутости кораллитов, 
а также по типу расположения соединительных трубок S. crispa Schliiter· 
приближается к S .  hi lberi Penecke, описанной Пенеке (Penecke, 1894, 
стр. 590, табл . VII ,  фиг. 1 -2) из нижнедевонсних отложений Г раца. 
Однано S. crispa Schliiter отличается от S. hi lberi Penecke меньшей ман
симальной величиной нораллитов, меньшей толщиной стенон, сближен
ностью нораллитов друг н другу, сильным развитием септальных шипю<ов. 

От Syringopora eife l iensis Schliiter, широко распространенной в среднем' 
девоне Западной Европы (Schliiter, 1 889, стр . 167 ,  табл . XV, фиг . 1 -5), 
и встречающейся таюне в шандинених слоях Кузбасса ,  Syringopora crispa 
Schliiter отличается значительно меньшим размером нораллитов, толщи
ной стенни, отсутствием осевой трубни и сильным развитием септальных 
шипинов .  

Р а с п р  о с т р а н е н и е .  Этот вид известен из отложений среднего· 
девона Германии (Рейнсная область) и Бельгии. В Советсном Союзе 
харантерен преимущественно для эйфельского яруса среднего девона .  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 2 экз .  (3 шлифа) .. 
Правый берег р .  Локтевки, против нижней он раины с .  Курья, обн. 1 ;. 
курьинекие слои (D21) . Сборы Н .  Л .  Бубличенко, 1 950. 

Семейство THECOSTEGITIDA E 

Род Thecostegites М .  Ecl \vards  et H a i m e ,  1 849 

Д и а г н о з .  Полипняк I<устистый, образованный из цилиндричес1шх 
кораллитов, тесно связанных друг с другом более или менее узловатыми 
пластинами, соединяющими внутренние полости нораллитов и располо
Женными обычно правильными этажами . Внутри их развиваются ви
·зикулярные образования,  ноторые сливаются в полостях караллитов 
с днищами. Септальные шипини располагаются на стенках правильными 
рядами, число I<оторых обычно равно двенадцати . Днища 1\Шогоqислен
ны е - горизонтальные, наклонные, вогнутые, реже воронкообразные .. 
М олодые особи отпочновываются от соединительных пластин. 

Г е н о т и п. Harmodites bouchardi · Michel in .  Происходит из фраи
еного яруса верхнего девона онрестностей Булони (Франция) . Изображен 
в работе Мишлена (Michel in ,  1 847 ,  стр. 1 85, табл . XLVI I I ,  фиг. 3а- Ь) .. 
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О б щ и е з а м е ч а н и я. Подробные описания этого рода с де
тальной характеристикой внутреннего строения были даны Ле:контом 
(Lecompte, 1 939) и Б .  С. Соколовым (1952б) . В последней работе автор 
обосновывает отнесение рода Thecostegites :к особому семейству Thecoste
gitidae , совместно с рядом других близких родов (Cannipora Hall и Chono
stegite.<; М. E dwards et Haime) . Род Thecostegites по харантеру внутреннего 
строения обладает значительным сходством с родом Chonostegites, от :ко
торого , однако ,  отличается отсутствием правильных четковидных рас
ширений :кораллитов, расположенных в местах присоединения пластин 
:к кораллитам, расположением днищ, а танже сплошными, а не прерыви
стыми щелями, соединяющими внутренние полости караллитов с по
лостями соединительных пластин.  

От рода Syringopora, с :которым некоторые палеонтологи объединяли 
род Thecostegites, он отличается пластинчатыми, а не трубчатыми соеди
нительными образованиями , а также обычно неправильно-вороннообраз
ными днищами. 

Т hecostegites infundibul iferus (Tcheшychev), 1 951 

Таб.п. x x r, фиг. 5 и 6 

1 951 . Chonostegites infundibu liferus Черныш(о!в. Силурийские и девонские Tabulata и 
H eliol i tida окраин Кузнецкого бассейш1, стр. 80, табл. Х Х ,  фиг. 3 -4. _: 

HJ59. Thecostegites infunrlibuliferus Дубатолов. Табуляты, геолиолитиды и хететиды 
силура и девона Крнецного бас�;ейна, стр . 1 95-196 ,  та:бл. LX J ,  фиг.J5а-б. 

Г о л о т и п. Chonostegites infundibuliferus Tcherпychev (Чернышев , 
1 951 , стр. 80, табл . ХХ,  фиг. 3-4) . (М . Ч . ) .  Происходит из  сафоновених 
слоев живетекого яруса юга-западной окраины Кузнецнаго бассейна. 

Рис .  4 .  Thecoslegites infundibuliferus (Tchern. ) .  

а - поперечное сечение, х 4 ;  6 - продольное сечение, >< 4 .  

О п и с а н и е .  Полипня:к массивный, нараваевидной, дис:ковидной, 
реже неправильно-онруглой формы. Построен он из трубнообразных 
:кораллитов,  связанных соединительными пластинами . Караллиты труб
чатые, диаметром 1 . 1 - 1 .5 мм, распределенные по полилияку с равнительно 
равномерно . Расстояние между ними 0.3-0.8 мм , однако в отдельных 
учасТI{ах они сближаются до 0 . 1  мм , соприкасаются же друг с другом 
очень редно. Стенки довольно толстые, 0 . 2-0.25 мм. Днища у наших 
экземпляров сильно разрушены, но в неноторых участнах видно, что 
они вороющобразные, с намечающейся осевой трубi{ОЙ (рис . 4) .Расстояние 
между отдельными днищами I{Олеблется в значительных пределах -
от 0.2 до 0.8 мм. Септальные шипиюr хорошо развиты, но они мелние 
до 0 .2  мм в ДJrину, расположенные в правильные ряды на стенках норал
литов . Соединительные пластины довольно толстые - около 0 .5  мм ; рас,. 
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полагаются они более или менее правильными концентрическими или 
параллельными этажами на расстояни и  0 .5-1 мм друг от друга.  Внутрен
няя полость их заполнена пузырчатыми днищами. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Наиболее характерны11ш признаками 
описываемого вида являются: сравнительно равномерное распределение 
в полипняке кораллитов, которые находятся на расстоянии более 0 .8  мм 
друг от друга, и равномерное располо,нение соединительных пластин 
параллельным:и или концентрическими этажами, в зависимости от формы 
полипняка .  В палеонтологичесi�ой литературе известно около десятка 
видов этого рода, описанных под родовыми названиями Syringopora , 
Chonostegites и Thecostegites. 

Пересмотр их уже осуществлен Б .  С .  Со1�оловым (1 952б , стр .  1 35-136) . 
Встречающиеся в лосишинских слоях Рудного Алтая представители 

Th. infundibu liferus (Tchern . )  являются типичными представителями 
этого вида. От экземпляров, описанных Б .  Б .  Чернышевым, они отли
чаются только более узкой и не всегда хорошо выраженной осевой труб
кой. Однако , судя по изображениям кузбасского экземпляра этого вида, 
осевая трубка у · них не всегда пра,вильная, а местами даже не выражена.  
По размеру кораллитов, по равномерному расположению их по полип
няку, а также по типу располоЖения соединительных пластин наиболее 
близким к данному виду является Th. firmus Sokolov, описанный из бей
екай свиты живетекого яруса Минусинской котловины (Дубатолов ,  1 953, 
стр. 210-213, фиг. 5а-в) .  Однако Th. infundibu liferus Tchern . отличается 
от минусинского вида более толстыми стенками и воронкообразными , 
а не горизонтальными, и вогнутыми днищами .  

По форме и размерам караллитов описанный вид обнаруживает также 
сходство с Th. bouchardi (Micheli n) , встречающимся во франском ярусе 
Западной Европы (М. E dwards et Haime,  1 951 , стр .  297 , табл . XIV, 
фиг .  1 -2Ь ; Lecompte ,  1 939, стр .  171 ,  табл . XXI I I ,  фиг . 1 -3) и европей
С I>ОЙ части Советского Союза (Соколов, 1 952б, стр .  1 36,  табл . XXXV, 
фю· . 3-4) , но отличается от него более сильным развитием септальных 
шипю>ов, а така>е формой и распределением соединительных пластин. 
Последние у европейского вида имеют неравномерную толщину и выглядят 
узловатыми и бугорчатыми, а местами бывают не вполн� сплошными . 
Кроме того , они тесно сближены по вертикали.  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Этот вид известен из среднедевонских 
отложений юга-западной ОI\раины Кузнецкого бассейна. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р  и а л .  Имеется 2 экз . (4 шлифа) . 
Правый берег р .  Убы, район с .  Шемонаихи, гора Силкова, обн. 1 ;  лосишин
екие слои (D21 ) .  Сборы Ю .  А. Дубатоловой и В .  Н. Дубатолова, 1953. 
Район с. Верх-Убинского, Холозова сопка, обн. 415  Х. с . ;  лосишинекие 
слои (D2 1) .  Сборы Н .  Я .  Спасского, 1 955. 

Группа HELIOLITIDA Lindsti'бш 

К этой группе относятся корашiы, образованные трубчатыми карал
литами, между которыми развивается промежуточный скелет (цененхима 
или. ретикулюм) , представленный системой сжатых вертикальных стол
биков - трабекул, многоугольных трубок или <<nузырчатых>> образований . 
Септальные образования представлены двенадцатью сплошными или 
расщепленными септами, у других форм шипю{ами. Соединительные обра
зования . между караллитами отсутствуют. Днища горизонтальные, на
t{лонные или изогнутые. 

Систе11штическое положение кораллов этой группы долгое время 
останалось в значительной мере неясным. Одни палеонтологи относили 
их · к гидрокораллам, другие - к гексакораллам, третьи - вместе с та
булятами объединяли их с А lcyonaria . 
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В I<онце прошлого вюш Линдстрём (Lindstrom, 1873, 1876,  1899) и 
Киер (KHier, 1 899, 1 904) высказали мнение об отсутствии родства этой 
группы с Alcyonaria , а тюш:е разработали ее перnую систематю,у.  Однако 
р.азличие во взглядах на систематичесiие положение этой группы сохра
нилось до последних лет. 

Новый пересмотр систематического пологнепил группы He lio li tida 
был осуществлен Б .  С. Соколовым ( 1950, 1 955) , ноторый разработал 
нлассифюшцию Helio litida , припятую в пастоящей работе. 

Семейство HEL IO L ГL'IDA E 

Род Heliol ites Dana, 1 8fJ6  

Д и а г н о з .  Полинняки пластинчатые, шаровидные, грибообразные , 
пеправильной формы, изредка ветвистые . Караллиты трубчатые, в по
перечном сечении круглые, реже слегка сдавленные или с намечающимиен 
многоугольными очертаниями. Септальные образования развиваются 
в виде двенадцати рядов шипиков ; иногда они редуцированы. Между 
I{Ораллитами развивается ретикулярная тr,ань, состоящая из призма
тиqеских (ретик улярных) трубок . Днища горизонтальные, изогнутые, 
реже вогнутые, как правило , в караллитах они бoJree редr<ие, че11I в рети
нулярпых трубках. Размножение происходит ретикулярным почкова
нием . 

Г е н о л е к т о т и п. Astrea porosus Goldfuss ( 1826, стр. 64, табл . XXI , 
фиг. 7) . Происходит из  среднедевонених отложений Германии. 

О б щ и  е з а м е ч а н и я. Род Helio lites неодноi,ратно и подробно 
описьшалея в палеонтоЛогической литературе.  Наиболее характерными 
признаками, отличающими его от других близ1шх родов ,  является раз
витие промежуточного скелета в виде тонкостепных многоугольных тру
бок ретикулюма, а септальных образований - в виде двенадцати верти
кальных рядов шипиков .  Наиболее близним н нему является род Pachy
cana licu la Wentzel ( 1895) , от которого он отличается тонкостенными ретн
нулярпыми трубками и многоугольной ,  а не круглой формой их попс
речного сечения. 

Heliolites cf. decipiens Мс Соу , 1 950 

Табл. 1 ,  фиг. 2 и 3 

О п и с а н и е .  Полипинк неправильно-округлой формы средних раз
меров. Караллиты круглые, диаметром 1 .2-1 . 5  мм, расположенные на 
расстоянии 0.8-2 мм друг от друга. Ретикулярные трубки пяти-шестп
угольные ; размер поперечника 0 .3-0.5 мм. Между караллитами распо
лагается от двух до четырех рядов ретючлярпых трубо1с Толщипа стенок 
Iшраллитов 0 .03-0.05 мм, а ретикулярных трубок 0 .02-0.025 мм. Мел
тш : е  септальпые шипики ваблюдались весьма ред1ш, ввиду плохой 
сохранности полипняков . Расстояние между днищами в кораллптах 
0 .2-1 мм. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Плохая сохранность имеющихся в нашем 
распоряжении полипияков не позволяет определить этот вид более точно . 
По характеру внутреннего строения описываемый энземпляр обнаружи
вает большое сходство с формой Helio lites decipiens Мс Соу, от которой 
n то же время отличается несколько большим размером караллитов и 
более частыми днищами. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 2 экз . плохой со
хранности. Р айон с. "Усть-Чагырка, обн. 40-с; чаrырская свита (S 2ld) .  
Сборы Н .  Л .  Бубличенко, 1 928. 
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Heliol ites nelchorosilevi 1 sp.  nov .  

TaбJr. X I I ,  фит. 3 

Г о л о т и п. Изображен на  фиг . За, Зб табл . X I I , экз . 73 (М.  Ч. ) .  
Район с .  :Курья ; курьинекие слои (D21 ) .  

О п и с а н и е .  Полипню< небольшой , эллилеовидной формы, раз
мер поперечника около 20 Х 30 мм. :К ораллиты мелкие, диаметром 1 .2-
1 . 4  мм, тоююстенные . Р асстояние между HИIIIИ варьирует от 0 .35 до '1 . 2  мм. 
На этом расстоянии располагается от одного до трех рндов многоуголь
ных, обычно пяти-семиугольных, ретикулярных трубоi< .  Диагональ их 
поперечного сечения равна 0 .2-0.3 мм.  

Толщина стенок караллитов около 0.04 мм, а ретикулярных трубоi< -
0 .025 мм. Септальные шипюш тонкие и мелкие. Расстояние между дни
щами от 0 .25 до 0 .7  мм, а между диафрагмами в ретиi<улярных трубках 
0 .2-0.3 мм. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  От распространенных в девонских отло
жениях представителей рода He lio lites этот вид отличается малыми раз
мерами полипняка. 

Наиболее близким к нему по размерам караллитов является Н. inso
lens Tchern. ,  описанный Б .  Б .  Чернышевым (1951 , стр . 9 1 ,  табл . X X II I ,  
фиг. 3) из  отложений, которые относятся,  как показали новейшие иссле
дования,  к верхней части I<рековских слоев нижнего девона. Однако 
алтайский вид отличается от кузбасского малыми размерами полипняка, 
ограненной, а не I<руглой формой кораллитов ,  равномерными ретику
лярными трубками, более частыми днищами. 

От Н. porosus (Goldfuss), являющегося генотипом, Н. nenhoroshevi 
sp .  nov.  отличается малыми размерами полипняка, более мелкими ко
раллитами, тонкими септальными типиками, более тонкими стенками. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 1 ЭI<З .  (2 шлифа) 
хорошей сохранности. Правый берег р. Локтевки, против нижней окраины 
с. :Курья, обп. 7 ;  курьинекие слои (D21 ) .  Сборы Ю .  А. Дубатоловой и 
В .  Н .  Дубатолова, 1 953. 

1 95 1 .  

1 95 1 .  

1 951 . 

Heliol ites vulgaris Tcheгnychev, 1951  
Табл. XXVII ,  фш·. 1 

He lio lites vu lgaris Ч ернышев. Силурийсr<ие и девонскис TabLLIRta и Heliolitida 
оr<раин Куапеr�ного угленосного бассейна ,  стр . 96, табл. X X IV,  фиг. 3-4. 
Helio lites vu lgaris var.  iпegu laris Ч ернышев . Снлурийсюrе и д<'вонснис Tabul ata 
и Heliol i tid я окраин Кузнецr<ОГО угленосного бi\r,сейна, стр .  97 ,  табл. х x rv, 
фиг. 5-6 .  
He liol ites vu lgaris var. bachatensis Чернышев. Силурийеюrе п девонеюrе Tabulat,a 
и Heliolit i d a  он раин Кузнецнога углсПОСНОi'О бассейна, стр . 97-98, табJI. х x rv, 
фиг. 7-8. 

Г о л о т и п. He lio lites vu lgaris Tchernychev (Чернышев, 1 951 , стр .  96, 
табл . X X IV, фиг . 3-4, ЭI\3. 182/5725) (М. Ч . ) .  Происходит из живетекого 
яруса юга-западной окраины :Кузбасса .  

О п  и с а н и е .  Полилюш массивный, шаровидный, полушаровидный , 
дискавидный или шелвюювидный . l{ораллиты трубчатые , в поперечном 
сечении имеющие слогi<а ограненные I<Онтуры. Диаметр их 1 . 5-1 .8  мм, 
а иногда увеличивается до 2 .0 мм.  Расстояние между отдельными корал
литами от 0 .8 до 1 .8 11rм. Ретю<улярные трубки многоугольные, обычно 
пяти-шестиугольные . Диагональ их поперечного сечения 0 .3-0.6 мм. 
Между двумя соседними кораллитаии располагается обычно два-четыре 
ряда ретю{улярных трубоi< (рис . 5). Толщина стенок кораJшитов около 
0 . 1  мм, а ретrп\улярных трубок - до 0 .05 �ш . Днища горизонтальные 

1 Вид назван в qесть крупного исследователя Алтая В. П. Нехорошеnэ.  
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. и изогнутые, иногда неполные, прикрепленные одним краем к стенке 
нораллита, а другим - к нижерасположенному днищу. Расстояние между 
·отдельными днищами варьирует в значительных пределах - от 0.3 до 
1 мм. Интервал между диафрагмами в ретикулярных трубi{ах колеблется 
от 0.2 до 0 .5  мм, т . е. почти в два раза меньше, чем расстояние между 
днищами в I<Ораллитах .  Септальные образования полностью отсутствуют . 

О б щ и  е з а  м е ч  а н и я .  Н. vu lgaris Tchern . был впервые установлен 
Б .  Б .  Чернышевым (1951 ,  стр .  96) в среднедевонских отложениях юго
западной ОI{раины Rузбасса, где указанный вид имеет значительное рас
пространение. Этот же палеонтолог в составе вида Н. vu lgaris Tchern . 
JЗыделил две разновидности: Н. vu lgaris var. irregu laris Tchern . и Н. vu l
garis var. bachatensis Tchern. В результате детального изучения табулят 
и гелиолитид Rузбасса, проведеиного нами в последние годы, выяснилось,  
что в среднедевонских от
.Jiожениях этого района 
наряду с формами, опи
·санными в качестве ти
пичных представителей 
вида Н. vu lgaris Tchern . 
и его вариететов ,  совместно 
·встречаются все переход-

fJ 
лые между ними формы. 
Это обстоятельство свиде- , 
тельствует о том, что 
установленные Б .  Б .  Чер
лышевым формы относятся 
к виду, для которого была 
характерна сильная внут
ривидовая изменчивость. 
Наиболее изменчивыми 
признаками Н. vu lgaris 

Рис .  5 .  He lio lites vu lgaris Tchern . Поперечное сече
ние, Х 4 .  

Tchern. являются: диаметр кораллитов , варьирующий от 1 . 5 до 
1 . 8-2.0 мм, размер ретикулярных трубон, равный 0.3-0.6 мм, 
.а таюке расстояние между отдельными кораллитами. Однано р яд таких 
харантерных признаков , KaJ{ отсутствие септальных образований, строение 

и толща стенок, тип распределения днищ в кораллитах, диафрагм в рети
нулярных трубках, является довольно устойчивым и обособляет Н. vu lga
ris Tchern. от других видов. 

Подробное сравнение Н. vu lgaris Tchern. с близними видами дано 
Б .  Б .  Чернышевым (1951 , стр. 96-98) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Н. vu lgaris Tchern. тироно распростра
нен в среднедевонских отложениях Rузбасса. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Имеется 7 экз. (6 шлифов) 
удовлетворительной сохранности. Правый берег р .  Убы, ра:йон с .  Ше�ю
иаихи, гора Силков а,  обн. 1 ,  5 экз . ;  лосишинекие слои (D2 1) .  Сборы 
Ю. А. Дубатоловой и В. Н. Дубатолова, 1 953. Рена Золотуха ,  ннже 

·С . Пашкова, обн. 3, 1 экз . ;  лосишинекие слои (D21 ) .  Сборы Н. Л. Б убли
ченко, 1 951 . Район с. Верх-УбинСI{ОГО,  Холозова сопка, обн. 415 Х .  с .  
1 экз . ;  лосишиисние слои (D2 1 ) .  Сборы Н .  Я .  СпасСI{ОГО , 1 955. 

Heliol ites rarus V. KЬ alfi в a ,  1956 
Табл. X X V I I ,  фш·. 2 н 3 

1 956 . Helio lites rarus Халфнна. О фауне строматопороидей и гелиолитид обнажешш 
Белый Rаыенr, на р .  l{ара-Чумыш, стр . 103 ,  табл. I I I ,  фиг. 7 и 8 .  

1 959. Helio lites rarus Дубатолов. Табуляты, гелиолитиды и хететиды силура и девона 
Rузпецrщго бuссейпа, стр. 205-206,  табл. L X I I I ,  фиг. 5а-г. 
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Г о л о т и п. He lio lites rarus V .  Khalfina (Халфина,  1956, стр .  103, 
табл . I I I ,  фиг . 7 и 8) . Происходит из эйфельского яруса Кузбасса - шан
динских слоев (D21 ) .  

О п  и с а н и е .  Полипнш< полушаровидной или грушевидной фор:\IЫ ,  
средних размеров .  Караллиты I<руглые, диаметром о r<оло 1 .8 мм, располо
женные на расстоянии 1 - 2  мм один от другого. Толщина стенок 0.06-
0.08 мм. Септальные шипию1 .многочисленные, длинные , расположенные 
в двенадцать правильных рядов . 

Ретю<улярные трубки многоугольные, размер диагонали поперечного 
сечения 0.35-0.6 мм. Стенки их более топкие ,  чем у Iюраллитов ,  и не 
превышают 0.04-0 .05 11ш . В углах они несколько утолщены, вследствие 
чего иногда выглядят слепш О I<руглыми . Между двумя соседними !<орал
литами располагается до четырех рядов ретю<улярных трубок. 

Днища горизонтальные ИJIИ слегка изогнутые ; они в караллитах 
располагаются так же часто, как диафрагмы в ретикулярных т рубка х ,  
с интервалом о т  0 .2  д о  1 мм. 

Наиболее изменчивыми признаками являются расстояния ме:гЕду 
караллитами и размер ретикулярных трубок. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Описанные формы обладают сходством 
с Н. rarus V. Khalfina, встречающимсн D шандипских слоях верхпей части 
эйфельского яруса Кузнецкого бассейна. От типичных форм они отJш
чаются (весьма незначительно) нескоJIЫ\0 большим размером ретикул я р
ных трубок и максимальным расетонннем между кораллитами.  

По характеру внутреннего строения они обнаруживают сходство  
с Н. porosus Goldfuss , широко распространенным в среднедевонских от
ложениях Австралии (Etheridge , 1 899, стр. 173) , Западной Европы ( 1-e
copmte ,  1 936, стр. 93) и Советского Союза, по отличаются большим раз
мером кораллитов, длиной и толщиной септальных шипиков, располо
жением днищ в караллитах и ретикулярных трубках . 

От Н. vu lgaris Tchern. ,  встречающегося совместно с Н. rarus V .  Kha1 f . ,  
последний отлцчается сильным развитием септальных шипиков и равно
мерным расположением днищ и: диафрагм. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л. Имеется 5 экз . (8 шлифов) 
удовлетворительной сохранности:. Район с. В ерх-Убинского, Холозова 
сопка, обн. 415  Х .  с . ;  лосишинекие слои (D/) .  Сборы Н. Я. Спасского , 
1 955. 
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П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К И Е Т А Б Л И Ц Ы 
1-\o.-I:IeiЩИfl ( М  7634) хранитс п в Центральном научно-исследовате.:п,ском гео.·IОги

ческом музее н�1 . Ф. Н .  Чернышева в .lенинrраде 

ТА БЛИЦА I 

Чагырс1шя свита (S2ld )  
Фиг. 1 .  Pa laeojavosites ba lticus macroporus subsp. nov. (rолотиn, экз . М 1 ) .  Стр. 2 1 .  

! а - продольное се•Jение, х 4 ;  ! б - no nepe•шoe сечение, х 4 (район с .  Усть-Чагырки,. 
обн. 40-с, сборы Н. JI_  Бубличенко, 1 928) .  

Фиг. 2-3. Helio lites cf. decipiens Мс  Соу. Стр. 69. 
2а - продольное сечение, Х 4; 2 6 - поперечное сечение, Х 4 (район с.  У сть-Чагырки ,. 
uбн. 40-с, сборы Н. Л. Бубличенко, 1 928) .  За - поnеречное сечение, Х 4; 36 - nродольное· 
сечение ( район Усть-Чагырки, обн. 56-с, сборы Н .  Л. Б у бличенко, 1 92 8  ) .  

ТАБЛИЦА II 

Локтевская свита ( S2ld) 
Ф и г .  1 .  fiavosites kogulaensis Sokolov. Стр. 22 .  

! а - поперечное сеч�ние, х 4 ;  ! б - п родольное сечение, Х 4 ;  ! в - участок продольного се
чен ин, в J<отором видны мелкие толстые ruипики, Х 1 0 ;  ! г - участок поперечного сечении, 
Х 10 (район с.  Ручьева, гора Воскресенснан, обн .  275, сборы Н. Л. Бубличенко, 1 95 0 ) .  

Фиг. 2-3. Squameofavosites thetidis Chekhovich (см. табл. I I I ,  фиг. 1 -2 ;  табл. V, фиг .  3) .. 
Стр . 30 . 
2а - поперечное сечение, х 4; 25 - nродольное сечение, х 4; 3 - поnеречное сечение, Х 4 
(реч�;а Белан у устьн речки Боровушки, об н. 270,  сборы Н. Л. Бубличенно, 1 950) . 

ТАБЛИЦА I I I  

Лоi>тевская свита ( S2ld) 
Фпг. 1-2. Squameojavosites thetidis Chekhovich (см. табл. I I ,  фиг .  2 -3 ;  табл. V ,  

фиг. 3) .  Стр. 30 . 
! а - поnеречное сечение, х 4; ! б - продольное сечение, Х 4 ;  2а - продольное сечение,. 
х 4 ;  26 - участок продольного сеченин, в натором в•щны соединительные поры и сеnталь
ные чешуи, Х 10 (речка Белан у устьн ре••ки Боров ушкп, обн. 270,  сборы Н .  Л. Бубли
ченко, 1 950) .  

ТАБЛИЦА IV 

Локтенекая свита (S2ld) 
Фиг. 1 .  Favosites forbesi М. Ed,vards et Haime. Стр . 23 . 

i a - п родольное сечение, Х 4; ! б - поnеречное сече1ще, Х !, ( район с. Ручьева, гора Вос
нресенснан, обн. 275, сборы Н. Л. Б убличенко, 1 950) .  

Фиг. 2 .  Parastriatopora a ltaica sp. nov. (голотип, энз . .N'! 38) . Стр. 47 . 
2а - продольное сечение, х 4; 2б - поперечное сечение, х 4 (район с. Ручьева, гора Воскре
сенскан, обн . 275 , сборы Н. Л. Бубличенко, 1 9 5 0) .  

ТАБЛИЦА V 

Лудловекий ярус ( S2ld) 
Фиг.  t .  Favosites nekhoroshevi sp. nov. (голотип, энз.  ;м 4) .  Стр . 24 . 

t a - п родольное сечение, Х 4; 1 б - поперечное сечение, Х 4; tв - уqасток поперечного се
ченин , в котором видны многочнслсю1ыс септальные шипини, Х 10 (у северного конца 
с.  Мурэинки; об н.  7, иэ гальки иэвестнн1;ового конгломерата, основаюш девонских отло
жений; эамурэинскпе слои - n,1;  сборы Н. Л. Бубличенко, 1 95 0 ) .  

Фиг. 2 .  Parastriatopora (?) pseudocoreanica sp. nov. (голотип, ЭН:3 . М 39) . Стр. 48 . 
2а - продольное сечение, х 4; 2б - поперечное сечение, х 4 (у северного конца с. Мурэинки; 
обн. 7 ,  ив гальки иэвестнннового конгломерата основания девонских отложений; эамурэи н 
ские слои - D , 1 ;  сборы Н .  Л .  Бубличенно, 1 950) . 

Фиг. 3. Squameojavosites thetidis Chekhovich (см. табл. 1 1 ,  фиг. 3 ;  табл. I I I ,  фиг. 1 -2) .. 
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Стр . 30. 
П оnеречное сеqение, х 4 (У северного конца с .  i\fурэин ки; обн . 7, иэ гальки иэвестнн•ювоrn 
,,онгломерата о снованин девонених отложею111 ;  замурвинекие слои D,1; сборы Н. Л. Буб. 
JJИ'IeHHO, 1 950).  



ТАБЛИЦА Vl 

Замурзинские ( D/zm) и ракитинекие ( D21rk) слои 

·Фиг. 1 .  Thamnopora a ltc. (Tcl1ernyclteY) . Стр. 38. 
! а  - nродольное сечен• е ,  х 1, ; ! б - поперечное сеченне, х 4 (сопна Орлиная, район Ниио
лаевсиого месторождении , обн. З; ра1штинсние слои - D , ' ;  сборы Ю. А. Дубатоловой и 
В .  Н. Дубатолова, 1 9 Ь З ) . 

Фиг.  2 .  Tlщmnopora cylindrica (Tcltel'llyciieY) . Стр. 39 .  
2а - продольное сечеюш, х 1 0 ;  2б - т о  же, х 4 ;  2 н - nоперечное сечею<с, х 1 0  ( район с.  За
речного, обн. 7 0 ;  раюпинс1ше слон - D , ' ;  сборы О. Я. Федоровсной, 1 9 5 5 ) .  

Ф11 г .  3 .  C ladopora rara sp . nov.  (голоти п ,  энз.  М 40) . Стр. 49 . 
За - I<acoe се,Iение, х 4 ;  Зб - nоперечное сечение, х 4 ;  Зв - nоперечное сечение, х 4 (район 
с.  Заречного, обн. 70; раюпинс�<ие слои - D,' ; сборы О. Я. <Dедоровсной, 1 95 5 ) .  

·Ф11г . 4 .  Squameofavosites mursinkaensis sp . nov.  (голотнп, Эl{3.  М 15) .  Стр. 3'1 . 
4а - поперечное сечение, х 4 ;  4б - п родольное сечение, х 4 (о ноло с. J\J ураин ни , оон. ! З ;  
прослой иавестнннов в ни жней части замуряинсних слоев - D, ' ;  сборы Н .  Л .  Бубличенно, 
j g 5 0 ) .  

ТАБЛИЦА V I I  

Р акитинекие ( D/rk) и сурьинсние ( D21su ) слои 

·Фиг.  1 .  C la dopora cylindrocellu lш·is Dubat. Стр . 50. 
i a - nоперечное сечение, х 4; ! б - n родольное сечение, Х 4 (в 2 нм восточнее с.  1\урьн, 
обн. 1 1 ;  сурьинс�<•Iе CJIOИ - D , ' ;  сборы Н. Л .  Бубличен�<о,  1 950).  

Фиг. 2-3. Fm:osites preplacenta D ubat. Стр. 25 . 
2а - n родольное сечение,  х 4 ;  2б - nоперечное - сечение, х 4; 2 в - nродольное сечение, 
х 1 0 ;  З а - n оnеречное сечение, х 4; Зб - продольное сечение х 4 (район с.  1\урьн, и се
веру от с.  Ракиты, обн. 296 ; ранитинсние слои - D,'; сборы Н. Л .  Бубличенко, 1 9 50). 

Ф иг. 4.  Pachyfavosites vi l�'< Lensis So kolov (см . табл. Х Х ,  фиг. 1 ) .  Стр. 33. 
4 а  - поперечное сечение. х 4 ;  45 - продольное сечение, Х 4  (район с.  Мураинни, обн. 3 З 1 ;  
ранитинекие слон - D , ' ;  сборы Н .  Л .  Бубличенко, 1 950).  

ТАБ Л ИЦА VIII  

Ранитинс1ше слои ( D/rk)  
Ф пг .  1 -2 .  Favosites egregius sp . nov. Стр . 26. 

1 а - поnеречное сечение, х 4;  ! б - продольное сечение, х 4; 1 в - поперечное сечение, х 1 О (гd
лотип, зi<з. No 6) ;  2а - поперечне>е сечение, х 4; 2 б - продольное сечение ,  х 4; 2в - nро
дольное сечение, х 10 (район с .  I<урьн н северу от с.  Ракиты , обн. 296,  сборы Н. Л. Бубли
чен к о ,  1 9 50).  

ТА ЕЛИПА I X  

Ракитинекие слои ( D/rk ) 
·Фиг. 1 -2 .  Squ.ameofavosites ku.rjaensis sp . nov. Стр . 3 1 .  

! а - поnеречное сечение,  х 4 ;  ! б - nродольное сеqение, х 4 ;  ! в - поnеречное сечение 
(голотип ,  э,;з. No 1 6 ) ,  х 10 (район с.  1\урья,  к северу от с.  Ракиты, обн . 2 9 6 ,  сборы Н .  Л . Бу
бюtченно, 1 9 50);  2а - про;J.ольнос сеqение. х 1 0 ;  2б - поnеречное сечение, х 1, ; 2в ·- про
дольное еечение . х � (правы!\ берег р. Лонтевкп ,  в 1 . 5 км нюке с .  1\урья, обн. 1 8-и , сборы 
Н .  Л. Буб.,иченно, 1 9 50).  

ТАЕЛИПА Х 

Ракитинсние слои (D21rk ) 
·Фиг.  1 .  Favosites go ldfussi OrЬigny vю·. uralensis Soko lov.  Стр. 28 . 

! а - поnеречное сечение ,  х 4; ! б - продольное сечение, х 4 (соnка Орлиная, район Ниио
Jiаевского месторо>кденин ,  обн. З, сборы IO. А. Дубатоловой и В. Н. Дубатолова, 1953) .  

Фиг. 2.  Favosites sp . Стр. 29. 
2а - nоnеречное сечение. х 4 ; 2б - продольное сеqение, х 4 (сопка Орлиная, район Ниио
лаевсi<ого месторождения, обн. 500,  сборы Н .  л. Бубличенио, 1 950).  

Фиг. 3-4 . Squameofavosites tenuisquamatus sp . nov. Стр. 32 . 
За - nродольное сечение , х 4 ;  Зб-участон продольного сечения,  в натором видны тонние сел
тальвые чешуи и nоры (голотип, энз. No 1 7) ,  х !О(  район с. Заречного, обн. 7 0 ,  сборы о .  Я .  Фе
i\оровсной, 1 955); 4 - n рщtольное сеqение, х 1 0  (сопна Орлиная. район Нинолаевсного 
месторождени и .  ofiн. З, сборы IO. А. Дубатоловой и В. Н .  Дубатолова, 1 9 5З) .  

ТАБЛИЦА X I  

Ракитинекие ( D/rk )  и стрижкопекие (D22s )  слои 

Фиг.  1 .  Syringopora hilberi Penecke. Стр . 65. 
! а - nоперечное сечение, Х 4 ; ! б - внешний вид nолипннна, вид сбону, нат.  вел . ;  ! в 
nродольное сечение, Х 4 (nравый берег р. Лонтевни, ншне с. 1\урьн, обнажение 1 7 ;  раиитин
сние слои - D , ' ;  сборы Н. л. Бубличенi<о,  1 928).  

Фиг. 2. Thamnopora buЬ lichenkoi sp . nov. (голотип ,  энз . М 28) . Стр . 40 . 
2а - поперечное сечею <е,  х 4 ,  2б - то ж е ,  х 4; 2 в - то же, х 1 0 ;  2г - продольное сеqение, 
х 4 (верх овья нлюча МатвеевснfJГО оноло г. Змеиногорен а, обп. 1 ;  стрижиовсiше слои -
D ,'; сборы Н .  л .  Бубличепно, 1 9 53). 

Ф и г .  3. Р lacocoenites orienta lis (Eichwald) (см . табл. X XI I I ,  фиг. 1 -4) .  Стр . 60 . 
П оперечное сечение, х 4 (соnка ОрJiинан, район Нниолаевсного месторождении, обн. 500; 
ранитинсние слои - D , 1 ;  сборы Н. л .  Бубли•Jенно, 1 9 50).  
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

ТАБЛИЦА X I l  

Rурьинские слои ( D21k ) 

1 .  Favosites go ldfussi Orblgny (см. табл. XVII ,  фиг. 1 ) .  Стр. 26. 
1 а - поперечное сечение, х t. ;  1 б - продольное сечение, х 4 (правый берег р.  Лонтешш ,. 
против с. Курья, обн. 1 0 ,  сборы Н. Л. Бубличенко , 1 950). 
2. Thamnopora kurjaensis sp. nov. (голотип, эка. М 29) . Стр . 40. 
2а - поперечное сечение, х t. ;  2б - продольное сечение х 4 ;  2в - участон nродольного· 
сечения,  х 1 0 ;  2г - участон nоnеречного сечения,  х 10 (nравый бере•· р. ЛонтеВiш , nротив 
с. Курья, обн. 1 ,  сборы Н .  Л. Бубличенно, 1 9 50).  
3. Helio lites nekhoroshevi sp. nov. (голотип, энэ . .М 73).  Стр . 70 . 
За - сечение через сферичесную нолонию, х 4; Зб - то же, х 4 (nравый берег р. Ло�<тевки, 
против ниншей окраины с.  :Курья, обн. 7, сборы Ю. А. Дубатоловой и n. Н. Дубато.пова,. 
1 9 5�).  

ТАБЛИЦА X I I I  

RурьинСiше слои ( D/k) 

Фиг. 1.  A lveo lites fornicatus Schliiter. Стр . 53. 
1 а - поперечное сечение, х 4 ;  1 б - продольное сечение, х 4 ;  1 в - то ше, х 10;  1 г - попе-· 
р ечное сечение, х 1 0 ;  1 д - продольное сечение, х 1 0 ;  1 е - поперечное сечение,  х t. (правый 
берег р. Локтевни, против с.  Курья, обн. 1 ,  сборы Н. л. Бубличенно ,  1 950) .  

ТАБЛИЦА X IV 

RурьинСiше слои ( D/k) 

Фиг. 1 .  Syringo pora crispa Scllliiter, Стр . 66. 
1 а - поnеречное сечение, х 4 ;  1б - продольное сечение, х 4 ;  1в - поперечное сечен ие" 
х 10; 1 г - продольное сечение, х 10 (правый берег р.  Лонтевни ,  против нишней онраины 
с. Курья, обн. 1 ,  �боры Н. Л. Бубличенно ,  1 950).  

Т АlШИЦА XV 

Сокольвые слои ( D21s) 

Ф и г .  1 -2 .  Thamnopora stscherbai sp. nov. Стр . 4 1 .  
1 - продольное сечение, х 4 ;  2а - продольное сечение, х 4 ;  25 - поперечное сечение (голо
тип, эка . . М 29), х 4  (Лениногорсн , гора Сонольнан, обн. 3086,  сборы Г. Н. Щербы , 1 9 5 1 ) .  

Фиг. 3.  Thamnopora ridderensis sp. nov. (голотип, эка . .  М 3 0 ,  с м .  табл . X X I ,  
фиг. За,  36 ) .  Стр.  42 . 

За - поперечное сечение, Х 4; Зб - продольное сечешrе, х 4 (Леюrногорсн, гора Сонольнан. 
обн. 45, сборы В .  И. Б огословсн ого, 1 9 5 2 ) .  

ТАБЛИЦА XVI 

Лосишинекие слои (D/ 1 )  

Фиг. 1 -3. Pachyfazoosites po lymorphus (Goldfuss) . Стр. 34 . 
1 а - продольное сечение,  х 4; 1б - поперечное сечение, х З (район с. Большан Речи а ,  
обн . З584,  сборы Г .  Ф .  Ян овлева, 1 95 1 ); 2 - nоперечное сечение, х 4 (р .  Золотуха ниже
с .  Пашкова, обн. З, сборы Н.  Л. Бубличенно, 1 9 5 1 ) ;  З а - поперечное сечение, х 1 ry ;  Зб 
продольное сечение, Х З (р. Березовка, иравый приток р .  Убы , обн. 1 29 ,  сборы Г. Ф. Янов-· 
лева, 1 9 5 1 ) .  

Фиг. 4.  Favosites regularissimus Уапеt. Стр . 28. 
4а - поперечное сечение, Х З ;  4б - продольное сечение, Х 3 (р. Березовка, иравый притон 
р. Убы , обн. 7 6 8 ,  сборы н . . л . .  Бубличенио, 1 952). 

Фиг. 5. Squameofavosites tenuisquamatus sp . nov. Стр . 32 . 
П оперечное сечение, Х 4 (р. Березовиа, иравый приток р .  У бы, обн. 1 2 9 ,  сборы Г. Ф . Я: ков
лева, 1 9 5 1 ) .  

. ТАБЛИЦА XVII  

Лосишинекие слои ( D2Ч)  

Фиг. 1 .  Favosites rto ldfussi OI·Ьigny (сы. табп. X I I ,  фn:г. 1 ) .  Стр . 26. 
! а - продольное сечение, Х 4 ;  1 б - поперечное сечение, Х 4 (с. hаменна, месторошде
ние Смирновско-Каменсное, обн. 4 1 2 ,  сборы Н. Я. Спассного, 1 955). 

Фиг. 2. Coenites der:livis a ltaicus subsp. поv. (гопотип, экз. М 56) . Стр. 59. 
2а - продольное сечение, х 10;  2б - носое сечение, х 10;  2в - поперечное сечение, х 1 0 ;  
2г - шлиФ , почти полностыо состонщиi\ и з  ра,личных сечений табулнт, х 4 (с. Каменна , 
месторожiLение Смирновско-Наменское, обп. 4 1 2 ,  сборы Н . Я. Спасскurо, 1 9 55) .  

ТАБЛИЦА XVII I  

Лосишинекие слои ( D/1 ) 

Фиг. 1-4. Thamnopora proba Duhato]ov. Стр. 43. 
t a  � продольное сечение, х 4 ;  1 6  - т о  же, х 1 0  (р.  Золотуха ниже с . Пашково, обн. 3 ,  сборы 
н. л. Бубличенко, 1 9 5 1 ) ;  2а - внешний вид, натуральнап велuчина; 2б - поперечное се
чение, х З; 2в - продольное сечение, Х З (гора Силнова, район с. Шемонаи хи , об н. 1 , сборы 
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10. А. Дубатоловой и В .  Н. Дубатолова , 1 95 3 ) ;  За - nоперечное сечение, Х 4 ; Зб - то ж е , .  
х 1 0  ( р .  Бсре1овка, правый притои р .  Убы, обн. 1 2 9 ,  сборы l ' .  Ф .  Ниовлева, 1 9 5 1 ) ;  4а - nо- 
перечное сечение, х t, ; 4б - продольное сечение ,  х t, (р .  З олотуха нюне с. Пашиово, обн. 3 , . 
сборы Н. л. Бубличенt<о, 1 9 5 1 ) .  

ТАБЛИЦА X I X  

Лосишинекие слои (D21J) 
Фиг. ·I -3. Striatopora (?) kamenkaensis sp. nov. Стр. 52. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

l a - продольное сечение ,  х 10; ! б - то же, х 4 ;  1 в - поперечное сечение, х 4 ;  2а - nро-
дольное сечение, х 1 0 ;  2б - то же, х 4; 2R - поперечное сеqение, х 4; 2r - то же (голотип ,. 
як я. М 43},  Х 1 0; Э - продольное и поперечное сечение, х 4 (с. Намениа, месторонщение
Смирнонсио-Намеииа, оби. 4 1 2 , сборы Н .  я .  Сп ассиого ,  1 9 5 5) .  

ТАБЛИЦА Х Х  

Лосишинекие слои ( D/1 )  

1 .  Pachyjavosites vi lvaensis Sokolov (см. табл. V I I ,  фиг. 4 ) .  Стр. 33. 
1а - продольное сечеиие, х 4; 1 б - поперечное сечение, х 4. (район с .  Верх-Убиненаго ,. 
Холо::-оuа сопка, обн. 4 1 5 , сборы Н .  Я:. Спасс�>оrо, 1 95 5 ) .  

2 .  Thamnopora pu lchra Tchernychev. Стр. 44 .  
2 а  - продольное сечение, Х 4 ;  26 - nоперечное сечение, х 4 ;  2 в - продольное сечение, 
� 10 ( р'lйон с. Намениа ,  обн. 4 1 4 ,  сборы Н .  Я. Спассиого, 1 9 5 5 ) .  

3. Thamnopora (?) crassima sp.  nov. (голотип ,  экз.  М 36) . Стр . 45. 
За - продольное сечение, х 4 ;  Зб - поперечное сечение, х 4 ;  Зв - т о  ж е ,  х 1 0  ; (район• 
с .  Большан Речиа, оби. 3 1 2-а, сборы Н. Л. Б убличенио ,  1 9 4 1 ) .  

ТАБЛИЦА X X I  

Лосишинекие слои ( D2Ч) 
Фиг. 1-2. P leurodictyum sp . Стр. 37.  

1 - внешний вид неполного nолипнниа, натуральн11н величина; 2 - внешний вид неполного · 
полипняиа, натуральная вели•шна (район с. Чсрепановсиого, обн. 1 1 ,  сборы Н. л. Бубли
ченно. 1 9 5 3 ) .  

Фиг. 3.  Thamnopora ridderensis sp. nov. (см. табл. XV, фиг. За, 36) .  Стр. 42. 
За - пропольвое сечение, Х 4;  Зб - поперечное сечение, х t, (район с. Верх-Убинсиого , .  
Х олозова сопна, обн. 4 1 5-м, сборы п .  В .  Бабкина, 1 9 52).  

Фиг. 4 .  Thamnopora aff. cervicornis (Blainvillc) .  Стр. 46 .  
Поперечное сечение n участке разветвления , х t, (праnый берег р .  Бере1овки, правого при
тока р. У бы ,  обн. 1 2 9 ,  сборы Г .  Ф. Як овлева, 1 9 5 1 ) .  

Фuг. 5-6. Thecostegites inf undibu liferus (Tchernychev). Стр . 67. 
5а - продольное сечение, х t, ; 5б - поперечное сечение, •Х 4 (район с .  Верх-Убинсиого , .. 
Холо.оова сопка,  обн. 4 1 5 Х ,  сборы Н .  Н .  Спассиого, 1 9 5 5 ) ;  Ба - поперечное сечение, х 3 ;  
6б - то же, х 1 0 ;  6в - продольное сечение , х 1 0  (гора Силнов а, район с .  Шемонаиха, обн . 1 , . 
сnоры Ю. А .  Дубатоловой 11 В. Н. Дубатолоnа, 1 9 5 3 ) .  

ТАБЛИЦА X X I I  

Лосишинекие слои ( D2Ч)  
Ф и г .  1 .  P lacocoenites medius (Lecompt.e) . Стр. 6 1 .  

! а - пролольное сечение, х 4 :  ! б - поперечное сечение, х 4 ( в  6 к м  о т  устьFI р .  О вчинихи , .  
впадающей в р .  Малая Нараулиха, обн. 960,  сборы Е .  л .  Елович, 1 95 5 ) .  

Фиг. 2-4 . А lveo lites levis Tcllernychev. Стр . 54 . 
2а - Проnольное сечение, Х t.; 26 - то же, Х 1 0  (район с. Змеиногорсиа, обн. 4 ,  сборы 
н. л. Бубличенко, 1 953);  3 - продольное сечение, х 1, (р. R аRилшша, обн. 1 8 ,  сборы Н. л. Бу
бличенно, 1 95 1 ) ;  4а - и осое сечение, х 4; 46 - <� JЮдольное сечение, Х 4 (район г. Змеино- · 
горсиа, Мельничные сошш , обн. 3, сборы Н .  л .  Бубличенно ,  1 9 5 2 ) .  

ТАБЛИЦА X X III  

Лосишински.е слои ( D2Ч ) 
Фпг. 1-4. P lacocoen ites orientalis (E icl1wald) . Стр. 60. 

!а - продольное сечение, х 4; ! б - поперечное сечение, Х 4 (Змеиногорси, Мельничные
сопки, обн. 3, сборы н. Л. Бубличенио, 1 9 5 3); 2 - внешни й  вил полипняиа сверху (голо
тиn), натуrальная nсличtп-'а ( 3мсиногорсн , 1\'Iельничные соnни, Ноллеипия Э. И. Эйхвальда , . 
муэе11 Л Г У ,  1 Q 6 1  ); 3 - продольное сечение ,  Х 3 (гора СнЛнова, район с. Шемонаиха, об н. 1 ,  
сборы Ю .  А .  Дубатолоnой и Р .  Н. Дубатолова, 1 9 53);  4а - пролольное сечение, х 4 :  4б 
то же, х 1 0  (р .  Береэовиа , правый притои р .  Убы, обн. 1 29 , сборы Г. Ф. Яковлева, 1 95 1 ) .  

Фиг. 5 .  Tyrganolites beresovkaensis sp . nov. (голотип .  экз . .N'2 6 2 ,  с м .  та·бл. X X IV, 
фиг. 1 ) .  Стр . 62 . 
5а - пролодыюс сечение, Х 4: 51) - '!'О ;;.;е, Х 1 0 :  5в - поперечное сечение, Х 4; 5г - то ж е ,. 
х 4 (р. Береsовиа, праnый притон р. Убы, обн. 1 2 ,  сборы Н. Л .  Вубю1ченко, 1 9fi З ) .  
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Т А Б Л ИЦА X X IV 

Лосишинекие слои (D/1)  
<Фиг. 1 .  Tyrganolites beresovkaensis sp .  nov. (см. табл. XXIJI ,  фиг. 5) .  Стр . 62. 

1 а - nродольное сечение, х 1 О ;  1 б  - то же, х 4;  1в - поnеречное сечение, Х '• ; 1 г - то ж е ,  
х 1 0 ;  1д - nродольное сечение, х 1 0  (р. Березовка, nравый приток р .  Убы, обн. 1 2 ,  сборы 
н. л. БубJIИченко, 1 9 5З).  

ТАБЛИЦА X XV 

Лосишинекие слои ( D2Ч) 
ОФи г .  1-3. Coeni tes f lexibl lis Sokolov. Стр . 58. 

1 а - продольное сечение, х 4 ;  1 б - поперечное сечение, х 4 ;  2 - nродольное сечение, Х 4 
(среднее течение р. Овчинихи, левого nритона р. 1\арагулихи, об н. 1 З 2 9 7 ,  сборы Н .  ff .  Ми
хайлова, 1 9 5 1 ) ;  З - продольное сечение, х 4 [там же, обр. 4 1 68/2 6 ,  лосишинсние (?) слои , 
сборы и .  Н .  Алмазова, 1 95 2 ] .  

·Фпг. 4 .  Tyrgano lites a lta icus Tcherepnina (голотип, ::шз . ;N! 64), c�t. табл. XXYI ,  
фиг. 1-2.  Стр . 64. 

4а - внешний вид сверху , натуральнан величина; 4б - поперечное сечение, х З ;  4в - про
дольное сечение, х З (гора Силнова, район с. Шемонаиха, обн. 1 ,  сборы Ю. А. Д)•батоловой 
и R .  Н. Дубатолова. 1 9 5 З ) .  

ТА Б Л И ЦА XXVI  

Лосишинекие слои (D/1)  

ОФиг. 1 -2 .  Tyrgano lites a ltaicus Tcherepnina (см. табл. X XV, фиг. 4) .  Стр .  64 . 
1 а - продольное сечение, х 1 0 ;  1 б - поnеречное сечение, х 1 0  (гора Силкова, район с. Ше
монаиха, обн. 1 ,  сборы ю. А .  Дубатоловой и В. Н .  Дубатолова, 1 95З);  2а - nродольное 
сечение ,  х 4; 2б - поnеречное сечение, х 4; 2в - nоперечное сечение, х 10 ( 3меиногорск , 
Мельничные сопни , обн. 3, сборы Н .  Л. Бубличенно, 1 9 5З). 

ТАБЛИЦА XXVII 

Лосишинекие слои (D/1)  

Фиг. 1 .  Helio lites vu lgaris Tchernychev. Стр . 70. 
1 а - продольное сечение, Х 4; 1 б  - поперечное сечение, Х t. (гора Силкова, район с.  Ше
монаиха, обн. 1 ,  сборы Ю. А .  Дубатоловой и R .  Н .  Дубатолова,  1 9 5 З ) .  

Фиг. 2-3. Jle/io lites rants V .  KJщlfina. Стр . 7 1 . 
2а - поперечное сечение , х 4 ;  2б - nродольное сечение, Х 4; 2в - участон поперечного 
сечении, в к отором видны длинные септальные шипики, х 1 0 ;  З а - продольное сечение, 
х 4; Зб - поперечное сечение, х 4; Зв - участон продольного сеченИFr с разрушенными 

шипинами, х 10 (район с. Rерх-Убинского, Халазова сопна, обн. 4 1 5  Х, сборы Н. Я:. Спас
сного, 1 95 5 ) .  

Т А Б Л И Ц А  X XVI I I  

Герихонекие ( D/g) и николаевские ( D31n) слои 

Фиг. 1 .  Pachyfavosiles postremus sp. nov. (голотип, эиз . М 24) . Стр. 37. 
1 а - продольное сечение, х 4 ;  1 б - поперечное сечение, Х 4 ;  1 в - продольное сеч�ние. х 1 0  \�!��ховсное месторождение, обн. 1 6 З ,  гериховские слои - D 3 ' ;  сб оры Н .  л . .Gубличенно, 

Фиг. 2. Crassia lveo lites grandis sp. nov. (голотип, эиз . •  М 53) .  Стр . 55. 
2а - продольное сечение, Х 4;  2б - поперечное сечение, х 4 (Гериховское месторождение, 
обн. 28, гериховсние слои - Dз ';  сборы Н. Л. Бубличенно, 1 95 2 ) .  

Фиг. 3 .  A lveolites complanatus Lecompte. Стр . 55. 
З а - поперечное сеченае, х 4 ;  Зб - косое сечение, Х 4 (район Николаевеиого месторонще
нин. обн. 1 9 ,  нииолаенсние слои - D,':  сборы Н .  Л. Rубличенко, 1 950).  

Фиг. 4. Crassia lveo lites domrachevi (Sokolov) . Стр. 56. 
4а - продольное сечение, Х 4 ;  46 - то же, х 1 0  (район Герихонекого месторощдениR, 
обн. 1 5 5 ,  гериховсние слои - D,'; сборы Н .  л .  Бубличенко, 1 9 4 1 ) ;  4в - поперечное сечение 
Х 4 (район Николаевеного месторождении, обн. 1 9 ,  николаевсние слои - D,'; сборы 
Н. Л .  Бубличенно, 1 95 0 ) .  

ТАБЛИЦА X X I X  

Николаевские слои ( D31n) 
Фиг. 1 -2 .  A lveo lites spasskyi sp . nov. Стр. 55.  

t a - поперечное сечение, х 4 :  1б - то ж е ,  х 1 0 ;  1 в . - продольное сечение, х 4 ;  1 г - т о  же. 
х iO (голотип, эка . .l\1\ 50, район Николаевского месторождениR, обн. 1 ,  сборы Н. Я:. Спас
ского, 1 95 5 ) ;  2а - поперечное сечение, х 4 ; 2б - косое сечение, Х 4  (район Н иколаенекого 
месторождении, обн. 4, сборы Ю. А. Дубатоловоfr и R. Н .  Дубатолова, 1 95З).  
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