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В ВЕ ДЕ Н ИЕ 

Настоящая работа является продолжением исследований по изучению биострати
графии и палеонтологии силура и девона Сибири. начатых автором в начале пятиде 
сятых годов и частично опубликованных (Дубатолов, 1 952, 1958, 1962, 1963, 1964, 
1969 и др.). В ней автор попытался обобщить полученные за последние пятна
дцать лет материалы по стратиграфическому распространению табулят в среднем и 
верхнем девоне Сибири и ряда сопредельных областей, по зоогеографии и неко
торым вопросам систематики табулят. 

Необходимо отметить, что изученность кораллов и стратиграфии среднего и верх
него девона Сибири далеко неравномерная. Особенно скудны сведения в палеон
тологической и стратиграфической литературе по Северо-Востоку СССР и Сибирской 
платформе, в то время как Алтае..,Gаянская горная область и Таймыр исследованы 
значительно полнее. Учитывая это обстоятельство, а также то, что в предшествую
ших работах автора приводилось сравнительно много сведений по распространению 
табулят и морфологически близких им гелиолитид и хететид Алтае..,GаянсКоЙ горной 
области, в настоящей работе большее внимание уделяется Северо-Востоку Сибири. 
В этой области не закончено изучение и других важных для стратиграфии среднего 
и верхнего д<:!вона групп беспозвоночных. Например, совершенно не изучены трилоби
ты, мшанки, тентакулиты, а описание ругоз и брахиопод только заканчивается. 

Значительное внимание уделяется вопросам систематики табулят, по которой 
в ближайшие годы автор предполагает опубликовать специальную работу. Здесь же 
пока будут охарактеризованы только те таксоны, представители которых распростра-

. нены в среднем и верхнем девоне Сибири. Наибольшее внимание уделяется объему 
родов, а в характеристике почти всех их приводятся, сведения о микроструктуре 
склеренхимы стенок. 

В работе не дается специальной главы по истории изучения стратиграфии и ко
раллов среднего и верхнего девона Сибири. так как необходимые сведения 'можно 
подчерпнуть в специальных трудах " История геологического исследования Сибири" 

(Обручев, 1 93 1, 1934, 1944, 1 959) и капитальном издании " Геологическая изученность 
СССР". 

Однако для освещения состояния изученности рассматриваемых в настоящем ис
с ледовании вопросов приводятся данные о работах, опубликованных на протяжении 
последнего десятилетия. 

Наряду с характеристикой зоогеографии морей среднего и позднего девона Сиби
ри, оказалось необходимым рассмотреть распространение кораллов и за пределами 
этой части Евразиатского материка, в частности, про анализировать сведения о рас
пространении табулят в Китае (коллекции оттуда автор изучал в 1956-1958 гг.), 
в Монголии, откуда несколько лет поступали материалы на определение, из Средней 
Азии и Урала, а также Европы и Северной Африки. 

Материал, положенный в основу настояшего исследования, весьма обширен. Он 
включает многочисленные полевые наблюдения и коnпекции, собранные автором в раз
личные годы в период 1949- 1965 гг. в Алтае..,GаянскоЙ горной области и на Северо
Востоке СССР. Немногочисленные коллекции из девона Сибирской платформы тре
буют изучения, а по табулятам Таймыра использованы данные М.А. Смирновой. 

Часть коnпекций на юго-западе Кузбасса· собрана совместно с Г .Н. Карцевой 
( 1952, 1954гг.) ,  на Северном Алтае - совместно с Ю.А. Дубатоловой и Н.И. Беспроз
ванных ( 1965 г. ) ,  на Южном Алтае - совместно с д,п.А вровым ( 1965 г.). Значительный 
интерес представляют коnпекции, собранные из различных районов Северо-Востока 
СССР, в частности, из среднего девона Уш-Уракчана ( 1962г. ) и правобережья р.Ко
лымы ( 1964 г. ), а Т;lкже коллекции, собранные совместно с различными исследователя
ми (на Тас-Хаяхтахе в 1959 г. - совместно с Р.Е. Алексеевой и Н.А. Богдановой; 
1960 г. - совместно с Р.Е. Алексеевой). Значительным дополнением к этим мате
риалам оказались переданные Р.Е.АлексеевоЙ( 196 1, 1962 г.) и В.Г.Хромых ( 1965 г. ) для 
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изучения КОШIекции с Сетте-дабана и многочисленные коnпекции, присланные из 
различных геологических управлений (зсгу, СВГУ, ягру, ДВГУ и др.). Кроме того, 
заново были пересмотрены коnпекции, хранящиеся в UНИГРМузее им. Ф.Н. Черны
шова, ЛГУ, ВНИГРИ и др. Вся изученная коnпекция содержала более 3000 шлифов. 

В работе использованы определения коnпекций, собранных в разные годы. Фора
минифер определяла Н.М. Заславская (НГУ), ругоз - Н.И. Беспрозванных (ИГГ СО 
АН l;lX';P), брахиопод - Р.Е. Алексеева (ИГГ СО АН СССР), стебли криноидей -
Ю.А. дубатолова (ИГиГ СО АН СССР) , растительные остатки-А.Р. Ананьев (ТГУ). 

Многие вопросы систематики, биостратиграфии и зоогеографии в процессе иссле
дования автор обсуждал с Б.С. Соколовым, А.М. Обутом и товарищами по работе. 
Всем им, а также геологам и палеонтологам, передавшим свои коллекции для изу
чения, автор выражает искреннюю благодарность. 

Изученная коnпекция хранитс'я в Геологическом музее Института геологии и гео
физики Сибирского отделения Академии наук СССР под N9 400. В ссылках на хранение 
коnпекций приняты следующие сокрашеНIIЯ: 

. ЛГУ ..;. Геологический музей кафедры исторической геологии Ленинградского госу
napcTBeHHOГO университета. 

ВНИГРИ - Геологический музей Всесоюзного нефтяного научно- исследовательского 
геологического института (Ленинград). 

UНИГРМузей - Uентральный научно-исследовательский геолого- разведочный му
зей им. Ф.Н. Чернышова (Ленинград). 

СНИИГГиМС - Геологический музей Сибирского научно-исследоват,ельского инсти
тута геологии, геофизики и минерального сырья. 



1. БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР С РЕДНЕ

И ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ ТАБУЛЯТ СИБИРИ 

С р е д н и й  д е в о н  

До недавнего времени средний девон в нашей стране подразделялся на два яру
са: эйфельский и живетскиЙ. Однако в последние годы БыJ!o установлено, что 11 эйфель
скийV ярус в традиционном объеме не соответствует эйфелю западноевропейских 
разрезов. Он включает, кроме типичного эйфеля, также отложения, одновозрастные 
злиховскому ярусу Баррандиена (= верхнему эмсу Рейнской области). 

Изучение кораллов показывает, что фауна злиховского яруса Баррандиена и 
соответствуюших им отложений других областей отличается от раннедевонской фауны 
появлением большого количества новых видов и родов и по составу связана с более· 
молодой среднедевонской фауной. Поэтому в настояшей работе на основании появле
ния новых элементов злиховский ярус относится К среднему девону, а последНИЙ, 
таким образом, расчленяется на три яруса: злиховский, эйфельский и живетскиЙ. 

Отложения среднедевонского возраста широко распространены в Сибири •. Они из
вестны в Алтае-Саяиской горной области, на Таймыре, на северо-западе Сибирской 
платформы. В последние годы значительны�e работы проведены по изучению средне
девонских отложений на Северо-Востоке СССР. Они обнаружены во многих районах: 
на хр. Уш-Уракчан, в горной системе Черского .;.. хр. Тас-Хаяхтахе, Омулевских 

горах, Селенняхском кряже, в среднем течении р. Колымы около р.СтолбовоЙ, ниже 
устья р.Шаманихи и на Верхнем Половинном камне. В Верхоянском нагорье они 
развиты меньше - лишь в хр. Сетте-Дабан. Кроме того, среднедевонские отложения 
известны в Пенжинских горах, на Корякском нагорье, Чукотском полуострове, хр. 
Хараулах. Состав их очень разнообразен. 

В пределах Северо-Востока СССР среднедевонские отложения имеют различный 
состав. Исследователями-стратиграфами они разделяютСя на ряд структурно-фациаль
ных зон. Среди них выделяется структурно-фациальная область горных цепей Черс
кого. Наиболее полно среднедевонские О'1'ложения представлены в Омулевских горах 
и на хр. Тас-Хаяхтах. Стратиграфия девона Омулевских гор на протяжении многих 
лет изучалась А.А. Никодаевы� (1 958, 1 959 и др. ) ,  Н.А. Богданозым ( 1 963 ) , Р.Е. A,IeK
се евой и А.И. Сидяченко ( 1 968) ,  В.М. Мерзляковым (1966) и др. Мерзляков для 
палеозоя на территории горных цепей Черского вьщеляет два типа разрезов: тас
канский и рассошинскиЙ. 

К тасканскому типу относятся разрезы хр. Тас-Хаяхтах, Омулевские горы и хр. 
Селеннях. В составе всего девона здесь развиты преимушественно карбонатные от
ложения, среди которых присутствуЮ'l' терригенно-карбонатные образования. В рас
сошинском типе разрезов представлены карбонатные и эвanоритовые отложения. 

К Приколымской структурно-фациальной области относятся территории· Прико
лымского поднятия. Среднедевонские отложения с табулятами распространены по пра
вому берегу в среднем течении р.Колымы, в бассейне ее левых притоков рек Ясач
ной, Поповки. Относительно крупной является Омолонская структурно-Фациальная зо
на, хорошо изученная благодаря исследованиям к.а. Симакова (1966, 1967 и др. ) .  
В последней области весь комплекс девонских отложений пред ставлен в основном 
вулканогенными образованиями, что отличает их от одновозрастных отложений об
ластей Черского и Приколымья. Табуляты в этой области относительно редки и встре
чаются главным образом в хр. Уш-Уракчан. 
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На Сибирской платформе морские среднедевонские отложения, содержащие табулят, 
очень малочисленны. К ним относятся отложения юктинского горизонта. распростра
ненного в северо-западных районах платформы. Послойное изучение разрезов сред
него девона производилось автором на Тас ... Хаяхтахе, в среднем течении р. Колы
мы и на хр. Ущ-Уракчан. Поэтому этим районам дается более подробная характерис
тика среднего девона. 

3 л и х о в с к и й  я р у с  

В стратотипическом разрезе злиховского яруса в Баррандиене (Чехословакия) со
держится большое количество табулят, но они еще плохо изучены. В коллекции, соб
ранной автором во время научной экскурсии по Баррандиену , были обнаружены следую
щие виды: Yhamnopora yanetae Dubat. , Cladopora micro ceIlularis Dubat. , Gracilopora sp. 
Все литературные данные свидетельствуют о том, что злиховский ярус соответству
ет верхнему эмсу Арденн. Табулят из разреза среднего и верхнего девона Арденн 
хорощо изучил М.Леконт ( Le compte , 1939) . В среднем девоне от выделял два яру
са - кувинский и живетскиЙ. В составе кувинского яруса он обособлял спои Со1а, 
С01Ь, Соlс, (слои бюр) и Со2а, Со2Ь, Со2с и Со2, в которых содержится CaI.ceola 
sandalina и много табулят (кальцеоловые слои) . Таким образом, табулят слоев бюр, 
описанных Леконтом" следует считать характерными для злиховского яруса. В сло-
ях бюр Арденн содержится небольщой, но четкий комплекс табулят, представленный 
видами Pleurodi ctium cf. selcatum 'Giebel , Favosi tes gilsoni (Sаlее sепsu Le c.), F. spi
nosa (Le c.), Alveoli tes s treleni Le c. Следовательно, злиховский ярус Арденн содер
жит вполне 'четкий комплекс табулят. По облику их строения, по присутствию видов 
Thamnopora yanetae Dubat. ,  Cladopora microceIlularis DuЬаt.И других близких видов 
злиховский ярус Баррандиена хорощо сопоставляется с салаиркинским горизонтом 
Северо-Восточного Салаира. В свою очередь салаиркинский горизонт по целому ряду 
палеонтологических данных коррелируется с зоной Favo sites regularissimus Восточ-
ного Урала, Таймыра, ряда районов Тянь-Шаня. 

В Северо-Восточном Присалаирье в салаирскинском горизонте появляются пред
ставители родов ArmaIi tes и Roem eroI i tes, а исчезают представители родов Р ата -
striatopora, L ecomptia и подрода Ductiofavosites. На границе малобачатского и са-
лаиркинского , горизонтов исчезают больщие группы видов: PachYlavosi tes rariporosus 
Dubat. , S triatopora peetzi Dubat. и др. Большие изменения в составе табулят наблю
даются на этой граниuе на восточном склоне северного и среднего Урала. Они вы
ражаются в исчезновении представителей подсемейства Riрhаеоlitiпае и большо
го количества сквамеофавозитов, появлении многочисленных калиапор и очень важ
ной группы видов Favo'si tes regulari'ssimus. 

Как показывают исследования специалистов по брахиоподам, трилобитам, кринои
деям, к этому геОХРОНОЛОГИ'lескому уровню ПР�Iурочено и большое изменение в ви
довом и родовом составе. В то же время появившиеся на этом уровне роды и виды 
пользуются широким распространением в среднем девоне. Из табулят к ним сле
дует отнести калиапор, многих пахифазитов и фавози�ов, тамнопор, кладопор, крас
сиальвеолитов и ценитид. 

Таким образом, есть все основания ОТНQСИТЬ злиховский, ярус К среднему девону. 

Алтае-Саянская горная область 

В этой области к злиховскому ярусу относится салаиркинский горизонт Салаира, 
характеризующийся богатым комплексом табупят (Дубатопов, 1959, 1963) . По срав
нению с комплексом родов и видов раннего девона, он характеризуется появпением 
большого копичества форм. В Горном Аптае сапаиркинскому горизонту, может быть, 
соответствует киреевский горизонт, в котором содержится ряд общих с ним видов. 
К таковым можно отнести: Thamnopora aff. yanetae Dubat. ,  Yh. siavis Du bat. , Cladopora 
cylindroceIlularis Du bat. 

На Рудном Аптае зпиховскому ярусу, возможно, соответствуют ракитинские и 
сурьинские спои Курьинско-Акимовского района и крюковские спои крюковской свиты 
Лениногорско-Зыряновского района. 
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Таймыр и Северо-Восток СССР 

В этих районах среднедевонские отложения изучены меньше, однако есть основания 
полагать, что на Таймыре'к злиховскому ярусу относится зона Favo sites regul aris -
simus, табуnят'КОТОРЫХ описала М.А. Смирнова ( 1965 ) .  На Северр-Востоке СССР 
злиховские табуляты еше не исследованы. В настояшее время можно лишь пред
полагать, что злихову соответствует нижняя часть хобочалинской свиты Тас-Хаях
таха, �ечернинская свита или низы пелосской Омулевских гор и одновьзрастные от-
ложения других районов. На CeT-Ге-Дабане, видимо, к злихову относятся отложения t 
слагающие нижнюю часть осадочно-вуnканогенной толщи, сложенной песчаниками, 
туфоконгломератами. базальтовыми порфиритами общей мощностью 70 -100 м. На хр. 
Уш-Уракчан одновозрастные отложения представлены туфогенными, эФФузивно-туфо
выми и кремнистыми отложениями. Есть они на Тас-Хаяхтахе и в среднем течении 
р. Колымы ( Верхний Половинный Камень ) , но объем границы их пока не установлены. 
В других районах отложения, соответствующие злихову. пока не изучены. 

Э й ф е л ь с к и й  я р у с 

Эйфельский ярус принимается в объеме слоев с Calceola sandalina или Со2 шкалы 
Арденн . 

В Советском Союзе в отложениях этого яруса табуляты многочисленны и разно
образны. Вместе с ними встречаются обычно морфологически близкие к ним гелио
литиды и хететиды. Они распространены в Алтае-Саянской горной области (приса
лаирская часть Кузбасса, Салаир, Горный, Рудный и Южный Алтай, межгорные Ми
нусинские и Тувинская впадины ) ,  на Северо-Востоке СССР (Тас-Хаяхтах, Селеинях, 
Сетте-Дабан, среднее течение р. Колымы, Омулевские горы, бассейн р. Омулевки 
и Ясачной, северо-восточная часть Омолонского массива, устье р. Лены, Чукотский 
полуостров ) ,  на Таймыре, на Дальнем Востоке. 

Алтае-Саянская горная область 

Табуляты, гелиолитиды Jti хететиды пользуются' очень широким распространением 
в этой области. Характеристика их давалась автором ранее (Дубатолов. 1962, 1 963, 
1969 и др. ) .  Н а юго-западной окраине Минусинской и Тувинской котловин они из
вестны в таштыпской свите, где распространены Favasi tes alpina НОrn., F . sublatus 
Dubat. ,  Pachyfavasi tes polyтorphus (Gol df. ) var. 

'
m inor Dubat. , Thaтnopora beliakovi Ои 

bat. ,  Th. a1 ta (Tchern.) , Alveoli tella karтakensiforтis DumH. ; Ade topora corniforтis 
( Dubat. ) и др. (полный. список см. табл. 1 ) .  Почти все виды ( кроме последнего ) 
встреча�ся также в шандинском и мамонтовском гqризонтах юго-западной части 

Кузнецкого бассейна. � 

F't:lзнообразны и относительно хорошо изучены табуляты эйфеnьского яруса юго
западной' окраины Кузнецкого бассейна. Они многочисленны в шандинском и мамон
товском горизонтах. Здесь всfречаются представители родов Favosites, P achyfavo -
si tes, Gephuropora, Squaтeofavasi tes, Eттon'sia, Ro eтeria, Rbeтeroli tes, Arтali tes, Thaт
пороса, Foтi tch evia, Striatopora, Сl adopora, Alveoli tes, Crassialveoli tes, Caliapora, Coeni-
tes, Placocoeni tes, Egosiella, Tyrganoli tes, Na talophylluт, Syringopora, а также 
H elioli tes, Pachycanalicula, Chaetetes, L i tophylluт. Видовые комплексы в шан-
динском и мамонтовском горизонтах раЗЛИЧНрlе (табл . 1). Н аиболее распространенны
ми в них являются следующие виды: Thaтnopora urensi's Dubat . ,  Cladopora elegans 
Dubat.,  Alveoli tes exiтi us ТсЪеrn . ,  Tyrganoli tes tchernychevi Dubat. , Chaetetes ninae Tchern. 

В северной части Горного Алтая ( Ануйско-Чуйская впадина) эйфельские табуляты' 
по родовому и видовому составам близки кузбасским. 

В кувашском горизонте выделяются два комплекса. Один из них, приуроченный к 
алевролитам, аргиллитам с прослоями известняков и характеризующийся присутствием 
F avasi tes regulari$siтus У anet, F avosi tes karpinskyi У anet, .Pachyfavasi tes vilvaensis 
Sok., Squaтeofavosi tes kurjaensis Dubat.,  Cleistopora Вр. , Co enites declivis al taicus Ои
bat . ,  Alveolites аff. wаgrал еnsis Yanet, может· быть, является злиховским, а верхний, 
установленный в· известняках и содержащий F avosites goldfussi ОгЬ. ,  Р. karрiлskуi 
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Yanet, Pachyfavosi tes vilvаепsis So k. ,  Cladopora тата Dubat., Сое'лi tеs declivis aI taicus 
Dubat., Tyrganoli tes tсhеrл'усhеvi Dubat . ,  L i tophyIIum sp. - эйфельским (полный список 
комплекса см. табл. 1 ) . 

Многочисленны 'табуляты в эйфельском ярусе юго-западной части Горного Алтая 
в пределах Южно-Алтайской структурно-фациальной зоны. Здесь в верхней части кул
табарско"Й свиты, соответс.твующеЙ эйфельскому ярусу, на междуречье Сарым-Сакты
Акджар и в пугачевской свите наЙдены Favosi tes alpina Ноrn, F. aff. p/acenta Нот., 
F .  gregaIis Porf., Squmeofavosi tes s p. ,  Тhаmлороrа reticulata ( Bl ainv. ) и другие виды, 
близкие к эЙфельским. 

Многочисленны табуляты в эйфельском ярусе Рудного Алтая. Они встречаются 
в Змеиногорско-Тарханской ( лосишинские слои ) и Колывано-Р�ерской полосах 
[СQкольные слои Лениногорско-3ыряновского района и верхняя часть курьинских сло
ев Курьинско- Акимовекого района (Дубатолов, 1962) 1. Представлены они родами 
Favosi tes, SquameDfavosi tes, Pachyfavosi tes, Pl eurodictyum/. Тhаmлороrа, S triatopora, 
Соелi tеs, Рlасосоелi tеs, Туrgалоli tеs, Thecos tegi tes, а' гелиолитиды - Reliolites . 
Чаше всего в эти.х слоях. встречаются: Favosites goldfussi О гЬ.,  Тhаmлороrа al ta (ТсhеrrЧ, 
Th. ртоЬа Dubat., Trachypora kаmелkаелsis (Dubat.) , Alve61iteIIa l evis ТсЬегп . ,  Рlасосое
лi tеs оri ел tаlis (Eichw.) ,  Туrgалоli tеs Ьеrеsоvskаепsis Dubat. , Helioli tes vulgaris ТсЬеrn . . 

( полный комплекс см. табл. 1 ) .  
Особенностями комплекса табулят лосишинских слоев является большое коли

чество в нем представителей семейств Favositidae и Thamnoporidae , а также при
сутствие родов Pleurodictyum, Туrgалоli tеs и Thecostegi tes . Для эйфельских табулят 
Колывано-Риддерской зоны наиболее характерным является присутствие Тhаmлороrа 
stscherbai Dubat. и Th. riddеrепsis Dubat. В целом табуляты Алтая являются род
ственными с табулятами других районов Алтае-Саянской горной области, особенно 
с кузбасскими. Очевидно, фауна табулят и гелио.ТЛТИД развивалась в тесно свя
занных друг с другом бассейнах, между которыми происходит интенсивный обмен 
фауной и были сходные условия сушествования. 

Дальний Восток 

На Дальнем Востоке эйфельские табуляты известны в верховьях Амура в има
чинской свите, возраст .котороЙ соответствует большей части эйфеля. В имачинской 
свите встречаются представителн родов F avosites, Squameofavosi tes. Сrелuliроrа, Tham
лороrа, Туrgалоli tеs, SуriлgОроrа. Виды преоблада:от местные. Наиболее распро
страненными являются Favosi tes hаlалеnsiа 1.Dubat., F. micropora 1.Dubat., 'Squam eofa 
vosi tes mixtus 1. Dubat., Сrелuliроrа aculeatissimus Dubat. (полный комплекс см. табл.2-). 
В последние годы установлен богатый компщжс эйфельских табулят в бассейне рек 
Кур и Урми, гр.е встречены Favosi tes intermedius Stewart, . Тhаmлороrа pIllchracrchern.); 
Th. parva Yanet, Cl.aclopora еlеgалs OuЬЭ-t., Соелitвs bulvcmkerae Dubat. и др. Рассмотрение 
показывает, что в его cocraBe присутствует ряд видов, встречающихся также в од
новозрастных отложениях Алтае-Саянской горной области. В верхней части имачин
ской свиты также присутствуют эйфельские виды, распространенные на Алтае. К та-
ковым относятся Туrgалоlitвs aItaicus Dubat., 5уriлgороrа caespitasa 'Goldf. В то же 
время необходимо отметить; что злиховские табуляты Дальнего Востоке характери
зуются преобладанием эндемичных форм, среди которых в первую очередь необхо
димо отметить Favasites iлаequаlis 1.Dubat., F.micropora 1.Oubat., Squameofavasites crassi 
muralis J..Dubat., кренулипор и др. 

Северо-Восток СССР и Таймыр 

Северо-Восток СССР. Эйфельские отложения с табулятами пользуются широким 
распространением в горной системе Черского ( Николаев, 1958, 1959 и др. ; Богданов, 
1963 и др. ) ,  в Приколымье и на Северо-Востоке Омолонского массива, главным об
разом иа хр. Уш-Уракчан. Кроме того, они установлены в ряде районов Корякско
го нагорья (Милович, 1963; Егиазаров, 1 900) и в бассейне р. Пенжина. 

В горной системе Чер'ского эйфельские отложения с табулятами наиболее мно
гочисленны в Омулевских горах, на Тас-Хаяхтахе и Селенняхском кряже. В Ому-

8 



Распространение табупят.гепиопитид и хететид в среднем девоне Аптае�аянской горной обпасти т а б п иuа 1 

А пт а е - С а я н с к ая г о р н а я  о б п а с т ь  

К у з б а с с  Мину- А пт а й  
синская 

Север- котпо-
Юго-Западный ный вина Горный Рудный Южный 

Зпи- Жи- Эй- Жи Зпи Жи 
В и д хов Эйфепь Живет вет ' Живет феш вет хов Эйфепь Живет Эйфепь вет Эйфепь 

• I Е-< Е-< Е-< Е-< Е-< о;:: Е-< ft =: =: =: =: Е-< =: Е-< Оа. Е-< =:' о о о Е-< Е-< О =: о 'g Е-< ('J О =: =: Е-< Е-< II: Е-< ('J II: ('J :s: ('J о II: О =: II: ('J О II: tI) Е- О ('J :s: :s: о :s: о =: ('J :s: 
� о. о а. :s: ('J ('J <i3 О О ('J О 1з о ('J а. Е а. :s: ('J :s: Е-< Е-< Е-< ('J ('J а. :s: ('J � о :s: а. 

t.. :s: о Е а. :s: а. =: :s: =: :s: :s: о а. :s: ф ('J а. Е :s: а. t.. Е а. Е о о а. а. t.. Е а. � :s: о j:I) о ':.: Е ('J j:I) ('J Е о о а. t.. � () ':.: t.. ':.: >:s: () :s: t.. >:s: t.. о >:s: 
g :s: � :s: :s: ()ON t.. >:s: :s: g ':.: ':.: ':.: о. t,; а. >:s: :>- � ::а t,; >:s: >:: () g � о о ':.: >:: :s: >:s: :s: о :s: >:: <i3 () :s: () () :s: t.. <i3 t.. :s: >:s: () >:: :s: :.:: с: >:s: :.:: � ;,< Е-< :.:: :<: >:: j:I) =: а >:: :.:: :.:: :s: =: ::а () 
g о :s: � () � () :.:: :s: () :.:: !J:: <\J II: О t,; :s: 2 () :.:: ф >:s: S >:s: о II: () II:°N =: =: Е-< ;,< t.. О =: о :s: :s: j:I) () Е-< � II: Е-<";:: .Q :s: :.:: t,; j:I) ф а. II: :s: .д а а. а � II: () :s: :s: о <i3 Ф II: 10 =: >:: Е-< >:: ф ф :s: о() <\J � ;,< <i3 §f а. � � � () � ф <i3 :s: .Q � Е: о :s: a':s: <i3 � � � а. >. >:s: а а. j:I) j:I) >:: а. :.:: () а. � <i3 <i3 <t1 Ф <i3 а. cu ф cu ф :s: >. :s: <i3 >. ('J ... о о Е-< Ф О 
U а .- « � U � U Щ Е- Щ � � а !1. � :S:� U J:::; U !д � t:: .? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 1  12  13  14 15 16 1 7  1 8  19  20 21  22 23 

Favasites e.oldfussi ОгЬ. ' о о о о о -
F. aculeatus Tchern. о 
F. eife1iensis Nieh. о 
F. robustus Lee. о 
F. grega1is Forf. о 
F. mai11ieuxi ( S a!ee) sensu Lec. о о 
Р. 'soinosus 1 ее. о 
F; suIJlatus Dubat. о о 

'F. in termedius S tewart о 
F. placentus Нот. о о 
.E.:...:stellari s 01 ehern. v 
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о 1 

F. regularissiтus Yanet. 
F. alpina Harn. 
F. schengi Lin. 
F. fedotovi Tchern. 
F. preplacen tus Uubat. 
F. egregius Dubat. 
F. karpinskyi Yanet. 
Pachyfavo sites po(yтorphus 

(Gol df.) 
Р. тul tiperforatus Dubat 
Р. exilis  Sok. 
Р. vilvaensis Sok. 
Р.  тacro trematus  Dubat. 
Р. Rurjevsken sis Dubat. 
Pachyfavosites уu; Dubat. 
Gephuropora. eth eridgei Dubat. 
Squaтeofavosites obliquespi-

nus (ТсЬеrn.) 
Sq. тironovae Dubat. 
Sq. del ev tus Uubat. 
Sq. hyperboreus (Tchern . )  

. Sq. kurjaensis Uubat. 
Sq. tenuisquamatus Dubat. 
Sq. divissiтus Dubat. 
Eттonsia karтakensis Dubat. 
et Yanet 
Ет. glo bo sa Dubat. 
Roeтeria in fundibuliferus 
('Goldf. )  
R .  тaxiтa Tchern. 
Roeт erolites batschatensis 
Dubat. 
A rтali tes suffruticosus Dubat. 
А. novelus Tchud. 
Р 1 eurodi ctyum pesterevaensis 
Dubat . 

. 

2 3 

о 

о 
о 

о 

о 
о 
о 

о 
о 

о 
о 

о о 
о 
о 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 
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Т а б л и  ца 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23. 

Riphaeolites grасiалоvае о 
Dubat. 
Тhатлороrа уал еtае О ubat. � д 
Th. siavis DubJt. о 
Th. polytremata Dubat. о 
Th. kоlоdаел si s Dubat. о 
Th. grалsis Dubat. о 
Th. aIta (Tchern . )  о о о о о о о () 

Th. beliakovi Dubat. о о () () о 
Th. kuzлеtskiелsisiТсhегп.l о о 

Ih. " parva У anet. о о () 
ТЬ. urелsis Dubat. д о 
Th. crassiramosa Dubat. о 
Th. pulchra с1 chern.) о о 

Th. polyforata (Scll!oth. )  о о 
,ТЬ. certa (Tchern.) о о"" 
Th. алgustа Lec. о о-
Th. лiсhоlsолi (Frech . )  о 
ТЬ. rаduguiлiUuЬаt. о 
ТЬ. pro ba Dubat. - о о 
Th. proba асrаsрiла' Dubat. о о о 
ТЬ. major Uubat. " о 
Тhатлороrа reedi IJubat. " о о 
Ih. сеrviсоrлis (J:5l ашv. ) о о о 
ТЬ. reticulata ( Вlаш'l. ) о о о о 

Th. таriла Tchud. о 
ТЬ. ambiqua "1 chud. о 
Th. porasa Tchud. о 
Th. barrosi (Lec. ) о 
Th. irregularis Lec. о о 
"ТЬ. compactalChUd. о о 
Th. stsch erbae Uubat. о 
ТЬ. riddеrел si"s UilQаt. о 
Th. kurjаелsis Dubat. о 



-

tv т а б л и ц а 1 (продолжение )  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  12 13  14 15 16 17 18 1 9  20 21 22 23 

Th. (?} crassima Dubat. о 
Th. bublichenkoi Dubat. n 
Th. l ecomp tei Dubat. о 
Gracilopoda acuta Tchud . .  о 
G. Y<Jvorskyi ( Dubat.) о 
G. папа 1Uubat.) о 
Fomi tchevia salairica Uubat. о .. 

Strz atopora ·schan dz en sz·s о Dubat. 
S t. jejuna Dubat. о 
S t. magnifica1 chud. о 
St. (?) kam enkaensi s Dubat. n 
Cladopora cylin droc ellularis 
Dubat. о 
Cl. microcellularis Dubat. о о 
Cl. еlедаns Dubat. n 
Cl. сата Dubat. о о 
Cl. suni Tchi о 
Cl. infirma У anet о 
Hillaepora al taica Uubat. о 
D endrODora dubrovensis Uubat. о 
Alveolites mailli euxi Salee 
sensu Lec. о 
А. insigni s  Tchern. о 
А. levis Tchern. о о о 
А .  acro·squamatus Uubat. о о 
А. fornicatus Бсhl'utег о о 
А. dis tinctus У anet о 
А. strigosus Dubat. о 
А. multispinosus UuQat. о 
Alveoli tes tischnoffi о 
Dubat. 

--



т а б  л и  ц а  1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 1  12 13 14 15 16 17 18  19  20 2 1 22 23 

А. eximius ТсЬеrn. о 
A lveoli teIta karmakensis о 
(ТсЬеrn.)  
AI. polenowi (l-1eetz) о о о 
AI. fecun da (Salee) sensu L ес. о о 

A I. arbuscula (Rad. ) о 

AI. glgan tea Dubat. о 

AI. crassispino sa Dubat. о 

AI. seIta Tchud. о 

AI.  crassa Tchud. о 

Crassialveoli tes crassus ( Lec.) о о о о 

Cr. symbioticus Uubat. о 

СГ. muI tiperforatus (Salee ) о 
sensu Lec. 
сс. mirus Dubat. о 

Cr. cavernosus (Lec.) .Q. 
Сс; incrassatus Dubat. о 

Сг. macro trematus Ии at. о . 
Саliарога elegans У anet о 

С. tenuisquamata Uubat. о 

С. uralica У anet о 
С. primi tiva У anet о о 

С. endygashensis ,!,chern. о 
Co eni tes bachatensis Oubat. о 
С bulvankerae Uubat. о 
С. ten eIta 'Giirich о о 
С. flехiЬШs Sok. u 

С. longiram eus Dubat. о о 
С. declivis aI taicus ОиЬас. о о 
С. fascicularis Had. о о 
С. simpl ex Tchud. о о 
С. verus Tchud. о 
С. muI tus Tchud. о 
С. confluens Tchud. о -

\N 
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� т а б л и  ц а 1 (продолжение )  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

с. grandis Tchud. о 
P1acoco enites medi.l1s lLec.) о о 
Р1. monosticnl1s (Frech) о 
Р1. escharoides (Stеш.) о 
Р 1. ехрl anatl1s O'rech) о 
Р1. orien talis (Eichw.) . о 
Р 1. scaberriml1s lJubat. о 
Р1. eviden s Tchud. о 
Egosiella safonovi ensis Dubat. о 
Ego si elIa DI11сЪга Uubat. о 
Е. inventa Tchud. о 
Scoliopora dl1broven sis Dubat. о 
Sc. formosa Tchud. о 
SC. ml1ricata Tchud . .  . о 
Sc.(?) graci1e Dubat. о 
N a ta1ophylII1m pl1silll1m Uubat. о 
N. giveticl1m Rad. о 

N. rarl1s Tchud. о i , 

lyrgano1i tes tch erпychevi Dubat. о о о 
т. el1geni Tchern. о о 
т. exp1anatl1m Had. о о 
Т. beresovskaen sis Dubat. о 
Т. altaicus Jchern. о 
Syringopora ei fe1ien sis Schliiter о о о 
S. crispa SChiiiter о о 
S. yavorskyi Tchern. о 
S. Ы1 beri l-'en. о 
SyringoporelIa moravica (F.Roem.) о 
Ih ecostegites parvus (Tchern.) о 
ть. p arasi tica (Rad.) о 
ТЬ. infundibulifetlis (TchudJ о о 

ть. compactus Uubat. о 
ТЬ. fzrml1s.. �k. ш J:JиEat. о 



Таб л и ц а 1 (продоm;(ение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 15 1 6  17 1 8  1 9  20 2 1  22  2 3  

N eoroeт eria soshkinae Tchud. о о , 

N. westsibirica Rad. о 
N. 6i bbo sa Tch.ud. о 
Aulopora sibirica Tchern. о 
А. raduguini Tcheгn. о 
А. serp ens \Jo! dt: о 
А. fida Tchud. о 
Mastopora sublata Uubat. о о 
М. crebra Tchuc!. о 
A detopora raduguini Uubat. о 
Grabaulites corniforтi s  (Dubat.) о 
G. virgulata (Miron.) о 
H eliolites curvitabulatus Dubat . . о 
Н. vulRaris Tchem. о о о о о, 
Н. porosusG:>ldf. о 
Н. toтensis Т chern. о 
Н. nekhoro shavi Dubat . . 

о 

Н. ;eiunus Dubat. о 
Pachvcanalic.ula rara (V.Khalf:) о 
Р. karcevae Dubat. о 
Р. schandi ensis Dubat. о 

Р. ораса Dubat. о 
Stel1iporella ataiforrnis Uubat. о, 
Chaetetes magnus Lec. о 
Ch. ninae ТсЬегп. о о 
с.,. salairicu s Dubat. о о " 

Ch. tenuis Frech о 
Ch. rotundus Lec. о 
Ch. crassimuralis Dubat. о 
Litophillum magnificus Uubat. о 
Desmidopora pessiтa (Oubat:) о 

V'I 



Т а б л и ц а  2 
Распространение табулят в среднем девоне дальнего Востока 

Злиховский Живетский 
и эйфельский ярус 

В и д  ярусы 

Имачин'-'кая Ольдойская 
свита свита 

F avasrtes inaequali s J .  Oubat. о 

F. halanensis J� Dubat. о 

F. тicroporus J. Dubat . .  о 

F. iлtегт е diu/': Bt(>�vart о 

Р aciJY favosi tes sp. о о 

Crenulipora асulег[i.ssiтus DlIbat. о 

Squaт eofavosi te's crassiтuraHs J .  Dubat . о 

, Sq. тi xtus J .  DlIbal . о 

ТhаЩпо.рога pulchra (Tcheгn.) о 

ТЬ. БР· . о 

Stri.'3topora Вр. о 

C;AJopora elegans Dubat. о 

ТгасЬурогеНа originala (J . [1ubat . )  о 

Вас/юрс/'а тodsalevskajae Боk. , о 

A lveoli tes ВР. о 

Coenites bulvankerae Dubat. о 

Placocoenites Вр. о 

Tyrganolit.es altaicus Dubat. о 

Syringopora caespi tosa 'Goldf. о 

левских горах в составе эйфельского яруса А.А. Николаев (1958, 1959) выделяет 
урультунскую свиту. Нижняя часть ее пред ставлена темно-серыми и серыми извест
ково-глинистыми алевролитами, аргиллитами и мергелями, а верхняя часть - гли
нистыми известняками. В них содержатся строматоriороидеи, кораллы и брахиоподы. 
Обшая мощность их составляет около 200 м. Н.А. Богданов и М.Н. Чугаева ( 1960) 

из состава урультунской свиты выделили нижнюю часть мощностью около 100 м 
в самостоятельную пелосскую свиту. 

В урультунской свите ( первоначального объема) встречаются предс тавители ро
дов Favosites. Pachyfavosites, Squaтeofavosites, Gracilopora, Alveolitella, Syringopora. 

Видовой комплекс приведен в табл. 3. 
На Тас-Хаяхтахе к эйфельскому ярусу ОТНОЩIТСЯ отложения, описанные Н.А. Бог

дановым ( 1 963 ) под названием хобочалинской свиты. Эти отложения, пользуюшиеся 
довольно широким распространением, предлагается рассматривать в качестве хобо
чалинского горизонта. В составе этого горизонта преобладают алевролиты и гли
нистые сланцы, а в верхней части - известняки. 

На юго-западе Тас-Хаяхтаха преобладают терригенные отложения, которые по 
направлению к юго-востоку постепенно обогащаются карбонатными. Стратотипический 
разрез хобочалинского горизонта располагается по правому берегу р. Хобочало, на-
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Распространение табулят, гелиолитид и хететид в среднем девоне 
Северо-Востока СССР 

Тас-Хаях- Среднее те-
тах чение р. 

Колымы 
lэйфель- Живет Эйфель Живет 

В и Д 
I '" '" 

Q) Q) 2 - .... . �  Ф �  -
<IJ о О Q) ... Q) ;:.. о ;:.. 0. - q; 
О . �  .;;; ':>:: :s: ... '" '" ':.: ;:.., '" � :s: >t:: <IJ <IJ '" u � U ... ... ::J 

\ :r:  � Е-< �) (.) (.) .... 
. :.: Е-< <IJ '" 1:: :r: '"' :r: U :S: ::J U '" со О g1 О '" 

:s: '" '" :>:: <IJ р' (') ф (') О :s: \D :>:: о t: '" О ... 
\D р.. Ф р.. 1:: <IJ � 1:: U 

U . S о о U Е U 'Q{) U >< ... 

1 2 3 4 5 

F avosi tes gol dfussi ОгЬ. о 
F .  l emai trae Uubat. 
F. sch engi minor Dubat. О 

F .  aff. regularissimus У anet о 
F. ro bustus Lec. о 
F. fedorovi Tchern . о 
F. dogdo en sis Koksch . о 
F. basal ticus (Gol df.) о 
Pachefavo si tes marko vskyi ::;Ok. О 
Р. vilvaen sis ::;Ok. 
Р. bys tro wi Yanet.  
Р. yui Uubat. о 
Pachyfavo sites о 
Striatoporel1a dоgdf3п sis Dubat. о 

Т а б л и ц а  3 

Омулевские горы Уш-Уракчан Сетте-
дабан 

Эйфель Живет Эйфель Живет Живет 

I 
:r: ф ... 

:>:: О 
со О i§ Е-< 1:: 

о: о: u � 
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00 Т а б л и ц а  3 (продолжение ) 

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10  11  12 
ЕсЬуторога oтolonica Dubat. о 
F. elegan s  Uubat. о 
Squaтeofavo sites rukhini (Kokseh .) о 
::;quaтeolaVOSl tes sp. о 
Sq. тzronovae Uubat. о 
ТЬатnорога nicholsoni (Freeh )  о о о о 
ТЬ. cervicornis  (Вlашv.) о о 
ТЬ. polyforata (::;eh1oth.) о о о о 
ТЬ. kuzn etskl ensls (Tehern.J о 
ТЬ. reticulata (Blainv.) о 
ТЬ. ртоЬа acrospina Dubat. () 
ТЬ. bilaтeI10sa Еnn. о о 
ТЬ. bublich enkoi Uubat. о о 
ТЬ. poro sa nordica Uubat. о 
Th. subcerta Dubat. о 
ТЬ. (?) тarginata Uubat. о о 
ТЬатnоро.га angusta l ее. о 
ТЬ. cylindrica jejuna Dubat. о 
ТЬатnорога reedi Uubat. о 
ТЬ. aтbiqua Tehud. о 
Th. sp-, о о о 
S triatopora sp. о 
St. ef. schan di ensis Uubat. о 
Cladopora regularia Dubat. о 
Сl. petiolaris Dubat. о 
Сl. tenuissiтa Dubat. .. о 
Сl. inclinaticalyxa Dubat. о 
Сl. pygтaea Dubat. о 
Сl. in firтa Yanet. о 
Cladopora sp . u 

Gracipopora tenuissiтa Uubat. о 
G. yavorskYl (UUbat.) о о 

--- ---



Т а б л иц а 3 (продолже:-ше) 

1 2 3 4 5 в 7 8 '  9 10 1 1  12 

G. папа (Dubat.) о о 
GraciIopora sp. о 
ТтасЬурота czrculipora Kays. о 
Alveo li tes hyтenoides Dubat. о 
А. caliaporoides Dubat. о . 
Alveolz tes Вр. u о о 
Alveolitella polenowi (Peetz) о о 
А. ligurata Uubat. о 
А. facunda CSalE!e) sens� Lec. о о 
А. аП. karтaken si s (Tchern.) о .  
Alveolitella sp. о 
Crassiqlveoli tes crassus � Lec. )  о о 
Ст. pellicularis Uubat .. о 
Ст. laт el1atus Dubat. о 
Ст. monstrosus Dubat. о о 
Ст. Rrandiporo sus Uubat. о 
Ст. crassiтus · Dubat. о о 
Crasszalveolztes Вр. () 
Caliapora battersbyi (M. Edw. et 

Наiгле) о 
С. taltien si s Yanet о 
С. polyтerocen tra 'Uubat. о 
Co eni tes siтplex Tchud. о 
С. teneHa 'Giirich о о 
C. simakovi Uubat. о 
С. capi 11 aris Uubat. о о 
С. bulvankerae Dubat. о 
Coeni tes longiraт eus Uubat. о 
C. subramo·sus Lec. о 
Coeni tes sp. о 
Placocoeni tes gradatus Ct"ec.) () 
Р. capillaroforтis Dubat. 

-о 



N О 

1 

Р. exilis Dubat. 
Р. scaberri.mtтs Dubat. 
Peacoco eml tes sp. 
Scoliopora аеn ticulata (1\1.-Edw. et Нюте) 
Sc. longispina �ес.) 
Sc. conferta Егт. 
SC. firmi ta Tchud. 
SC. vulgaris Du bat. 
Sc.(?J minutissima Dubat. 
Scoliopora sp. 
Tyrganoli tes eugani Tchern. 
Syringoporel Ia moravl cofor.mis Uubat. 
Syringopora crispa .schluter 
S. supragigan tea oligo spino sa Uubat. 
S. ei feli eri si s Sch1 iiter 
Trypanopora simbio tica Dtt bat. 
Grabaulites talalachen sis Uubat. 
H eliolites constan s Uubat. 
Н. vulgaris .Tchern. 
Pachycanalicula pulchra Dubat. 
Chaetetes magnus Lec. 
L i tophylIum magni ficus (Dubat.) 
L i tophylIum sp. 

2 3 
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т а (5 л и ц а 3 ( о.ко.нчание ) 

4 S 6 7 8 9 10 1 1  12 
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против устья руч. Глубокого. В нижней части он представлен пачкой песчаников, ·ар
гиллитов, алевролитов и глинистых известняков с псилофитами, а в верхней - из
вестняками, глинистыми известняками и мергелями. 

Ниже приводится послойное описание снизу вверх: 
1 .  Чередование серых и темно-серых алевролитов и аргиллитов среднеплитча

тых с распадающимис q  на остроугольные обломки. Среди них изредка встречаются 
ПРОСЛО:f! известковистых алевролитов • .  Встречаются ветвистые табуляты F avosites 
basa! ticus (Goldf. ) ,  Cladopora sp. , Ттурапорота sY1I! biotica sp. поу. ( обр. 31  и 32 ) ,  а 
в нескольких прослоях - псилофиты. Мощность около 150 м. 

2 .  Алевролиты и глинистые сланцы черные, в верхней части с прослоями тем-
но-серых алевритистых известняков. Мощность около 200 м. 

Эти два слоя в средней части секутся небольщими дайками эффузивных пород� 
3. Алевролиты и аргиллиты известковистые, темно-серые. 

Мощность около 24 м. 
4 .  Известняки глинистые, темно-серые, тонкоплитчатые, содержащие табулят 

( обр. 33/ 1 959)  Favosi tes sp. , с брахиоподами, стеблями криноидей Tetragonocyclycus 
in defini tes J . .oubat. , P en tagonocyclycus sp. Мощность 2 м. 

5. Известняк серый, органогенный. В средней части тонкий прослой алевролитов 
с псилофитами плохой сохранности. Встречаются табуляты ( обр. 341 1959 ) F avosi tes 
goldfussi ОгЬ. , F. leтai treae sp. ПО У. , Caliopora lezo evi Вр . п о у. , ругозы AulacophyIluт 
priscuт Kravtso v, брахиоподы, тентакулиты, стебли криноидей !lexacrinites humilicarina
tus J . Dubat. ,  Tetragonocyclycus cf. indefinites J . Dubat . ,  Pentagonocyclycus hobotschalensis J . Oubat. 

Мощность 6 м. 
6. Известняк серый, слегка глинистый, толстоплитчатый; в нижней части содер

жит много криноидей ( обр. 351 1 959)  Tet ragonocyclycus in fefini tes J . Dubat. , P en tago -
nocyclycus hobo tschal ensi s J . Dubat. ,  Hexactini tes humilicarinatus J . Qubat. , Tetragono lis 
cf. gratus J. Dubat. В верхней части слоя встречаются табуляты ( обр. 
361 1959 ) Pachyfavosi tes sp . ,  Alveolites sp. ,  Crassialveoli tes pellicularis sp. ПО У. , Ву
ringopora cf. supragigan tea Sok. , ругозы Aulacophyllum priscum Kravtsov, брахиоподы. 

Мощность 15 м. 
7. Известняки серые, глинистые', толсто- и среднеплитчатые с редкими, мало

мощными прослоями (до 0, 1 м )  серых аргиллитов и алевролитов .  В известняках мно
го табулят ( обр. 37 и 381 1959 ) Favo si t'es lemai treae sp. по у. , ТЬаmпорота cylindrica 
jejuna subsp. ПОУ. , Gracilopora yavorskyi ( Du bat. ) , Alveoli tes sp . ,  Syringopora supragi -
gan tea oligospino sa su bsp . поу. , ругозы Acan tophyIlum figuratum Spassky, Pachyllum 
ibergense ( Аоет.) ,  P seudozonophyllum versiforme ( M arkov) , а также брахиоподы, мшанки, 
тентакулиты. изредка трилобиты и стебли криноидей, ОТНОСЯЩИ9СЯ к Tetragonocyc -
licus cf. in defini tes J . Du bat . Мощность 18 м. 

8. Известняк темно-серый, толсто- и среднеплитчатый, слегка окремненныЙ. Встре
чаются строматопороидеи, табуляты Gracilipora sp. ,  ругозы Digonophyllum sp. , Н е -
liophyllum sp. , брахиоподы , стебли криноидей Myrtillocrinus cf. elongatus G. Sand. et F. 
Sand . Мощность около 150 м. 

Средняя и верхняя части хобочалинского горизонта обнажены на левом берегу 
р. Хобочало около руч. Глубокого ( обр. 10 1 ,  102 и 1031 1959 ) и по берегам безы
мянного ручья, впадающего в руч. Шёточный В 2 ,8 км выше устья ( обр. 103.:..1 12/ 1960 ) .  
Особенно многочисленны табуляты, со5ранные в последнем районе, где был 
послойно описан разрез и найдены следующие виды: Favosi tes goldfussi ОгЬ. ,  F. 
regularissimus Yanet, F. robustus Lec., F .  lemai treae sp. поу. , F. basalticus ( Goldf. ) ,  
S triatoporeIla dogdensis sp .  поу. , Gracilopora yavorskayi ( Dubat. ) , A lveolites figurata Вр. 
поу. , СrаssiаlvеоЦtеs peIlicularis Вр. ПО У . ,  Syringopora crispa SсhШtег, Syringopora supragi-
gan tea oligospinosa subsp. поу. Ругозы здесь 60 .• ее редки, оаи представ-

, лены видами Aulacophyllum Вр. ,  Pachyphylluт aff. ibergense  (Ноет.) ,  TabellaephyIlum sp. 
Весь комплекс органи'змов, приведенный в послойном описании стратотипического 
разреза и разреза по безымянному ручью, свидетельствует об эйфельском возрасте 
хобочалинского горизонта. Отложения этого горизонта обнажены по р. Халим, по 
ручью Эмтачан, в бассейне р. Н ахатта. 

Таким образом, в эйфельском ярусе Тас-Хаяхтаха табуляты очень многочислен
ны и представлены родами F avosi tes , Р асЬу favo si tes , S triatoporella, Thamnopora, Graci
lopora , Cladopora, Alveoli tes, Alveoli tella, Crassialveoli tes, Caliapora, Coeni tes, Syringo -
pora, Trypanopora . Наибопее многочисленными ЯВ.'1яютс я представители 
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видов Favo si tes goldfussi ОгЬ. , F. robustus Lec. , F. basaI ticus (Goldf. ) ,  ТЬатпорога су 
lindrica Tchern. ,  Gracilopora tenuessiтa Dubat. , Gr. yavorskyi ( Du bat.), Gr. папа ( Dubat. ) , 
Crassialveoli tes p el lic!11aris Du Ьаt. (полныЙ комплекс см. табл. 3 ) . 

В среднем течении р. Колымы ( восточная часть колы�скогоo массива) эйфельские 
отложения, содержащие табулят, обнажены в 80 км выше пос. Зырянка в Известняко
вом карьере и в Верхнем . Половинном Камне. В разрезе Известнякового карьера 
эйфельский ярус обнажен не полностью. Значительно полнее разрез эйфельского яру
са в обнажениях Верхнего Половинного Камня. Эйфельские ОТЛОЖ1::!НИЯ здесь · вместе 
с подстилающими нижнедевонскими 

'
слагают пологую моноклинап� субмеридиональ

ного простирания. Видимо, эти отложения М.Н .  Чугаева ( 1961 )  относила к вечернин
ской свите. Нижняя часть эйфеля представлена темно-серыми песчаниками извест
няками, черными и желтовато- зеленовато- серыми песчано-глинистыми сланцами с 
растительными остатками ( обр. 101 ) P silophy ton goldschтidtii Halle, Hastiтella Вр" 
Aphyllop teris Вр. , сЕ. Pro tobarinophy ton obrutschevii 'Ananiev. По заключению А.Р. А.нанье
ва, определявшего коллекцию растений,  эти остатки относятся к псилофитовой флоре ' 
раннедевонского возраста. 

для рассмотрения вопроса о положении нижней границы эйфельского яруса в 
этом разрезе следует дать бопее подробную палеонтологическую характеристику 
нижней пачки этого разреза. 

Наиболее древними отложениями девонского возраста в непрерывном разрезе Верх-
него Половинного Камня является небольшая пачка общей мощностью около 20 м 
темно-серых известняков, чередующихся с серовато-желтыми известковистыми пес-
чаниками и алевролитами, залегающими непосредственно под прослоями с раститель
ными остатками. В прослоях известняков встречаются строматопороидеи, табуляты, 
брахноподы, криноидеи, представленные следующими видами: S troтatopora ех gr. pulch
га Yanet, Truperostroтa Вр. , Caliopora priтitiva Y anet, Thaтnopora Вр . ,  Zonodigonophyl 
luт stabile Volbr. , Cyclocyclicus sp. , Tetragono cyclicus in defini ticus 1 . Dubat. , T.  aff. 
gratus 1 .  Dubat. , P en tagono cyclicus aff. humilis 1 . 0ubat . ,  Cupresso crinites sp. По зак
лючению Н .И. Беспрозванных, Ю.А. Дубатоловой и В.Г. Хромых, строматопороидеи, 
ругозы и криноидеи свидетельствуют об эйфельском возрасте отложений, содержаших 
эти виды, в то время как табуляты обнаруживают наибольшую близость со зли
ховскими видами. 

Ниже этих известняков и песчаников по разрезу, после 120 м перерыва, в обна
жении залегает пачка мощностью около 100 м, содержащая аналогичный комплекс 
растительных остатков ( обр. 83 ) :  HO'stim ella Вр. ,  Psilophyton goldschmidti Halle , 
Aphyllop teris tenui's Реtюsj ап , по МНeI:IИЮ А.Р. Ананьева, свидетельствующие тоже о 
раннедевонском возрасте. В верхней части ЭТой пачки встречены табуляты: Clado -
рога mi crocellularis Dubat. , Gracilopora папа  ( Du bat.) ,  Alveolites ех gr. eximius Tchern . , 
свидетельствующие о злиховском или раннеэйфельском возрасте этой пачки. Pauee 
М.А. Ржонсницкая определяла, видимо отсюда, большой комплекс брахиопод. харак
териз ующий, по ее мнению, самые нижние слои среднего девона ( вечернинская сви

та ) ( Пепеляев, Терехов, 1 962 ) .  
Таким образом, сведения по остаткам ряда групп беспозвоночных и раститель

ных остатков противоречат друг другу. Изучение р�стительных остатков свидетель
ствует о том, что нижняя пачка в разрезе Верхнего Половинного Камня относится к 
нижиему девону, а комплекс ругоз, брахиопод и кринои дей указывает на эйфельский 
возраст. Все это приводит к необходимости глубокого монографического изучения 
всего комплекса беспозвоночных и растительных остатков из этих и одновозрастных 
отложений в бассейне р. Колымы. В настоящее время , однако, опираясь пока на 
относительно немногочисленные данные изучения табулят, следует отложения, содер
жащие Cladopora microcellularis Dubat. , Gracilopora папа ( Dubat. ) ,  Caliapora primitiva 
У anet , относить к злиховскому ярусу, а в качестве эйфельских рассматривать в 
разрезе отложения начиная с появления типичных эйфельских видов табулят и стро
матопороидей ( обр. 104 и 105/ 1964 ) .  Таким образом, эйфельский ярус в разрезе 
Верхнего Половинного Камня представлен в основном доломитистыми известняками 
и доломитами мощностью около 200 м, образующих крутые, почти отвесные берего
вые обрывы. В них содержатся строматопороидеи , кораллы, изредка мелкие брахио
поды и стебли криноидеЙ. Общий комплекс беспозвоночных представлен следующими 
видами: Actino stroma  yavorskyi Riab. , Favo sites sp. , Pacljyfavosites Вр. ,  ЕсЬуroрога 
el egans Dubat . "  Crassialveolites ех gr. crassus ( Lec. ) , а krз хететид "7 �i tophyllum sp. 
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Кроме того, здесь встречены криноидеи Р ( ' l 1 IA�onocyclycus aff. humilis J .  Dubat. и 
Cyclocyclicus вр. Этот 1<омплекс ' свидетельствует об эйфельском возрасте отложений, 
включающих его . Таким образом, эйфельские отложения среднего течения р.Ко-
лымы содержат довольно разнообразный комплекс табулятоморфных кораллов, пред
ставленный родами Favosi tes, Pachyfavosi tes, Echyropora, Gracilopora, Thamnopora. 
Наиболее многочисленными являются Echyropora elegans Dubat. , Crassialveo ti tes вр. ' 

Разнообразны табуляты в эйфельском ярусе хр. Уш-Уракчан ' (в  хемтычанском го
ризонте ) .  Огложения этого гориз он та представлены ЭФФузивно-осадочными и красно-

" цветными отложениями. Наиболее распространены туфы и лавы альбитофиров, туфо
брекчии, туфопесчаники, алевролиты с прослоями известняков. В последних встречают
ся строматопороидеи, табуляты и брахиоподы. Характерным для них является присут
ствие ветвистых форм: Thamnopora, Cladopora, Alveolitella, Coeni tes. Однако изредка 
здесь встречаются табуляты, образуя массивные колонии F avo sites, Caliapora" Pla _ 

coco eni tes, а также гелиолитиды, представленные родами Heliolites и Pachycana 
licula. Из наиболее важных видов следует отметить Cladopora inclinaticalyxa Dubat. , 
Crassialveoli tes crasus (Lec. ) ( полный комплекс см. табл. 3 ) .  

В последние годы (Дубатолов, Алексеева, 1967) установлен эйфельский комплекс 
табулят в Пенжинском хребте ( южная часть Корякского нагорья ) ,  где встречены пред
ставители родов Favo'sites, Parastriatopora , Echyropora, Тhаmлороrа, S triatopora ; Аl -

, veoli tes. Многие виды этого рода пользуются широким распространением не только 
на Северо-Востоке СССР, как Echyropora omolonica Dubat. , 'Ho и вообще в Сибири: 
Favosi tes goldfussi ОгЬ. , Thamnopora kuzлеtskiеn si's Dubat. , Alveolites strigosus Dubat . 
и др. Вместе с ними установлены виды, не известные в других районах, может быть 
эндемичные: Parastriatopora dobretzovi Dub�t. , S triatopora subro tunda Dubat. По другим 
районам обширной территории Северо-Востока СССР материалов еще мало, хотя есть 
коллекции эйфельских табулят с Чукотского полуострова (из района мыса ,ДеЖнева ), 
пролива Лонга, нижнего течения Индигирки и некоторых районов Корякского на
горья. Эйфельские табуляты Селенняхского кряжа близки к тасхаяхтахским. 

Таким образом, на Северо-Востоке СССР табуляты в эйфельский век были очень 
широко распространены и отличались большим разнообразием. Между ними наблюдает
ся хорошо заметное сходство, особенно между табулятами хребтов Тас-Хаяхтах, 
Селеннях, среднего течения р. Колымы, Омулевских гор, Пенжинских гор. Лишь на 
территории хр. Уш-Уракчан установлены несколько иные комплексы табулятоморфных 
кораллов, где преобладали альвеолитиды, ц�нитиды и гелиолитиды. Два последних се
мейства в других районах Северо-Восточной Сибири редки. Наоборот, на Уш-Урак
чане очень редки фавозитиды и сирингопориды. Из последних преобладают мелко
ячеистые, по-видимому, угнетенные формы. 

На Северном Таймыре табуляты эйфельского яруса известны в верховьях 
р. Жданова и в бассейне среднего течения р. Переградная, где в толще известняков 
мощностью около 400 м встречены представители рода F avosi tes , в частности F ауо -
si tes aff. basal ticus 'Goldf. 

Принимая во внимание все сказанное, можно заметить, что начиная с эйфельского 
века, табуляты достигли еще большего распространения, чем в злихове, и появились 
в ряде' новых районов. 

Ж и в е т с к и й  я р у с  

В живетском ярусе Сибири остатки табулят очень многочисленны ; Они встречают
ся во мн'огих районах Алтае-Саянской горной области, на Северо-Востоке Сибири, 
известны и на Дальнем Востоке. 

' 

Алтае-Саянская горная область 

в живетском ярусе этой обширной области табуляты, гелиолитиды и хететиды рас
пространены очень широко. В настоящее время . они известны в юго-западной, се
верной и северо-западной окраинах Кузнецкого бассейна, во многих районах Алтая, 
в Минусинской котловине и Колывань-Томской складчатой зоне. На юго-западе Куз
нецкого бассейна они характеризуют акарачкинский, карлегешский и сафоновский 

23 



горизонты, на северо-западе - зарубинский горизонт, а на севере - сафоновский и бей-
ский горизонты ( дубатолов, 1 959, 1 963 ) .  На ЮГО-З.<:lпадноЙ и северо-западной окраи-
нах распространены представители родов Plicatomurus, ТЪаmпорога , S tria topora, Сlа 
dopora, D endropora, Alveo1i tes, Crassialveo/i tes, Alveoli tella, Coeni tes, Р lacoco eni tes ,  
Sco liopora, Tyrganoli tes, Ego siella, Syringoporella, Theco s tegi tes, Aulopo ra , Mastopora , 
He1ioli tes, P achycanalicula, Stelliporel/a, Ch aetetes, Chaete tipora. Из видов наи-
БО;1ее многочисленными ЯВ.'1яются :  ТЬаmпорога certa Tchern . ,  D endropora dubro -
vensis DuЬat. , Alveoli tella polenowi ( Peetz) ,  CrassialveoU tes mirus DuЬat. , Tyrgano1i tes 
eugeni Tchern . ,  Th ecos tegi tes in fun di bu1i ferus (Tchern . ) ,  Mastopora sublata DuЬat. 
( полный комплекс см. табл. 1 ) .  Сходный, но отличающийся присутствием рода эн

демичных представителей, живетский комплекс табулят известен на северной окраине 
Кузнецкого бассейна - в сафоновском и бейском горизонтах. Он характеризуется при
сутствием оригинальных представителей F avosi tes, Р асЬу favosi tes, Thamnopora, Clado
рога, Alveoli tes, Crassialveoli tes, Alveoli tella, Соеп! tes, Р laco co eni tes, N atalophylluin , 
Tyrganoli tes, Th ecos te{,:tes, N eoroemeria, Adetopora ( видовой КОМШ1екс см. на 
табл. 1 ) .  Наиболее ,МНОГОЧИС.'1енными являются пред::::тавитеШ1 групп ТЪаm 
порога cervicomis ( Вl ainv. ) ,  A lveolitella polenowi ( Peetz ) ,  а также вид N atalophyl -
lum giveticum Rad. , Th ecos tegi tes compactus DuЬat . В Минусинской котловине и на юго
восточной окраине Горного Алтая были распространены анаJ10гичные комплексы та
булят, но по сравнению с лебедянским ( сафоновский и бейский горизонты ) - обед-
ненные как в видовом, так и в родовом отношениях. 

На Рудном и Южном Алтае живетские отложения с морской фауной встречаются 
реже, а табуляты известны только на Рудном Алтае в стрижковском горизонте. 
Комплекс их еще более обеднен по сравнению с кузбасским, минусинским и гор
ноалтаЙским. Он представлен двумя родами: ТЪ аmпорога и Cladopora , а виды этих 
родов, кроце Алтая, распространены ,на Урале и Северо-Востоке СССР. 

Северо-Восток ССС Р 

В живетском ярусе Северо-Востока табуляты очен):> многочиспенны. Они встре
чаются на Тас-Хаяхтахе, Уш-Уракчане, Омулевских горах, в бассейне р. Ясачной, 
в среднем течении р. Колымы, на Сетте-Дабане. На территории Омулевских гор, 
по данным А.А. Николаева и В.М. Мерзлякова, живетские отложения пред ставлены 
пестроокрашенными мергелями, доломитами, слабо окатанными конгломератами, из
вестковистыми песчаниками, гипсами и ангидритами. Окаменелости встречаются 
редко и представлены кораллами и брахиоподами. В основании их залегают грубо
обломочные известняковые конгломераты, залегающие на урультунской свите эй
фельского возраста. Вся эта толща объединяется в вояхскую свиту, наиболее ха
рактерный разрез ее по долине р. Салаги описан Н .А. Богдановым ( 1963 ) .  В прос
лоях известняков встречаются кораллы и брахИоподы. Из табулят содержатся пред
стави:гели родов Favosi tes, Pachyfavosi tes, ТЪатпорога, Alveoli tes, H elio1ites. 

По рекам Стрелка и Таскан В.М. Мерзляков в одновозрастных отложениях встре-
, чал черные битуминозные и песчанистые доломиты, известковистые песчаники, 
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известняки с редкими прослоями пестроцветных мергелей и осадочных брекчий об
щей мощностью около 600 м. Из табулят найдены ТЬаmпорога cervicornis ( Вl ainv. ) ,  
Cladopora cf. vermicularis МсСоу, Alveoli tes suberbicularis Lam. 

На Тас-Хаяхтахе живетские отложения и зучены по рекам Себечан, Даадынья, 
ручьям Водопадному, Шёточному и Каньонному. Кроме того, они известны в бас
сейнах рек Эмтачан, ЧибагаJ1ах и др. районах. Наиболее полный и типовой разрез 
их находится на р. Себечан, по которой Н .А.  Богданов ( 1 963) дал название себе
чанской свиты. Отложения этой свиты на Т ас-Хаяхтахе пользуются широким рас
пространением и характеРИЗУI9ТСЯ сравнительно однообразным составом и близким 
комплексом остатков беспозвоночных. Учитывая это, предлагается рассматривать 
их в качестве себечанского горизонта. Себечанекий горизонт представлен темно
серыми и серыми толстопm1тчатыми и массивными· доломитизированными из
вестняками с редкими маломощными прослоями алевроли тов и аргиллитов. 

В ряде районов Н.А.  Богданов ( 1 963 ) наблюдал согласное залегание этих отло
жеfiИЙ на отложениях хобочалинского горизонта. Н а  р.Себечан дпя вскрытия кон-



1 такта необходимы канавы. Однако себачанский горизонт хорошо обнажен • ПОСJJОЙ-
ное описание снизу вверх приводится ниже: 

1 .  Чередование темно-серых и серых массивных известняков и доломитизиро
ванных известняков. В нижней части наблюдаются прослои темно-серых известко
вистых алевролитов и аргиллитов. Встречаются табуляты ( обр. 47 и 481 1 960) Sco 
liopora (?) minutissima'sp. поу. Мощность 

-
150 м. 

2. Известняки доломитизированные, серые, с прослоями темно-серых слегка гли
нистых известняков. Содержат строматопороидей ( обр. 461 1 960 ) Amphypora ramosa 
( Phi l l . ) ,  Strachiodes Вр. ,  Cladopora sp. МОЩНО�1'ь 10.3 М. 

3. Известняки доломитизированные, серые, толсто- и средне-плитчатые; встре
чаются строматопороидеи ( обр. 44 и 45/ 1960)  Amphypora ramosa ( Ph i l l . ) .  

мощносты155 м. 

4. Известняки доломитовые, темно-серые, массивные. Мощность 50 м. 
5. Известняки серые, толстоплитчатые, участками окремненные, в средней части 

слегка доломитизированные. Содержат строматопороидей ( обр. 32 и 431 1960) Amphy 
pora ramosa ( Phill . ) ,  Thamnopora polyforata ( Schloch . ) ,  Th. nicholsoni (Frech . ) ,  Сlа
dopora sp . ,  AJ'veoli tella sp. ,  Scoliopora (?)  minutissina sp. по у. и брахиопод, относя-
щихся к роду Stringocephalus. Мощность 155 м. 

6. Известняк доломитовый, темно-серый, массивный, вверху толстоплитчатый. 
ВстреЧ8!JТСЯ табупяты плохой сохранности ( обр. 4 1 1 1 960 ) Syringopora sp. ,  Sco1iopora 
sp. . Мощность около 50 м 

Кроме того, из коллекции, собранной Р.Е. Алексеевой, изучавшей этот разрез 
в 1959 г.,  были определены Amphypora ramo sa ( iJhil l . ), Stachiodes sp . ,  Thamnopora Вр. ,  

Co eni tes sp . ,  .scoliopora аН. den ticula t a  (M. -Edw. et Haime), Sc. (?) minuti ssima sp. поу. 
Общая мощность себечанского горизонта в этом разрезе составляет 610 м. Верхня я 
пачка этого горизонта обнажается по берегам р. Себечан в 6,5 км выше устья. 
В самых верхах себечанского горизонта в ряде разрезов Н.А. Богданов ( 1 963) наб
людал линзы и невыдержанные по простиранию пачки красных и зеленовато-желтых 
мергелей, песчаников, сланцев и ангидридов , мощность которых колеблется от 
10-15 до 200-250 м. 

Таким образом, в живетском ярусе Тас-Хаяхтаха встречаются представители 
родов Thamnopora, Сl adopora, Alveo1i tes, Alveoli tella, Crassialveoli tes, ScoIiopora , Tyr
ganoli tes, Syringopora, а также гелио.'lИТИДЫ, трилобиты и стебли криноидеЙ. И з  
брахиопод встречаются Stringocephalus Sp .  Сравнение комплексов табулят и гелио
литид показывает , что они очень близки к ушуракчанским. Многие виды являются 
общими для :этих двух районов, среди них такие, как Thamnopora nicholsoni (Frech . ) ,  
Th.  angusta Сес. , очень близкие некоторые сколиопоры и др. Все эти виды составля
ют основную часть фауны табулят, являются самыми многочисленными. В то же 
время местной особенностью тасхаяхтахской фауны живета является присутствие 
в комплексе живетских табулят оригинальных Юlадопор. 

В хр. СеJlеннях, по данным Г.А. Гребенникова и И.П. Шлыкова ( Николаев, 1970 ) ,  
живетские отложения представлены известняками , песчанистыми известняками и в 
меньшей мере до�омитами общей мощностью около 450 м и содержащие, ГПС1Вным об
раЗОiV! , брахиопод. 

В среднем течении р. Колымы живетские отложения изучались на правобережье 
около Верх!н,го ПОJlОВИННОГО Камня. Они представлены в нижней части туфоген-
ными породами, слегка ГЛинистыми известняками, мощностью �коло 30 м, содер-
жащими многочисленных табулят ( обр. l l I ) : Thamnopora sp. ,; Cladopora heteroclita 
sp. поу. , Gracilopora sp. ,  Crassialveolites incrassatus Du bat. , строматопороидей и 

ругоз GrypophylliIm sp . Выше их залегает пачка туфоге;.rных песчаников, разно
зернистых, серовато-бурых, содержащих пинзы '-1 прослои известковистых разнозер
нистых песчаников с гаJlечниками красновато-серых известняков диаметром обычно 
до 6 см, иногда до 20 см. В этих линзах и прослоях содержится много ПОJlИПНЯ-

ков таБУJlЯТ ( обр. 1 12 ,  1 1 3 )  Fomi tcheva (?) sp . ,  Echyropora elegans Dubat. , Crassialveoli-
tes incrassatus Uubat. , Crassialveoli tes sp. , строматопороидеи, брахиоподы и кри-
ноидеи Te'tra.gono te tragonalis gratus J . Du bat. , P en tagonocyclicus sp. 

] 
Стратотип НЮI<ней границы находится на рч. Шёточный В 2 , 8  км выше устья. 2 5  



По всей П8"'iке наблюдаются про слои туфогенных песчаников серовато-зеленых. В 
них содержится окопо одной пятой пирокластического ' материала. Местами наблю
даются шарообразные отдельности диаметром до 60 см. Пачка туфогенных песчаниkов, 
видимая мошность которой около 90 м, выше по разрезу контактирует по тектоническо
му нарушению с карбонатными отложениями ордовикского возраста. 

Очень многочисленны и разно.образны живетские отло жения на хр . Уш-Уракчан, 
где они преДСТ8вnены вулканогенными породами с прослоями и пачками известняков. 
Н аиболее полным и содержашим большое количество карбонатных отложений является 
разрез живетского яруса по левобережью р. Талалах около устья руч. Ледяного,' впер
вые описанный К.В. Симаковым ( 1 967 ) .  Живетские отло жения здесь согласно зале
гают на эФФузивно-терригенных отло жениях хэмтычанской свиты эйфельского возраста. 
В их составе К.В. Си маков выделяет леденинские и нёлкинские слои • . Основание леде
нинских слоев находится на левом берегу рч. Ледяного в 100 м выше нижнего устья 
и продолжается на левом берегу р.ТаЛалах поc;nе впадения Ледяного. Контакт меЖдУ 
вулканическоЙ толшей эйфельского яруса и леденинскими споями закрыт. 

1 .  Известняк глинистый, темно-серый , среднеслоистый. Встречаются ветвистые 1'а
буляты t обр. 89 ) Scoliopora conferta omolonica subsp. ПОУ. Видимая моuuюсть около 1 м. 

2. Известковистый алевролит серый, при выветривании распадающийся на остро
угольные обломки с примесью туфогенного материала. Кверху переходит в темно-
серый плитчатый известняк. Мошность 2 м. 

3. Туфогенный песчаник темно-серый с зеленоватыУ! оттенком (обр. 90 ) .  
Мошность 2 ,5 м. 

4. Известняк серый, слегка глинистый, толстоплитчатый. Содержит много табулят 
( обр. 9 1 )  ТЪаmпорота Вр. ,  Cladopora sp. ,  Caliapora ta1tierrsis Yanet. Мощность 0,8 м. 

5. Известняк глинистый темно-серый, ср?днеслоистыЙ. Мощность 10 м. 
6. Пепловый туф, переполненный обломками плагиоклазов и порфиритов. Состав пеп-

ла - анДезито-дациТ. Содержит несколько про слоев известняков ( обр; 8 и 9 ) .  Из-
редка попадаются табуляты . Scoliopora conferta omolonica su bsp. no v. 

Мощность около 40 м. 
7� Известняк глинистьiй, серый, толстоплитчатый. В основанш, их Зdлегают буро

cepbi� песчаники мощностью около 0,08 м. В известняках многочисленные брахиоподы 
D enckmanelIa sp. Реже встречаются табуляты ТЪаmпорота bublich enkoi Dubat. , Scoliopora 
conferta omolonica subsp. поу. Мошность 6,5 м. 

8. Известняк серый, толстоплитчатый, очень плотныIй ( . о9Р. 1 3 ) .  Содержит ТЪаm -
порота nicholsoni pygmea suЬsр.поv.и брахиоподы S triпgо'ёерhаlus ех gr. aleskanus Crickmay 
и Denckman elIa sp. . Мощность 1 ,5 м. 

9. Известняк слегка глинистый, серый, среднеслоистый, переполненный ветвистыми 
табулятами ( обр. 14)  ТЪатпорота bu blich enkoi Dubat. , Scoliopora conferta oтolonica subsp. 
поу. Изредка встречаются караваевидные колонии строматопороидей, захороненные 
в прижизненном поло жении. Ветви табулят разломаны ' и располагаются параллельно 
слоистости. Мошность 0,4 м. 

10 . Известняк алевролитистый, темно-серый, среднеслоистый. Мошность 2,5 м. 
1 1 . Известняк серый, толстоплитчатый, мелкокристаллический, с мелкими жилка-

ми кальцита, разбитый трешинами, перпендикулярными плоскости напластования. Встре
чаются табуляты ( оБР. 1 6 )  Thamnqpora sp. , AlveolitelIa sp •. , , Caliopora ta1tierrsis Yanet. 
и много строматопороидеЙ. Мошность 1 м. 

12.  Известняк алевритистый, темно-серый, среднеслоистый. Встречаются та -
буnяты ( обр. 1 7 )  ТЬаm.nорота sp. ,  Scoliopora Вр. ,  Coenites. sp. ,  строматопороидеи и изредка 
плохой сохранности брахиоподы. Мошность 2 м. 

1 3. Известняк· серый, толстоплитчатый, мелкокристаллический • Встречаются табу
пяты ( обр. 18, 1 9 )  ТЬаmпорота пiсhоZ-sопi minor subsp. по у. ,  Caliopora omolonica вр.поу. ,  
Scoliopora conferta omolonica виЬвр. по у. Кроме того, содеРЖI:IТСЯ строматопороидеи. 

Мощность 1 ,5 м. 
14. Чередование алевролитов, аргиллитов и песчаников тонкозернистых. известко-

вистых, плитчатых и комковатых. Мошность 4,5 м. 
1 5. Известняк слегка глинистый, серый, ТОЛС1'оплитчатый ( обр. 20 ) .  Многочислен

ные брахиоподы DenckтanelIa sp. Табупят мало, представлены видом ТЪаmпорота ЬuЬ-
lichenkoi Dubat. Мошность 2 м. 
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1 6. Аргиллиты и алевролиты серые, горизонтальнослоистые. Мощность 1 м. 



1 7. Известняк глинистый, серый, толстоплитчатый, с многочисленными остатками 
брахиопод плохой сохранности. Мощность 0,5 м. 

18 .  Мергель темно-серый, пере ходящий в известковистый алевролит, при вывет
ривании распадающийся на комковатые обломки. Переполнен ветвистыми табулятами 
( обр. 2 1 )  Thamnopora bilamel10sa Епn., ТЬ. porosa nordics subsp. nov. , ТЬ. (?) marginata 
subsp. вр. 'nov. ,Caliapora sp. , Grabauli te,s omolonicus sp. поу. Встречаются брахиоподы 
Carinatina (?) lymbensis Nal. М ощность 4 м .  

1 9. Алевролиты сильно известковистые, распадающиеся на крупные остроугольные 
обломки. Мощность 2 м .  

20. Туф андезитового состава, известковистый, среднеплитчатый. Содержит в 
средней части несколько биогермов известняка с табулятами Th.amnopora proba ас
rospina Dubat. , ТЬ. nicholsoni minor subsp'. поу. , ТЬ. polyforata ( Schloth·. ) и многочислен-
ными строматопороидеями, захороненными в при жизненном положении ( обр. 22 , 
23, 24) . Мощность 3,3 м .  

2 1 .  Чередование известковистых песчаников, алевролитов и аргиллитов серого 
цвета. На выветрелой поверхности они серовато-зеленые. Встречаются прослои и 
линзы органогенного известняка, содержащие табулят ( обр. 25) l h amnopora sp. поу. 
и другие пахипориды, мелких гастропод и ветвистых строматопороидеЙ. 

Мощность 2 м. 
22. Алевролиты и аргиллиты известковистые, темно-серые с прослоями средне

плитчатых алевритистых известняков. Наблюдаются небольщие биогермы с табуля
тами ( обр. 26, 27 , 29)  Thamnopora вр. ; Coenitidae и многочисленными строматопорои
деями. Очень редко встречаются брахиоподы Stringocephalus аП. vernaculus Crickmay, 
St. аП. bqrtini Defr. , Denckman el1a sp . ,  Undispirifer вр. М ощность 7,2 м. 

23. Известняк слегка песчанистый, переходящий в алевритистый, в средней части 
прослой известковистого песчаника мощностью около 0,5 м. Встречается много од
нообразных табулят ( обр. 30, 3 1 ) ,  относящихся К родам ТЬаmпорога и другим па
хипоридам. Найдены также и строматопороидеи. Видимая мощность 3,9 м. далее 
следует небольщой перерыв по мощность 2,3  м. 

24. Известняк песчанистый, серый. Содержит ветвистых табулят (обр. 32 , 33 ) 
Thamnopora marginatus sp.nov. , ТЬ. nicholsoni subsp.nov. и брахиопод Stringocephalus 
(?) sp. , D en ckman ella вр. Мощность 6 м. 

25. Известняк серый, алевролитистый, средне- и толстослоистый, очень плотный 
( обр. 34) ,  с прослоями зеленых аргиллитов мощностью до 8 см. В средней и верх
ней части найдены ветвистые тамноп'оры Тhаmпорога bilam el1asa Егт. , ТЬ. nichoZ.soni 
pigmea subsp.nov. , обычно разломанные и леЖ!lщие параллельно слоистости. Лишь 
некоторые из них захоронены в прижизненном ( вертикально:vl ) положении. Встре-
чаКYrСЯ также строматопороидеи. Мощность 1 2  м. 

Нелкинские слои подробно описаны К.В. Симаковым по данным П.П. Сыркина 
(Симаков, 1 967) .  Здесь дается описание этих слоев, чтобы проследить приурочен
ность комплексов табулят к различным прослоям. 

26. Туф слабоокатанный , сложен плагиоклазом, альбитом, фельзитом, пегмати
том, порфиритом плагиоклазовым, повсеместно карбонатизирован замещением об-
ломков и цемента ( обр. 35) '- '  Мощность около 3,6 м. 

27. даЙка эффузивной породы. Мощность 1 6  м. 
28. Известняк Гl'инистый, серый, массивный с примесью тефогенного материала. 

Окаменелости редкие и плохой сохранности, представленные ветвистыми табулята-
ми и БР'ахиоподами ( обр. 36 ) .  Мощность 29,5 м. 

29. Миндалекаменные андезито-базальтовые порфириты. Миндалины неправильной 
формы, обильные, выполненные кальцитом и густозеленым хлоритом. Наблюдается 
зональное выполнение мелких миндалин кварцем, . кальцитом, хлоритом. 

Мощность 2 м. 
30. Песчаники тонкозернистые, аркозовые, переполненные серицитом и бурыми 

окислами железа, с тонкой горизонтальной слоистостью. Мощность 1 5  м. 
3 1 .  Песчаник кварцевый, с обломками кварцитов, плагиоклаза и альбита. 

Начиная от безымянного ручья, раСПОложенного ниже 
лог щириной около 50 м. Т аким образом закрыто около 

32. Туфогенный песчаник. 

Мощность 5 м. 
рч. Ледяного, 
30 м разреза. 

находится 

Мощность 2 м. 
33. Известняк серый, с кварцевыми зернами, массивный. 

Мощность 3 м. 
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34. Известняк серый, глинистый, толстослоистый. Содержит Stringocephalus 
burtini Defr. , а в средней части табулят (обр. 43 ) Thaтnopora sp. , Cladopora sp., стро-
матопороидей, ругоз. Мощность 5,5 м. 

35. Известняки глинистые, переходящие в известковистые аргиллиты, окращены 
в буровато-красный цвет, нечеткой горизонтальной слоистостью. Содержит много 
ветвистых табулят ( обр, 44 ) ,  принадлежащих виду Thaтnopora bublich enkoi Dubat. Kpo
ме того, находились массивные колонии строматопороидей и брахиоподы Chasco thy 
ris sibirica Nyzhdina. Мощность 2 ,5 м. далее пропуск на протяжении 6 м. 

36. Переслаивание алевролитов и аргиллитов известковистых, буровато-красных. 
Изредка встречаются строматопороидеи и брахиоподы (обр. 45 ) D en ckтan eIla Вр. 

В средней части содержится про слой серого глинистого известняка с буро-красными 
пятнами мощностью около 0,6 м с табулятами Ihaтnopora bublichenkoi Dubat. и стро-
матопороидеями ( обр. 46)  • Общая мощность 3 , 1  м. 

37, Известняк глцнистый, среднеслоистый. Содержит ветвистых табулят ( обр. 47) 
Thaтnopora sp., строматопороидей и брахиопод DenckmaneIla sp. Мощность 3 м. 

38. Переслаивание известковистых алевролитов и аргиллитов, буровато-красных 
среднеслоистых. Мощность 2 м. 

39. Песчаник известковистый, серовато-красный, массивный. Мощность 3 м. 
Нелкинские слои в этом разрезе перекрываются хантагайской толщей франского 

возраста, представленной разногалечными полимиктовыми конгломератами, сцемен
тированными песчано-гравийным и туфовым цементом. Последние залегают на нел
кинских слоях трансгрессивно с угловым несогласием. Таким образом, 'в леденин
ских и нелкинских слоях распространены РоДЫ Thaтnopora, Cladopora, Trachypora , A I 
veoli teIla, Crassialveoli tes, Caliapora, Coenites, Placocoenites, Scoliopora, Grabauli tes, 
H elioli tes, Pachycanalicula. Многоqисленны следующие виды и подвиды: -Thaт -
порога nicholsoni ( Frech . ) ,  Th. рго Ьа acrospina Dubat. , Th . bilaтellosa Е гт . ,  Th. т argina ta 
Dubat. , Trachypora sp., Caliapora tal tiensis У anet, PICjcocoenites gradatus (Lec. ) (полный 
комплекс см. табл. 3) . 

Сетте-дабанский живетский комплекс родов табулят сходен с другими северо
восточными комплексами, но в видовом составе, наряду С ·  щироко распространенными 
видами, содержится ряд эндемичных форм. Рассматривая всех живестких табулят 
Северо-Востока СССР в' целом, необходимо отметить очень близкий состав родов и 
видов с табулятами других областей СССР. Те же самые роды Thaтnopora , Clado 
рога, Alveoli teIla, Crassialveoli tes, Caliapora, Co eni tes, P lacocoeni tes, Scoliopora, Н elio 
lites распространены повсеместно. Более того, многие виды, особенно среди 
тамнопор, альвеолитид, сколиопор встречаются во многих областях нащей страны. 

Н а Таймыре и севере Сибирской платформы живетские табуляты встречаются 
в стрингоцефаловых известняках вместе с амфипора:vш. Они характеризуются больщим 
однообразием и представлены ветвистыми тамнопорами и цёнитидами. 

дальний Восток и прилегающие районы 

Морские отложения живетского возраста на обширной территории дальнего Вос
тока распространены очень щироко. Они известны в ольдойской свите в верховьях 
р.Амур, где содержат весьма оригинальный комплекс видов R,hacopora тodsalevskajae 
Sok. , TrachyporeIla originata ( J .  Dubat . ) .  Известны находки табулят на Шантарских 
островах, гд(� они преДСГ.:Jлле'-IЫ различными видами родов l h aтnopora, Alveoli tes, A I
veolitella и Crassialveoli tes. 

На территории Западной Монголии, видимо, в живетских отложениях найдены 
Thecostegi tes sp. 

В ерх н и й  д е в о н  

Верхнедевонские отложения, содержащие табулят, наиболее полно изучены в Ал
тае-Саянской горной области, где они относительно щироко распространены. Значи 
TeльHo меньще они из учены на Севера-Востоке СССР. По данным Л.А. Попова и 
В.В. Шевченко, верхнедевонские отложения развиты в Чибагалахском прогибе на пра -
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вобережье р.ИндиГи{жи, в басс-ейне р.Уччи и представлены мергелистыми извест-
няками, переслаивающимися с битуминозными известняками и черными глинис-
тыми сланцами общей мощностью около 500 м. В них встречаются брахиоподы А t -
тура cf. aIticola Frech; ,  Cyrto spirifer атсЫас; (Murch . ) .  В.В. Шевченко ( 1 96 1 )  опи
сала верхний девон в среднем течении р. Индигирки. 

На Тас-Хаяхтахе отложения с' верхнедевонскими табулятами известны ,на ре-
ках Уклин" Эмтачан, Джабульденга, однако хороших разрезов не встречено. ВО всех 
этих районах верхнедевонские отложения слагают тектонические клинья. 

Верхнедевонскце отложения, по данным А.В. Зимкина ( 1 938 ) ,  Б.В. Пепеляева 
( Николаева ,  1970 ) распространены в Омулевском прогибе в рассейне р. Зырянки, 
в бассейне р.Рассохи ( изучались А.Г. Лапшиновым ) . В центральной части Омулев
ского прогиба, в Омулевских горах, верхнедевонские отложения изучались А.А. Ни
колаевым ( 1 958 ) ,  Н . А. Богдановым и М.П. Чугаевой ( 1 960 ) .  Известны верхнедевон
ские отложения в юго-восточной части Колымского массива на правобережье Ясач
ной и в долине р.Поповки ( Николаев, 1 970 ) .  

Значительным распространением верхнедевонские отложения пользуются в Омо-
лонском массиве. Наиболее полно они изучены в северо-восточной части этого 
массива, в гряде Уш-Уракчан. Они залегают ,трансгрессивно на живетских отложениях 
нелкинских слоев. Они, по данным К.В. Симакова ( 1967) ,  расчленяются на ханта
гайскую, талалахскую и перевальнинскую толщи. Две первые свиты относятся этим 
исследователем к франскому ярусу, а последняя - к фаменскому. Отложения самой 
нижней части франского яруса в гряде Уш-Уракчан, видимо, отсутствуют,но они раз
виты в других районах Омолонского массива в среднем течении р.Молонджи, где 
пред ставлены туфопесчаниками, силицитами, известняками, лавами и брекчиями 
альбитофиров билирской свиты, в коркодонской зоне - песчаниками, гравелитами, 
туфопесчаниками, туфами, лавами различного состава. В песчаниках содержатся 
брахиоподы Mucro spiri fer Вр. и A trypa Вр. 

Ф р а н с к и й  я р у с  

Н аиболее разнообразны табуляты во франском ярусе Алтае-Саянской горной об
ласти. На Северо-Востоке СССР они относительно редки и еще мало изучены. 

Алтае-Саянская горная область 

В этой области верхнедевонские отложения распространены довольно широко и 
уже описаны автором (Дубатолов, 1 959, 1 962 , 1 963 ) .  В настоящее время табуляты 
известны в гериховском и николаевском горизонтах, франского яруса Змеиногорско
Тарханекой полосы Рудного Алтая и в Кузбассе. В гериховском горизонте Рудного 
Алтая, в рифообразных известняках, которые подстилаются туфогенными породами 
и эффузивами, а перекрываются сланцамй и известнякаМИ, содержащими мантикоцеров, 
встречен следующий комплекс табулят:' Pachyfavo si tes postremus Dubat. , Тhаmлорога 
ех gr. re ticulata ( Вl ainv. ) ,  Crassialveolites domrachevi (Sok.) ,  .Crassialveoli tes gгалdis 
Dubat . В николаевском горизонте ,залегающем вверху николаевской свиты, содержат
ся AlveoIites complanatus Lec" А. sp�sskyi Oubat. и CrassialveoIi tes dom rachevi (Sok.).  

Этот комплекс представленный широко распространенными тамнопорами, а также 
CrassialveoIi tes d�mrach evi (Sok. ) ,  Alveoli tes соmрlалаtus Lec. , CrassialveoIi tes gгал 

dis DuЬаt.может быть связан с комплексом франских табулят Урала и Uентраль
ного дeBO�CKOГO поля. Лишь P achyfavosi tes postremus  $ubat. , видимо, является релик-
товым видом. 

В Кузнецком бассейне франские табуляты известны в вассинском, шубкинском, 
глубокинском и соломинском горизонтах. Табуляты вассинского горизонта , относя
щегося к верхней части НИ)lшефранского под'Ъяруса, представлены 

. 
небольшим чи�лом 

видов P achyfavosites squamatus Dubat. , Тh атлорога сегviсоглis (Вl ашv. ) ,  ТЬ. Ьоlолz еп -

sis (Goss.), AlveoIi tes suborbicularis Lam. ,  Crassialveolites �om�achevi ( Sok.) ,  Sco -

liopora dел tiсulаtа (M. Edw. et Haime) , Th ecos tegi tes bouchardl (MICh . ) ,  Mastopora compacta 

(Tchern. ) .  По сравнению с живетскими табулятами Кузбасса этот комплекс обнару
живает резкое обновление, а по составу близок к уральско-европейской фауне та
буляТ. 
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Верхнефранский подъярус на западной окраине предстаВlIен шубкинским горизон
том, а на северо-западной расчленен на терехинский, курлякский, глубокинский и 
соломенский горизонт.ы. В шубкинском горизонте встречаICYГСЯ ТЬатпорота polyfora-
ta CSchloth.} и близкие к ней формы, Cladopora verтicularis (Мс Соу) ,  Alveolites ob tor
tus Lec. , Scoliopora den ticulata vassinan ensi"s Dubat. , ;Th ecostegi tes sp. Все это фран
ские или живетско-франские полипровинциальные виды. Табуляты глубокинского и 
соломинского горизо�тов северо-западной окраины Кузнецкого бассейна весьма близ· 
ки к шубкинским, хотя И содержат ряд местных форм. В них встречены ТЬатпорота 
s tr elinaensis Dubat. ,  Cladopora verтicularis (Мс Соу) ,  Scoliopora denticulata vassinaensis 

Dubat. , Syringopora volkensis Tchern. 

Северо-Восток СССР 

На обширной территории Cebepo-Вос'тока СССР верхн�девонские отложения 
развиты слабо. достоверных находок с определенной франской фауной табулят уста
новлено еше мало. Можно лишь отметить, что франские табуляты представлены преи
мушественно тамнопоринами и сколиопорами. Среди них наиболее многочисленными 
ЯВЛЯICYГся ТЬатпорота polyforata (Schloth.), Sco110p'o ra ех gr. ;ci;en ticulata ( М . - Edw. et 

Haime). 
Этими данными исчерпываются сведения о франских табулятах, которыми распо

лагал автор. 
Сравнение франских табулят Сибири с предшествующими живетскими показывает, 

что они в количественном отношении несколько многочисленнее, но однообраз
нее. В то же время видно, что видовой состав их в значительной мере изменился. 
К этому времени полно:::тью исчезли некоторые цёнетиды (Tyrganolites, Natalophylluт, 
Placocoeni tes). 

Фавозитиды были представлены реликтовыми формами, имеющими узкие ареалы 
и встречающимися' очень редко (род Pachyfavo sites на Рудном поле) . Текостеги
тиды, сирингопориды И аулопориды хотя и встречаICYГСЯ довольно часто, однако 
повсеместно имеют подчиненное значение. Кроме того, они характеризуются еще 
большим разнообразием, чем другие группы фауны, хотя количество экземпляров 
каЖдОГО вида, как правило , очень большое. 

Наиболее разнообразными табулятами охарактеризован Кузнецкий бассейна, причем 
самыми разнообразными являются табуляты нижней части франского яруса. Во фран
ский век, так же как и в живетский , меЖдУ фаунами различ:·:ых регионов наблюда� 
ется значительное сходство; свидетельствующее, видимо, о том, что раннефранские 
моря характеризовались широкими связями и интенсивным обменом фауной. 

Ф а м е н с к и й  ярус 

Фаменский ярус характеризуется бедностью систематического состава, слабым 
географическим распространением табуnят, отсутствием типичных девонских родов 
ТЬатпоро та, Cladopora, Alveoli tes, Crassialveolites, Placocoenites, Co eni tes. В это 
время наибольшего распространения достигли сирингопориды и аулопориды. ПО ро
довому составу фаменские табуnяты обнаруживаlCYГ сходство с раннекаменноуголь
ными, однако среди видов ПРИСУТСТВУICYГ еще такие, которые появились по франском 
веке. 

В настоящее время из немногочисленных находок фаменских табулят следует от-
метить присутствие в косоутесовских известняках северо-западной окраины 
Кузнецкого бассейна Syringopora gregiUs Sok. Очевидно, в каких-то еще не изучен-
ных бассейнах жили представители рода Mich elinia, появившиеся в раннем девоне 
и достигшие наивысшего расцвета в каменноугольный период. 
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С о  п о  с т а в  л е  н и  е ср е дн е- и п о здв е де в о н  с к и х  к о  м п л е  к с о в  
т а бул я т  и ро д с т в е н н ы х  и м  к ор а л л о в  с к о м п л е к с а м и  
и з  друг и х  о б ластей 

При сравнении комплексов табулят, геолилитид и хететид раз:IИЧНЫХ облас
тей среднего девона обнаруживается различие между ними в злихове и большое 
сходство в эйфеле и живете. Все это позволяет привести более уверенную корре
ляцию дробных стратиграфических подразделений среднего девона удаленных районов 
по сравнению с подразделениями нижнего девона, когда сильно проявились регио
нальные различия в фауне. Наиболее изученными являются табуляты, гелиолитиды 
и хететиды Алтае-Саянской горной области, где комплексы табулят и морфологически 
близких к ним гелиолитид и хететид приурочены к дробным стратиграфическим под
разделениям. Из всех разрезов этой области наиболее изученныIM является сред-
ний девон окраины Кузнецкого бассейна ( Северо-Восточного Салаира и Присалаирья) .  
Поэтому комплексы табулят других районов сопоставляются с присалаирски -
ми. Н аиболее древним является злиховский комплекс салаирского горизонта ( табл. 4 ) .  
Н ебольшое сходство с ними обнару��вает киреевский комплекс среднего девона Се
верного Алтая, что может свидетельствовать об их одновозрастности. Однако не
обходимо иметь в виду то обстоятельство, что последние исследования ряда палеон
тологов снииГГиМС ( Халфин. Миронова, Степанов, Черепнина, Ярошинская , 1968) 
обнаружили целый ряд видов кораллов, мшанок и брахиопод раннедевонского возрас
та. Все палеонтологические данные свидетельствуют о том, что шандинскому гори

зонту присалаирья соответствует кувашский, а мамонтовскому - шивертинский ( см. 
табл. 4 ) .  Видимо , салаиркинскому горизонту соответствует казахский горизонт Се
верного Прибалхашья, в котором содержатся представители видов рода Gracilopora, 
близкие по облику внутреннего строения грацилопорам салаиркинского горизонта. 
Однако совершенно иной родовой состав табулят казахского горизонта и присут
ствие в нем весьма ори.гинальНых видов, не известных в салаирскинсксм горизонте, 
не дает пока оснований делать . вполне определенный вывод о возрастном соответ
ствии этих слоев. Более определенно можно провести сопоставление шандинского 
и мамонтовского горизонтов с бесобинским горизонтом Северного Прибалхашья. О 
соответствии последнего двум первым горизонтам свидетельствует присутствие сле
дуюших обших видов: Favosi tes goldfussi ОгЬ. , ТЬатпорота lecoтptei Dubat. , S triatopo 
ra schandiensis Dubat. , Crassialveolites crassus (Lec. , ) ,  Coeni tes (-еп еllа 'Giirich, С. виЬта
тавив Lec. , Placo co eni tes medius (Lec.), Syringopora yavo;skyi Тсhегп.большого коли
чества родственных видов. Поскольку бесобинский горизонт залегает согласно на 
казахском, можно считать, что и подстилаюшие его отложения ( по крайней мере 
их верхиие части ) одновозрастны. 

Акарачинскому, кеi:>Легешскому и сафоновскому горизонтам юго-западной окраины 
Кузнецкого бассейна в целом, видимо, соответствует айдарлинский горизонт. Их 
связывают близкие комплексы табулят, среди которых ПРИСУТСТВУIOТ обшие виды: 

ТЬатпорота cervicornis (Щаiпv. ) ,  ,Crassialveolites ставвив (Lec.) ,  ст. miru s  Dubat. , 
которые совместно встречаIOТСЯ только в живетском ярусе. 

Хорошо сопоставляется средний девон Алтае-Саянской горной области с одно
возрастными отложениями Урала. Салаяркинскому горизонту Присалаирья соответ
CTBYIOТ отложения зоны Favosites regulari ssimus, а шандинскому и мамонтовскому -
зона Conchidiella Восточного Урала. На Западном Урале с Присалаирьем хорошо 
сопоставляется лишь койвенские кальцеоловые и бийские слои в целом с шандинским 
и мамонтовским горизонтами. Табуляты жи�етского яруса Восточного Урала еше 

не изучены, а на западном склоне Урала афонинские, чусовские и чеславские слои, 

очевидно, cOOТBeTcTBYIOТ акарачинскому, карлегешскому и сафоновскому горизонтам 

Присалаирья и соответствующим им горизонтам других окраин Кузбасса. Они со
держат близкие комплексы пахипорид, альвеолитид и цёнитид ( см. табл. 4 ) ,  среди 
которых следует выделить ТЬатпорота angusta Lec. ,' Cladopora vermicularis (Мс ICoy),  
Alveoli tes mаiПiеuхu ( Sal ее) sепsu Lec. , Alveoli teIla polenowi (Peeti ) и другие виды. 

Н а  Северо-Востоке СССР живетский ярус содержит комплекс табулят, 'гелиоли
тид и хететИд, очень близкий кузбасскому, акарачкинскому, кергелешскому и сафо
новскому горизонту Присалаирья, зарубинскому Северо-Западной ок�аины Куз
басса, сафоновским и бейским отложениям Северной окраины Кузбасса • Н а  хр. Уш-

1 На севера-западе и севере Кузбасса развита верхняя часть живеТGКОГО яруса. 31  



Сопоставпение стратиграфических схем среднего девона СССР 
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Уракчан ( северо-восточная часть Омолонского массива) полному разрезу живета, 
соответствующему акарачкинским, керлегешским и сафоновским горизонтам Приса
лаирья равны леднинскйй и нёлкинский горизонты, В которых встречаются виды 
Тhатлороrа лiсhоIsолi (Frech.) , Th. reedi Dubat. , Th.cervicomis ( Bl ainv. ) ,  Alveoli tella 
fecouda (Sal�e) sensu Lec. , Caliapora battersbyi (M.-Edw. et Haime), Со елitеs tеЛ Е;l1а 
Giirich , С. arbuscula Rad. , Sco1iopora dел tiсulаtа (М. - Edw. et  Haime) , Расhусалаliсulа 
ораса Dubat и другие виды. Кроме того, здесь встречаются представители и других 
групп фауны, распространенные в живете Кузбасса: /diostroтa coтpacta :У. Khalf. , 
Stachyodes borealia У. Khal f. , Chasco thyris salairica Rzon. ,  D елстал еllа daт esi ( Hol·s.) 
и др. На Тас-Хаяхтахе акарачкинскому. керлегешскому и сафоновскому горизонтам 

Присалаирья соответствуют известняки со S triлgосерhаlus Ьurtiлi Defr. ( себечанский 
горизонт) . в которых содержится типичный живетский комплекс табулят. содержащий 
широко распространенные виды: Тhатлороrа сеrviсоrлis (Blainv.) "  Scoliopora dел ticu. -
lata (М.- Edw. et Haime), калиапор. аIiьвеолитов, живетских строматопороидеЙ. 

Наибольшие трудности возникают при сопоставлении среднего девона Забайкалья 
и Дальнего Востока, В Забайкалье, видимо, салаиркинскому горизонту соответству -
ет верхняя часть ильдиканской свиты, в которой появляются среднедевонского об
лика фавозитиды. На Дальнем Востоке злиховскому и эйфельскому ярусам ( салаир
кинскому, шандинскому и мамонтовскому горизонтам Присалаирья) соответствует 
имачинская свита, а нижней части живета ( соответственно акарачкинскому и кер
легешскому и сафоновскому горизонтам Присалаирья) - ольдойская СБита, Особенно 
много данных о соответствии имачинской свиты трем упомянутым горизонтам При
салаирья, о чем свидетельствуют находки в имачинской свите представителей 
видов Crassialveoli tes crassus ( Lec.)·, Туrgалоli tеs tсhеrлусh еvi Dubat. , Рlасо со елitеs 
е х  gr. o rien taUs (Eichw. ) .  Ольдойскую свиту с '  ЖИ13етом можно сопоставить толь
ко по облику фауны и родовому составу, так как табуляты в ней очень оригиналь
ны и характеризуются присутствием большого количества неоэндемичных форм (не 
только видов, но и родов) . 

Позднедевонские отложения в Сибири изучены еще недостаточно. С уверенностью 
можно говорить лишь о сопоставлении отложений франского возраста РЯда  районов 
Алтае�аянской горной области с франскими отложениями других областей. Видимо, 
вассинский горизонт Кузбасса соответствует гериховским слоям гериховской свиты 
РУдНого Алтая, а шубкинский горизонт соответствует николаевским слоям нико
лаевской свиты, Об этом свидетельствует облик фауны, выражающийся в близких 
морфологических особенностях родственных видов, и ряд общих форм, характеризую
щих соответственно каждые два горизонта. 

Вассинский горизонт можно сопоставить с семилукским горизонтом Западного 
У рапа и Русской платформы. а шубкинский - мендымским и аскынским и их стра
тиграфическими аналогами. Позднедевонские отложения СредНей Азии и Закавказья и 
встречающиеся в них табуляты еще недостаточно хорошо изучены и сопоставление 
с ними пока невозможно. 

Вассинский горизонт Кузбасса и майский горизонт Казахстана содержат много 
родственных альвеолитид , особенно альвеолителл и крассиальвеолитов, которые 
позволяют сделать вывод об их ОдНовозрастности, Корреляция позднедевонских 
отложений Сибири с главнейшими разрезами Западной EBPO�t,I и Северной Америки 
по табулятам пока невозможна. 



11. ОПИСАНИЕ ТАБУЛЯТ 

Класс 'Ап tho zo a  Ehrenberg, 1834 

Подкласс Tabulata Milne-Edwards et Haime, emend. Sokolov, 1950 

Название Tabul ata для кораллов, характеризующихся основными морфологическими 
признаками этого подкласса, бьmо предложено М.Эдвардом и Ж.Эмом (M.-Edwards, 
Haime, 1849, 1850- 1854, 1851). Эти исследователи выделили подотряд Zoanth ari a ТаЬи-
1 ata, включив в него, как БЫJJО установпено позднее, несколько род()в ,  , относящих
ся К другим классам, подклассам и отрядам. Например, к этому подотряду были 
ощибочно отнесены представители современного рода Н eliopora, принадлежащего 
альционариям. В то же время Эдвард и Эм представителей семейства 'Aulopo -
ridae _ 'типичных табулят отнесли к специально выделенному для него "подотряду" 
трубчатых твбулят Zoапthагiа Tubulosa. 

. 

Т абуляты - колониальные кораллы, образующие массивные, ветвистые или кус
тистые полипняки из округлых или многоугольных мономорфных кораллов, на на
чалЬной стадии роста проходящие аулопороидную �тадию. Uененхима отсутствует. 
Скелет эктодермальный, септальный аппарат относительно прост, представлен 
щипиками, чещуями ( сквамулами) ,  перегородками, бурогками, струйками, не диф-
ф�ренцирован или слабо дифференцирован. Кораллиты либо лищены связи или харак
теризуются развитием пор, каналов, солений, соединительных трубок, пластин-столонов. 
Горизонтальные элементы скелета представл�ны горизонтальными или изгибающимися 
днищами, иногда у поздних ' представителей переходящими в пузыри. Скелетная 
ткань состоит из волокон, пластин или паратрабекул. Размножение "межстенное� 
боковое или базальное. 

Представители подкласса Tabul ata обнаруживают наиболее тесные родственные 
связи с представителями Heliolitoidea, с которыми их связывают эктодермальный 
тип скелета и микроструктура склеренхимы, близкое строение септальных образо
ваний. Важнейщими отличиями табулят от гелиолитоидей являются отсутствие це
ненхимальной ткани, развитие соединительных образований. различное количество 
септальных образований (у  гелиолитоидей их 12 или кратное двенадцати) .  Очевидно, 
табуляты и геолиолитоидеи имеют общего предка, который в ордовике дал начало 
двум крупным направлениям в развитии, обусловивщим формирование этих двух под
классов. Видимо, их следует рассматривать в составе единого подкласса. Кроме 
того, табуляты филогенетически связаны с кораллами Rugosa , с которыми имеют 
общего аулопороидного предка. 

В 1950 и 1 955 гг.Б.С. Соколов подразделил подкласс на два отдела: 
1. Tabulata Incommunicata , у которых соединительные образования полностью от

сутствуют. 
2 .  Tabulata Communicata, характеризующиеся развитием соединительных образований 

( пор, трубок, солений, полых пластин) . 
Следует согласиться с таким разделением табулят, так как при обретение ими 

соединительных образований сыграло больщую роль в их эволюции. Оно изменило 
строение мягкого тела, физиологию организма, явилось прогрессивным признаком; 
с появлением у табулят соединительных образований начался новый большой этап 
в их эволюции. 
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В учебной литературе (Сытова, 1 962 ) подотделы Communicata и Incommunicata 
рассматриваются в качестве надотрядов, Оqевидно, более прав Б.С.  Соколов ( 1 962 ) ,  
который сqитает, что коммуникат и инкоммуникат нельзя рассматривать в качестве 
таких генетиqеских групп, как надотряд, а объединяет их в отделы на основании мор

фологиqеского сходства. 
Все имеющиеся сведения по кораллам Tabulata свидетельствуют о ТОМ,что наи более 

древними, предковыми являлись аулопороидные кораллы, от которых произоПllЛИ все 
остальные, Поэтому в настоящей работе описание табулят дается начиная с отряда 
IAuloporida в порядке возникновения таксонов в их развитии, 

Отряд IAuloporida Sokolov, 1950 

Кораллы этого отряда образуют небольшие различной формы полипняки от · стелю
щихся, иногда сетчатых, свободно кустистых, дерновидных, до ветвистых, пучков ид
ных и древовидных, Кораллиты небольшие, трубчатые, рожкообразные, бокаловидные, 
тесно сближены или удалены друг от друга, изредка одиночные, Колониальные формы 
связаны друг с другом в местах почкования, Чашечки округлые, воронкообразные, 

бокаловидные, блюдцевидные, боченковидные; края их сильно отогнуты или приподня
ты. Стенки двуслойные, состоящие из внутреннего слоя концентрически слоистой 
склеренхимы и наружного слоя морщинистой эпитеки, Септальные образования в виде 
шипиков, бугорков" бороздок. Днища горизонтальные, наклонные, изогнутые или 
воронкообразные, Бесполое размножение происходит базальным ШIИ боковым почко
ванием, 

3 а м е ч а н и я, Этот очень большой отрЯд представлен кораллами , строящими очень 
разнообразные полипняки, характеризующиеся также и разнообразными чашечками. 
Внутреннее строение кораллитов у них не отличалось большими раз.'IИЧИЯМИ, поэтому 
основными таКСОНQмическими признаками для IAuloporida являются именно форма по
липняка и чашечек. Для изучения этих морфологических признаков следует пользо
ваться не только микроскопическим методом, но и химической п�епарировской, поз
воляющей извлекать целые IЮЛИПНЯКИ из горной породы. Для установления ряда се
мейств и родов следует изучать также и строение днищ. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р е д е л е н и е. Верх
ний кембрий - верхняя пермь Евразии, Америки, Австралии. 

Семейство IAuloporidae Milne-Edwards et Haime, 1851 

Коралл образует мелкие , стелющиеся по субстрату полипняки в виде различного 
типа цепочек или компактных разрастаний с общей базальной эпитекоЙ. Чашечки ци
линдро-конические, бокаловидные, БОЧёнковидные, со сл'егка притупленными краями. 
Эпитека морщинистая, реже гладкая, Септальные шипики мелкие. Дниша наклонные, 
изогнутые или горизонтальные, редкие. Почкование боковое или базальное. 

3 а м е ч а н и я. Это семейство просуществовало на протяжении почти всего палео
зоя, однако его представители никогда не были преобладающими в фауне табулят. Они 
обычно сопутствовали другим табулятам, специализированным к тем или иным ус
ловиям существования. Видимо, аулопориды обладали широкой экологической валент
ностью, Являясь наиболее древними кораллами , они, очевидно, были родоначальными 
для остальных табулят, Действительно ,  как показал Б.С. Соколов ( 1950, 1955 ) ,  все 
табулятр! проходят на ранних стадиях. роста аулопороидную стадию,

· 

Г е о л о г и ч е с  К'и й в о з р  а с т  и г е о г р  а ф и ч  е с  к о  е р а с п р о  с т р а н  е н  и е, 
Верхний кембрий _ пермь Евразии, Америки, Австралии. 

Род А ul0рота 'Goldfuss, 1829 

Д и а г н о з, Коралл образует стелющийся полипняк из низких, рожкообразных или 
бокаловидных кораллитов, Чашечки воронкообразные или БОЧёнковидные, устья их круг
лые или овальные. Стенки утолщены. Септальные образования в виде шипиков или 
бугорков, которые могут сливаться в валики, Днища наклонены, редкие , часто отсут

ствуют. 
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Т и п о в о й  в и д - Аul0роrа sеrрепs 'Goldfu-ss , 1829, стр. 82; средний девон ФРГ 
( район Бензберга и Эйфеля ) .  

. 

3 а м е ч а н и я. ТШ1 строения колонии, редкие горизонтальные днища, слабое разви
тие септальных образований - BC� это признаки, свидетельствующие о примитивi-юсти 
этих кораллов. Однако форма и размеры кораллитов, интенсивность - развития ши
пиков, особенности в строении чашечек позволяют устанавливать четкие виды в co� 
ставе этого рода. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 'Ор
довик - пермь Евразии; . силур - перм� Северной Америки. 

Aulopora ,rаduдuiпi, Tchernychev, 1951 

Табл. 1 ,  фиг. l а-6, 2 

Aulopora rаduguiпi:Черныщев, 195 1 ,  стр. 81-82, ·табл. ХХ1 ,  фиг. 2, 
Г о л о т и.п - Aulopora radugini Tchernychev ( Чернышев, 1 95 1 ,  стр. 82-83, табл. 

ХХ1 , фиг. 2) ; происходит из среднего девона юго-западной окраины Кузбасса; 
экз. 1 67/5725, хранится в UНИГРМузее ( Ленинград) .  

Д и а г н о З. Полипняк стелющийся, образует в результате ветвления сеточку. КО
раппиты невысокие, наклонные, диаметром 0,6-0,9 мм, с грубыми концентрическими 
морщинками на поверхности. У стья круглые или слегка эллиптические диаметром 
0,4-0,6 мм, поднимающиеся над сеткой попипняка до 1 мм. 

О п и с а н и е. К сведениям Б. Б. Чернышева следует добавить, что кораппиты 
у представителей этого вида могут достигать 0,9 ММ; сеточка, образуioщаяся в 
процессе роста колонии, как правило, многоуголь�ая. Микроструктура склеренхимы 
стенок ламеллярная , концентрически слоистая. 

Изменчивость не изучена ввиду недостатка материала. 
С р а в н е н и е. Представители этого вида отличаются от других аулопор правильным 

сетчатым попш1няком. От встречаioщегося в одновозрастных отложениях Кузnасса. 
А. 'sibirica Tchern.  ( Чернышев, 1 95 1 ,  стр. 8 1, табл. ХХ1 ,  фиг. 1 и табл. 1 ,  фиг. 4 

настоящей работы ) отличается сетчатой формой роста колонии, значительно меньшей 
высотой кораллитов, менее наклонными чашечками. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и I' е о г р а ф и ч  е с  к о е  р а с п р о  с т р  а н  е н и е. 
)Киветский ярус Алта�аянской горной области. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Юго-западн8Я окраина Кузбасса ,  обр. 7/39, сборы Ю.А. ду
батоловой , 1 960. 

Род Mastopora Sokolov, 1952 

д и а г н .о з. Коралл образует компактный полипняк из прилегающих друг к другу 
кораллитов, которые обрастают субстрат сплошной пленкой. Кораллиты имеют кра
теровидную или бокаловидную форму. устья их суженные. Концентрически морщинис
тая эпитека развита на базальной поверхности и на боковых поверхностях припод
нятых верхних частей кор аллитов , в то время как в нижней части копонии она прев
ращена в срединный шов. дниша горизонтальные или изогнутые, могут отсутствовать. 
Септальные образования мелкие или редуцированы. 

Т и п о в о й  в и д - Au1opora сотрас tа Тсhеrnусhеv ( Чернышев, 1 941 , стр. 122 ) .  Глав
ное девонское поле, франский ярус . 

3 а м е ч а н и я. Н аиболее характерными признаками этого рода являются компактный 
тШ1 роста полипняка, кратеровидные или овальные, но несколько расширяющиеся кни
зу устья, отсутствие или очень слабое развитие днищ. 300ИДЫ не надстраивали ко
лонию вверх, а разрастались в стороны. Это свидетельствует о том,что мастопо-
ры жили в зоне интенсивных волноприбойных движений морей. 

Г е о л о г и  ч е  с к  и й  в о з р  а с  т и г е о г р а ф и ч  е с к  о е  р а с п р  о с т р  а н е н  и е. Вен
лок Эстонии; девон Алтае�аянской горной области; верхний девон Русской плат
формы. 

37 



м astopora sublata Dubatolov, 1959 

Табл. 1 ,  фиг. 3а- б 

Mastopora suЫаtа ;Дубатолов, 1 959, стр. 1 99, табл. L ххrv, фиг. 1 а-в. 

Г о л о т и п  - Mastopora sublata Dubatolov (Дубатолов, 1 959, стр. 1 99 ,  табл.'Lххrv, 
фиг. l а-в ) ;  происходит из сафоновского горизонта живетского яруса юго-западной 
окраины Кузбасса; район пос. Дуброво; эК:з. 185д, хранится во ВНИГРИ. 

М а т е р и а л. Три полипняка хорошей сохранности. 
Д и а г н о З. Полипняк инкрустируюший, образованный наклонными рожкообразными, 

компактно расположенными корамитами, диаметром околЬ 1 ,5 мм, плотно приле- . 
гаюшими друг к другу. Чашечки низкие с суженными устьями, удаленные друг 
от друга на 3,4-4 мм. Диаметр устьев 1-1 ,2 мм. Толшина стенок 0, 1-0, 15 мм. 

О п и с а н и е. К описанию, сделанному, ранее, необходимо добавить,что корал
литы в полипняке располагаются обычно под острым углом к поверхности и только 
изредка растут вертикально. На поверхности коралпитов наблюдаются грубые кон
центрические моршинки. Микроструктура склеренхимы .  стенок ламиллярная, кон
центрически слоистая. 

Изменчивость не изучена ввиду недостатка материала. 
Г е о л от и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г  р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 

Живетский ярус Алтае-Саянской горной области, а близкие виды - на Севера-Вос
токе СС<;:Р. 

м е с т о н а х о ж д е  н и е. Алтае-Саянская горная область, юго-западная окраина 
Кузбасса, обр. 7-39 а, сборы Ю.А. Дубатоловой, 1 960. Северо-Восток СССР, 

хр. Уш-Уракчан, обр. 6/22 ( aff . ) сборы автора,  1 962 .  

Семейство Aulocystidae Sokoiov, 1950 

Коралл строит небольшие полипняки из трубкообразных, вертикально располо
женных кораллитов. Обычно кораллиты цилиндрически�, реже слегка конические. 
Чашечки глубокие, с воронкообразными устьями, со слегка закругленными краями. 
Стенки умеренно толстые, микроструктура их скnеренхимы тонко-концентрически
слоистая. Эпитека грубо морщинистая. Септальные образования представлены шипи
ками, расположенными правильными рядами. Дни ша многочисленные, воронкооб
разные ( СИРИНГОПОРОИдного типа ) ,  изогнутые или пузырчатые. Р азмиожени е проис
ходит боковым почкованием. 

З а м е ч а н и я. Наиболее характерными морфологическими признаками представи
телей этого семейства являются воронкообразная, пузырчатая или вогнутая форма 
днищ против горизонтальных, присущих npедставителям других семейств , кустистая, или 
древовидная форма полипняка, обычно сильное развитие септальных· шипиков. Комп
лекс только этих признаков · отличает аулЬЦистид от других представителей отряда 
'Auloporida и показ ывает обоснованность выделения Б.С. Соколовым этого семейства. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и �  
Лудлов - верхний карбон Евразии ; девон - карбон Северной Америки, средний де-
вон Австралии ( ? ) • 

. 

Род Grabauli tes Sokolov, 1962 

Д и а г н о з. Корам строит небольшие свободно кустистые полипняки. Коралпиты 
конические, открываюшиеся большими , глубокими, бокаловидными или кубкообразными 
чашечками с острыми или слегка закругленными краями. С поверхности трубки ко
ралiIитов покрыты грубой морщинистой эпитекой; часто возникают ризоиды. Склерен
хима стенок грубая концентрически слоистая. Септаnьные шипики многочисленные. 
Днища воронкообразные, иногда с осевой трубкой. Почкование боковое, не препят
ствующее дальнейшему тюсту кораллитов . 

Т и п о в о й  вид - Сбгаtорога jacksoni Grabau , 1 899 , стр. 414;  средний девон , 
нижний гамильтон США ( штат Нью-Йорк ) ,  
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З а м е ч а н и я. Этот род установлен А.Грэбо ( 'Grabau , 1899) под названием С еса -
topora. Однако Б.С. Соколов ( 1 962 ) установил, что это название преоккупировано 

и предложил новое - Grabaulites. 
Представители этого рода сильно отличаются от остальных аулоцистид. or 

наиболее близких представителей рода Au[ocysUs отличаются конической, а не ци_ 
линдрической формой и небольшими размерами полипняка, грубой эпитекой, разви
тием ризоидов, беспорядочным боковым почкованием, не препятствуюшнм дальнейше
му росту кораллитов. 

Г е о л о � и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и �  
Лудлов Северной Америки; нижний - средний девон Алтае-Саянской горной. области, '\ 

Урала. 

Grabauli tes omolon ien'sis1 sp. nov. 

Табл. П, фиг. 1 а-5, 2 

Г о л о т и п  - Grabauli tes оmоlопi'епsis ВР. nov. , происходит из nеденинских слоев 
живетского яруса хр. Уш-Уракчан, верховье р. Талалах, в 60 м ниже устья рч. 
Ледяного. Экз. 3 изображен на табл. 1 1., фиг. 1 а-5 настояшей работы. 

М а т е р и а л. Шесть полипняков хорошей сохранности. Из них изготовлено девять 
, шлифов. 

Д и а г н о З. Полипняк кустистый. Образован круглыми слегка изогнутыми корал
литами диаметром 3-4 мм, изредка до 5 мм, расположенными на расстоянии до 
2 мм. Толшина стенок большая - 0,5-1 ,2 мм. Эпитека тонкая - около О,06",().1 мм • • Септальные шипики тоже , тонкие, многочисленные, но более чем на три четверти 
длины погружены в стереопnазму стенок. дниша воронкообразные, умеренно частые. 

О п и с а н и е. Полипняк невысокий, кустистый, образован круглыми ·слегка изогну
тыми кораnпитами диаметром 3-4 мм. Они часто нарастают на другие скелетные 
организмы, особенно на ветвистые табуляты. Промежутки между кораnnитами часто 
заполнены другими кораnпами, которые поселялись на отмершие участки колонии 
грабаУЛИТ08 - текосегитами или мастопорами. Вследствие того, что в разрез по� 
пали наросшие на , яетви начальные стадии роста, удается наблюдать процесс роста 
на первых этапах образования скелета. Базanьная пластинка, покрываюшая полип
няк, служаший в , качестве субстрата, обычно, более чем в два раза тоньше стенок, 
но она достаточно толстая - 0, 12-0, 15 мм, Эта пластинка служит нижней стенкой пер
воначального кораnпита, который сначала i стелется по субстрату, но скоро подни
мается вверх и растет вертикально, слегка изгибаясь. 

После изгиба вверх от субстрата корannиты быстро достигают размеров, харак
терных для взрослых индивидов и, судя по имеюшнмся нескольким экземплярам, 
достигают 6-8 мм. Расположены кораniIиты сравнительно компактно, часто сопри
касаются боковыми сторонами или удалены на 2 мм. Стенки ламеnпярные. В попереч
ном сечении хорошо видна концентрическая микроструктура склеренхимы. Около сеп
тальных шипиков наблюдаются складочки в слоях склеренхимы, огибаюшне шипикiI. 
Концентрическая' микроструктура склеренхимы подчеркивается часто dстатками пер
БИЧНОЙ окраски. Толшина стенок колеблется от 0,5 до 1 ,2 мм, а на юной стадии 
роста - около 0,4 мм. Эпитека тонкая - 0,6-1 мм. 

Септальные шипики многочисленные, тонкие - около 0, 1 мм, длинные, более чем 
на три четверти длины погружены в стереоплазму. Располагаются она на стенках 
в неправиnьные РЯды. Днища на ранних этапах роста горизонтальные . переходяшне в 
пузырчатые, а на взрослой стадии- воронкообразные, со слабо развитой осевой 
трубкой, умеренно частые. На многих днишах наблюдаются вторичные отложения 
стереоплазмы. 

Изменчивость изучена слабо ввиду недостатка материала. Видимо, сильно колеб
лется толшина стенок - от 0 , 5  до 1 , 2  мм, и размер корannитов. 

1 Название происходит от р. Омолон, В бассейне которой был впервые найден этот 
вид. 
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С р а в  н е н и е. Небопьшой высотой кораnnитов, отпожением стереоппазмы на дни
шах Gt. omolonit;nsis отпичается от в<;:ех известных в пanеонтопогической питературе 
немногочиспенны� видов. 

По обпику внутреннего строения, особенно по интенсивности развития септальных 
шипиков, Gr. omoloniensi"s бпизок к Gr. virgulatus (Miron. ), описанного Н.В. Миро-
новой (Дубатопов, Миронова, 1960, стр. 367, табл. Д-25 , фиг. 3,4) под названием 

"Ceratopora virgula ta ,) из крековского горизонта нижнего девона .юго-западной час-
ти Кузнецкого бассейна и И.И. Чудиновой ( 1964, стр. 68-69, табп. ХХХУ, фиг. 1 ,2 ) -
из бейского горизонта живетского яруса северной окранны Кузнецкого бассей-
на. Однако Gr. omoloпi,en:Sis отпичается от этого вида значительно меньшими размера
ми кораnnитов, слабым 'развитием осевой трубки, изменчивой топшиной стенки, 
отпожением вторичной стереоппазмы на днищах. 

От Gt. ann exus Tchud. , бпизкого не ТOnЬKo обликом внутреннего строения, НО и 
размерами кораппитов, а также образованием участками пузырчатых днищ и распро
странеиной в сапаиркинском горизонте зnизовского яруса юго- западной части Куз
нецкого бассейна (Чуди нова, 1 964, с,тр. 69"';'70, табп. ХХХУ, фиг. 3а-6 ) ,  отпичается 
слабым развитием осевой трубки, боnьшей толщшюй стенок, длинными шипиками, 
бопее прямыми, тесно распопоженными корannитами, неправильными РЯдами септаnь
ных шипиков, частотой днищ. 

от Gr. jacksoni ('Grabau), явnяющегося, типовым видом, который описан Грэбо 
ЮгаЬаu , 1899, стр. 79, рис. 127-128) из ' среднего девона (Hamilton  group ) штатов 
Мичиган и Нью-Йорк, отпичается меnкими кораnnитами, менее грубой морщинистостью 
эпитеки, очень сипьным р'азвитием септanьных шипиков, толстой стенкой. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е 6 г р а ф и ч е с к о й  р а с п р о с т р а н е н и е. Жи
ветский ярус Северо-Востока СССР (Уш-Уракчан ) .  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Северо-Восток СССР, хр. Уш-Уракчан, обр. 2 1 ,  6/21 , 
, 6/2 1 v+

, сборы автора, 1960; обр. 6/32б, сборы те же. 

Род Тсурапороса 'Sokolov et Ubut,  1955 

Д и а г н о з. Кораnn строит копониальный попипняк из спирально скрученных ко
раплитов, несколько увепичивающихся в диаметре · по мере роста и напоминающих 
буравчики. Стенки тонкие, но с хорошо отличимой эпитекоЙ. Днища многочисленные 
пузырчатые, наклонные, переходящие в воронкообразные. Септальные шипики мелкие, 
редкие, 'часто отсутствуют. 

Т и п о в о й  в и д - Ттурanороса terebra 'Sokolov et  O but; Сокопов, 1 955, стр. 22 1 ,  
средний девон Южной Ферганы, Средняя Азия. 

3 а м е ч а н и я .  Представители рода Тсурапороса в девонских отложениях встреча
ются довольно часто и характеризуются значительным разнообразием. Однако доп-
гое время они не привnекanи внимания пanеонтологов, так как совместно с ними 

обычно встречаются многочисленные другие кораnnы, по которым стратиграфы ре
шали вопросы стратиграфическоЙ корреляции и возраста горных пород. В поспедние 
годы, поспе опубликования Б.С. Соколовым ( 1965) первого описания этого рода, 
у автора накопи пось много материала, значительно расширяюшегn сведения об этом 
роде. Во-первых, многочисле

'
нные набпюдения показывают, что трипанопоры часто 

прорастали копонии других табулят, чаще всего фавозитид. В то же время нередки 
они и в ветвистых тамнопорах и в ценостеумах строматопороидеЙ. В шандинском 
горизонте эйфельского яруса Кузнецкого бассейна представители 'Tr. sym biotica Du 
bat. встречаются внутри полипняка F avQ'sites mailIi euxi (SalJe) sensu Lec. , Sq uam eo 
favo sites mironovae Dubat. и некоторых других видов (Дубатолов, 1959, табл. 'L ХХХШ, 
фиг. 1-2 и др. ) .  Нет никаких сомнений в том, что эти прорастания трипанопорами дру
гих кораллов и строматопороидей являются прижизненными, о чем свидетельствуют 
отсутствие всяких отклонений от нормanьного строения копоний и отдельных инди
видов как трипанопор, так и фавозитид, тамнопорид, гепиолитид или строматопор.оидеЙ. 
Очевидно, они были комменсалистами. 

Кроме того, известны находки трипанопор, выросших на свободном грунте. Тако
выми являются представители типового вида Тс. ,terebra, а также ряд форм, описан 
ных &насса де Реньи (Viпаssа de Rеgnу, 1918)иЗ среднего девона Карнийских ' Альп 
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и Ф.Э. Этриджем(Еthеridgе , 1920 )  - из среДНеГО девона Австралии. он ошибочно 
относил их к pOAY Syringopora. 

Представители рода 1тураnорота обнаруживают значительное сходство с предста
вителями рода Reт e�ia Kettner (Kettner , 1934, стр. 1 1-15; 1937, стр. 16-20 ) ,  ОТ ко
TopыIx отличаются спираnьным ростом кораллитов, тонкой стенкой, не имеюшей гру
бой концентрической микроструктуры, отсутствием хорошо развитых септальных 
шипиков. 

От представителей Aulocys ti s  Schl.iiter (Schluter ·, 1889, стр. 244 ) отличий еще 
больще. Они заключаются в типе почкования, форме днищ (у  аулоцистов они всегда 
правиnьно воронкообразные ) ,  интенсивно��и развития септальных образований, толщи
не ' стенки . 

Г е о л'о г и ч е с к и й  в оз р а с т  и ге о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
Средний девон Аптае-Саянской горной области, Севера-Востока СССР, Средней Азии, . 
Карнийских Альп. 

]'тураnорота 'syтbiotica 1 sp. nov. 

Табл. 1 ,  фиг. 5, табл. 11, фиг. 3а-б, 4 

Г о л о  т и п - Irypanopora syтbiotica вр. nov. ; происходит из эйфельских отложений 
среднего девона Тас-Хаяхтаха, верховья р.Х�им, левого притока р.Догдо.Экз. 4 
изображен на табл. 11, фиг. 3а-б настоящей работы. 

М а т е р и а л. Семь полипняков F .  basaIticus '(Joldf . ,  два попипняка F .  ro bustus 
Lec • •  один попипняк HelioIites sp. и один - ценостеум ветвистый строматопороидеи, 
в которых содержатся трубки коралпитов этого вида. Сохранность ,их хорошая. Кроме 
того, переизучены экземпляры, происходящие с Северо-Восточного Присanаирья. 

Д и а г н о З. Полипняк СОСТОИТ из спирально-закругленных трубок диаметром 
0,8-1 мм, прорастающих копонии фавозитов; гелиопитид ипи строматопороидеЙ. Стенки 
тонкие - 0,05-0,07 мм, без четкой эпитеки. Септальные образования редуциро-
ваны. Днища воронкообразные, многочиспенные, хотя и неравномерно развитые. 

О п и с а н и е. Полипняк состоит из спирально закрученныx кругпых кораnлитов, про
растающих копонии фавозитов. Располагаются в копонии они сравнительно близко 
друг от друга, но неравномерно. Расстояние между ними колеблется от 1 ,5 до 6 мм. 
Помещаются они между стенками кораnлитов фавозитид, однако б6пьшая часть три
панопоры заходит во внутренние полости. Диаметр СПИР'апьных трубок . копебпется от 
0,8 до l мм. На  10 мм приходится 6-7 оборотов спирапи. Стенки 1'опщиной 0 ,05-
0,07 мм. Эпитека не набпюдапась. Септanьные образования ОТСУТСТi:lУЮТi очевидно, 
они редуцированы. Днища воронкообразные, многочисленные, хотя и неравномерно 
развитые. Они хорошо проспеживаются лишь в тех кораплитах, в которых сечение 
проходит через центр. Интервan между днищами вдоль стенки колебпется в значи -
тельных предепах - от 0,15 до 0,5 мм. Осевой трубки не наме'Чается. 

Симбиоз 1т. siтbiotica набпюдапся с несколькими видами фавозитов: F. basaIticus 
Goldt·uss, F. тalIIieuxi (SaJ ee}sen·su Lec. и F. rp bustus Lec. Видимо, для представителей 
описываемого вида не характерно сожительство с опредепенными видами фавозитов. 

Ни в колонии фавозитов, гепиопитид и строматопороидей, ни в колонии три-
панопоры не набnюдапось отклонений от нормы в строении скепета, которые сви
детельствовали бы об угнетенных условиях жизни этих ' организмов. Возможно, 
сожительство было полезно тому и другому организму. 

И з м е н ч и в о с т ь. Небопьшой материап не позвопяет поnно изучить изменчивость. 
HecKonЬKo варьируют размер кораnлитов, толщина стенок и распопожение днищ. 

С р а в н е н и е. Хотя ' представители рода 1тураnорота, распространены широко, они 
изучены очень спабо. Единственный вид 1т. terebra Sol. et Obut бып описан Б.С. Со-
коповым { 1955, стр. 22 1 ,  табл. фиг. 3-4 ) из отложений, условно отнесенных к 
среднему девону. Представитепи Ir. siтbiotica отличаются от этого типового вида 
значитепьно меньшим размером кораплитов, менее правипьными воронкообразными 

1 Symbiotica ( лат. ) _ сожительствующая. 
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днищами, а также тем, что кораллы описываемого вида всегда встречются в сим
биозе с фавозитидами� 

r е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е. 
Средний Д�ВOH Северо-Востока СССР ( Тас-Хаяхтах, Уш-Уракчан ) и Anтае-Саянской 
го?ной области. 

М е с т о н а хо жд е н и е. Северо-Восток СССР: Тас-Хаяхтах, обр. 103б, 103б/2, 
103б/3, 1 03б/5, сборы автора, 1 959; ' обр. 4/32 , 10609., 107, 1 10/3, сборы те же, 1 960; 
Уш-Уракчан, обр. 44/2 1 ,  сборы К.В. Симакова ,  1 96 1 ;  Северо-Восточное Присалаирье, 
обр. 39, сборы М.А. Ржонсницкой, 1 959; обр. 8 1 /603, сборы Г.Петца, 1 90 1 .  

Отряд Sугiпgoрогidа Sokolov, 1947 

Кораллы этого отряд.з образуют кустистые полипняки из круглых трубчатых ко
раллитов, соо5:цаюшихся друг с друrом округлыми соединительными трубками , рас
положенными вертикальными рядами, реже беспорядочно или полыми пластинами. 
Стенки двуслойные, состояшие из внутреннего слоя концентрически сплошной склерен
химы и наружного слоя темной эпитеки, моршинистой с ПО'3ерх.чости. Септальные 
образова..чия пред ставлены вертикальными рядами щипиков. Часто шипики возникают 
на днищах. Иногда они редуцированы или могут 110ЛНОСТЬЮ отсутствовать. Днища 
воронкообразные, часто с осевым кащlЛОМ, вогнутые или пузырчатые, иногда на пе
риферии развивается кольцо пузырей,: реже горизонтальные или. слегка вогнутые. Поч
кование боковое; юные кораллиты возникают от соединительных трубок иnи · не-

посредствешю от материнских кораллитов. 
3 а м е ч а:-I И Я. Этот отряд был установлен Б.С. Соколовым ( 1947, стр. 1 9-20 )  под 

названием Syringoporacea. Позднее он получил название $yringoporida (Соколов, 
1 962 ) .  Появившись в истории развития табулят очень рано - со среднего ордовика, 
представители этог о отряда просуществовали до ранней перми. В эволюции их из
менялоеь, главным образом, строение днищ. Наиболее ранним представителем отряда 
является очень схематично описанный по полипнякам плохой сохранности род P raesy 
гiлgорога ]vanov чз среднего ордовяка Урала. Видимо, вследствие перекристалли
зации, А.П. Ивановым ( Иванов, Мягкова, 1950 ) неточно охарактеризованы соедини
тельные образования, представленные, по его мнению, круглыми соединительными 
трубками и капиллярами. 

Высокого развития :Jредставители отряда Sуriпgoрогidа достигли в позднем ор
довике, когда 'появились Тгоеdssолi tеs и Tetraporella, характеризующиеся сравни
тельно простым строением днищ - горизонтальными или слегка ИЗОГНУТ�IМИ. В про
цессе дальнейшего развития днища у Sугiлgорогidа сильно усложнились, в силуре поя
вилось больщое количество представителей, а в позднем палеозое, на последних этапах 
развития, возникли такие представители отряда, у которых днища стали пузыревидные. 

В отряде выделяется два подотряда: Syringoporina Sok .. , f;mепd. поv.и Thecostegitina 
Lin emend. nov. 

r е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е. 
Средний ордовик Урала; верхний ордовик - нижняя пермь Евразии, Северной Аме
рики, Австралии. 

Подотряд Syringoporina Sokolov, 1947 

Коралл строит кустистый полипняк из круглых или округлых корaлnитов, связан
ных полыми соединительными трубками, через которые происходила связь между 
эооидами, находяшимися в кораллитах. Стенки , септальные образования и дншца как 
.у всех представителей отряда. Соединительные образования представлены только 
·круглыми трубками, расположенными вертикальными рядами или беспорядочно. 

3 а м: е ч а н и я. В состав этого отряда объединены сирингопороидные кораллы, сое
динительные образования которых были представлены только круглыми трубками, рас
положенными вертикальными рядами или беспорядочно. Когда количество рядов их 
равно четырем, кораллиты могут приобретать округло-четырехугольную форму. 

В · настоящей работе рассматриваются лишь семейства Syringoporidae и Multi _ 

thecopori dae , представители которых пользовались широким распространением в де-
воне. Tetraporell ida� известны пока из ордовика , с"илура и позднего палеозоя. 
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Ге о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с пр о с т р а н е н и е. Сред
ний ордовик Урала; верхний ордовик - нижняя пермь Евразии, Северной Америки , 
Австралии. 

Семейство Syringopo ridae Nicho l son , 1879: 

Коралл строит кустистый полипняк из круглых трубчатых кораллитов, соединен
ных округлыми трубками, расположенными в правильные ряды или беспорЯдОЧНО. 
Днища воронкообразные, иногда с узкой осевой трубкой , переходящей в пузырча
тые, а у более поздних - полностью пузырчатые днища. Лишь самые древние пред
ставители семейства имели горизонтальные и вогнутые днища. Септальные образо
вания представлены шипиками. 

З а м е ч а н и я. У древних представителей этого семейства - рода Troedssoni tes ,  
днища горизонтальные или слегка вогнутые. У более поздних сирингопорид - ти-
пичных сирингопор, появляются "воронкообразные днища иногда с намечающейся 
или четкой. но узкоЙ и прерывистой, осевой трубкой. В карбоне появляются К uei • 

chowpora, У которых днища превращаются в воронкообразные с ш ирокой осевой труб
кой и в пузыри. Таким образом, в процессе развития сирингопорид намечается на
правление, проявляющееся в изменении днищ от горизонтальных и слегка вогнутых 
через воронкообразные к пузырчатым. Видимо, род Syringoporinus , представители 
которого характеризуются горизонтальными днищами, редкими соединительными труб-
ками, относятся к семейству Mul tithecopo ridae. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о зр а с т  и г е о гр а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  • .  
Верхний ордовик - пермь Евразии, силур - карбон Северной Америки, А�стралии. 

Род Syringopora 'Gol dfuss, 1826 

Коралл образует кустистый полипняк из круглых трубчатых кораллитов, связанных 
друг с другом круглыми соединительными трубками , диаметр которых обычно значи
тельно меньше диаметра кораллитов. Располагаются они в правильные вертикальные 
ряды или беспорЯдОЧНО. Микроструктура склеренхимы концентрически слоистая, На
ружный слой эпитеки концентрически моршинистый или гладкий. Днища воронкообраз
ные, часто е осевой трубкой, Септальные образования представлены шипиками. 
Бесполое размножение происходит промежуточным почкованием - ' юные особи воз
никают обычно от соединитепьных трубок. 

Т и п о в о й  в ид - Syringopora ramulo sa Gol dfuss, 1826, стр. 76; карбон Uентраль-
ной Европы. 

З а м е ч а н и я. Этот род неоднократно описывали в литературе. Однако до сих 
пор еще не установлены отличия сирингопор, ' раннепалеозойских от более поздни� 
Иногда, например, виды сирингопор карбона при современных методах изучения не 
отличимы от девонских или силурийских. Очевидно, для распознавания видов необ
ходимо устанавливать различия не только в плане строения полипняка или коралли 
тов,но и В микроструктуре скелетных элементов. В настоящее время детальным изу
чением этой трудоемкой груПпы занимается И.И. Чудинова, первые ин�ересные ре
зультаты исследований которой публикуются ( Чудинова, 1 970 ) .  По ее данным, для 
представителей рода Syringopora характерен ламеллярный ( концентрически слоис-
тый - В.д. ) тип микроструктур стенок. В склеренхиме из стенок видны тонкие, чаще 
короткие фибры, как бы сплюснутые параллельно эпитеке. Фибры в общей массе скле
ренхимы видны в виде струек, . коротких слабо заметных волокон, на фоне четких 
слоев нарастания. К этим сведениям следует добавить, что у РЯда девонских сирин
гопор в слоистой склеренхиме наблюдаются складочки . .  

Г е о л о ги ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р ан ен и е. Верхний ордовики Урала, 
силур - карбон Алтае- Саянской горной области, Урала, Северо-Востока СССР, Ка
захстана, Средней Азии, Западной Европы, Северной Америки, Китая, Юго-Западной 
Азии, Австралии; силур Сибирской платформы, Подолии и Прибалтики; девон Русской 
платформы и Закавказья; карбон Подмосковья и Донбасса; нижняя пермь Урала и 
Тимана. 
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�yringopora crispa Schl iiter, 1889 

Табл. Ш ,  фиг. 1, 2а-в 

Syringopora crispa Schliiter: 1885, стр. 169, табл. ХУ 1 ,  фиг. 5-7; Lecompte , 1939, 
стр. 167, табл. Х 1 ,  фиг. 1-3; ' Дубатолов, 1959, стр. 193,  табл.L ХI, фиг. 2а-5; 
1962, стр. 66, табл. XI V, фиг. 1 а-г ( см. синонимию) .  

Jl е к т о т и п  - Syringopora crispa Schliiter (Schliiter , 1889, стр. 1 69, ·табл. 169,  
фиг. 5-7 ) .  Происходит из среднего девона Рейнской области. 

М а т е р и а л  • 14 полипняков, из которых изготовлено 26 шлифов. Сохранность 
хорошая. 

Д и а г н о З. Полипняк кустистый, средних размеров. Кораллиты трубкообразные, 
диаметром 2-2,5 мм, неравномерно расположеиные по полипняку и слегка изогнутые. 
Толщина стенки колеблется от 0,25 до 0,4 мм, обычно около 0,3 мм. Септальные ши
пики хорошо развиты - они длинные и тонкие. Днища воронкообразные, умеренно час
тые. Соединительные трубки редкие. 

О п и с а н и е. Подробное описание уже давалось неоднократно ( см. синонимику) .  
к ним необходимо добавить, что у некоторых кораллитов стенки могут быть утон
чены до 0,25 мм, а наряду с длинными септальными шипиками длиной до 0,3 мм 
иногда присутствуют короткие. Соединительные трубки круглые, диаметром около 
0,8 мм, неравномерно развитые ( рис. 1 ) . 

и з м е н ч и в о с т ь значительная. Колеблется размер кораллитов примерно в оди
наковых пределах - от 2 до 2 ,5 мм, реже до 2,6 -2,7 мм. У тасхаяхтахских пред
ставителей толщина стенок редко достигает О ,4мм, а обычно равна 0,3-0,35 мм, а 
также наряду с ·крупными шипиками существуют и сравнительно небольшие - около 
0, 15-0,2 мм. Значительной изменчивости подвергается также и расположение 
кораллитов в полипняке, о Чем свидетельствуют находки экземпляров, у которых 
встречаются участки равномерно и . сравнительно близко расположенных кораллитов. 

С р а в н е н и е. В предыдущих работах автора уже дав8nось сравнение с близкими 
видами. Однако к ним необ�одимо добавить следующее. В девоне присутствует рЯд 
видов, сравнительно близких к S. crispa по размерам кораллитов и облику внутрен
него строения. К таковым относятся: S. kolyтensis .Rukh . ,  S. obesa Sok . Однако S. сс; 
spa резко отличается от этих видов. От S. obesa , распространенной во франском яру-
се верхнего девона Главного девонского поля в Европейсюй части СССР ( Соко-. , лов, 1 952 , стр. 124-125, табл. ХХХII , фиг. 1 -3 ) , отличается большим максимальным 

, размером' кораллитов, сильным развитием септальных шипиков, отсутствием стерео-
плазмы на днищах. 

OT S. kоIiтаепsis, описанной Л.Б. Рухиным ' ( 1938, стр. 75-76, табл. X XVI, 
фиг. 3-4 ) из девонских отложений правобережья р.Колымы около устья р.Цlаманихи, 
отличается меньщим макси_мальным размерам кораллитов, тонкими стенками, а 
также формой полипняка. Последняя у S. koIiт aen'sis была цилиндрическая • 

. В то же время ряд видов из верхнего силура по размерам кораллитов и другим 
признакам приближаетс я к S. crispa. Таковыми являются S. spinosa TC:Jern . ,  распро
страненная на острове Вайгач ( Чернышев, 1938, стр. 127-12$, табл. У, . фиг. 3 и 
др. ) ,  а также S. tu�aens;s Tchern. ,  известная в Туве ( Чернышев� 1937, стр\ 1 6-17, 
табл. ТУ, фиг. 1 а-в ) .  

; . 
ОТ первого вида S. crispa отличается большим максимальным размеров кораnnи-

тов, меньшей толщиной стенок, менее развитыми септальными шипиками, а также 
формой роста полипняка. 

От второго вида отличий еще больще. Они заключаются в толщине стенок, а так
же 'в неравномерном расположении *ораллитов по полипняку, форме воронкообразных 
днищ, строении шипиков, изогнутости кораллитов. Видимо, есть и другие отличия си
лурийских сирингопор от девонских, которые еще не изучены. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а сп р о с т р а н е н и е. 
Средний девон Западной Европы ( Арденны, Бельгия) ;  эйфельский ярус Алтае - Са

яанской горной области, Севера-Востока Сибири, Средней Азии, Урала. 
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Рис. 1 .  Поперечное ( А) и продольное ( Б) сечения Syringo 
рота crispa Schluter с круглыми соединительными трубками 
и концентрически слоистой склеренхимой, х 5. Тас-Хаяхтах, 
хобочалинский горизонт эйфельского яруса 
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М е с т о н а хо ж д е н и е. Северо-Восток СССР, хр. Тас-Хаяхтах, обр. 56, 102 ,  сбо
ры автора, 1 959; обр. 106,  109а, 1'10а, 10/ 1, 1 17б, 4/35, сборы те же, 1 960; Ал
тае- Саянская горная область, Рудный Алтай, обр. 1 ,  сборы Н.Л. БубличеRКО, 1950; 
юго-западная окраина Кузбасса,  обр. -156, сборы М.А. Ржонсницкой, 1 952. 

$yringopora supragigan tea Sokolov, 1952 

Табл. ПI ,  фиг. За-б , 

Syringopora supragigan tea: Соколов, 1952, стр. 1 17-1 19, табл. XXXI, фиг. 1-2.  

Г о Л о т и п - Sугiпgорога supragigantea Sokolo v  (Соколов, 1 952 , стр. 1 17, табл. XXXI , 
фиг. 1-2 ) ;  происходит из бийского горизонта эйфельского яруса Западной Башкирии, 
экз. 373а, хранится во ВНИГРИ. 

М а т е р и а л. Семь полипняков хорошей и удовлетворительной сохранности. ИЗ них 
изготовлено 15 шлифов. ' 

Д и а г н о З. Полипняк кустистый, образован трубчатыми коралnитами диаметром 
5,5-7 мм. Общая толщина стенок колеблется от 0 , 15 до 0,8 мм. Соединительные 
трубки умеренно частые, круглые, диаметром. 1-2 мм. Септальные шипики на стен
ках редкие, но чаше наблюдаются на днищах. Дниша многочисленные, воронкообраз
ные, с намечающимися осевым каналом. Расстояние между ними вдоль стенки 0,4-
1 ,7 мм. 

О ',1 И С а н и е. Полипняк кустистый, образован крупными трубчатыми кораллитами 
диаме,ТРОМ 5,5-7 мм. ИнтеРЕал между ними колеблется от 0, 1 до 0,6 мм. Обычно 
они круглые или слегка сдавленные. Стенки двуслоЙные. Наружный спой эпитеки 
тонкий , толщиной около 0 ,05-0,07 мм, с поверхности концентрически морщинистый. 
Склеренхима стенки довольно толстая, грубо концентрически волокнистая. Толщина 
ее колеблется в значительных пределах - от 0, 15 до 0,8 мм. Местами в ней наблю
даюися складочки, обращенные более острой вершиной к эпитеке. 

Септальные щипики очень редко наблюдаются на стенках и несколько чаще на 
днищах, иногда отсутствуют. Соединительные. 'l'рубки круглые, диаметром 1-2 мм со 
стенками толщиной О ,З-О,4 мм, очень редкие, поэтому в некоторых шлифах не наб
людались. Они заполнены неправильными днищ,"!ми. Днища многочисленные, воронкооб
разные,  с намечающимся в приосевой �OHe осевым каналом диаметром 0,7-1  мм. 
Расстояние между ними колеблется от 0 ,4 до 1 ,7 мм, однако чаще всего равняется 
1 мм. 

Изменчивость выражается в колебании толщины стенки и интенсивности развития 
септальных щипиков. 

С р а в н е н и е. S. supragigan tea отличается от франской разновидности S. supragi -
gan tea var. pachy theca больщим размером кораллитов, слабым развитием септальных 
шипиков на стенках и присутствием их на днищах, более тонким осевым каналом и, 
видимо, более частыми соединительными трубками. 

Из крупноячеистых сирин го пор БОJJьшое сходство с описываемым подвидом имеют 
S. nobilis Billings и S.eifeleiensis Schliiter. В то же время S. supragigantea 
значительно отличается ОТ' этих двух видов. от S. nobilis , распространенной в верх
ней части нижнего девона ( Billings , 18 58 ; Hominger; 1876, стр. 84, табл. 32 ) ,  отли
чается более мелкими кораллитами и ТОiIКОЙ эпитекоЙ. 'Возможно, S. nobili s является 
даже представителем другого рода, близкого к A detopora, так как У него отсутст
вуют соединительные трубки. Более того, не исключена возможность того, что мно
гие крупноячеистые трубчатые табуляты, описанные ранее как Syrongopora , тоже 
являются представителями Adetopora или другого близкого рода. 

Oт S. eifelien sis Schluter , установленной К.Шлютером в среднем девоне Рейна 
в Западной Европе, а также многократно описанноft из среднего девона Кузнец-
кого бассейна ( Петц, 1 90 1 ,  стр. 1 98,  табл. 1 1 , фиг. 2а-в и др. ) ,  Урала (Соколов, 
1 952 , стр. 120-12 1 ) ,  S. supragigan tea отличается более крупными кораллитами, толсты
ми стенками, редкими соединительными трубками, редкими септальными шипиками. 

OТ S. raтulosa 'Goldfuss ( 'Goldfuss, 1826, стр . 76, табл. ХХУ, фиг. 7 ) ,  являющего
ся типовым видом, отличается очень сильно: гигантскими размерами коралли тов, 
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большой толшиной стенок, редкими соединительными трубками, частотой дниш, шири
ной осевой трубки и рядом других менее значительных признаков. 

Г е  о л о  г и  ч е с к и  й В о з р  а с т  и г е о г р  а ф и ч  е с к о  е р а с п р о  с т р  а н  е н и  е. 
Эйфельский ярус Северо-Востока СССР (Тас- Хаяхтах) и Урала. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Северо-Восток СССР, Тас-Хаяхтах, обр. 4/35, 4/37, 
1 10, 1 10, 1 10/л, сборы автора, 1960 • .  

Семейство Multith.ecoporidae &>kolov, 1955 

Коралл образует кустистый, обычно небольшой полипняк из небольших корал
литов сирингопороидного типа. Эпитека относительно толстая, грубо моршинистая. 
Склеренхима концентрически слоистая. Соединительные трубки мелкие, редкие, рас
положены беспорядочно. Септальные шипики развиты очень слабо. Днища малочис
ленные, полные, горизонтальные или слегка вогнутые. 

Г е о л  о г и ч е  с к  иЙ в о  з р  а с т  и г е о г р  а ф и  ч е  с к о  е р а с п р о с т р  а н  е н  и е. Си
лур - карбон Евразии. , 

Род Syringoporella Kettneг, 1934 

д и а г н о з. Коралл образует кустистый поtlИПНЯК из небольщих кораллитов сирин
гопороидного типа. Стенки толстые. Микроструктура склеренхимы грубая, концен
трически слоистая. Соединительные трубки и днища редкие. Септальные щипики очень 
редкие и мелкие. 

Т и п о в о й 'в И Д - Syringopora тoravica Roemeг,1 883:[Roemeг, 1 880-1897, стр. 495 
( = SyringoporeIla тoravica Kettneг, 1934, 1 937, стр. 9�: живетский ярус Uентраль-
ной Моравии, район Челеховиц, Слатинки в Чехословакии. 

3 а м е ч ан и я. Представители рода SyringoporeIla распространены довольно 
щироко и теперь сравнительно хорощо изучены. Наиболее характерными особеннос
тями их являются толстая стенка, характеризующаяся концентрически слоистой 
склеренхимой, очень редкие горизонтальные или изогнутые днища, слабое развитие 
септальных щипиков, едва намечающиеся в чашечках. В процесса роста скелета 
они погружаются в склеренхиму стенки, и поэтому их не наблюдают в других каме
рах кораллитов, кроме последней, жилой. По облику внутреннего строения наиболее 
близкой K Syringoporella является Multi th ecopora (УоЬ,  1927, стр. 291 ) ,  распро-
страненная в среднем и верхнем карбоне Евразии. Однако представители Syringo -
porel1a отличаются от мультитекопор менее толстой и не массивной слоистой скле
ренхимой стенок, относительно щирокой внутренней полостью кораллитов. 

Г е о л о ги ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
Средний - верхний девон Волго-Уральской области, средний девон Северо-Востока 
СССР, Алтае-Саянской горной области, живетский ярус Чехословакии. 

$yringoporel1a тoravicoforтis l �p. ndv. 

Табл. IУ, фиг. I a-r, 2 

Г о л о т и п - Syringopora тoravicoforтi·s sp .. nov. , происходит из среднего девона 
хр. Уш-Уракчан, левобережье р.Талалах, водораздел ручьев Идеал и Резерв.Экз. 
29, колл. 337, Музей ИГиГ, изображен на табл. ТУ, фиг. l а-г настоящей рабо;гы • .  

М а т е р и а л. Четыре полипняка хорошей сохранности: из них изготовлено де-
вять щлифов: поперечных - пять и продольных - четыре. 

Д и а г н о З. Полипняк кустистый. Кораллиты круглые, диаметром 0,6-0,9 мм. Рас
положены на расстоянии 0,2-0 , 12 мм друг от друга • Толщина стенок обычно сос
тавляет 0,2-0,25 мм. Эпитека тонкая - около 0,04 мм. Соединительные трубки диа-

1 Название дано по сходству с близким видом S.тoravica ( Roem.). 
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метром около 0,3-0,5 мм, редкие. Септальные шипики отсутствуют. Днища горизон
тальные или слегка BorHY.Tblet- . многочисленные. 

О п и с а н и е. Полипняк кустистый ,  образован мелкими круглыми кораллитами диамет
ром 0,6-0,8 мм. Встречается в симбиозе со строматопороидеями. · Кораллиты прямые, 
они слабо веерообразные, расходяшиеся, вместе со строматопороидеями они образуют 
округлый полипняк. Н аходящиеся в распоряжении автора экземпляры имеют диаметр 
около 65 мм. Кораллиты в полипняке располо жены неравномерно. Расстояние 
между ними варьирует в пределах 0,2 - 1 мм. 

Стенки большинства кораллитов толстые - 0,2-0,25 мм, однако . встречаются срав-
нительно тонкостенные кораллиты, в которых толщина составляет около 0, 15 мм. 
�икроструктура склеренхимы концентрически-слоистая. Эпитека очень тонкая - око

ло 0,04 мм. 
Соединительные трубки редкие, диаметром 0,3-0,5 мм. Септаi1ьные шипики не 

наблюдались, очевидно,  они отсутствуют. Днища тонкие, горизонтальные или слегка 
изогнутые, частые. Интервал между ними колеблется от 0,2 до 0,5 мм. 

Изменчивость изучена слабо ввиду недостатка материала. Видимо, значительной 
изменчивости подвер жены размер корiШЛИТОВ и их располо жение по полипняку. Раз
мер кораnnитов/ варьирует от 0,6 до 0,9 мм, а расстояние между ними - от 0,2 до 
1 ,4 мм. Причем в полипняке наблюдаются участки сравнительно сближенных ко
раллитов;' расстояние между которыми не превышает их размер. В других участках 
они значительно удалены, однако в большей части полипняка располо жены неравно
мерно. 

С р а в н е н и е. Из немногочисленных известных в палеонтологической литературе 
видов · наибольшее сходство S. тoravico forт i s  обнаруживает с S. т oravica ( Ноет.) (Ket 
tner, 1934, стр. 3, рис. 1-5;  1937, стр. 4-1 1 ) ,  распространенной в живетском ярусе 
среднего девона Uентральной �оравии (район Челеховиц, Слатинки) . Эти два вида 
сближает общий облик внутреннего строения, близкие размеры кораллитов и толщина 
стенок. В то же время S. тоrаviсоfо rrлi s  отличается от чешского вида б�льшими мак
симальными размерами кораллитов, многочисленными днищами, неравномерно и бо
лее редко располо женными кораллитами. 

от другой близкой размерами кораnnитов и общим обликом внутреннего 
строения полипняка S. prisca Sok., распространенной в средней части среднего девона 
(нижняя часть живетского яруса или верхи эйфельского ) Среднего Поволжья (Соко
лов, 1952. сТр. 1 3 1-132 ,  табл. ХХУ, фиг. 1-2 ) ,  отличается толстой стенкой, час
тыми днищами и меньшим размером соединительных трубок. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с ко е р а с п  р о с т р а н е н u е. 
Средний девон Северо-Востока СССР (Тас-Хаяхтах и Уш-Уракчан ) .  

� е с т о н а х о ж д ени е. Тас-Хаяхтах, обр. 99а, сборы автора, 11:)60; Уш-Уракчан, 
обр. 96, сборы автора, 1 962. 

Подотряд Thecostegitina Lin, 1963, emend. nov. 

Кораnn строит массивный полипняк тубипороидного типа. Трубчатые круглые ко
раллиты тесно связаНы друг с другом более или менее узловатыми пластинами, 
соединяющими внутренни.е полости кораллитов и располо женными обычно правиль
ными этажами. Внутри них развива�я пузырчатые образования, которые сливают
ся в полостях корannитов с днищами. Септальные шипики располагаются только на 
стенках правильными РЯдами, КQличество которых обычно равно двенадцати. Днища 
многочисленныI,. изогнутые, реже воронкообразные, переходящие в пузырчатые. Юные 
особи отпочковываются от соединительных пластин. 

3 а м е ч а н и я. В состав этого ПОДОТРЯда включаются к<;>раллы, построенные из 
трубчатых кораллитов, связанных между собой полыми соединительными пластинами . 
в массивные. полипняки. Эти пластины образовanись в процессе эволюции путем срас
тания многочисленных соединений трубок, располо женных в полипняке на одном уров
не. Возникновение их представляло важный этап в �волюции ОТРЯда ,Sуririgoроridа. 
Оно обусловило бурное развитие представителей Thecostegitina , в девонский период 
по сравнению с Syringoporidai , у которых были развиты лишь соединительные трубки. 
Действительно ,  возникновение пластин привело к значительным преимуществам в 

'условиях интеНСИВНОсти связей между внутренними полостями зооидов. Обмен пита-
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тельными веществами, для которых, главным образом, и были созданы соединитель
ные образования, стал более интенсивен через полые пластины, чем через разроз
ненные .трубки. ВаЖffЫМИ морфологическими отличиями этих кораллов явил ось и воз
никновение пузырчатой ткани внутри пластин, а также изменение микроструктуры 
склеренхимы. Она стала нечетко концентрически слоистой,  а иногда почти слитной. 
t:ke эти признаки свидетельствуют о крупных морфологических отличиях этих ко
раллов от Syringoporida. 

С представителями подотряда Thecostegitina внещне несколько сходны весьма 
своеобразные кораллы семейства Sarcinulidae , характеризующиеся венчиками соеди
нительных пор, переходящих в систему радиальных каналов, которые, срастаясь 
друг с другом, образуют прерывистые своеобразные соединительные пластины, ок-
ружающие " кораллиты. Эти пластины ограничены эпитекой и заполнены сложной пу-
зырчатой тканью. Пластины иногда налегают одна на другую. 

На первый взгляд кажется, что природа пластин текостегитид и сарцинуJ1ИД близ
ка. Однако трабекулярная микроструктура селтальных образований в виде 20-24 
рядов коротких септальыых пластин, Иногда пере ходящих в изолированных щипы, об-
разование соединительных пластин, возникщих из венчиков пор на месте переры
ва в PQcTe трабекул, а не соединительных трубок, как у текостегитид, геохроно
логические данные - все это свидетельствует о самостоятельных, независимых пу
тях развития сарцинулид, с одной стороны, и представителей отряда Thecostegi ti 
па, - с другой. Поэтому представляется соверщенно ощибочным вывод Лин Бао-юя 
( 1963, стр. 27-32 ) о филогенетических связях текостегитид и сарцинулид и об 
отнесении их к одному подотряду Thecostegitina. 

В составе подотряда устанаВ.rIивается пока одно семейство Thecostegitidae. " 
Возможно, к самостоятельному семейству относится наиболее древний род С аnnаро 
га НаН, распространенный в силуре Северной Америки. Выделение же Gorskytes 
Sok. в качестве особого семейства и включение его в состав подотряда Theco"s 
tegitina, как это делает Лин Бао-юй ( 1963, стр. 29) , требует еще уточнения на 
больщем материале. 

Г е о л о г и  ч е "с к и й  в о з р а с т  
Силур Северной Америки, верхний 
Евразии. 

и г е о г р а ф  и ч е с к о е Р а с п р о  с т р а н е н и е. 
силур Средней Азии , Приполярного Урала, девон 

Семейство Thecostegitidae Sokolov, 1950 

Род Th ecostegi tes Milne- Edwards et Haime, 1849 

Т и п о в о й  в и д - H armodi tes bouchardi Michelin , 1847, стр. 185; девон окрест-
ностей Булони ( Франция,) . 

Д и а г н о з. Коралл образует массивныЙ полипняк из круглых трубчатых" ко-
ралJ1ИТОВ, тесно связанных друг с другом более или менее узловатыми пластинами, 
соединяющими внутренние полости коралJ1ИТОВ и расположенными правильными эта
жами. Внутри них ВОЗ�iикают пузырчатые образования, которые сливаются в ЩJЛостях 
кораллитов с днищами. Септальные щипики располагаются на стенках правильными 
рядами, количество К10РЫХ равно двенадuати. Микроструктура склеренхимы не
ясная концентрически лоистая, иногда слитная. Днища многочисленные, изог
нутые, вогнутые, реж воронкообразные. 

З а м е ч а н и я. Представители рода Thecostegi tes по облику внутреннего строения 
обладают значительным сходством с Chonostegi tes , от которых, однако, они 'от
личаются отсутствием правильных четковидных расщирений кораллитов, распо
ложенных в местах присоединения пластин к кораплитам, менее правильной фор
мой днищ, сужением пластин между кораллитами,' отсутствием щипиков на днищах. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  
Верхний силур ПРИПОЛ:lРНОГО Урала и Средней Азии; нижний девон Приполярного 
Урала; средний - веРJ;НИЙ девон Русской платформы, Урала, Алтае-Саянской горной 
области; средний девон Северной Америки, верхний девон Западной Европы. 
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lhecostegi.tes lirmu� "Sokolov in Dubatolov, 1953 

Табл. У, фиг. '1 , 2а-д, 3 

T�ecos tegi!es firmus: дубатолов, 1953, стр. 210-2 1 1 ,  табл. 1 , фиг. 5а-в. 
Thecostegites сотра сtus:Дубатолов, 1959, стр. 196, табл. LXII , фиг. 1 а-б. 

Г о л о т И П - Тhесоstеgitеs firmus &Jk. in Dubatolov (Дубатолов, 1953, стр. 2 1� 1 1 ,  
табл. 1 ,  фиг. 5а-в) , происходит из бейских известняков живетского яруса Ми-
нусинской котловины, левый берег р.Т�я, район колхоза им. К.Маркса; экз. 334/М48, 
хранится в ЛГУ. 

М а т е р и а л .  Три полипняка хорошей сохранности. Кроме того, переизучены 
описанные ранее экземпляры. 

Д и а г н о з. Полипняк ДОВ.onьно крупный. Образован трубчатыми кораллитами, тесно 
связанными соединительными пnастинами� диаметр корanлитов колеб.'1ется от 0,8 до 
1 ,2 мм. Септальные шипики мелкие и редкие. Дни ша воронкообразные, вогнутые, 
местами наклонные иnп горизонтальные. Соединительные пластины толшиной 0,4-
1,2 мм, располагаются на расстоянии 0,3-1 ,5 мм. 

О п и с а н и е. Полипняки округлые до караваевидных, диаметром до 250 мм. Корал
·литы трубчатые, диаметром 0,8-1 ,2 мм, расположенные друг от друга на расстоянии 
0,5-1,0 мм. Они связаны многочисленными соединительными пластинами, толшиной 
0,3-1,2 мм. располагающимися правильными этажами с интервалом 0,5- 1 ,5 мм. Внутри 
них наблюдаются пузырчатые образования. Стенки корannитов толщиной 0, 1-0 , 16 мм 
характеризуются нечеткой концентрическои структурой. Септальные шипики мелкие и 
редкие. Днища воронкообразные, вогнутые,· участками горизонтальные ппи наклонные, 
умеренно частые. Расстояние между ними варьирует от D,3 до 1 ,6 мм. 

Изменчивость выражется в небольшом колебании размера кораллито13, тол-
щине стенок, толщине и расположении соединительных пластин. 

С р а в н е н и е. Новые коnпекции, собранные в последние годы, показывают. что 
между формами, описанными под названием uThecostegites firmus " и .IITh eco·stegites 
соmрасtus" существуют переходны� и, следовательно, их надо относить к одному виду. 
Старейшим названием является " firmus� опубликованное автором в 1953 г. в одной 
из ранних статей, которая явnялась студенческой курсовой работой, выпол
ненной под руководством Б.С.  Соколова. Определение вида было сделано по 
кonлекции, описание которой, к сожалению, Б.С. Соколов до сих пор не 
опубликовал. 

Сравнение с бnпзкими .видами уже давалось ранее ( см. синонимику ) .  
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и �  

Живетский ярус Алтае-Саянской горной области; Кузбасс и Минусинская котловина. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северная окраина Кузбасса, обр. 1 / 17, сборы автора, 

1954; Минусинская котловина, обр. 334, сборы В.С. Мелещенко, 1948. Обр. 1 .  сбо
ры ·Ф.И. Романова, 195 1 .  

Род N eoroemeria Radugin , 1938 

Т и п о в о й  в и д - Neoroemeria westsibirica Radugin ( Радугин, 1938, стр. 84, табл. 
П, фиг. 17); живетский ярус Кузнецкого бассейна. 

Д и а г н о з. Kopanп строит массивный поnппняк, на ранней стадии роста которого 
многоугольные корarinиты соприкасаются боковыми сторонами. а на поздней - рас
ходятся и приобретают круглые очертания. Стенки образованы радиально-волокнистой 
склеренхимоЙ. Срединный щов развит. На ранней стадии роста соединительные по
ры расположены· рядами на одном уровне, а на периферии пonипняка превращены в 
полыIe пластины, как y · Th eco·s tegi tes. Днища сильно вогнутые, неполные, почти пу
зырчатые, до воронкообразных; 

З а м е ч а н и я. Neoroemeria - один из наиболее своеобразных родов семейства 
ThecoBtegitidae. Своеобразие выражается' в радиально-волокнистой Мl!кро:::труктуре 
скnеренхимы стенок, а также в форме соединительных образований в виде пластин . 

Последние на ранней стадии роста представлены соединительными порами, пере
ходящими в каналы у толстостенных неорёмериЙ. На  периферии, в участках, где ко-
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раллиты расходятся и растут свободно кустисто , поры превращаются в горизон
тальные пластинчатые расширения стенок, возникшие из слияния венчико!? трубок. 
Такие образования напоминают соединительные пластины текостегитов. 

Первое описание этого рода, сдел'анное К.В. Радугиным в 1938 г. , имеет ряд 
неточностей и иллюстрировано нечеткими фотографиями, однако о::;новные характер
ные особенности этот автор отметил правильно. Этот палеонтолог ви дел общий 
рёмериевидный план строения попипняка, что отразил и в названии рода. Сле
дует все же отметить, что неорём�ии лишены цененхимальной ткани, за которую 
К.В. Радугин принял, по-видимому, соединительные пластины. Рассматривая поло
жение неорёмерий в системе табулят, следует обратить внимание на ТО,что "рё
мериевидный" план строения наблюдается лишь на ранней стадии роста неорёмерий 
(табл. 'VI ,  фиг. l а, б ) ,  в то время как взрослая стадия роста колонии характери-
зуется всеми признаками, присущими представителям семейства Thecostegitidae 
( табл. VН, фиг. 1 ) .  Б.С. Соколов ( 1 955, 1962 ) ,  В.Н.  Дубатолов ( 1 963 ) и И .И. Чу
динова ( 1 964 ) относили этот род к семейству Su ringoli tidae на основании того, что 
основное внимание уделялось стадиям роста, когда кораллиты растут компактно, 
как у сиринголитид. Изучение многочисленных коллекций, собранных в последние 
годы, позволяет обнаружить у представителей рода N eoroeтeria типичные текостеги
тоидные признаки: тубипороидный тип роста полипняка, располагающиеся этажами , 
соединительные пластины, заполненные пузырями, вогнуто-пузырчатые днища. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о'г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а не н и е. Жи
ветский ярус Кузнецкого бассейна. 

Neoroeтeria wes tsibirica Radugin,  1938 

Табл. VI, фиг. l а-б, 2; табл; УН, фиг. l а-г,. 2а-б 

N eoroeт eria wеstsiЫгiса:Радугин, 1938, стр. 84-86, табл. 11, фиг. 17. 
N eoro,eт eria westsibirica var. cyIindrica: Радугин, 1938, стр. 86, табл. П, 
фиг. 14, 18. 

Г о л о т и п  - N eoroeт eria westsibirica Radugin ( Радугин, 1938, стр. 84-86, табл. I I, 
фиг. 1 7 ) ;  происходит из бейского горизонта живетского яруса северной окраины 
Кузбасса, район с.Лебедянского; экз. о: 73, хранится в Музее Томского Политехни
ческого ин-та. 

М а те р и а л. Восемь полипняков, из которых изготовлено 16 'шлифов. 
Д и а г н о З. ПОЛИПНЯК желваковидный или цилиндрический. Кораллиты на ранней 

стадии роста многоугольные, с четким срединным швом, а на взрослой - круглые. 
Диагональ поперечного сечения первых колеблется от 0,7 до 1 ,6 мм, а круглых 
на взрослой стадии - 1 ,2-1,6 мм. Стенки неравномерно утолщаются по мере роста 
кораллитов от 0 ,2-0,3 до 0,6 мм. В круглых кораллитах толщина стенки каждого 
из них составляет 0,2-0,22 мм. Диаметр соединительных пор 0,2-0,25 мм, а соеди
нительные пластины имеют толщину 0,5-0,8 мм. Они располагаются правильными 
этажами и сильно сближены. Септальные шипики толстые и редкие. Днища от ворон
кообразных до вогнутых, ' местами пузырчатые. 

О п и с а н и е. Полипняк желваковидный, часто с цилиндрическими выростами, иног
да цилиндрический. Образован кораллитами на ранней стадии роста многоугольно
округлыми, расположенными компактно, а на взрослой - удаленными друг от друга 
на 0, 1-1 ,0 мм и круглыми. Диагональ поперечного сечения многоУгольно-округлых 
кораллитов колеблется в пределах 0 ,7-1 ,6 мм, а ' круглых на взрослой стадии роста 
1 ,2-1 ,6 мм. Стенки неравномерно утолщаются по мере роста кораллитов от 0,2-0,3 

.дО 0,6 мм. У большинства экземпляров минимальная толщина стенок составляет 
0 ,3 мм. В удаленных кораплитах стенка каждого из них имеет толщи ну 0 ,2-0,22 мм. 

Соединительные образования хорошо развиты. В многоугольных кораллитах они 
представлены порами диаметром 0,2-0,25 мм, а на периферии ветвей, где кораллиты 
расходятся - соединительными пластинами, расположенными правильными этажами. 
Толщина их варьирует от 0,5 до 0,8 мм. Они так сближены, что местами 
выглядят слившимися. Септальные шипики развиты, они короткие и толстые, до
вольно редкие. Днища '30ронкообразные или сильно вогнутые, типичные текостеги-
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тоидные - неправиnьные воронкообразные, местами переходящие в пузырчатые иnи 
вогнутые, частые, 

Изменчивость значитеnьная, Наибоnее изменчивыми явnяются форма пonипняка, 
варьирующая от жеnваковидной с выростами до циnиндрической, размер кораллитов 
и толщина стенок. Кораллиты в приосевой зоне ветвей имеют диагональ поперечного 
сечения 0,7-1 ,6  мм, а на. взрослой - диаметр 1 ,2-1 ,6 мм. Толщина же стенок 
варьирует в очень больших пределах - от 0,2 до 0,6 мм. 

·С р а в не н и е. Оба вида, описанные в палеонтологической лит�ратуре - N . gibbo 
sa Tchud. и N. soshkinae Тсhud.( Чудинова, 1964, стр. 2 1-25) бnизки к описываемому 
виду обnиком внутреннего строения и сходными размерами полипняка , кораллитов 
и другими морфологичес кими особеН:iОстями. Однако от N. gibbosa описываемый вид 
отличается меньшей толщиной стенок, меньшим разватием соединительных пор. от 
N. so shkinae отличается меньшей тоnщиной стенок, более редкими соединитеnьными 
порами, редкими септальными шипиками. 

Ге о л  о г и  ч е с к и 'й в о з р  а с т  и г е о г р  а ф и  ч е с к о  е р а с п  р о с т р  а н  е н  и е. 
Живетский ярус Кузбасса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Кузбасс, северная окраина, обр . 2 1/42а, 26/66б, сборы 
автора, 1954; обр. 49/223, сборы Ю.А, Дубатоловой, 196 1 ;  юго-западная окраина, 
обр, 23/ 156, 156, 23/ 158, сборы Ю.А. Дубатоловой, 196 1 ,  

Отряд Favositida Wedekind, 1937, emend, Sokolov, 1950 

Кораллы этого отряда образуют массивные полипняки раз!юобразных округлых 
очертаний. Кораллиты на ранней стадии роста стеnятся по субстрату, а на взрос
лой - растут параллельно вверх или расходятся радиально. На взроспой стадии роста 
кораплиты многоугольные, округло-многоугольные, полулунные, серповидные или 
меандрические. Внутренние полости их собираются соединительными порами, распо 
лагающимися на стенках или в углах многоугольных кор�nитов. При расхождении 
кораллитов поры превращаЮТQI в солении, реже в соединительные трубки, а в слу
чае утолщения стенок - в соединительные каналы. Стенки состоят из радиально
волокнистой, пластинчатой или паратрабекулярной склеренхимы; в их средней части 
развит срединный шов, представляющий собой редуцированную поверхность эпитеки 
аулопороидных стадий роста. Септальный аппарат в виде пластин, шиповатых на 
концах ребер, гребней, вертикальных рядов шипов ИШ1 чешуек ( сквамул) , продоль
ных струкек, бороздок или бугорков. Днища горизонтаnьные, изогнутые, воронко
образные, слегка вогнутые или выпуклые, накnояные, пузырчатые, у некоторых мо
гут отсутствовать. Бесполое размножение происходит промежуточным почкованием, 
причем новая почка иногда возникает на поверхности септального шипика, Изредка 
набnюдается периферическое чашечное почкование. 

З а м е ч а н и я. 'Этот отряд в очень бnизком объеме выделен в 1 937 г, Ведекин-
дом ( Wedekind , 1937) под названием Favo si tacea, а Фритц (Fritz , 1950) описы-
вала его под названием Мultisоlепidа, Б ,С .Соколовым ( 1950) бьmо уточнено название. 
Оно вошло и в "Основы палеонтоnогии". 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и �  
Средний ордовик - нижний триас Евразии, Америки; средний ордовик-пермь Австра
лии, АфРИКI! . 

Подотряд Favositina Wedekind, 1937 

Коралл строит массивный полипняк. Многоугольные кораллиты соприкасаются 
боковыми поверхностями и тоnько у некоторых нредставителей расходятся Н,а пе-
риферии полипняка. Стенки оБЬNНО тонкие, стереоплазматические отложения отсут
ствуют. Микроструктура скnеренхимы радиаЛЬНО-ВOJIOкнистая, реже слитно-кристал
лическая, у некоторых представителей пластинчатая или паратрабекулярная. Ча
ш,�чки многоугольных очертаний. Септальный аппарат в виде " пластин, рядов шипиков 
или чешуй. 

З а м е ч а н и я. Этот подотряд наиболее разнообразный, однако здесь рассматри
вается лишь семейство Favositidae, по которому автор располагает достаточным ма
теj1иа.110М. 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя 
часть среднего ордовика пермь, изредка нижний триас Евразии, А мерики, Афри-
ки, Австралии. 

Семейство Favo sitidae Dапа, 1846 

Коралл образует массивный полипняк разнообразной округлой формы. Он состоит 
из многоугольных кораллитов, соприкасающихся боковыми сторонами по всей длине . 
Септальный аппарат в виде рядов шипиков, бугорков, чешуек, иногда редуцирован. 
Стенки состоят из радиально-волокнистой, скрыторадиально-волокнистой или пластин
чатой склеренхимы со срединным швом. Днищ� полные, горизонтальные или слабо 
изогнутые ,  могут отсутствовать. 

3 а м е ч а н и я. Это семейство рассмотрено в работах М. Мильн-Эдварда и Ж. Эма 
(М .  - Edwards, Haime , 1851) ,  Б.С. Соколова ( 1950, 1 955, 1 962 ) и других исследова
телей. К их данным' Необходимо добавить, что ряд родов требует переизучения с уче
том микроструктурных особенностей скелета. Кроме того, к этому семейству сле-

дует относить представителей родов Riphaeoli tes Yanet и ЕсЬугорога Tong- dzuy 
Thanh . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и '  г е о г р а ф и ч е с.к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
Средний ордовик - lIермь Европы, Азии, Австралии, Северной Америки. 

Подсемейство Favositinae Dапа, 1846 

Коралл строит полипняк из многоугольных корамитов. Соединительные поры толь-
ко на стенках. 

3 а м е ч а н и я. Это наиболее распространенное под семейство хорошо изучено раз
личными исследователями. 

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

Довери - франский ярус Евразии, Америки, Австралии, Африки. 

Род FavO'si tes Lamarck, 18 16 

Д и а г н о З. Полипняк массивный, округлых очертаний. Образован многоугольными 
кораллитами. Стенки трехслойные, состоящие из двух слоев радиально-волокнистой 
или скрытой радиально-волокнистой склеренхимы и B:lYTpeHHero слоя редуци_ 
рованной эпитеки ( срединного шва ) .  Соединительные поры располагаются на стенках 
правильными вертикапьными рядами. Днища горизонтальные, наклонные или слегка 
изогнутые. Септальные образования представлены шипиками или бугорками, ориен
тированными в вертикальные рЯдЫ . 

Т и п о в о й  ВИ Д - FavO'si tes go thlandicus Lamarck , 
Готланд ( Швеция ) .  

1816, стр. 205, силур острова 

3 а м е ч а н и я. В палеонтологической литературе этот род многократно описывааи 
различные исследователи, '  и объем его постепенно суживался. Однако в состав этого 
семейства попало много видов, относящихся К другим родам, и наоборот, целый ряд 
видов типичных фаво:зитов описывали под другими родовыми названиями. Кроме того, 
в последнее 'десятилетие было выделено очень много новых видов, которые требуют 
ревизии на оенове новейших методов исследований и глубокой таксономической оценки 
морфологических признаков. Сейчас вполне очевидно, что некоторые виды фавозитов 
следует объединить. 

Г е о л о г и ч  е с к и  й в о з р  а с т  и г е  о г р  а ф и ч е  с к о  е р а с п р о с т р  а н е н и е. Си
лур-средний девон ЕВРОПЬi, Урала, Казахстана, Средней , Азии, Алтае-Саянской ГОРНQЙ 
области, Северо-Востока СССР, Арктики , Китая, Индии, Кореи, Австралии, Северной 
Америки, Гренландии; силур Подолии и Сибирской платформы; НИЖНИЙ ... средний девон 
Северной Африки, Бирмы, Вьетнама. 
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f'avo sites goldfussi ОгЫgnу, 1850 

Табл. 'УIII, фиг. 1 -2 

Calamopora gоthlалdiса: 'Goldfuss (part. ) ,  стр. 73, табл. 26, фиг. 3в. 
F avosi tes goldfussi: ОгЫgnу,1850, стр. 1 07; ;\1. � Edwards et Haime (part.), стр. '235: 
Соколов, 1 952, стр. 24-27, табл. l ,  фиг. 1 -4; табл. 11, фиг. 1 (см. синоними
ку) ;  Stasinska , 1958, стр. 1 89 ,  табл. 1, фиг. 3. табл. У, VI; Дубато�ов, 1959, 
стр. 30-32, табл. VIII , фиг. lа-б, 2а-в (см. синонимику) ; Дуба толов, Миронова, 
1960, стр. 351 ,  табл. Д-18, фиг. 4; Чи Юн-и, стр. 604, табл. 1 ,  фиг. 1 -2. 

Л е к т о т и п  - Calamopora go thlandica 'Goldfuss (part. ) ,  1826, фиг. 3в ( только) 
"Calamopora gоthlалdiса" Lecompte. (part.), стр. 6 1 ,  табл. Х, фиг •

. 
5 ( только) .  Про-

исходит из ФРГ, район Эйфеля, средний девон. Избран Jones, 1936, стр. 19.....2 1 .  
Д и а г н о з ,  Полипняк массивный, округлой формы. Образован многоугольными ' 

кораллитами с диагональю поперечного сечения 2 ,0-3,8 мм. Толщина стенок 
варьирует от 0,06 до 0,25 мм. Соединительные поры круглые или слегка эnпипти
ческие, диаметром 0,2-0,28 мм, расположенные в два-пять рядов. Септальные щи
пики развиты. Днища обычные, умеренно частые. 

З а м е ч а н и я. Вид подразделяется на следующие подвиды: F . goldfussi goldfus -
si, F. goldfussi multiforatilis. Очевидно, самостоятельным подвидом является форма, 
описанная Б.С. Соколовым ( 1 952, стр. 30) под названием " F . goldfussi ОгЬ. var. ша
l елsi'S " - уральский вариетет этого вида. 

favo si tes goldfussi goldfussi ОгЫgnу, 1850 

Табл. VШ, фиг. 1 а-б 
См. синонимику вида ( стр. 107 ) .  

Л е к т о т и п  - Calamopora go thlandica 'Goldfuss (part.), " Calamopora gо thlалdiса" Lecompte (part.), стр. 6 1 ,  табл. 
Избран Джонсом( Jопеs, 1 936, стр. 19-2 1 } . Происходит из 
ний девон. 

1826, фиг. 3в ( только ) .  = 

х, фиг. 5 ( только) .  
ФРГ , район Эйфеля, сред-

М а т е р и а л. 26 полипняков, из которых изготовлено 25 щлифов. 
Д и а г н  о З. Полипняк массивный, округло� формы. Кораnnиты многоугольные, 

диагональ . их поперечного сечения колеблется от 2 до 2,7 мм. Толщина стенок 
варьирует от 0 , 1  до 0,2-0,25 мм. Соединительные поры круглые, диаметром 0,2-0,25 
мм, многочи�ленные, расположенные в два, реже 'в три РЯда. Септальные щипики разви
ты; обычно они небольщие. Днища горизонтальные, наклонньiе или слегка 'изоГ-
нутые, умеренно частые. 

, О п и с а н и е. Подробное описание F . goldfussi goldfussi с близкими видами неод
нократно ПРИВОДИЛОСl:J в палеонтологической литературе. К ним необходимо nищь 
добавить, что северо- восточные представители этого вида характеризуются, как 
правило, б6льщей толщиной стенок и немного больщими размерами коралnитов • 

С р а в н е н и е. Среди западноевропейских форм, происходящих из Арденн ( Бельгия) ,  
М.Леконт выделил две формы F .  goldfqssi forma pyriformis Lec. и F .  goldfussi forma 
regularis Lec. Первая форма характеризуется округлыми бугристыми или грущевид

ными . полипн яками , размеров до 20 см, у которых чащечки располагаются по всей 
поверхности, исключая небольщую базапьную поверхность. На ранней стадии роста 
кораллиты их неравновелики, а на взрослой - сравнительно однообразные. Раз
меры их примерно такие же, как у .  типичных форм F. goldfussi goldfussi .. Стенки 
их сравнительно тонкие - 0, 1-0, 15 мм, и только у наиболее молодых предста-
вителей из слоев Со2с среднего девона несколько утолщены. Септальные щипики 
у ЭТой формы разнообразные и многочисленные, но мелкие. СоединитеlIьные поры 
наблюдаnись редко. . 

Возможно, эта форма является самостоятельным видом или подвидом. F .  gold 
fussi ОгЬ. fo rma regularis Lec. больще приближается к типи'!.ным представитеnям 
F.goldfussi goldfussi, хотя и имеет иногда более тонкие стенки. Очевидно, ее следует рас-
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сматривать в качестве самостоятельной формы, как полагает Леконт ( Lecompte , 
1939, стр. 83-90) . . ! 

Североафрикairские представители этого вида (Le Maitre , 1 947, стр. 59-60) описаны 
под названием F. goldfussi ОгЬ. Соnnа regularis Lec. i и F. goldfussi ОгЬ. Соnnа alta L e  
Maitre. Последняя форма характеризуется значитель�ым колебанием размеров коралли
тов, 'изредка до 4 мм, хотя чаще всего они равны 2,5 мм. Стенки у них обычно 
тонкие: 0,07-0, 12 мм и только иногда достигают 0,28 мм. Американские F. goldfus 
si слабо изучены и об их изменчивости говорить не представляется возможным. 
В составе F. goldfussi различными палеонтологами выделено несколько разновид
ностей, которые характеризуются значительным отклонением какого-либо признака 
в строении полипняка. 

Обстоятельные сравнения Р. goldfussi goldfussi с близкими видами уже давщ1ИСЬ 
ранее М.Л()КСRТОМ (L�campte , 1939) ,  Б.С. Соколовым ( 1952)  и др. К ним следует 
добавить ,что в облике внутреннего строения F. goldfussi goldfussi обладает сходством 
с видами Р. basal ticus ('Gol df.) и F. robustus L ес.Однако от первого вида он отли-
чается значительно б6льшими размерами кораллитов, толщиной стенок, более слабым 
развитием соединитещ:>ных пор. от Р. robustus, F. goldfussi ОгЬ. отличаетс я отсут
ствием дифФеренциации в размерах корамитов и их размерами. ' 

Г е о л о г и  ч е с к и й в о з р  а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п  р о с т р  а н е н  и е.ЭЙ� 
фельский ярус среднего девона Аптае-Саянско'й горной области, Урала, Средней 
Ази'!. За пределами СССР встречается в том же ярусе Китая ( Сычуань и Большой 
Хинган ) ,  Северной Африки, Западной Европы ( Арденны ) .  Известны редкие находки 
его в живетском ярусе среднего девона в Западной Европе. 

М е с т о н а х о жд е ни е. Северо-Восток ССС Р  ( Тас-Хаяхтах) , обр. 103, 106а, l08а, 
сборы автора, 1960; Алтае-саянская I горная область, юго-западная окраина Кузбас
са, обр. 42б ,  сборы автора, 1 952 ; 6бр. 12 , 20б, 6 1 а, 59д, 225в, сборы автора, 1 953; 
Горный Алтай, обн. 15,16,  обр. 5 1 ,  52 , сборы автора, 1 965. 

Favosi tes goldfussi mul tiforatilis1 subsp. nov. 

Табл. УIII, фиг. 2а-д 

Г о л о т и п  - Favosi tes goldfussi multiforatiIis subsp. поv., происходит из хобочалинско
го горизонта эйфельского яруса Тас-Хаяхтаха, правый берег р.Хобочало, в 0,3 км . 
выше устья руч. Глубокого. Экз. 9, изображен на табл. VIП, фиг. 2а-д настоящей 
работы. 

М а т е р и а л. 26 полипняков хорошей сохранности. Из них изготовлено 72 шлифа. 
Д и а г н о З. Полипняк округлой формы, средних размеров. Образован многоуголь-

ными сравнительно однообразными кораллитами с диагональю поперечного сечения 
2 ,8-3,8 мм. Юные корамиты имеют более мелкие размеры - 1 ,7-2,5 мм. Стенки пря
мые, тонкие, толщина их колеблетс я от 0,06 до 0, 12 мм. Соединительные поры круг- ' 
лые, многочисленные, диаметром 0,2-0,28 мм, расположенные в три-пять рядов в 
шахматном порядке. Расстояние между центрами пор 0,45- 0,65 мм, Септальные шипи
ки мелкие и редкие. Днища горизонтальные, слегка изогнутые или наклонные, уме
ренно частые. 

О п и с а н и е. Полипняк полушаровидный, дисковидный или лепещковидный поперечни
ком до 140 мм и высотой до 40 мм. Чашечки многоугольны�, сравнительно равновели
кие, с заостренными краями. В поперечных сечениях видно, что взрослые кораллиты 
довольно однообразные как по форме, так и по размеру. ' Чаше всего они шестиуголь
ные, реже семи-восьмиугольные. Диагональ их поперечного сечения колеблется от 
2 ,8 до 3,8 мм. Преобладают кораллиты с поперечником 3-3,6 Ml':1' Юные кораллиты 
трех-пятиугольные, изредка более мелкие 1 ,7-2 ,5 мм. Стенки прямые, тонкие. Тол
щина их колеблется в небольших пределах - от 0,06 до 0 , 1  мм, но иногда достигает 
0, 12 мм. Микроструктура склеренхимы стенок скрытая, радиально-волокнистая, поч
ти слитная. Средннный шов развит слабо ( рис. 2 ) .  

1 Mul tifo ratilis ( лат. ) - имеющий много отверстий. 
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Соединительные поры многочисленные, круглые, O'ieHb редко слегка эллиптичес
кие. диаметр их варьирует в небольших пределах - от О 2 до 0,28 мм. Преоблада:" 
дают поры диаметром около 0,25 мм. Располагаются они �o взрослых кор'аллитах 
в шахматном порядке в три-пять рядов; Интервал между центрами пор в каждом РЯдУ 
колеблется от 0,45 до 0,65 мм. Поровые пластинки хорошо раЗ9ИТЫ. Они гори
зонтальные или наклонные. Часто можно наблюдать изогнутые поровые плас
тинки, которые присоединяются средней частью к днищу. 

Септальные шипики редкие, мелкие и сравнительно короткие, длиной до 0 , 15  мм, 
с широким основанием, похожие на бугорки. Днища горизонтальные, слегка наклон
ные или изогнутые, умеренно частые. Расстояние между ними колеблется от 0 ,2 
до 0,9 мм, однако б6льшая часть днищ удалена от 0;5-0,6 мм. Лишь на начальной 
стадии p�CTa кораллитов они более редкие. На некоторых днищах образуются ок-
руглые углубления или бугорки. Намечаются участки с днищами, расположенными 
на одном уровне в нескольких соседних кораллитах. 

В отдельных полипняках наблюдаются инородные тела, представляющие собой 
пленки известковистого или тонкозернистого песчаника. 

С р а в н е н и е. Представители ' этого подвида отличаются от типичных F. goldfus-
si goIdfussi очень крупными размерами кораллитов и многочисленными соедини-
тельными порами, расположенными в три- пять РЯдов, а также ареалом. В Сибири 
они известны только на Северо-Востоке. Среди представителей F .  goldfussi есть 
формы, характеризующиеся крупными кораллитами, в частности, F. goldsussi uralen -
sis Sok. (Соколов, 1952, стр. 30, табл. IV, фиг. 1-2 ) ,  распространенный в бийском 
горизонте эйфельского яруса Урала. Однако F. gol dfussi тulti foratilis отличается 
утонченными стенками, расположением соединительных пор в три-пять, а не в два
три ряда, ращзитием, септальных щипиков. Может быть, к группе F .  goldfussi от-
носятся и формы, описанные Леметр ( Le

' �1aitre, 1 947, стр. 6�-63, табл. Х ХIII , 
фиг. 3-6, табл. XXI , фиг. 5-6 и др. ) под названием Favosites granulo sus Le Maitre . .  
Они тоже обнаруживают сходство с представителями описываемого подвида, которое 
выражается в облике внутреннего строения и близких размерах кораллитов. В то же 
время F. goIdfussi тul tiforatiIis отличаются интенсивным развитием соединитель-
ных пор, значительной меньщей толщиной стенок, более слабым развитием септаль
ных шипиков и географическим ареалом. Несколько ближе к F . goldfussi т ll1 tifora -
tilis ( с троением септальных шипиков ) стоит разновидность F. g-ran ulo sus Le Mai tre 
уаг. , встречающаяся совместно с типичными F. granulosus L e  Maitre ( L e  Maitre,1947, 
стр. 63-64, табл. ХУН, фиг. 5; табл. XXI,  фиг. 5-6 ) .  Однако и от этой формы F. go l d
fussi тul tiforatilis отличается меньшими раЗ:vlерами кораллитов, сильным раз
витием соединительных пор, меньшей толщиной стенок. 

Г е о л о г и  ч е с к и  й В о з р  а с т  и г е о гр а ф и ч  е с к о  е р а с п  р о с т р  а н  е н и  е. Эй
фельский ярус Северо-Востока СССР - хребты Тас-Хаяхтах, Селеннях. 

Ме с т о р о жд е н и е. Тас-Хаяхтах, обр. 33, 34, 36, 38, 7/34, 7/35, 10 1 ,  103, сборы 
автора, 1959; обр. 1 10, 122, 123, сборы автора, 1960. 

Favosi tes robustus Lecompte, 1939 

Табл. IX, фиг • .  lа-в 

F avO'si tes robustus: L ecompte,1 939, стр. 9 1 , табл. XIY, фиг. 5; Fontaine , 1954, 
стр. 34, табл. II , фиг. 9-1 1 ;  Янет, 1 959, стр . 100, табл. ХУ, фиг. 3-4. 

Л е к т о т и п - F avO'sites ro bustus Lecompte , 1939, стр. 9 1 ,  табл. XIV, фиг. 5 ,  
происходит из кальцеоловых слоев эйфельского яруса Арденн ( слой Со2с) .  Хранится 
в Бельгийском естественно-историческом музее, Брюссель ( 131 .  Welin, Ch anly,  N 213 е). 

М а т е р и а л. Восемь хороших полипняков хорошей сохраНности, из которых из-
готовлено 1 0  щлифов. . 

Д И а г н о з. Полипняк массивный, округлой формы. Образован из многоугольных 
кораллитов, сильно дифференцированных по своей величине. диагональ крупных ко-
леблется от 2 ,5 до 3,5 мм, а :vIелких - от 1 ,4 до 2 ,2 мм. Толщина стенок колеб-
лется от 0,06 до 0,3 мм. Соединительные поры круглые, диаметром 0,2-0,25 мм, 
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располагающиеся в один-три ряда; сравнительно часто. Септальные щипики разви
ты, но у некоторых форм редуцированы. Днища" горизонтальные, слегка наклонные 
или изогнутые, умеренно частые. 

О п и с а н и е. '  Полипняк грушевидный, уплощенно-округлый или караваевидный, Об
разован из резко неравновеликих к'ораллитов. Крупные кораллиты семи-девятиуголь
ные, обычно восьмиугольные, с диагональю поперечного сечения 2 ,8-3,5 мм, а мел
кие - четырех-пятиугольные, поперечником 1 ,4-2,2 мм. Стенки имеют сравнительно 

небольшую толщину,.. 0,06-0, 14  мм. Срединный шов развит. 
Соединительные поры круглые, диаметром около 0 ,25 мм, расположенные на 

стенках в два-три ряда. Вертикальное расстояние между центрами пор около 0 ,5 мм. 
Поровые пластинки наклонные или вертикальные, иногда выпуклые. Септальные 
шипики развиты слабо. Они мелкие и редкие. Днища горизонтальные, слегка изог
нутые, умеренно частые. Интервал между ними колеблется от 0,2 до 0,7 мм, чаще 
всего равен 0,5 мм. Изредка наблюдаются неполные днища, опирающиеся одним кра
ем на стенку, а другим на ниже расположенное днище или всеми краями только на 
днище. 

В углах нескольких полипняков содержатся слабо изгибающиеся трубки червей
комменсалистов. Внутри трубок наблюдаются редкие днища. 

И з м е н ч и в о с т ь. Этот вид характеризуется значительной географической из
менчивостью. Арденнские представители (Lecompte, 1939, стр. 91 ) характеризуются 
сравнительно большой толщиной стенок, достигающей 0 ,2-0,3 мм, и довольно круп
ными септальными шипиками. Кузбасские представители F . robustus характеризуются 
относительно большой изменчивостью толщины стенки от 0 , 18 до 0 ,3 мм и различ
ной интенсивностью развития септальных шипиков в одном И том же полипняке. 
Однако таких крупных размеров, как у арденнских, они не достигают. Уральские 
F. robustus имеют несколько меньшие максимальные размеры кораллитов и грубые 
септальные шипики. Еще сильнее ОТК!lОНЯЮТСЯ от арденнских представителей вьет
намские, характеризующиеся иной толщиной' стенок, размерами соединительных пор, 
максимальными размерами кораллитов. 

Сравнение с близкими видами уже делалось ранее ( см. синонимику ) .  К ним не
обходимо "добавить, что значительным сходством с F. robustus Lec, обладает вид F. 
schengi Lin . ,  установленным Лин Бао-юем (Дубатолов, Лин Бао-юй , Чи Юн-и, 
1959, стр. 1 5, табл. Ш, фиг. 3а-в, 4а-с ) в эйфельском ярусе Большого Хингана, а 
позднее найденный в этом же ярусе присалаирской части Кузнецкого бассейна (Ду-
батолов, 1 963, стр. 16, табл. IУ, фиг. 1-3 ) .  Это сходство выражается в общем 
облике внутреннего строения, особенно в сильной дифференциации кораллитов по 
размерам. Однако F. robustus отличается от этог.о вида крупными кораллитами и 
значительно более мелкими соединительными порами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е. 
Эйфельский ярус среднего девона Евразии. В СССР он известен в присалаирской 
части Кузбасса, на Тас-Хаяхтахе и Урале. За предел�ми СССР - в Арденнах ( Бель-
гия) , Большом Хин гане ( КНР)  и Вьетнаме. ' 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Тас-Хаяхтах, обр. 8/38, 1О3б, сборы автора, 1959; обр. 
1 07, 1 07a � 122 , сборы автора, 1 960. 

F avasites basal ticus ('Goldfuss, 1826) 

Табл. П , фиг. l а-б; табл. Х, фиг. lа-б 

Calamopora basa1tica: Gul dfu ss (part.), 1826, стр . 73-·74, табл. ХХУ, фиг. 4c-4d 
( только) . 
Fa�o si tes basalticus: М. � Edwards et Haime, 1 85 1 ,  стр. 236; Nichol son , 1874, стр. 46; 
Р�пеаи , 1928, стр. 252 , табл • УIII, фиг. 10;  Lecompte , 1936, стр. 61-63, табл. Х , 

фиг. 6 ,  6а-в; Черныщев, 1937, стр. 72-73, табл. П, фиг. 4 .  

Л е к т о т и п - Calamopora basal tica 'Goldfuss (paI't.), 1826, стр. 73-74, табл. XXVI, 
фиг. 4c-d (только) = F avosites basalticus Lecompte , 1936, стр. 6 1-63, табл. Х, 
фиг. 6, 6а-в. Происходит из среднего девона Эйфеля, ФРГ. 
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М а т е р и а л. Шесть полипняков хорошей сохранности. Из них изготовлено 15 
шлифов. 

Д и а г н о З. Полипняк маССИВНЫ�1, образован кораллитами с диагональю 1-2 мм. 
Стенки неравномерно утолшены от 0 ,08 до 0 ,2 мм. Наиболее характерной особен
ностью является сильное развитие соединительных пор,  размер которых может дос
тигать 0 ,30-0,4 мм. Расположены они в один, реже в два ряда. Вертикальное рас
стояние между ними часто значительно меньше размера пор. Септальные обра
зования могут быть развиты в виде мелких шипиков. Днища тонк'ие, горизонтальные, 
наклонные или спегка изогнутые. 

О п и с а н и е. Полипняк массивный. округлой формы, достигающий 20 см в попереч
нике. Чашечки многоугольные, сравнительно равновеликие, с бокаловидными устьями. 
Коралnиты растут параллельно или слабо расходятся от базальной поверхности. Они 
многоугопьные, обычно пятн-семиугопьные с диагностью поперечного сечения 1-2 
r" M. Между крупными и мелкими кораnnитами есть все переходные. 

Стенки неравномерно утолщены: В различных частях полипняка толщина их колеб
лется от 0 ,08 до 0 ,2 мм, равняясь чаще всего 0, 1 мм. В некоторых полипняках она 
не превышает 0 , 15  мм. Микроструктура их слитная, с едва намечающеhся радиаль
ной волокнистостью. Срединный шов лишь намечается в отдельных участках полип
няка, обычно же стенка выглядит слитной. 

Наиболее характерной особенностью этого вида является ТО,что соединительные 
поры в стенках кораллитов очень крупные, диаметром 0,3-0,35 мм, изредка до 0 ,4 мм, 
и многочисленные. Некоторые из них слегка эллиптические. Расстояние �ежду - цент
рами пор колеблется от 0,7 до 1 ,2 мм, т.е. интервал между ними часто меньше их 
диаметра. Располагаются они в один-два ряда. Септальные шипики малочисленные и 
мелкие. Днища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые, сравнительно рав
номерно расположенные по полипнЯку. Однако интервал между ними варьирует в 
значительных пределах - от 0,2 до 1 ,2 мм. Б�ьшая часть днищ находится на рас
стоянии 0 ,7-1 мм друг от друга. Иногда они располагаются на одном уровне в не
скольких кораnnитах. В стенках и между стенок некоторых кораллитов часто наб

.nюдаются спиральные трубки симбионитов, относящиеся к кор�ллам Тrуралороrа sут -
bio tica sp. поv. , описанн'ым выше ( стр.4 1) . Кроме них в стенках содержатся мелкие 
трубки, принадлежащие к червям. Последние круглые, диаметром 0 , 15-0,25 мм, ВИ-" 
димо, без днищ. 

Изменчивость изучена еще слабо, несмотря на 'го, что первое описание F. basal 
ticus сделано около 140 лет тому назад, в последние тридцать лет были описаны 
различные разновидности этого вида. Судя по имеющемуся у ав тор а- материалу, зна
чительной изменчивостью обладает размер соединительных пор . и расстояние между 
ними. В изученных экземплярах размер соединительных пор колеблется от 0,3 до 
0,4 мм, равняясь чаще всего 0 ,35 мм. В то же время у западноевропейских форм 
колебания размера пор еще больше - от 0 ,25 до 0,4 мм. Расстояние же между 
центрами пор в одном и том же экземпляре колеблется от 0 ,7  до 1 ,2 мм. 

С р а в н е н и е. Подробное переописание этого вида сделал Леконт ( см. синоними
ку) .  он установил, что типичным представителем F. basa1 ticus является форма, изоб- 
раженная Гольдфуссом на табл. X X VI, фиг. 4с - d. ' Ilереизучение этих экземп
ляров в шлифах показало, что F. basaI ticus характеризуется небопьшими коралли
тами, не превышающими в поперечнике 2 мм,и очень крупными порами. Приведенные 
М.Леконтом прекрасные фотографии продольного и поперечного сечений и внешнего 
вида полипняка- иллюстрируют все основные признаки этого вида и делают его объем 
очень четким. Однако Леконт не дал синонимики вида, так как считал, вслед за 
Никольсоном (Nichol son , 1874 ) ,  этот вид очень близким к F.  gоthldлdiсus Lam. и F. gol 
dfussi ОгЬ. Однако от F. gо thlалdiсus

' ( Lamarck , 1816 ,  стР. 206: Соколов, 1 95 1 ,  стр. 
78, табл. Х ХXl , фиг. '4-6; табл. ХХХII, фиг. 1-3) , характерного лишь для силурий
ских отложений, отличается более мелкими кораллитами, толстыми стенками, очень 
крупными соединительными порами. От F. goldfussi отличий еще больше. Они заклю-
чаются в значительно более мелких кораnnитах, размере и расположении соедини
тельных пор, толщине стенок, строении сеI1тальных шипиков. 

Описанные Джонсом ( Jone ,s , 1937, стр. 96,  табл. ХУ, фиг. 1 -2 ) разновид
ность этого вида, очевидно, близка к j;,. basa1 ticus и относится к одной групГ!е 
видов. В то же время она настолько отличаетс я от типичных представителей "' . Ьа 
sal ticus , что, кажется, вернее их рассматривать в качестве самостоятельных ' видов. 
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Типичные представители F. basalticus отличаются от F. basa1 ticus var. moon biensis 
t:ther. БЬльшими размерами кораллитов, крупными, а не средними размерами соеди
нительных пор, формой роста полипняка. 

В палеонтологической литературе описан ряд видов, характеризуюшихся круп
ными соедшштельными порами и обнаруживаюших .сходство с F .  basalticus ('Goldt".). 
Таковыми являются F. tarejaensis 'ГЬегп . ,  F.  ni tidus Ch apman, F . s tellasris Tchern . и др. 
В то же время F. basa1ticus значительно отличается от них. От F. tarejaensi s ,  рас
пространенного в тарейской свите нижнего девона Таймыра ( Чернышев, 1 94 1 ,  стр. 
23, табл. Х ,  фиг. 1-2 ,  рис. 4 в тексте ) ,  отличается круглыми, а не :ilмиптическими 
соединительными порами, отсутствием дифференциац ии кораллитов по размерам, 

короткими шипиками. От F. nitidus, �Chapman , 1 91 4, стр. 309 ) ,  распространенного в 
верхнем силуре штата Виктория юго-восточной Австралии, отличается очень круп
ными корамитами, слабым развитием септальных образований. От F .  s tellaris .• 

описанного Б.Б .  'iернышевым ( 1937, стр. 80, табл. V ,  фиг. l а-в, рис. 4-5 в тексте ) 
из валунов, вероятно, девонского возраста с Новой Земли, отличается б6льшим раз
мером корамитов, крупными, а не ЭlL'шптическими соединР.теiIЬНЫМИ порами,' 
равномерным расположением корanлитов. 

Обликом внутреннего строения F ; �asa1ti cus приближается к F. геgulвгissiтлus 
у апеt(Янет, 1959,. стр. 91-92 ) ,  от которого, однако, отличается несколько б6льшими 
размерами корамитов, очень крупными соединительными порами, формой септальных 
шипиков. 

Г е  о л о г и ч  е с к и й  в о з р  а с т  и г е о г р а ф и ч е  с к о е  р а с п  р о с т р а н  е н  и е. Эй
фельский ярус Тас-Хаяхтаха, Алтае�аянской горной области, средний девон Запад
ной Европы. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Тас-Хаяхтах, обр. l03б!2, 103б/5, сборы автора, 1959; обр. 
4/32, 1 10, сборы автора , 1 960. 

Род S triatoporel1a Rukhin,  19Jts 

д и а г н о з. П олипняк цилиндрический или ветвистый. Кораплиты, плавно изгибаясь, 
равномерно расходятся от оси и открываются под прямым углом к поверхности. 
Стенки в приосевой зоне сравнительно тонкие, но на периферии всегда знаЧИ1еЛЬ
но утолшены. Микроструктура их радиально-концентрическая фавозитоидная, скле
ренхнма обычно пигментирована. Соединительные поры эллиптические , всегда круп
ные. Септальные образования днища как у обычных фавозитид. 

Т и п о в о й  в и д - Striatoporella muШросёЕеса Hukhin ( Рухин, 1 938, стр. 6<!-63 ) . 
Нелюдимский горизонт нижнего девона, Северо -Восток СССР, правый берег р.Ко
лымы. 

З а м е ч а н и я .  Этот род, впервые описанный Л.!3. Рухиным по небольшим мате
риалам, бы;r отнесен им к семейству Favosi tidae. Наибольшее сходство представители 
Striatoporella · обнаруживают, как совершенно справедливо отмечал Л.Б. Рухин, 
с представителями рода Favosites, но отличаются значительным утолшением стенок 
на периферии полипняка. Необходимо отметить, что стриатопоры отличаются также 
иной микроструктурой стенки по сравнению с типичными фавозитами, она ближе 
к микроструктуре стенок пахифавозитов и геФУропор. Как и у представителей этих 
родов , стенки стриатопорелл утолщаются к периферии полипняка, однако утолщение 
их значительно более сильное; от микроструктуры пахифавозитов отличается бо-
лее четкой радиально-волокнистой микроструктурой,приближающейся к тамнопороид
ной. С представителями рода Gephuropora стриатопореллы сближаются особен
ностями пигментации склеренхимы, выражаюuiейся в присутствии внутри стенки силь
но окрашенной зоны, которая в продольном сечении стенки напоминает Фунтиковую 
структуру. а в поперечном сечении концентрическую. В то же время перпендикуляр
ное, а не перистое, как у гефуропор, расположение волокон резко отличает микро-
структуру их склеренхимы. Кроме особенностей микроструктуры склеренхимы 
представители рода S triatoporella отличаются очень крупными соединительными по-
рами и цилиндрической, ветвистой или желваковидной формой роста колонии. 

Некоторое сходство в строении стенок намечается с представителями очень далекого 
рода Caliapora. Однако оно обнаруживается только в строении стенок и является, 
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очевидно, конвергентным. Все остальные признаки, особенно строение септального 
аппарата, свидетельствуют о том, что стриатопореллы и калиапоры - сравнительно 
далекие роды, относящиеся к различным семействам. 

Г е о л о г и ч е с к и й - в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
Нижний девон и эйфельский ярус среднего девона Северо-Востока СССР. 

StriatoporelIa dogdensis1 sp. nov. 

Табл. 'Х, фиг. 2а-в 

Г о л о  т и п - Striatoporella dogdensis sр. no v. , экз. 3 1 ,  колл. 337, происходит из 
хобочалинского горизонта зйфельского яруса xp.Tac-Хаяхтах, левобережье р. Хобо
чало, левого притока р.Догдо. Экз. 3 1 ,  колл. 337 Музея ИГиГ изображен на табл. 
l Х ,  фиг. 2 настоящей работы. 

М а т е р и а л. 5 полипняков полных И 30 полипняков прекрасной и хорошей 
сохранности. Из них изготовлено 15 шлифов. 

Д и а г н о З. Полипняк небольшой, желваковидный, цилиндрический или ветвистый. 
Образован округло-многоугольными, иногда сдавленными до эллиптических радиально 
расходящимися кораллитами на ранней стадии роста тонкостенными - 0,04-0,07 мм, 
а на периферии толстостенными - 0 , 13-0,28 мм, изредка до 0 ,3  мм. Кораллиты 
неравновеликие, диагональ поперечного сечения мелких колеблется от 0,3 до 0,5 мм, 
а крупных - от 0,6 до 0,75 мм. Соединительные поры крупные, диаметром около 
0,2-0,25 мм, на периферии полипняка эллиптические располагаются в один ряд. Рас
стояние между их uентрами КО.'1еблется от 0,7 до 0,9 мм. Днища горизонтальные, 
наклонные или изогнутые , умеренно частые. 

О п и с а н и е. Полипняк небольшой, желваковидный или цилиндрический, изредка 
ветвистый. Чашечки округло-многоугольные, с воронкообразными ус тьями, сравни
тельно неглубокие. Наибольший полный полипняк, находящийся в коллекции, имеет 
поперечник около 65 мм. 

Продольные и поперечные сечения показывают, что полипняк построен округло
многоугольными. кораллита.\1И, сравнительно тонкостенными внутри и толстостенными 
в периферической части. По размеру они довольно неравновеликие. Мелкие корал
литы четырех-пятиугольные с диагональю поперечного сечения 0,3-0,5 мм, а крупные 
обычно более округлые, с пяти-шестиугольными очертаниями. диаметром 0,6-0,75 мм. 
Мелкие располагаются среди крупных беспорядочно. В некоторых полипняках диф
ференциация их по размерам выражена слабо, а крупные не пр еВЫШI1ЮТ 0,7 мм. 

В одном из желваковидных полипняков наряду с округло-многоугольными . ко
раллитами наблюдаются сдазленно-многоугольные и эллиптические. местами до 
полулунных. Поперечные размеры их колеблются от 0,4 х 0,5 до 0 ,5 х 0 ,8 мм. ча
ще всего равны 0,5 х 0,75 мм. 

Т9лщина стенок в узкой внутренней зоне полипняка 0,03-0,06, иногда 0 ,07 мм. 
К периферии она сначала постепенно, а в периферической зоне сильно возрастает 
до 0 , 1 3-0,28 мм. в некоторых полипняках - до 0 ,3 мм. В зоне утолщенной стенки 
хорошо видны следы первичной пигментадии, ПОЗВОJIяющие набmОДI1ТЬ микрострук
туру склеренхимы ( рис. 3 ) .  Когда в продольном сечении попадает разрез СТ'еЙКИ:, 

внутри видна темная склеренхима,  а по двум сторонам от нее располагается более 
свеТПIIЯ. В тангенциальных сечениях темная склеренхима стенки четко выделяется 
в виде окрашенных концентрических зон. В поперечных сечениях склеренхима тон
костенных кораллитов внутри полипняка имеет четкую радиально-концентрическую 
микроструктуру. 

По всему полипняку стенки пронизаны крупными соединительными порами, 
обычно круглыми, на периферии эллиптическими. Диаметр их колеблется около 
0 ,25 мм. На ранней стадии роста, в зоне тонкой стенки, размер их несколько мень-

1 Название происходит от р.Догдо, в бассеине к6торой впервые найдены представите-
ли этого вида. 
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Рис. 3. Продольное сечение striаtороrеI1а dogdensis sp. nov. 

ше - около 0,2 мм. Располагаются они в один ряд. Расстояние между их центрами 
колеблется от 0,7 до 0,9 мм. Местами кораллиты приближены к УГЛ!lМ. Поровые 
пластинки вертикальные или наклонные, располагаются .внутри поры или BДonь стен
ки. Септальные образования не наблюдались. 

дниша тонкие, горизонтальные, наклонные или изогнутые. Интервал между 
ними колеблется в значительных пределах от 0, 1  до 1 ,2 мм. На периферии полип
няка пределы наибольших. и наименьших расстояний примерно такие же, однако 
сближенных днищ значительно больше, а поэтому и днища здесь более многочислен
нЬш. По форме они несколько отличаются; преобладают изогнутые и накло�ные, мно
гие из них неполные, прикрепляющиеся одним краем к стенке, а другим - к ниже 
расположенному днищу. Иногда на них наблюдаются вторичные отложения стерео - :' .. 
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плазмы. 
И з м

' 
е н ч и в о с т ь. Этот вид характеризуется значительной изменчивостью. 

Варьируют такие признаки, как форма и размер полипняка и кораллитов, толщина 
стенок, размер соединительных пор, расположение днищ. Форма полипняков бывает 
различная - от цилиндрической до желваковидной, иногда с цилиндрическими вы
ростами. Форма кораллитов изменяется от округл�-многоугольной до эллиптической, 
иногда ПОЛУЛУНRОЙ ( на периферии полипняка ) .  диагнональ их поперечного сечения 
колеблется от 0,3 до 0,75 мм. Несколько меньше варьирует размер соединительных 
пор - от 0 ,2 до 0,25 мм. Интервал между днищами в одном и том же полипняке 
может колебаться от 0 , 1  до 1 ,2 мм, однако у большинства экземпляров они несколь
ко равномерные, расположенные на расстоянии 0, 15-1 мм. 

С р а в н е н и 'е. Представители этого оригинального вида характеризуются 
весьма своеобразной стенкой: радиаnьно-волокнистой ( близкой к тамнопороидной ) 



на rаПlю1! стадии и сильно утолщенной, зонально пигментированной на взрослой стадии 
роста. Поры у них тоже значительно более крупные и обычно сильно вытянутые, превра
щенные в крупные дыры почти во всю стенку. От сравнительно близкого к нему вида 
St. mul tiporilera Hukh . ,  встречающегося в нелюдимском горизонте нижнего девона 
среднего течения р.Колымы (Дубатолоо, 1969, стр. 80 ) ,  отличается несколько мень
шими раз.меуамИ кораллитов, толщин<;>й стенок, размером соединитеnьных пор, от
сутствием септальных шипиков, более сильной пигментацией стенок. От другого сход
ного вида S t. gratica Rukh . ;' опи санного Л.Б. Рухиным ( 1 938, стр. 63-64, табл. VI , ·фиг. 5 ) ,  отличается еще больше: формой и размерами соединительных пор, отсутствием 
септальных шипиков, более четкой стриатопорелловой микроструктурой склеренхимы 
стенок и более сильной пигментацией последней. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е ог р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
дМJenЬGЮfЙ ярус Gebepo-ВоСТОl'itl СССР (Тас-Хаяхтах) .  Местонахождение Тас-Ха
яхтах, обр. 1 04, 1 04/ 1 ,  1 06а, 1 09, сборы автора,  1960. 

Подсемейство Riphaeoli tinae Dubatolov, subfam. nov. 

Кораллы массивные, от дерновидных и желваковидных до ветвистых. Кораллиты 
многоугольные, фавозитового типа. Стенки на ранней стадии роста радиально-волок
нистые, а '  на взрослой - паратрабекулярные. Соединительные поры обычно неправиль
ные, расположены в один или несколько правильных рядов. Днища горизонтальные, 
наклонные, реже слегка изогнутые. Сепгальные образования развиваются в виде 
бугорков или мелких шипиков, могут отсутствовать. 

:.1 а м е ч а н и я. Б.С. Соколов ( 1955, 1 962 ) и Ф.Е. Янет (1956, 1 968) представителей 
рода Riphaeoli tes относили к семейству Cl eistoporidae на основании того, что у 
известных в то время видов сильно развиты соединительные поры. Однако новые 
находки рифеолитов показывают, что многие виды характеризуются умеренным раз
витием соединительных пор. Кроме того, ранние стадии роста рифеолитов имеют ти
пичное фавозитоидное строение, а это свидетельствует, очевидно, о том, что они от
носятся к семейству .l'аvо·sitidае. Однако на взрослых стадиях роста появляются но
вые крупные морфологи-;'еские отличия рифеолитов, выражающиеся в слабом развитии 
септальных образований ( шипиков или бугорков ) ,  расщеплении днищ, а ЩIМО е глав
ное - в своеобразном паратрабекулярном строении склеренхимы стенок. Эти отличия 
характеризуют представителей родов Riphaeolites, ЕсЬуторота и недавно установ
ленных В.Л. Лелешусом ( 1 970 ) х enoemmon'si а и Squаmi tes , которые предлагается вы
делить в самостоятельное подсемейство. 

Г е о  л о г и  ч е с к и  й в о з р  а с т  и г е  о г р а ф и ч  е с к о е  р а с п р  о с т р  а н е н и  е. 
Верхний силур и. нижний девон Урала ( Урало-Тяньшанская провинция) , нижний девон 
Горного Алтая ( Алтаe-Gаянская провинция ) ,  эйфельский ярус Северо-Востока СССР, 
Тянь-Шаня и Вьетнама. 

Род ЕсЬуторота Tong - dzuy Th anh, 1965 

Д и а г н о з. Коралл ветвистый,  реже цилиндрический. Кораллиты веерообразно 
J;>асходятся от оси ветвей и открываются под прямым углом· к поверхНости. Стенки 
в приосевой зоне тонкие ( склеренхима их радиально-волокнистая ),а в периферической 
зоне утолщенные и состоят из паратрабекул. Соединительные образования в виде 
пор, переходящих на периферии в каналы. Септальные образования развиваются в виде 
бугорков или отсутствуют. Днища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые, 
на периферии значительно более частые. 

Т и п о в о й в и д  - ЕсЬуторота grandiporosa Tong -dzuy Thanh (Дубатолов, Тонг-зюи 
Тхань, 1 965, стр. 50-52, табл. УН ,  фиг. l а-г ) .  Эйфельский ярус, известняки Чам
пунг, Северный Вьетнам, провинция Ха-�янг. 

З а м е ч а н и я. Развитие периферической зоны с утолщенной стенкой и фавозитоид
ной приосевой зоны, нарЯдУ с ветвистой формой роста ПО,11ипняка, ЯВl1ЯЮТСЯ ха
рактерными отличительными признаками эхипор от другого представителя под семей
ства - рода RiphaeoIi tes . В филогенетическом отношении этот род связан с рифео
литами. 



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

Эйфельский ярус среднего девона Северо-Востока СССР, нижний девон и эйфельский 

ярус ВОСТО'lного Урала. За 'ределами СССР - эйфельский ярус среднего девона 

Северного Вьетнама. 

E chyropo ra elegans sp. nov. 

Табл. Х, фиг. 1 а-в, 2 А-б, 3а-б, 4 

Г о л о т и п  - Echyropora elegans sp. nov. , происходит из эйфельского яруса 
среднего девона, среднее течение р.Колымы, Верхний Половинный Камень, в 36 км 
выше г. Средне-Колымска; экз. 1 1 , изображен на табл. Х, фиг. 1 а-в настояш,�й 
работы. 

М а т е р и а л. 27 полипняков хорошей и прекрасной сохранности, из которых 
изготовлено 59 шлифов. 

Д и а г н о з. Полипняки мелкие от желвакообразных до ветвистых. Диаметр их 
колеблется от 6 до 1 4  мм . Образован округло-многоугольными кораллитами с диа
гональю поперечного сечения 0,5- 1 ,4 мм, а обычно равных - 1-1 ,2 мм. Толщина 
стенки на ранней стадии роста 0,09-0,2 мм, к периферии равномерно увеличивается 
до 0,3-0 ,4 мм, а в некоторых полипняках - до 0 ,5 мм. Соединительные поры круг
лые, диаметром обычно 0, 1-0 , 15 мм, расположенные в один - два ряда. Наиболее 
многочисленны они на периферии полипняка. Днища тонкие, горизонтальные, наклон
ные или слегка изогнутые, сравнительно равномерно расположенные по палипняку. 

О п и с а н и е. Полипняк имеет форму от желваковидной с цилиндрическими выростам 
до дихотомически ветвящейся; обычно небольшой. Диаметр наибопее крупного по
липняка достигает величины около i4 мм, хотя обычно колеблется около 10 мм. После 
ветвления диаметр их уменьшается до 6- 8 мм. На начальной стадии роста полипняка 
кораллиты стелются по субстрату. Позднее от ба зальных участков отходят цилинд- -
рические веточки, которые, в с вою очередь, могут ' ветвиться. Чашечки много уголь
но-округлые, довольно неравновеликие, с широко воронкообразными устьями. Края 

. чашечек сле гка утончаются. 
Кораллиты на ранних стадиях роста, т.е. в приосеIЮЙ зоне ветвей, округло-мно

гоугольные, сравнительно ' тонкостенные. Диагональ поперечного сечения здесь обыч
но колеблется от 0,6 до 1 ,2 мм, хотя в отдельных полипняках наблюдаются неболь
шие участки мелких, тонкостенных кораллитов с диагонапь� около 0,5 мм • .  К пе
риферии полипняка размер кораллитов иногда увеличивается до 1 ,4 мм. В веточках 
наименьшего диаметра размер крупных кораллитов обычно не превышает 1- 1 ,2 мм. 

Стенки на ранней стадии роста тонкие - 0,09-0,2 мм, напоминают фавозитоидные, 
с радиально-волокнистой микроструктурой, с намечающимся срединным швом. Одна
ко такой стенка бывает лишь на самой ранней стадии роста и в узкой приосевой 
зоне ветвей. Позднее она равномерно,но сильно утолщается до 0,3-0,4 мм, очень 
редко до 0,5 мм, а микроструктура становится паратрабекулярноЙ. Срединный 
щов в зоне утолщенной стенки обычно не развит ( рис. 4 ) .  

Соединительные поры круглые, диаметром около 0, 15 мм, однако в отдельных 
полипняках наблюдаются более мелкие, диаметром около 0 , 1  мм. Развиты они не
равномерно. В приосевой зоне ветвей они, как правило, многочисленные, в перифе
рической - более редкие. Однако и здесь количество пор различное. В большинстве 
полипняков' они умеренно частые, расположенные в один р5.Д . В периферической зоне 
некоторых полипняков иногда возникает один-два ряда пор, а расстояние между 
их центрами составляет всего 0,6 мм. Поровые пластинки располагаются вертикаль
но внутри поры или около ее края. 

Септальные образования не наблюдались . Днища тонкие, горизонтальные, наклон
нью ИЛ f1 сш�гка ИЗО.:,нутые, сравнительно равномерно расположе(fны!� по полипняку. 
Интервал между ними колеблется в пределах 0, 15-0 ,5 мм, равняясь чаще всего 
около 0,3 мм. На периферии полипняка днища неск.олько более частые, однако пре-
делы колебаний между днищами такие же, как и в других частях полипняка. Толь-
ко в отдельных ветвях изредка наблюдаются днища, сближенные до 0 , 1  мм. В пери-
ферической зоне ветвей некоторых полипняков образуется вторичное отложение 
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Рис. 4. Echyropora elegans sp. nov. 
А поперечное сечение ранней стадии роста полипняка; 
Б продольное сечение; 
В тангенциальное сечение, х 5 .  
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стереоплазмы, однако паратрабекулярной микроструктуры в строении ее не наблю
далось. Она по структуре сходна со стенкой ранней стадии роста полипняка. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивыми являются размер полипняка и толщина 
стенок. Крупные желвакообразные полипняки достигают в поперечнике 14 мм, а диа
метр ветвистых колеблется от 6 до 10 мм. Толщина же стенки в одних полипняках 
варьирует от 0 ,09-0 , 15 до С,3-О,4 мм, а в других - от 0 , 1 5 -0 , 2  до 0, 4-0 , 5  мм. 
У толстостенных полипняков на периферии ветвей часто наблюдаются вторичные от
ложения стереоплазмы на днищах. 

Менее значительно варьирует размер соединительных пор и их частота. Чаще 
всего поры редкие, диаметром около 0, 15 мм. Однако одновременно с ними можно 
наблюдать в периферической зоне полипняка и мелкие поры. Обычно они распо
ложены в один ряд, но в периферических зонах отдельных полипняков в утол
щенной стенке возникает два ряда пор. 

С р а в н е н и е. В палеонтологической литературе описано два вида этого рода: 
Е. grandiporosa Tong-dzuy и Е. omolonica DuЬаt .Однако от Е. grandiporosa , распростра
ненной в нижней части эйфельского яруса среднего девона Северного Вьетнама ( Ду
батолов, Тонг-зюи Тхань, 1 965, стр. 50-52 , табл. Yll, фиг. 1 а-г ) ,  описываемый 
вид резко отличается мелкими размерами полипняка и кораллитов, отсутствием щи
рокой периферической зоны, в которой кораллиты располагаются под прямым углом 
к поверхности полипняка, многочисленными соединительными порами и меньшими 
размерами их, равномерно расположенными и частыми днищами. От Е. omoloni са Du 
bat. , распространенной в среднем девоне хр. Уш-Уракчан в междуречье реки Омолон 
и его притока Большой Олой Северо-Восточной Сибири ( Дубатолов,  Спасский, 
1 964, табll. VHI, фиг. 1 а-г ) , а также в Пенжинских горах Корякского нагорья, 
Е. elegan s отличается мелким полипняком, более тонкими стенками,. размерами ко
раллитов и пор. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е. 
Эйфельский ярус среднего ' течения р. КОllЫМЫ. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Среднее течение р. Колымы , обр. 16/ 104-, 161 104 , 161 105, 
18/ 1 12 . 

Семейство MicheJ in iidae Waagen et \�entzel , 1866 

Кораллы строят массивные, ОКРУГllые полипняки с хорошо развитой базальной 
эпитекоЙ. Кораллиты неравновеликие, призмоконические, до округлых на периферии. 
Стенки обычно разделены четким срединным швом и характеризуются ламеллярной 
или радиально-волокнистой микроструктурой. Соединительные поры многочисленные, 
расположены рассеянно, часто неравновелики. Днища от выпуклых и изогнутых до 
пузырчатых. Септальные образования представлены шипиками, струйками или грану
лированными бороздками. 

, 3 а м е ч а н и я. Это семейство прошло длительную историю развития, начиная от 
раннего девона до раннего триаса. Характернейшими признаками его представителей 
является рассеянное расположение соединительных пор, сильно изогнутьrе и пузыр
чатые днища. Лишь на последнем этапе развития семейства произошло упрощение в 
строении дниш - превращение их в изогнутые и ,  горизонтальные. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е. 
Нижний девон - пермь Евразии, Северной Америки, девон Северной Африки, карбон 
Австралии. 

Род Pleurodictyum 'Goldf"uss, 1829 

Д и а г н о з. Коралл строит округлые небольшие полипняки из многоугольных рас
ходящихся кораллитов , увеличивающихся по мере роста. Базальная эпитека хорошо 
развита. Стенки утолщены и пронизаны беспорядочно расположенными, часто не
равновеликими соединительными порами. Микроструктура стенки ламеллярная. Днища 
изогнутые, часто неполные. Встречается обычно в симбиозе с червями. 

Т и п о в о й  ви д - Pleurodictyum problematicum 'Gol dfuss C'Goldfu ss,  1 8 2 9 ,  стр. 
1 13 ,  табл. ХХХУШ, фиг. 18а-д ) .  Нижиий девон района Эйфеля и Нассау, ФР Г. 
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3 а м е ч а н и я. Гольдфусс отмечает следующие характерные морфологические приз-
наки рода Pleirodic tyum : "Полипняк дискоидальный со слегка выпуклой верхней по
верхностью, прикрепляющийся к посторонним телам своей базальной частью. Основание 
полипняка покрыто хорошо заметной морщинистой эпитекоЙ. Кораллиты неравномерно 
расходятся от основания колонии, так что в центральной части полипняка они парал
лельны его оси ,  а в периферической - почти пщmендикулярны !{ ней. Стенки толстые, 
пронизанцые неправильными рядами боковых пор. Llнища не очень многочисленные, 
заметно выпуклые, часто . срастающиеся друг с другом, но не образующие 
riузырчатой ткани. Септальные образования в виде рядов шипиков, перпендикулярных 
к стенкам CGoldfuss , 1839 стр. 1 13 ) .  Н аиболее близким к Pleurodictyum является 
род Michelinia Koninck , �оторый тоже образует полипняки, покрытые

' морщинистой 
эпитекой, состоящие из крупных толстостенных кораллитов с многочисленными, 

неправильно расположенными порами. Однако плевродикты отличаются от ми-
хелиний карликовыми размерами кораллитов и полипняков, а самое главное -
не таКИМИ,как у михелиний, днищами: менее изогнутыми, значительно более редки ми. 
у представитепей рода Michelinia днища превращены в пузырчатую ткань, а септаль
ные шипики развиты не только на стенках, но и на днищах. с..:ущественным отличи
ем плевродиктов от михелиний является и то обстоятельство, что первые 
встречаются часто в симбиозе с червями, что свидетельствует, по-видимому, о су
ществовании определенных экологических взаимоотношений, возникших в ЭВОЛЮJlИИ 
рода. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
Нижний - средний девон Казахстана ( Llжунгаро-Балхашская провинция ) ,  Средней 
Азии, Алтае-Саянской горной области ( Алтае-Саянская провинция ) ,  lOго-Восточной 
Азии, нижний-средний девон Llальнего ВОСтока, Северной Африки, Северной Аме
рики, Есть литературные сведения о находках этого рода в силу ре Северной Америки. 

Pleurodictyum crassispinosum sp. no v. 

Табл. Xl , фиг. l а-в 

Г о л о т и п  - Pleurodic tyum crassispinosum sp. nov. , происходит из киреевского 
горизонта злиховского яруса Горного Алтая, Ануйско-Чуйская котловина, Ганин ключ, 
экз. 15 ,  изображен на табл. XI , фиг. 1 а-в. 

М а т е р и а л. два полипняка, из которых изготовлено два шлифа. 
Ll и а г н  о з, Полипняк шаровидный, диаметром около 40 мм, Образован неравнове

ликими кораллитами. Внутри полипняка диагональ их поперечного сечения кол�блется 
от 4 до 5 MS1, а к поверхности достигает 5-6 мм. Стенки толстые, толщиной 0 ,6-
1 ,5  мм, пронизанные неправильно рассеянными порами, диаметром 0,2-0,4 мм, O'�eHЬ 

характерной особенностью является сильное развитие септальных шипиков, основаниями 
погруженных в склеренхиму стенок, вследствие чего она выглядит пятнистой. 

О п и с а н и е. Полипняк небольшой, диаметром 35-40 мм. Чашечки округло-много
угольные, неравновеликие, поперечником 4-6 мм, с закругленными краями . В попереч-
ном сечении видно, что и .внутри полипняка кораллиты неравновеликие. Llиагональ, 
их поперечного сечения в приосевой зоне составляет 4-5 мм, а к поверхности боль
шинство кораллитов достигает 5-6 мм. 

Стенки весьма характерные - толстые, с четкой концентрически слоистой склерен
химой, такой же грубой, как у представителей рода Michelinia. Толщина их большая -
0,6- 1 ,5 мм. Они пронизаны многочисленными неравновеликими, неправильно рассеян 
HыMи порами диаметром 0 ,2-0,4 мм. 

Септальные шипики толстые, длинные , очень многочисленные, основаниями по-
груженные в склеренхиму стенок, вследствие чего в продольных сечениях она 
выглядит пятнистой. 

Llнища не наблюдались. Видимо, они редкие и легко разрушаются. 
С р а в н е н и е. Pl. crassispinosum является очень оригинальным видом, Наиболее 

характерным для него является интенсивное развитие толстых септальных шипиков, 
От другого представителя этого рода - Pleurodic tyum sp . ,  встречающегося в 

кувашском горизонте Горного Алтая, описанного автором под ошибочным названием 
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"Cleistopora sp." · (ДубаТОЛОВj 1 964, стр. 12 1 ) ,  отличается меньшими размерами ко-
раллитов, очень толстой стенкой, многочисленными септальными шипиками ( см. 
табл. Xl, фиг. 1 и 2 ) . От PI. рrоblеJЛаtiсum '(.Joldfuss, являющегося типовым видом, 
отличается большими размерами кор�ллитов, толстой стенкой , многочисленными сеп
тальными шипиками . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е. Злиховский 
ярус среднего девона Горного Алтая. 

М е с т о р о жд е н и е  и в о з р а с т. Горный Алтай, обр. 6156-6 157, сборы 
Р.Т. Грациановой, 196 1 ,  киреевский горизонт злиховского яруса. 

Подотряд Th amnoporina Sokolo v, 1950 

Коралл образует обычно ветвистые полипняки, изредка желваковидные. Кораллиты 
многоугольные, до округло-многоугольных, их стенки всегда . имеют резко выражен
ное стереоплазматическое утолщение, особенно сильное на периферии полипняка. 
С тереоплазма, имеющая концентрически слоистую или радиально-волокнистую микро
структуру, может полностью заполнять внутренние полости кораллитов. Соединитель
ные поры круглые, расположенные на стенках в более или менее правильные 
вертикальные ряды. С ептальные образования в виде шипиков, чешуй, бугорков, 
струек. Днища горизонтальные, наклонные, слегка изогнутые. 

3 а м е ч а н и я. В состав этого подотряда объединяются массивные ветвистые та
БулятыI. характеризующиеся утолщением стенок по мере роста кораллитов.  У них 
значительно более разнообразные формы чашечек, чем у представителей других 
ПОдОТРЯДОВ, И . разная микроструктура скелетной ткани, которая не бывает только 
паратрабекулярноЙ. Очевидно, ветвистая форма колоний у представителей этого под -
отряда возникла первоначально как приспособительная, однако она дала ор-
ганизмам так много преимуществ в получении пищи при заселении относительно 
спокойных участков морей, что в процессе. естественного отбора закрепилась и ста
ла важным таксономическим признаком. Действительно, ветвистые формы поднима
лись над субстратом выше пластинчатых и полушаровидных и, таким образом, контро
лировали большое количество воды. Все это позволяло получать им больщее коли
чество пищи ПрИ слабом движении воды. Утолщение же стенок возникло для укреп
ления скелета колонии против разрушающего движения воды. 

Семейство IJachyporidae Gerth, 1921 

Коралл строит ветвистый или удлиненный полипняк, состоящий из округло
многоугольных кораллитов, на ранних стадиях роста имеющих фавозитоидный облик. 
Отложение стереоплазмы на стенках увеличивается равномерно, иногда на периферии 
полипняка более резко. Днища, септальные образованИя и соединительные поры как 
у фавозитид. 

3 а м е. ч а н и я. Н аиболее широко распространенное в среднем палеозое семейство 
подотряда Тhаmпорогiпа. ХарактерноЙ особенностью является разнообразие микро
структуры скелеТRОЙ ткани. Б.С. Соколов ( 1 950, 1955 ) в составе этого семейства 
выделил два подсемейства, представители которых характеризуются различными 
формами чашечек: Thamnoporinae &>k с призмо-коническими кораллитами, открываю
щимися нормально расположенными к поверхности чашечками, имеющими бокаловид
ную форму; и Striatoporinae Sok. , для которых самым существенным является 
наклонное положение чащечек. И.И. Чудинова ( 1959) подтвердила выделение э'rих 
подсемейств данными изучениями микроструктуры стенок и выделила еще одно под
семейство IJarastriatoporin a  Tchud. , характеризующееся "волокнистой" микрострук
турой стенок. Детальное изучение микроструктуры стенок, проведенное автором , 
показывает, что основным морфологическим отличием этого подс�мейства является 
не микроструктура склеренхимы стенок ( она фавозитоидная, т.е. радиально-волок
нистая ) ,  а появление стсреоriлазматического утолщения стенок в виде перифери
ческого кольца. В 1962 г. -Б.С. Соколов, основьiваясь

' 
на законе приоритета, уста

новил, что стиатопоринам следует давать название IJachyporinae Gerth. 
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Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. Си
лур - пермь Евразии, Северной Америки, девон Северной Африки, силур-девон Австра
лии. 

Подсемейство Pachyporinae 'Gerth , 1921 

Коралл строит небольшой ветвистый или желваковидНый полипняк, образованный 
округло-многоуголь ными кораллитами. Чашечки многоугольно-сдавленные, двусто
ронне-симметричные. Стереоплазма стенок пластинчатая, концентрически слоис- ' 

тая. На ранней стадии роста кораллиты стенки тонкие, но к периферии полипняка _ 

равномерно утолщаются и около поверхности достигают больщой толщины. Соеди
нительные поры только на стенках. Септальные образования представлены шипиками 
или редуцированы. Днища горизонтал'ьные, наклонные или слегка изогнутые. 

3 а м е ч а н и я. Это подсемейство под названием Striаtорогiпае было выделено 
Б.с. Соколовым в 1 950 г. на основании развития наклонных чашечек. Позднее этот 
исследователь (Соколов, 1955 ) дал более расширенную характеристику, еще раз под
черкнув, что строение чашечек является наиболее важной особеиностью представите
лей этого семейства . И.И. Чудинова ( 1959) , описывая подсемейство под тем же 
названием Stгiаtорогiпае , отмечала, что' кроме строения чашечек характерной осо
бенностью стриатопорин является концентрическая микроструктура стереоплазмы. В 
1 962 г. Б.С .  Соколов на основании закона приоритета изменил название Striаtоро -
ппае на IJachyporinae. Леконт ( Lecompte , 1952 ) стриатопорин включил в состав 
семейства F avositidae Оана, а Хилл и Стамм ( НШ , Stumm, 1956 ) в составе се
мейства Fаvоsitidае выделяли подсемейство IJachyporinae и включили в него, кроме 
типичных пахипорин, также представителей рода Thamnopora Steininger, Н eterocoeni
tes 'Gerth . Сведения по филогении, приведенные BbIllE, большие морфологические от
личия с триатопорин не дают оснований, чтобы стриатопорин рассматривать в сос-
таве семейства Favo sitidae. Самыми характерными особенностями подсемеЙства 
IJachyporinae являются чёткая концентрически слоистая микроструктура склеренхимы 
стенок и наклонные чашечки с более или менее заметными изгибами в виде губы. 

Г е  о л о г и ч е с  к и й  в о з р  а с  т и г е  о г р  а ф и ч е  с к о  е р а с п р  о с  т р  ан е н  и е. 
Силур - пермь Евразии, силур-девон Северной Америки, девон Австралии и Север
ной Африки. 

Род Cladopora Н аН,  1851  

Д и а г н о з .  Коралл строит небольшой ветвистый полипняк. Кораллиты мелкие, 
веерообразно расходящиеся от оси ветвей и открывающиеся под острым углом к по
верхности. Чашечки наклонные, округло-многоугольные, часто несколько асимметрич
ные, ориентированные в более или менее правильные ряды. В поперечных сечениях 
видно, что кораллиты в приосевой зоне радиально вытянуты, что придает им звезд
чатый вид. Стенки утолщаются равномерно. Микроструктура их склеренхимы скрыто_ 
концентрически слоистая. Септальные ШИПИК1j: очень редкие и мелкие. 'Соединитель
ные поры стенные, слабо развиты. Днища горизонтаlIьные или наклонные, малочис
ленные. 

Т и п о в о й  в и д  - Cladopora seriata НаН, 1 85 1 ,  ( НаН,  1 8 5 1 ,  стр. 400; 1 8 5 2 ,  
стр. 1 3 7-13 8 ) ; ниагарская формация силура штата Нью-Йорк, Северная Америка. 

3 а м е ч а н и я. Этот род, широко распространенный в сдлурийских и девонских 
отложениях, изучен еще слабо. одной из причин является недостаточно полное описа
ние оригинагюв, послужившее для выделения рода. В частности, в настоящее время 
отсутствуют надежные данные микроскопического изучения скелетного вещества 
типового вида, что привело к чрезвычайно широкому пониманию объема рода Cladopo
га и включению в его состав видов , относящихся К родам Thamnopora Stein

'
ii  ger , 

S triatopora Н аН,  AlveoliteIla Sok. , Coeni tes Fichwal d. Более того, П.С. Дзюбо и 
В.Н . Миронова ( 196 1 ,  СТР. 68, табл. S 1 4 )  типичных кладопор описаnи по� новым 
родовым названием Тахорога, а ряд палеонтологов некоторых кладопор ошибочно 
описывали под названием Z еарога IJen ecke. Лиш ь статья Оливера ( Uli уег ,  1963 )  
позволяет уточнить некоторые характерные особенности кладопор. В частности, он 
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показал, что кораллиты выходят под острым углом к поверхности, образуя наклонные 
чашечки со слегка изогнутой нижней губой и луновидными устьями, стенки их тонкие, 
а стенные поры расположены неправильно. К сожалению, Оливер не, охарактеризвал 
микроструктуру склеренхимы стенок, однако, на довольно хороших фотографиях ( Иli 
ver, 1 963, табл. 5, фиг. 1-3 )  в некоторых кораллитах видна намечающаяся концентри

чески слоистая склеренхима стенок. 
Наиболее близкими кладопорами являются представители рода Striapora H all .  

Они тоже характеризуются наклонными чашечками и тем же типом микроструктуры скле· 
рен химы. Однако кладопоры отличаются от стриатопор слабо выраженной губой, звезд
чатым расположением кораллитов ( в  поперечном сечении) ,  отсутствием или слабым 
развитием септальных образований, очень редкими днищами, скрытой, а не чёткой, кон
центрически слоистой силе рен химой стенок. 

Г е о л о г и ч е с к и ,Й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. Си
lryp-Аевон Евразии, Северной Америки, Австралии. 

Cladopora kokscharskajae1 sp. nov. 

Табл. ХН ,  фиг. 1 а-б, 2 ,  3а-б, 4а-в, 5 

Г о л о т и п  - Сlааороса kokscharskajae Вр. nov. , происходит из Тас- Хаяхтах, бас-
сейн р.Догдо, правобережье р. Хобочало, левый берег рЧ. Щеточного, в 1 , 75 км 
выIеe устья; экз. Н !, изображен на табл. ХН ,  фиг. 4а-в настоящей работы. 

М а т е р и а л. Около 50 ветвей и 2 штуфа, переполненные веточками. Изготовлено , 
семь шлифов. 

Д и а г н о а. Попипняк мелкий, в_�твистый, диамеТj: ветвей 3-4 мм. Образован не
равновеликими кораллитами, слабо расходящимися от оси и открывающимися под ост
рым углом к поверхности. В приосевой зоне ветвей они многоугопьно-округлые, диа
метр их колеблется от 0,28 до 0,45 мм и от 0,5 до 0,5 х 0,7 мм. На периферии вет
вей кораллиты имеют полулунную форму. Стенки утолщаются от 0 ,05-0,06 до 0,22-
0,3 мм, причем на периферии ветвей наБЛЮЩleТСЯ: более резкое утолщение. Соеди
нительные поры редкие, круглые, диаметром - 0,07-0 , 1  мм, расположенные на узких 
сторонах кораллитов. Септальные образования отсутствуют. Днища очень малочислен
ные, горизонтальные или наклонные. 

О п и с а н и е. Полипняк мелкий, ветвистый. Ветви круглые, диаметром 3-4 м, иног
да слегка сжа'гые. Чашечки полулунные, наклонные, с заостренными нижними краями. 

Кораллиты медленно расходятся от оси ветвей и открываются к поверхности под 
острым углом . В приосевой зоне ветвей они многоу:гольно- округдые от четырех-
до восьмиугольных, с округлыми внутренними полостями , неравНовелики:. Диаметр круп
ных кораллитов колеблется от 0,5 до 0,5 Х 0,7 мм, а мелких ';; от 0,28 до 0,45 мм. 
На периферии ветвей они становятся полулунными или сдавленно-округлыми с попе
речником от 0,4 х 0,5 до 0,5 х 0,6 м'м. В тангенциальных сечениях форма их ок
ругло- треугольная. 

Стенки утолщаются от оси к периферии от 0 ,05-0,06 до 0,22-0,3 мм, причем на 
периферии ветвей утолщение более интенсивное. Лишь к краям чашечек стенки начи
нают утончаться и заостряются. Срединный шов заметен очень слабо в виде неясной 
и прерывистой темной линии, 

Соединительные поры округлые, диаметром 0 ,07-0, 1 мм, редкие, расположены на 
стенках в один ряд. На периферии ветвей, в сдавленных корадлитах, они развиты 
только на узких сторонах. Поровые пластинки 'и валики не наблюдались, очевидно, они 
отсутствуют. 

Септальные образования редуцированы. Днища горизонтальные или наклонные, очень 
редкие. 

Изменчивость незначительная. Проявляется в небольшом колебании толщины и: раз
мера соединительных пор. 

С р а в н е н и е. Н аибопее близким по облику внутреннего строения , размерам полиц
няка и кораллитов к описываемому виду является Сl. raтasa Егт: , встречающаяся 

1 Название вида в честь палеонтолога К.Б. КокшарскоЙ. 

70 



во франс ком ярусе Волгоградской области ( РУСС1(ая платформа) , ( Ермакова, 1960, 
стр. 79-80, табл. IУ , фиг. 5-8 ) .  В то же время CI. kokscharskajae значительно 
отличается от этого вида ббльшей толшиной стенок на периферии ветвей, очень мел
кими и редкими соединительными порами, наклонными, а не нормальными чашечками, 
очень редкими днишами. 

Г е о л о г и ч'е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
Живетский ярус Северо-Востока СССР ( Тас-Хаяхтах) . 

М е с т о н а хожд е н и е. Тас-Хаяхтах, обр. 40б, сборы автора, 1 959; обр. 1 18,  
сборы те же, 1 960. 

Cladopora tenui'ssiтa1 sp. nov. 

Табл. ХШ , фиг. 1 ,  2 а-б, 3, 4а-в, 5,6 

Г о л  о т и п  - Cladopora tenuissiтa Вр. nov. , происходит из хобочалинского гори
зонта эйфельского яруса Тас-Хаяхтах, левобережье р .Хобочало, левый берег руч. 
Глубокого; экз. 23, изображен на табл. ХН ,, фиг • 3 ' настояшей работы. 

М а т е р и а л. Четыре штуфа, переполненные ветвями полипняков. Сохранность 
их хорошая, а некоторых удовлетворительная. Изготовлено 12 , шлифов, в которых на
ходится более 30 сечений. 

Д и а г н о З. Полипняк ветвистый, мелкий. Веточки круглые , диаметром 1 ,5-3 мм. 
Кораллиты округло-многоугольные, с диагональю поперечного сечения 0,3-0,5 мм. 
Внутренние полости их округлые,  диаметром 0,2-0,35 мм. Стенки paBf/oMepHO утол
шаются по мере роста кораллитов от 0,06-0,07 до 0 , 18-0,28 мм. Соединительные 
поры круглые, диаметром около 0 ,08-0 , 1  мм, малочисленные, расположенные на стен
ках кораллитов в один ряд. дниша горизонтальные или наклонные, редкие. 

О п и са н и е. Полипняки мелкие, ветвистые. Ветви тонкие, диаметром 1 ,5-3 мм, 
в участках ветвления до 3,2 мм. Образованы они немногочисленными кораллитами 
округло-многоугольной формы, открываюшимися под острым углом к поверхности 
и образуюшими наклонные чашечки. В тангенциальных сечениях видно, что внутренние 
полости округлые, диаметром 0,3 мм, а около самой поверхности полипняка могут 
достигать 0,5 мм. В поперечных сечениях веточек наблюдается от ' 10 до 1 9  корал
литов. Многоугольная первичная форма кораллитов хорошо видна по четкому средин
ному шву •. Большая часть их пяти-шестиугольные, хотя крупные изредка бывают се
миугольные, а мелкие - четырехугольные. Внутренние полости округлые, диаметром 
0,20-0,35 мм. диагональ поперечноrо сечения округло-м югоугольных кораллитов 
колеблется от 0,3 до 0,5 мм. В некоторых ветвях крупные кораллиты вытянуты. 

Стенки равнормено утолшаются по мере роста кораллитов от 0,06-0,07 до 
0, 18-0,2 1  мм. Они пронизаны редкими мелкими соединительными порами диаметром 
около 0 ,08 мм, расположенными на стенках кораллитов в один ряд. Срединный 
шов заметный. I 10ровые пластинки и септаlIьные ШИТIики не наблюдались. дниша 
горизонтальные или наклонные , малочисленные. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчива толшина стенок. У одних полипняков 
стенки тонкие, колеблюшиеся от 0,06 до , 0 , 18  мм, а у других - от 0,07 до 0,28 мм. 
Между ними есть все промежуточные. Увеличение размера кораллитов обусловлено, 
вядимо, возрастными изменениями, о чем свидетельствуют небольшие размеры ко
раллитов в приосевой зоне ветвей, т.е. на ранней стадии роста, и увеличение их 
к периферии ветвей - к . взрослой стадии. 

С р а в н е н и е. Этот вид относится к группе широко распространенных, но еше 
слабо изученных мелких кладопор. К ней относится Cl. gracili's 'Salee sen su Lec. , CI. 
cylin drocellularis Uubat. , Cl. тicrocellulata Dubat. , CI. seriata Hall, (:I. rectilin eata Simp -
son ; CI. suni Tchi. ,с CI. gracilis , распространенной в верхнем девоне Арденн в 
Бельгии ( Lecompte , 1 939,стр. 78-80, табл. ХН , фиг. 6-10)  и Западного Урала 
(Соколов, 1932 ,  стр. 69-70, табл. XIV , фиг. ,2-5 ) ,  сходство выражается в близких 
размерах ветвей, облике внутреннего строения кораллитов. Однако описываемый 
вид отличается от CI. gracilis равномерным утолшением стенки ( у  .CI. gracilis ' 

1 т . . 
еПШ SSlmа ( лат, ) - тончайшая. 
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на периферии ветвей сильно развиты стереоплазматические отложения ) ,  большей 
диагональю поперечного сечения кораллитов, увеличением раЗМ,ера внутренней по
лости кораллитов ( у  Сl. gracilis она имеет одинаковый размер как в приосевой 
зоне, так и на периферии ветвей ) .  

От CI. cylindroceIlular is и CI. тicroceIlula ta, распространенных в салаиркин
ском горизонте эйфельского яр;са юго-западной части Кузбасса и сходных оби:им 
обликом внутреннего строения, отличается еще больше. От первого вида CI; tenuis
siтa отличают меньший размер ветвей полипняка, округло-многоугольная, а не 
круглая форма кораЛЛИТОВ , сильное развитие срединного шва, более крупные соеди-
нительные поры. or последнего вида отличается б6льшим размером кораллитов, 
большей и равномерной толщиной стенок, интенсивным развитием срединного шва, 
крупными соединительными порами, редкими днищами. 

От силурийской CI. seriata Hall ,  типичные экземпляры которой подробно описал 
В.А. Оливер (Ol i ver , 1 963, стр. 66, табл. 5, фиг. 1 -4 ) ,  резко отличается разви
тием днищ. 

or CI. rectilineata (Swartz, 1 9 13 ,  стр. 2 16, табл. ХХУ , фиг. 4-7) , распро-
страненной в нижнем девоне Северной Америки ( геriьдербергская формация) и Ал
тае-Саянской горной области (Дубатолов, 1 959, стр. 129, табл. Х LIП , фиг.3а-б, 
4а-б) , отличается неправильным расположением чашечек, несколько большей макси
мальной толщиной стенок. 

Еще больше CI. tenuissiтa отличается от CI. suni, распростран енной в эйфельском 
ярусе юго-западной части Кузбасса (Дубатолов, 1 963, стр. 83, табл. ХХVШ ,фиг. 5) 
и в Большом Хингане. 

Подсемейство Thamnoporinae Sokolov, 1950 

Коралл образовывал небольшой ветвистый полипняк. Многоугольно-округлые или 
округло-многоугольные кораллиты веерообразно расходятся от оси ветвей и откры
ваются к поверхности под прямым или острым углом, образуя бокаловидные чашеч
ки с воронкообразными устьями. Толщина стенок равномерно возрастает по мере 
роста кораллитов. Микроструктура их склеренхимы радиально-волокнистая. Соеди
нительные поры стенные. Днища горизо�тальные. Септальные образования в виде 
шипи ков или бугорков, иногда редуцированы. 

3 а м е ч а н и я. Подсемейство Thamnoporinae , установленное Б.С. Соколовым в 
1 950 г ., не вызывает у большинства палеонтологов возражений. Более того, в 
последние годы накопились новые материалы, обосновывающие правильность вьще 
ления этого подсемейства. От других подсемейств tJachyporidae тамнопорины отли
чаются очень сильно. or представителей 'Striatoporinae , характеризующихся сходной 
микроструктурой склеренхимы, отличаются бокаловидной формой чашечек, нормальным, 
а не наклонным расположением их к поверхности, радиально-волокнистой, а не КОН
uентрически-слоистой микроструктурой склеренхимы. От Para:stnatoporinae отли
чий еще больше . Они заключаются в равномерном утолщении стенок, отсутствии 
стереоплазматического кольца на периферии ветвей, расположении соединительных 
пор только на стенках кораллитов. Наблюдается также отличие и в особенностях 
микроструктуры склеренхимы. Если у парастриатопорин она скрытая радиально
волокнистая, то у тамнопорин - четкая радиально-волокнистая , иногда с перпенди
кулярными к-волокнам слоями пигмеН1'ации. ' На периферии ветвей волокна склерен
химы располагаются веерообразно, а слои пигментирующего вещества параллельно 
краям стенок чашечек, т.е. под острым углом к срединному шву. 

Г е о л о  г и  ч е с к и  й в о  з р  а с т  и г е о г р  а ф и ч  е с к о  е р а с п р  о с т р  а н е н и  е. 
СИлур -девон Евразии, Австралии, Северной Америки, девон Северной Африки; кар
бон Северной Америки и Китая, пермь Австралии, острова Тимор. 

Род Thaтnopora Steininger; 1831 

Д и а г н  о з, Коралл строит ветвистый, реже желваковидный полипняк, образозанный 
округло-многоугольными кораллитами. Чашечки бокаловидные с воронкообразными 
устьями. Стенки более или менее равномерно утолщаются по мере роста кораллитов, 
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микро:;труктура их склеренхи�ы четкая радиально-волокнистая. Соединительные по
ры стенные, расположены в один-два ряда. Днища фавозитоидные. Септальные ЩИ пики 
могут отсутствовать. 

Т и п о в о й ", В.и Д - Тhаmлорога таагерогасеа Steininger , 183 1 ,  стр. 1 1 , изображен 
1849, стр. 12. - Calamopora polymorpha ·уаг. 'ramoso-divaricata 'Goldfuss : 1829,  стр. 79, 
табл. ХХУll , фиг. 4а; Alveoli tes сегviсоrлis Вl anville ,  1830, стр. 370; F avosites 
сегviсоrлis Lecompte , 1 936, стр. 14,  табл. ll , фиг. 3,  3a-С; Тhатлорога cervicor 
лi's Smith , 1 945, стр. 62 , табл. 27 ,  фиг. lа-е; средний девон ФРГ, Бенсберг. Избран 
Лангом, Смитом и Томасом, по их указанию опубликован в работе Hill , 1 937, 
стр. 56. 

З а м е ч а н и я. На протяжении многиХ лет объем рода Тhаmлорога был очень нечет
ким несмотря на то, что первое описание было дано Штейнингером в 1 93 1  г. Работы 

Б.С. CO�OnOBa ( 1 950, 1 955, 1 862 ) ,  И . И .  Чудиновой ( 1959) ,  а также автора (Дуба

толов, 1 959, 1 963) и других, главным образом, советских палеонтологов, показали, 

что к роду Тhаmлорога должны относиться ветвистые табуляты, ха:оактеризующиеся 

округло-многоугольными кораллитами с бокаловидными чащечками и радиально-волок

нистой м�кроструктурой склеренхимы стенок. Комплекс этих морфологических призна

ков позволяет легко отличать тамнопор от представителей близких родов пахипорид. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
Силур-девон Евразии, Северной Америки, Австралии, девон Северной Африки. 

Тhаmлорога рто Ьа асгоsрiла Dubatolov , 1953 

Табл. ХШ , фиг. 7а-в 

Тhаmлорога рто Ьа асгоsрiла : ДубаТОЛОВr , 1 953, стр. 108, табл. IV, фиг. 5 ;  1 955, 
стр. 33, табл. ХШ , фиг. 1..;5;  Дубатолов, Миронова, 1 960, стр. Д-22 , фиг. 1 .  

Г о л о т и п  - Тhаmлорога рто Ьа асго sрiл� DuЬаtоlоv , происХОДИТ из бейских извест
няков живетского яруса Минусинской котловины, левый берег р.Тёя, в 200 м к се
веру от колхоза им. К .Маркса. Экз. 10, хранится в ЛГУ. 

Д и а г н о з. Полипняк ветвистый, диаметром 10-20 мм, с многоугольными чащеч
ками. Кораллиты веерообразные,расходятся от оси ветвей и открываются к поверх
ности под близким к прямому углом. Диагональ их поперечного сечения колеблется 
от 0 ,4-0,7 мм до 1-1 ,6 мм. Стенки прямые, равномерно утолщающиеся по мере роста 
кораллитов от 0 , 1-0 , 18 до 0,5-0,6 мм. Соединительные поры круглые, диаметром 
0, 15-0,28 мм, расположенные в ' один ряд на каЖдОЙ стенке корамита. Расстояние 
меЖдУ их центрами колеблется от 0,5 до 1 , 8  мм. Септальные щипики обычно много 
численные, они длинные и острые, на периферии станЬвятся толстыми. Днища го
ризонтальные или наклонные, слегка изогнутые, умеренно частые. 

М а т е р и а л. Два щтуФа, переполне.нные ветвями этого вида. Из них изготов-
лено щесть щлифов, в которых содержиftя 10 сечений. Сохранность хорощая. 

Описание БЫJIО дано автором ранее (см. синонимию) .  К нему необходимо добавить, 
,,"го максимальная толщина стенок .к приосевой зоне ветвеЙ ушуракчанской формы из
редка может достигать 0 , 18  мм, а размер кораллитов - 1 ,6 мм, т.е. немного боль
ше, чем у экземпляров из Саяно-Алтайской горной области. 

С р а в н е н и е. ·И.И. Чудинова ( 1 964, стр. 42-43) считает, что описываемые фQРМЫ 
являются типичными представителями вида Th. pro ba Dubat. , которые, по ее мн�нию, 
характеризуются сильной изменчивостью. Однако изучение автором большого коли
чества материала показывает, что описываемые формы четко отличаются от Yh. рто-
Ьа ртоЬа lJuЬаt.более правильными кораллитами, большей толщиной стенок на пери

ферии ветвей, большим диаметром соединительных пор и развитием вторичных отло
жений стереоплазмы на днищах. У Th. рто Ьа рто Ьа днища всегда очень тонкие и более 
редкие. Кроме того, ЭТИ .подвиды отличаются ареалами. Th. ртоЬа рro Ьа Dubat. распро
странена в юго-западной части Ми'нусинской котловины, присалаирской части Куз-
нецкого бассейна, Северном и '  Рудном Алтае. Ареал Yh: рто Ьа асгоsрiла охватывает 
теРРIIТОРИЮ от северных районов Минусинской КОТЛОВИНЬ.I, северной части Кузбасса 
до Северо-Востока СССР. 
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Интенсивностью развития септапьных образований и обликом внутреннего строения 
описываемый подвид приближается к ТЬ. urensis Oubat. (Дубатолов, 1 959, стр. 96-97, 
табл. Х ХХ , фиг. 3а-б, 4, 5а-б, 6а-в ) ,  но отличается от него б6льшим размером 

кораллитов, крупными соединитеаьными порами, расположенными неравномерно, бо
лее редкими днишами, а также обликом внутреннего строения полипняка. 

Сравнение с другими близкими видами давалось ранее автором и И . И .  Чудиновой 
( 1 959) .  Необходимо лишь добавить, что из форм, встречающихся совместно с ТЬ. 
ртоЬа acro spina lJubat. в отложениях живетского яруса хр. Уш-Уракчан,  наиболее близ
ка по облику внутреннего строения и по внешнему виду полипняка Тh. nicholsoni 
(Frech. ) ,  от которой ТЬ.  ртоЬа acrospina отличается сильным развитием септальных 
шипиков и БЬльшими максимальными размерами кораллитов. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  
Живетский ярус Алтае-Саянской горной области (Минусинская котловина, северная 
часть Кузнецкого бассейна ) и Северо-Востока СССР ( хр. Уш-Уракчан ) .  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Северо-Восток СССР, Уш-Уракчан, обр. 6/22 , 6/23; 
Алтае-С'аянская горная область, юго-западная окраина Кузбасса , обр. 1 1 /32а, 
2 1 /42а, сборы автора, 1 954; Минусинская котловина, обр. 10; сборы автора, 1 9 5 1 .  

ТЪатпорога nicholsoni ( Frech , 188 5 )  

Табл. Х I У , фиг. lа-б, 2а-з, 3э.-·;з; табл. ХУ , фиг. l а-б 

РасЬурога cervicornis : Nicholson , 1879 (part. ) ,  стр. 82, табл. IV , фиг. 3. 
ТЪатпорога nicholsoni : Дубатолов, 1959, стр. 108 , табл. XXXIII, фиг. 3а-в ( см. 
синонимику) • 

{' о л о т и п. - РасЬурога cervicornis Nicholson ,18 7 9, стр. 82 ,  табло IV , фиг.3 ,  
3а- d.  Происходит из отложений среднего девона Эйфеля, Западная Европа,  

М а т е р и а л. Восемь штуфов с многочисленными ветвями и 48 разрозненных вет
вей. Из них сделано 56 шлифов. БоЛьшая часть ветвей имеет хорошую сохранность. 
В шлифах многих ветвей можно наблюдать мелкие структурные элементы раз
личных скелетных элементов. 

Д и а г н о З. Полипняк ветвистый. Ветки круглые, диаметром 8-18 мм, обр'азован-
ные округло-многоугольными кораллитами, открывающимися под прямым или близким 
к прямому углом. Диагональ их поперечного сечения колеблется от 0,5 до 1 ,8 мм. 
Характерным признаком является б6льшая толщина стенок, равномерно увеличивающая 
ся по мере роста кораллитов от 0,25-0,3 до 0 ,5-1 мм, а также неправильное располо
жение соединительных пор. Диаметр последних колеблется от О; 15 до 0,20 мм. Иног-
да на периферии ветвей они становятся слегка эллиптическими. Располагаются поры 
обычно в один-два РЯда, умеренно часто. Септальные образования могут быть раз
виты в виде мелких шипиков или бугорков. Днища сравнительно немногочисленные, 
горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые. 

О п и с а н ие. Полипняки дихотомически ветвящиеся. Ветви цилиндрические диамет
ром 8-18 мм. Чашечки округло-многоугольные более или менее равновеликие, по
перечником около 1 ,5-2 мм, с закругленными краями . Устья кораллитов округлые, 
не глубокие. 

Кораллиты веерообразно расходятся от оси ветвей, постепенно изгибаясь, и откры
ваются под прямым углом к поверхности. В приосевой зоне они многоугольно-ок
руглые. Первичная форма прослеживается по четко развитому срединному шву. ilиа 
гональ поперечного сечения кораллитов колеблется от 0,5 до 1 ,8 мм. Однако во мно
гих ветвях наб.,юдаются более мелкие коралпиты,не превышаlOщие 1 , 5  мм. В осевой зоне 
ветвей кораллиты, как правило, БО,1ее мелкие, чем на пеРИ(Jерии. 

Толщина стенок значительная. На ранних стадиях роста кораллитов она колеб-
лется от 0 ,25 до 0,3 мм, равняясь чаще всего 0,25 мм. К периферии она сравни-
тельно равномерно, увеличивается до О,Б-l мм, особенно в углах кораллитов, где 
иногда несколько превышает 1 мм. 

Микроструктура стенок типичная для тамнопор - радиально-волокнистая, однако 
в поперечных сечениях внутри радиально-волокнистой стенки намечается по обе 
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стороны срединного шва два слоя: внутренний, более светлый, и наружный - темный. 
Этот слой образовался на второй стадии отложения скелетного вешеСТl3а, когда 
зооид, надстраивая жилую камеру вверх, вытянулся вверх, но уменьшил свою тол
шину. Граница между этими слоями скелетного вешества обычно довольно четкая, 
однако в перекристаллизованных ветвях и на периферии ветвей она становится 
расплывчатой. 

В продольных сечениях тонкое радиальное расположение волокон маскируется гру
быми, перисто расположенными пигментированными слоями на периферии , ветвей и про
дольно расположенными в приосевой зоне. 

Большинство дниш горизонтальные или слегка накпонные, но встречаются также 
изогнутые, выпуклые и вогнутые. На многих дни шах наблюдаются ВТОРИЧf{ые отло
жения стереоплазмы, достигаюшие в толшине 0,25 мм. 

И \З м е н Ч И JЗ Q С Т Ь, Наибольшей изменчивости подвержен диаметр ветвей, колеб-' 
люшийся от 8 до 18 мм. Соответственно колеблется и размер кораллитов .;., от 0, 5 
до 1,8 мм. ТОЛШ:llна стенок варьирует в широких пределах у всех ветвей независимо 
от их диаметра. Изменчивостью, видимо, обусловлены и слабое развитие септальных 
шипиков у одних представителей и полное отсутствие их у других. 

С р а в н е н и е. Никольсон пишет, что все изображения, которые он дал на фиг. 3 ,  
3а-д, взяты от одной формы, представители которой находятся в изобилии в Героль
ш�ейне ( Э йФель) . Он ошибочно считал, что эта форма идентична тоЙ, которую Гольд
фус изобразил под названием G.alaтopora polyтorpha уаг. raтo so - divaricata CGold
fuss , 1826, табл. ХХУll ,  фиг. 3а, 4а, в, с ) .  В то же время известно, что форма, 
изображенная на фиг. 4а, табл. ХХVП в работе Гольдфуса, относится к типовому 
виду рода Thaтnopora и теперь широко известна под названием Thaтnopora cervicor
nis (Вlainv. ), а Леконтом ( Lecompte , , 1 936, стр. 14,  табл. П, фиг. 3, 3а-с) была 
описана под ндзванием wFavasites cervicornis Bl ainv': Таким образом, Нцкольсон 
свою форму отождествлял с различными видами. К TaKQMY же выводу при водит внима
тельное изучение описания и синонимии, данных Никольсоном. 

Сравнительно подробное <;>писание и хорошие рисунки, приведенные Никольсон 
( Nichol son , 1879, табл. IV ,  фиг. 3, 3а-е), позволяют сделать предположение, что 
форма эта является самостоятельным видом. По мнению автора, совершенно вер
ным является выделение ее Фрехом( Fгесh , 1885, стр. 104-1 05 )  в качестве само
стоятельного вида, который он описал 'Гогда под названием "Favosites nicholsoni 1'. 

Ф рех всех представителей рода Thaтпopora объединял в составе рода Favosites. 
Современные данные по систематике табулят и сведения о составе рода Thaтnopora 
показывают, что многие формы, которые описывались ранее под названием " F avo _ 
'si tes cervicorni's" ,  " Pachypora cervicomis " и "Alveoli tes cervicornis " являются ти-

; .\ ' 

пичными представителями Thaтnop()ra. 
Опис:ываемые в настояшей работе экземпляры относятся к типичным предста-

вителям ТЬ. nichol soni CRrech). 
Ге о л о  г и  ч ес к и  й в о з  р а с т  и г е о г р а ф и ч  е с  к о е  р а с п р о  с т р  а н  е н  и е. 

Живетский ярус Северо-Востока СССР и Алтае- Саянской горной области. Б.Б.Чер
нышев описывал ее , из нерасчлененного среднего девона Новой Земли. За предела-
ми Советского Союза она встречается в Западной Европе и Северной Африке. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Северо-Восток СССР - Уш-Уракчан, обр. 13а, сборы ав 
тора, 1 962; обр. 34б, 6/32а, сборы те же; Тас-Хаяхтах, обр. 54, 77, 78, 94, 99а; 
1 959; обр. 92 , 94, 1 04, 1 960; северная окраина Кузбасса, экз. 2 1 /42, сборы автора, 
1 954, бейский горизонт живетского яруса. 

Thaтnopora bila1{l ello'sa Ermako va, 1960 

Табл. Х У, фиг. 2а-б, 3а-б, 4 

Thaтnopora bilam ellosa: Ермакова, 1 960, стр. 77-78, табл. lll , фиг. 4-7. 
Thamnopora вр. : Мс Laren , 1 962, табл. lll , фиг. 9.-10. 

Г о л  о т и п  - ТЬаmnорога bilam ellasa Ermakova ( Ермакова, 1960, стр. 77-78, табл. 
l ll , фиг. 4-7 ) ,  происходит из старооскольского горизонта живетского яруса Марий
ской Аеср, Иссинская опорная скважина Р-l ( глубина 953-958 ММ) . 
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М а т е р и а л. рва штуфа, переполненные ветвями этого вида, и четыре разнообраз
ные веточки. Сохранность хорошая. Изготовлено восемь 'ШЛИфОВ, в которых находится 
16 ' сечений. 

Д и а г н о З. Полипняк ветвистый, диаметром до 12 мм. Образован округло-много
угольными, толстостенными кораллитами с диагональю поперечного сечения 0,6- 1 ,8 мм, 
на периферии ветвей она достигает 2 мм. Стенки утолшаются по мере роста коралли
тов от 0 , 1 5-0,2 до 0,5-0,7 мм. Соединительные поры многочисленные, диаметром 
0,22-0,3 мм. В приосевой зоне ветвей они расположены в один ряд, а на перифе
рии _ в один-два ряда. Расстояние между их центрами колеблется от 0,7 до 1 мм. 
Септальные шипики развиты лишь в зоне утолшенных стенок. дниша горизонтальные, 
наклонные или слегка изогнутые, неравномерно расположенные по ПОЛИПНI1КУ. 

О п  И С а н  и еl Полипняк ветвистый. Ветви круглые, диаметром 9- 12 мм. Чашечки 
округло-многоУгольные с закругленным!! краями, сравнительно равновеликие. По
липняк образован округло-многоугольными кораллитами, веерообразно расход яши
мися от оси ветвей и открываюшимися под прямым или близким к прямому углом. 
Фо рма кораллитов округло-многоугольная, диагональ поперечного сечения в прио
севой зоне состаВ.[Iяет 0,6-0 , 1 4  мм, а на периферии ветвей достигает 2 мм. 

ТОJIшина стенок значительная. В приосевой зоне она составляет U, 15-0,2 мм., а 
по мере роста кораллитов равномерно увеличивается до 0,5-0,7 мм. Иногда около 
самой периферии наблюдается более интенсивное отложение стереоплазмы. Во мно

гих шлифах с хорошо сохранившимися кораллитами наблюдается типичная для толсто 
стенных тамнопор микроструктура стенок с веерообразным расположением волоко:!! 
в продольном сечении периферической зоны ветвей и радиально- волокнистая в 
поперечном сечении. Часто наблюдается первичная пигментация. 

Соединительные поры хорошо развиты. Обычао они круглые, довольно . многочис
ленные, диаметром O,22-U,3 мм, чаще всего около 0,25 мм, расположенные, как 
правило, в один ряд. Изредка на периферии ветвей намечается два ряда. Расстояние 
между центрами пор колеблется от 0,7 до 1 мм. Поровые пластинки хорошо раз
виты. Они располагаются внутри поры вертикально, наклонно , реже вдоль стенок. 

Септальные шипики могут быть развиты лишь в периферической зоне полипняка, 
характеризуюшейся утолщенной стенкой. Они топстые, с широким основанием. Когда 
шипики попадают в косое сечение, они выглядят в виде бугорков с притупленным 
концом. 

дниша горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые, тонкие. В перифе-
рической зоне ветвей на днищах наблюдаются вторичные отложения стереоплазмы, 
причем нередко толщина их может достигать 0, 1 м • Микроструктура стереоплазмы. 
в этих утолшениях скрыторадиально-волокнистая. 

Изменчивость ушуракчанских представителей этого вида несколько б6льшая, qeM 
у представителей, описанных К.А. Ермаковой из Марийской АСС Р. для них харак
терны БЬльшие колебания размеров кораллитов, которые достигают на периферии 
ветвей 2 ,  а не 1 ,7 мм. Кроме того, значительной изменчивостью характеризуются 
размер соединительных пор, варьирующих в одном и том же полипняке в пределах 
0,22-0,3 мм, а также интенсивность развития септальных шипиков. У одних: экземп-
ляров шипы очень редки, а у других - умеренно частые. 

С р а в н е н и е. Тh. bilaemello sa по облику внутреннего строения обладает наи-
большим сходством с представителями Th. nichol"sonl (Frech), описаЮiЫМИ в .  настоя
щей работе ( стр. 74 ) .  Кроме того, их сближает б6льшая ТОЛЩШlа стенок и интен
сивность развития септальных образований. В то же время Th. bilamellasa отли
чается от нее значительно б6льшими размерами кораллитов, крупными соединитепь
ными порами, которые располагаются не в один, а в два или один-два ряда, зна
читеiIЬНО меньшей толщиной стенок, более равномерным расположением соединитеiIЬ
ных пор. 

Значительное сходство обнаруживается также с Th. tum efacta Lec. ,  распространен
ной в живетском ярусе за�адного склона Среднего Урала (Соколов, 1 952 , стр. 6 1 -
62, табл. ХIП ,фиг. 1 )  и в стрингоцефаловых слоях того же яруса Арденн (Lecomp
te , 1 939, стр. 1 1 7, табл. XVI , фиг. 15-16 ) ,  Выражается оно в значительной толщине 
стенок и общем облике внутреннего строения', В то же время Th. bilamellosa отли
чается от Th. tum efacta крупными кораллитами, меньшей толщиной стенок, особеннос
тями микроструктуры склеренхимы, большим количеством днищ, БЬльшим максималь
ным размером соединительных пор, развитием септальных шипиков, От Th. tumefac-
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(а Lec. var. densa Sok. ,близкоЙ к описываемому виду размерами кораллитов и обликом 
внутреннего строения, отличается тоже значительно: толщиной стенок, крупными и 
многочисленными соединительными порами, развитием днищ и септальных ШИПИК0В. 

Фон те н ( Fontaine , 1 954, стр. 53, табл. , Vl, фиг. 1-5 )  высказал мнение, . 
что ТЬ. tumefacta является синонимом Тh. polypona1is. Если это действительно так, 
то от видово�о названия ТЬ. 'tumefacta следовало бы отказаться и принять название,  
предложенное Манси ( Mansuy , 1 912 ) .  Может быть, у этих видов существуют не
которые отличия в микроструктуре стенок, которые еще не изучены ни у того, ни у 
другого вида. Учитывая все это, автор считает пока преЖдевременным объединение 
этих двух видов. 

Г е  о л  о г и  ч е с к и й в о з р  а с т  и г е  о г  р а ф и ч  е с к о  е р а с  п р о  с т р  а н  е н и  е. 
Живетский ярус Северо-Востока СССР (Уш-Уракчан ) и Европейской части СССР 
(Марийская Аеср ) .  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Уш-Уракчан, обр. 1 3а, 14, 2 1 а, 6/34б, сборы автора, 
1 962 ; 45132 , 45138, сборы К.В. Симакова, 1 961 .  

lЬаmпор.ота bublich enkoi Dubatolov, 1962 

Табл. XVI, фиг. l а-б, 2, 3а-б 

' ТЬ аmпорота bublich enkoi: Дубатолов , 1 962 , стр. 40, табл. Xl, фиг. 2а-г. 

Г о л о т и п  - ТЪаmпорота bublich enkoi [)ubatolov (Дубатолов, 1 962 , стр. 40, табл. XI,  
фиг. 2 ) .  Происходит из стрижковских слоев живетского яруса Рудного Алтая, район 
г. Змеиногорска. Экз. 28, хранится в UНИГРМузее в г.Ленинграде., 

М а т е р и а л. 1 1  штуфов известняка, переполненныx ветвями, и 8 разрозненных 
ветвей; изготовлено 14 шлифов, содержащих 39 сечений. 

Д и а г н о з. Полипняк ветвистый. Ветви круглые, диаметром 6- 10 мм. Чашечки ок
ругло-многоугольные, слегка наклонные. Кораллиты тоже округло-многоугольные. 
Диагональ их поперечного сечения увеличивается от при осевой зоны к периферии от 
0,5-0,8 до 1 - 1 ,2 мм. Стенки равномерно утолщаются от 0,2-0,3 до 0,4-0,6 мм, а 
иногда до 0 ,7  мм. Соединительные поры круглые,  диаметром 0 , 15- 0,2 мм. Септаль
ные шипики могут быть развиты. Днища тонкие, горизонтальные или наклонные, ред
кие. 

О п и с а н и е. 1 lолипняк , ветвистый. Ветви круглые, диаметром 6-8 мм, изредка 
до 1 О -мм. Кораллиты веерообразно расходятся от оси ветвей и открываются к поверх
ности под острым углом, образуя округло- многоугольные, слегка наклонные чашечки. 
В приосевой зоне ветвей очертания кораллитов ОКРУГЛО-МНОГОУГОЛЬНЫе. Диагональ 
их поперечного сечения равномерно увеличивается по мере роста кораллитов от 
0,5-0,8 до 1-1 ,2 мм. Стенки в приосевой зоне имеют толщину около 0,2 мм. К пери
ферии они равномерно утолщаются и около поверхности достигают 0,4-0,6 мм, иногда 
0,7 мм. Срединный шов выражен резко. В стереоплазме стенок хорошо видна радиаль
но-волокнистая микроструктура, особенно в' приосевой зоне. 

Соединительные поры круглые, диаметром 0, 15-0;2 мм. Мелкие поры наблюдают
ся на раннеЙ" стадии роста кораллитов, а крупные - на взрослой. Расстояние меж
ду их центрами варьирует в значительных пределах - от 0,8 до 1 ,5 мм. Поровые плас
тинки развиты. Септальные шипики очень редкие. Днища горизонтальные или 
наклонные, тонкие , редкие. 

И з м е н ч и в о с т ь значительная. Она выражается в колебании размеров полипня
ка, толшины стенок и интенсивности развития септальных шипиков. Большинство уш
уракчанских представителей этого вида, по сравнению с рудноалтайскими, имеют' 
несколько меньшие минимальные размеры ветвей ( 6  против 8 мм) и толщину стенок в 
приосевой зоне ветвей ( 0,2 против 0,25 ) , очень редкие шипики. В то же время среди 
ушуракчанских и рудноалтайских экземпляров есть такие; которые почти не отличимы 
друг от друга. Видимо, отмеченные отличия выражают географическую изменчивость. , 

Сравнение с близкими видами было сделано ранее ( см. синонимику) .  Необходимо 
добавить, что среди среднедевонских тамнопор хр.Уш-Уракчан также есть виды, близ
кие к ТЬ. bublich enkoi. Таковыми являются ТЬ. bilamello sa Еnn. и ТЬ. nichol'soni ( Frech), 
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описанные выше. Их сближают общий облик внутреннего строения, а с последним 
видом также близкие размеры полипняка. Однако описываемый вид отличается от 
ТЬ. bilaтellosa ( стр. 7 5 )  меньшими размерами .полипняка, соединительных пор, ко
личеством последних, отсутствием или очень слабым развитием септальных ши
пиков, более частыми днищами. 

от ТЬ. лiсhоl�олi ( стр.74) отличаEiТСЯ меньшими размерами коралли тов, толщиной 
стенки, одним, а не одним-двумя рядами соединительных пор, а также более круп
ными размерами полипняка и кораллитов. 

ОТ Тh. сеrviсоrлis ( Blainv. ) ,  являющейся типовым видом, отличается отсутствием 
резкой дифференциации кораллитов по ' размерам, формой чашечек, меньшим количест-
вом соединительных пор и днищ. 

р а с п р  о с  т р  а н  е н  и е. 
Алтай ) и Северо-Востока 

Г е о л о �и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Живетский ярус Алтае-С аянской горной области ( Рудный 
СССР ( ХР. У ш- У ракчан ) .  =+ М е с т о н а х о ж д е ни е .  Северо-Восток СССР, Уш-Уракчан, обр. 12а, 5/14 , 5/20: ' 
обр. 44б, 46, сборы автора, 1 962 : обр. 44/2 1 ,  сборы К.В. Симакова, 196 1 :  Алтае
Саянская горная область, Рудный Алтай, обр. 1 ,  сборы Н .Л. Бубличенко, 1953. 

Тhатлороrа polyforata (Schlotheim, 1820) 

Табл, XVl , фиг. 4а-б 

МШероri tеs polyforatus: Schlothem , 1 820, стр. 365 (part. ) . 
Саlатлороrа polyтorpha var. graciIis: 'Goldfuss,  1829, стр. 75, табл. Х ХУII , фиг. 5. 

F avosi tes dubius: Lecompte ,1936, стр. 54, табл. Х , фиг. 1. 
Тhатлороrа dubia: Lecompte , 1 939, стр. 120,  табл. ХУIII, :Риг. 7-12 ( см. синони
мику) .  
'Ihатлороrа polyforata: Smith , 1 945, стр .. 53, табл. 28, фиг. 1 ,2 ( см. синонимику) : 
Соколов, 1 952, стр. 60, табл. Xll, фиг. 4-7, табл. XVI, фиг. 4; Ду б атолов , Лин
Бао-юй, Чи Юн-и, 1 959, стр. 32-33, та6,'1, VПI, �)Иг. 2а-с; Дубатолов, 1 959, 
CTi�J . 99, табл. XXXI, фиг. 4а-6. 

Л е к т о т и п  - МiIlероritеs polyforatus Schlotheim , 1820, стр. 365 � Тhатлороrа poly -
forata Smith , 1 945, стр. 63, табл. 28, фиг. О .  ФРГ, Эйфель, средний девон. 

М а т е р и а л. Восемь штуфов, из них сделано девять шлифов, в которых содержится 
18 сечений. 

Д и а г н о З. "Полипняк цилиндрический, ветвящийся, но не образует кустов; риа
метр ветвей обычно 4-7 мм. Диаметр кораллитов обычно колеблется около 0 , 1 мм, 
но может несколько превышать эту величину. Днища редкие, косые. Порьi редкие, 
диаметром около 0; 15  мм. Стереоплазматическое утолщение значительное к перифе
рии" (Соколов, 1 952 , стр. 60) .  

О п и с а н и е. Полипняк ветвистый. Ветви в сечении круглые, диаметром около 5 мм. 
Кораллиты веерообразно расходятся от оси ветвей и открываются. под острым, реже 
близким к прямому углом, образуя чашечки с закругленными краями. Диагональ по
перечного сечения кораллитов колеблется около 1 мм, достигая иногда 1 ,2 мм, но 
в· приосевой зоне ветвей может быть меньше. Стенки довольно ТО.nстые. По мере роста 
кораллитов они равномерно утолщаются от 0,2-0,25 до .0,4-0,6 мм. Срединный шов раз-
вит. Соединительные поры круглые, диаметром около 0, 15 мм, умеренно частые в 
одних п6липняках и редкие в других. Интервал ме;:;ду их центрами колеблется от 0,8 
до 1 ,5 мм. Септальные шипики отсутствуют. Днища тонкие, горизонтальные или иак
лонные, обычно редкие. 

И з м е н ч и в о с т ь, Этот широко распространенный вид характеризуется значитель
ной изменчивостью, которая выражается в колебании размера ветвей и кораллитов, . 
толщины стенок и интенсивности развития соединительных пор. Размер кораллитов 
обычно равен примерно 1 мм, однако у некоторых полипняков он увеличивается до 1, 2 мм. 
Толщина стенок значительная у всех представителей этого вида, обычна на периферии 

она не превышает 0 , 5  мм, однако на Тас-Хаяхтахе встречаются полипняки, стенки ко-
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торых на периферии ветвей достигают 0,6 мм. Соединительные поры у Th. poly forat а 
обычно редкие, однако многие веточки полипняков, происходящие из Тас-Хаяхтаха, 
характеризуются умеренно-частыми порами, расстояние между центрами которых 
колеблется от 0,8 ' до 1 ,5 мм. 

С р а в н е н и е. Th. polyforata относится к группе видов тамнопор, характеризую-
щихся небольщими и тонкими ветвями. К этой группе оТНоСятся 'Тh. am bigua Tchud. , 
Th. yanetae Uu bat. , ,Th. elegantula Tchud. , Th. parva Yanet, Th. orthostachys (l-'en . ) ,  Th. 
alteriavali s (Ch apman) . OilHaKo от всех :Э'ЛI,� э;щов Th. polyforata з начительно отлича
ется. от наиболее близкого из перечисленных видов Тh. am bigua ( Чудинова, 1 964, стр. 
39-40, табл. Х1У ,  фиг. 4а-б, 5а-б) Th. polyforata отличается максимальным размером 
корамитов, толщиной стенок и многочисленными соединительными порами. 

от Th. yanetae, распространенной в эйфельском ярусе Алтае-Саянской горной об
ласти (Дубатолов, 1 959, стр. 80-81 , табл. ХН, фиг. 1 ,2 ,  3а-б, 4а-б, 5а-б) и Боль
щом Хингане ( КНР)  (Дубатолов, Пин Бао-юй, Чи Юн-и, 1 959, стр. 32-33, табл. УIII, 
фиг. 2а-с) , отличается б6льщим размером кораллитов, толстой стенкой, мень-
щим размером соединительных пор. От Th. elegan tula , описанной И.И. Чудиновой 
( 1 959, стр. 71 , табл. ХХХ,фиг. 2-4 и др. ) из крековского горизонта нижнего девона 
Кузнецкого бассейна, отличается б6ЛЬщим размером кораллитов, толстой стенкой, 
редкими днищами , более крупными пора,ми. От Th. рагуа (Дубатолов, 1 959, стр. 95, 
табл. ХХХ, фиг. 2а-в ) отличается меньщим максимальным размером полипняка, бо
лее мелкими коралли тами, редкими соединительными порами, полным ОТСУТСТJ:щем 
септальных шипиков. От остальных видов отличий еще больще. 

' 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с тр а н е н и � 
Живетский и франский ярусы Русской платформы, Урала, Средней Азии; живетский 
ярус в Алтае-Саянской горной области и Северо-Востока СССР ( Тас- Хаяхтах, Ущ
Уракчан) .  За пределами СССР распространен в Западной Европе и Северной Аме
рике. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Северо-Восток СССР: Ущ-Уракчан, обр. 6/24; 6/43, 
сборы автора, 1 962 ; обр. 45/33, 45/38, сборы К.В. Симакова, 1 96 1 ;  Тас-Хаяхтах, 
обр. 43, 6, 77, сборы автора, 1 959; обр. 88, 1 1 7а, 6/73, сборы автора, 1 960; Алтае
Саянская горная область, юго-западная окраина Кузбасса, обр. 147а', 147в, сборы 
автора, 1952 : обр. 140а, 140в, 1 63л, 1 65, сборы те же: обр. 154-в, сборы автора, 
1 953; северная окраина Кузбасса, обр. 6/28, 6/29,  сборы автора, 1954. 

;Гhаmпорога poro sa Tchudinova, 1964 

Табл. XVl, фиг. 5а-б; табл. ХУН, фиг. 1 а-в, 2а-г, 3а-б 

Thamnopora рогоsа:Чудинова, 1 964, стр. 40-4 1 ,  табл. ХУН1, фиг. 1-3, табл. XIX, 
фиг. 1-2 .  

Г о л о т и п  - Thamnopora poro sa Tchudlnova ( Чудинова, 1964, стр. 40, табл. ХУIII, 
фиг. 1 ) ;  происхюдит из сафоновского горизонта живетского яруса северной окраины 
Кузбасса, р.МозаловскиЙ Китат, экз. 1396/1004, хранится в ПИН . 

Д и а г н Q з. "Колония С диаметром ветвей 10-15 мм. На поверхности ветвей корал
литы имеют многоугольные очертания и глубокие чаще'6КИ' Поперечник равен 1 ,0-1 ,5 мм. 
Корамиты выходят к поверхности ветвей под углом 90 • Стенки кораллитов толстые, 
имеют щирокую зону стереоплазматического утолщения в периферических частях вет-
вей. Поры очень крупные. Септальные образования пред ставлены толстыми шипиками. 
Дниша тонкие, горизонтаЛЬJ-lЫЕ{ ( Чудинова, 1 964, стр. 40 ) .  

Описание и сравнение с близкими видами давались И.И. Чудиновой ( 1964, стр. 41 ) .  
В состав вида входят два подвида: Th. рогова porosa Tchud. и Th. рогова nordica subsp . 

no v. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з �а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 

Живетский ярус Алтае-Саянской горной области и Северо-Востока СССР. 
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.Thamnopora porasa poro sa Tchudinova, ·1964 

Табл. XVI , фиг. 5а-б 

Thamnopora porosa: Чудинова, 1 964, стр. 40-4 1 ,  табл. ХVШ "  фиг. 1-3, табл. XIX, 
фиг. 1 -2 .  

Г о л о т и п - Thamnopora porasa TchudiilOva ( Чудинова, 1 964, стр. 40,. табл • . Х VШ, 
фиг. 1 ) ;  происходит из сафоновского горизонта живетского яруса северной ок-
раины Куэбасса, р.МозаловскиЙ Китат, ЭI�З. 13961 1004, хранится в ПИН. 

М а; е р и а л. Пять веточек хорошей сохранности. Изготовлено восемь шлифов. 
Подробное описание дано И .И .ЧудиновоЙ ( с м. синонимику) . 

Д и а г н о з. Полипняки ветвистые . Ветви диаметром 10-15 мм, образованы округ
ло-многоугольными кораллитами с диагональю поперечного сечения 1 ,0-1 ,4 мм. Стен
ки равномерно утолщаются от приосевой зоны к периферии от 0, 16-0,3 до 0,4-0,6 мм. 
Поры многочисленные, диаметром 0, 2-0, 3  мм, расположенные в один-три ряда с интер
валом 0, 6-0,8 мм. Септальные шипики развиты неравномерно. Днища тонкие, гори
зонтальные или наклонные, умеренно частые. 

С р а в н е н и е. От представителей подвида Th. poro sa nordica subsp. nov. , описан
ного ниже ( стр.80) . отличается крупными кораллитами на начальной стадии рос
та, слабым развитием септальных шипиков, б6льшим количеством РЯдов значитель
но крупных пор . Кроме того, оба подвида этого вида имеют различные географичес
кие ареалы. 

Г е  о л  о г и  ч е с к и  й В о з р  а с т  и г е о  г р  а ф и  ч е  с к о  е р а с п р о  с т р а н е н  и е. 
Живетский ярус Алтае-Саянской горной области - Куэбасса.  

М е с т он а х о ж Д е н и е .  Северная окраина Кузбасса, обр. 2 1 /42, сборы автора, 
1954 • 

• Thamnopora porasa nordica subsp. nov. 

ТаБЛ. Х УН ,  фиг. l a-� ;2а-г, 3а-б 

Г о л о т и п  - Thamnopora porosa nordica subsp. nov. , происходит из леденинских слоев 
живетского яруса хр. Уш-Уракчан; левый берег р.Талалах, в 60 м ниже устья рч. 
Ледяного. Экз. 39, изображен на табл. ХУН, фиг •. 2а-г настоящей работы. 

М а т е р и а л. Д ва штуфа, содержащих бо�ее 57 ветвей хорошей и прекрасной сох
ранности, изготовлено 95 шлифов. 

Д и а г н о З. Полипняк ветвистый, средних размеров. кораллиты округло-многоуголь
ные, диагональ их поперечного сечения в приосевой зоне колеблется от 0,5 до 1 мм, 
а на периферии достигает 1 ,5 мм. Соединительные поры многочисленные, диаметром 
0, 12-0,28 мм, расположенные в один-два РЯда. Расстояние между их центрами ко
леблется от 0,7 до 1 мм. Септальные шипики развиты неравномерно. Днища гори
зонтальные, наклонные или слегка. изогнутые, редкие. Стенки кораллитов на ранней 
стадии роста утолщаются от 0, 15  до 0,3 мм. На периферии ветвей утолщение резко 
усиливается, возникает периферическая зона, где толщина стенки достигает 1- 1 ,2 мм. 
Характерной особенностью является развитие вторичных отложений стереоплазмы на 
стенках и на днищах в периферической зоне ветвей. 

О п и с а н и е. Полипняк ветвистый. Ветви круглые, реже слегка сдавленные. Диа
метр их 1 0-15 мм. Чашечки глубокие. - со слегка притупленными краями . Устья во
ронкообразные. В поперечном сечении видно, что кораллить! многоугольно-округлые, 
с круглыми или эллиптическими внутренними полостями. Диагональ поперечного се
чения кораллитов в приосевой зоне' ветвеЙ колеблется от 0,5 до 1 мм, а на периферии 
достигает 1 ,8 мм. Одна из ветвей в поперечном сечении · имеет вторичный нарост на 
боковой поверхности колонии. 

Стенки кораллитов на ранней стадии роста равномерно утолщаются от 0, 15 до 
0,25 мм. На периферии ветвей утолщение их усиnивается , кораллиты резко изгибают
ся и становятся перпендикулярными к поверхности. Таким образом, намечается 
зона стереоплазматического утолшения,где толщина стенки достигает 0,6-0,8 мм. 
Срединный шов выражен резко. Четко видна радиально-волокнистая микроструктура 
стенки, хорошо заметная на попер ечных сечениях, и вторичные отложения стереоплаз
мы, имеющие иную интенсивность пигментации. 
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Соединительные поры многочисленные, круглые,  иногда слегка эллиптические. 
диаметр их колеблется от 0 ,2 до 0,28 мм. Расположены они в один-два ряда. Вер
тикальное расстояние между их центрами колеблется от 0,7 до 0,9 мм, изредка дос
тигает 1 мм. Поровые плаqгинки наблюдаются редко и располагаются обычно внутри 
поры, реже вдоль стенки. Иногда они бывают изогнутые или наклонные. Септальные 
шипики развиты неравномерно. Наиболее многочисленны они в периферической зоне, 
Хliрактеризуюшейся утолшенной стенкой. Во многих полипняках шипики отсутствуют 
в осевой зоне и хорошо развиты лишь на периферии. Здесь они более толстые. 

Днища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые, сравнительно редкие. 
В осевой зоне интервал между ними колеблется от 0,5 до 2 ,5мм, но чаще всего 
составляет 1 - 1 ,5 мм. На периферии ветвей они расположены более часто - на 0 ,4-
1 ·мм одна от другого. Иногда на них наблюдаются вторичные отложений стере 0-
плазмы, достигающие 0,2 мм в толщине. 

. 

В ветвях второго и третьего порядка кораллиты несколько меньших размеров, 
а стенки более тонкие. 

С р а в н е н и е. От типичных представителей Th. poro sa porosa распространенных 
в живетском ярусе Кузбасса ( стр. 80 настоящей работы ) ,  описываемый подвид от
личается мелкими кораллитами в приосевой зоне ветвей, меньшим количеством ря -
дов соединительных пор и несколько более слабым развитием септальных шипиков , 
отложением стереоплазмы на днищах. Однако общий облик внутреннего строения 
полипняка, интенсивность развития соединительных пор, форма · септальных шипиков, 
строение и интенсивность утолщения стенок, которые являются характерными осо
бенностями вида , одинаковы как у описываемых представителей, так и у Th. porosa 
poro·sa. Последняя форма рассматривается автором настоящей работы как самостоя
тельный подвид, ареалом которого был бассейн, расположенный на территории Куз
басса. Представители описываемого подвида распространены в северо-восточных 
районах Сибири. 

Некоторое сходство в облике внутреннего строения, размерах кораллитов и интен
сивности развития соединительных пор Th. porosa nordica с Th. trachyporoides sp. nov . ,  
описанной в настояшей работе ( Стр.8 3 )  • Однако она отличается значительно боль
шим размером полипняка, широкой приосевой зоной, неправильным расположением 
в ней кораллитов (у Th. trachyporoides намечается звездчатое расположение) ,  мень
шей толщиной стенок на периферии ветвей (не превышающей диаметра внутренних 
полостей кораллитов ) .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о гр а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
Живетский ярус Северо-Востока СССР ( Уш-Уракчан) .  

М е с т о н а х о жд е н и е. Уш-Уракчан, обр. 6/2 1 ,  2 1 а, сборы автора , 1 962; обр. 
33/ 1 14, 33/ 1 15, сборы К.В. Симакова, 1 96 1 .  

Tha.mnopora subcerta1 sp. nov. 

Табл. ХVШ, фиг. l а-д; табл. ХIХ, фиг. lа-б, 2 

Г о л о т и п  - Thamnopora subcerta ·sp. nov. , происходит из живетского яруса Тас
Хаяхтах, бассейн р .Догдо, левый берег рч.Щеточного, правого притока р. Хобочало, 
в 1 ,75 км выше устья. ЭКз. 4 1 ,  изображен на табл. Х VШ ,  фиг. lа-д настоящей 
работы. 

. 

М а т ер  и а л. 1 1  полипняков удовлетворительной сохранности и два полипняка хоро
шей сохранности. Из них сделано 18 шлифов. 

Д и а г н о З. ПОClипняк желваковидный или цилиндрический, диаметром до 60 мм. 
Образован округло-многоугольными кораллитами с диагональю поперечного сечения 
0,6-2 ,6 мм. Стенки равномерно утолщаются по мере роста кораллитов от 0, 1-0 , 15  
до 0 ,25-0,4 мм. Они пронизаны крупными соединительными порами диаметром 
0,26-0,3 мм, расположенными в один ряд. На периферии полипняка намечается два ря
да. Расстояние между центрами пор колебле:гся .от 1 до 1 ,5 мм. Септальные шипики 
тонкие и очень редкие. Днища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые, 
умеренно частые. 

1 Название дано по сходству с видом Th. certa (Tchern.) . 
6 1565 . 8 1  



О п  и с а н и е. Полипняк желваковидный или цилиндрический, небольшой. Поперечник 
наиболее крупных экземпляров достигает 60 мм, а высота - около 85 мм. Чашечки 
округло-многоугольные. Края их часто разрушены, однако иногда они сохрани
лись полностыо и тогда видно, что они слегка закруглены. 

Кораллиты неравновеликие, округло-многоугопьные, обычно четырех-восьмиуголь
ные. Диагональ их поперечного сечения колеблется от 0,6 до 2 ,6 мм, чаше всего 
бывает 1 ,5-2 ,2 мм. Закономерности в расположении крупных и мелких кораллитов 
не наблюдается. Стенки сравнительно тонкие. Обшая толшина их равномерно увели
чивается по мере роста кораллитов от 0 , 1-0 , 15 до 0 ,25-0,4 мм, в углах может дос 
тигать 0,5 мм. В поперечных сечениях намечается тонкая радиально-волокнистая 
микроструктура ,  а в продольных - наблюдается перисто� расположение пигментиро
ванных слоеJ;\ склеренхимы. Срединный шов четкий, довольно толстый, местами с 
расплывчатыми контурами. Наименее резко выражен он на периферии полипняка. 

Соединительные поры круглые, крупные, диаметром 0,26-0,3 ММ; обычно более 
крупные располагаются на периферии полипняка. Расположены они, как правило, 
в один ряд. Расстояние между центрами пор колеблется от 1 до 1 ,5 мм • На пери
ферии полипняка намечается два ряда пор. Поровые пластинки тонкие, располагаются 
вертикалJ:,НО или наклонно, реже они выпуклые - тогда к ним прикрепляется днише. 

Септальные шипики тонкие и острые, длиной до 0,35 мм. У многих полип
Няков они наблюдались лишь на периферии и только у некоторых экземпляров раз
виты на ранней стадии роста кораллитов. Днища тонкие,  горизонтальные, наклон
ные, слегка изогнутые. Интервал . между ними варьирует в значительных пределах -
от 0,25 до 2 мм. Однако чаще всего он колеблется около 1 ММ,а на периферии -
около 0,7 мм. Здесь же встречаются неполные днища, прикрепляющиеся одним краем 
к стенке, а другим к нижерасположенному днищу. Закономерности в располо-
жении днищ не наблюдается. 

И з м е н ч и в о с т ь. Н аиболее изменчивыми признаками являются форма полипняка, 
размер кораллитов и соединительных пор. Форма полипняка варьирует от неправильно 
округлой до желваковидной и цилиндрической. Диагональ поперечного сечения ко
раллитов в одном и том же полипняке колеблется в больших пределах - от 0,6 до 
2 ,6 мм. Однако в некоторых полипняках диагональ не превышает 2 ,2 мм. Диаметр 
соединительных пор варьирует слабо - от 0 ,26 до 0,3 мм. Расстояние между порами, 
интенсивность развития септальных шипиков и пор изменяется ,  слабо. 

С р а в н е н и е. По облику внутреннего· строения и форме полипняка, по размеру 
и частоте соединительных пор этот вид относится к группе форм, близких ТЬ. certa 
(Tchem. ) . Последняя распространена в сафоновском горизонте живетского яруса 
Кузбасса ( Чернышев, 195 1 ,  стр. 5 1 ,  табл. ХЦ, фиг. 9 - 1 0 ) .  ТЬ. subcerta отличается 
от нее РЯЦОМ важных признаков, среди которых: меньший максимальный размер ко
раллитов, значительно более тонкие стенки, мелкие и редкие шипики. От ТЬ. i lт enica 
(Tchern. ) , относя щей с я к этой же группе и распространенной во франском ярусе 
Главного девонского поля в Европейской части СССР ( Чернышев, 194 1 ,  стр. 1 15-
1 16,  табл. 1 ,  фиг. 4, табл. 111, ) ,  отличается желваковидной формой полипняка, 
более крупными кораллитами, небольшим и равномерным утолщением стенок, бо
лее крупными и равномерно расположенными соединительными порами. 

Большое сходство обнаруживается с .видом, описанным Е.Маккомон (Мс  Соmmоп, 
1 960, стр. 38, табл. 5, фиг. 5а-с) под названием " F avosi tes pachymuralis" .  Выражает
ся оно в облике внутреннего строения, микроструктуре и толщине стенок кораллитов. • 

По строению стенки канадский вид, · характеризующийся радиальной структурой фибр 
склеренхимы и их концентрическим расположением, очень близок к типичным тамно
поридам, но отличается от последних формой роста полипняка. ТЬ. subcerta отличается . 
от " Favosites p achymuraUs" значи телJ:,НО б6льшим размером кораллитов и соединитель
ных пор, а также формой и размером септальных образований. 

от типового вида ТЬ. cervicornis ( Вl ainv. ) ТЬ. ·�ubcerta отличается формой роста 
пс;пипняка и кораллитов, крупными размерами последних, меньшей толщиной стенок, 
большими соединительными порами, которые на периферии могут располагаться в два 
ряда, интенсивностью развития септальных шипиков. 

Г е о л о г и ч е с к и й  во з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. Жи
ветский ярус Северо-Востока СССР (Тас-Хахятах) .  

М е с т о н а Х О ЖД 13 н и е. Тас-Хаяхтах, обр. 1 1 8, 1 17, сборы автора, 1 960; обр. 40б 
(сЦ, сборы автора, 1 959. 
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'J"haтnopora trachyporoi des1 Dubatolov , 1969 

Табл. ХХ, фиг. 1 ,  2 а-в 

Г о л о т и п  - Thaтnopora trachyporoides Dubatolov (Дубатолов, )969, табл. ХШ, 
фиг. 3 ) ;  происходит из леденинских слоев живетского яруса среднего девона хр. 
Уш-Уракчан , левый берег р.Талалах, в 60 м ниже устья рч. Ледяного. Экз. 38, колл. 
337 ИГиГ изображен на табл. ХХ , фиг. 2 настоящей работы. 

М а т  е р и а л. Четыре штуфа, переполненных ветвями и около 60 разрозненных ве
точек хорошеЙ сохранности. Из них изготовлено 45 шлифов. 

Д и а г н о З. ПОЛИПНяк ветвистый. Ветви круглые, диаметром 6-9 мм. Корал
литы первоначально равномерно расходятся от приосевой зоны к периферии, но на 
расстоянии, равном примерно одной трети диаметра ветви от поверхности резко из� 
гибаются и далее растут перпендикулярно к поверхности. Диагональ их поперечного 
сечения в приосевой зоне 0,45-0,8 мм, а около поверхности - 1 ,4-1 ,6 мм. ТолщИна 
стенки до изгиба кораллитов сначала равномерно утолщается от 0, 15-0,22 до 0,3-
0,35 мм,. а в периферической зоне достигает 0,65- 1 , 1  мм. Срединный шов заметен 
только в приосевой зоне, около поверхности он пропадает. Соединительные поры 
круглые, реже слегка эллиптические, диаметром 0 ,12-0 2 мм. Располагаются они на 
стенках 11 один-два РЯда на расстоянии 0,7-1 ,6 мм. Се�тальные шипики могут быть 
развиты. Дниша горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые, неравномерно 
расположенные по полипняку. 

О п  И с а н  и е. Полипняк ветвистый. Ветви круглые, диаметром 6-9 мм, в местах 
ветвления до 12 мм. Чашечки округло-многоугольные, со слегка закругленными 
краями. У ст�я бокаловидные. Кораллиты первоначально слабо расходятся от приосе
вой зоны к периферии, но на расстоянии, равном примерно одной трети диаметра 
ветви от поверхности, резко изгибаются и далее растут нормально к поверхности. 

В приосевой зоне ветвей кораллиты многоугольные; пяти -шестиугольные, сравни -
тельно небольшие. Диагональ поперечного сечения колеблется от 0,45 до 0 , 8  мм. 
В периферической зоне, где стенка сильно утолщена, размер кораллитов резко 
возрастает до 1 ,4-1 ,6 мм. На границе этих зон кораллиты имеют в поперечнике около 
1 мм. 

Стенки характеризуются большой толщиной по всему полипняку; В то же время 
время толшина их на ранней стадии роста значительно меньшая, чем на поздней -
здес ь она равна 0, 18-0 ,22 мм. До резкого изгиба кораллитов стенки равномерно утол
щаются до 0,3-0,35 мм, а в периферической зоне достигают 0,65- 1 , 1  мм, Т.е. ста- . 
новятся' значительно больше диаметра внутренних полостей кораллитов. Очень хоро-
шо прослеживается микроструктура стенки, подчеркнутая остатками первичной 
пигментации. В приосевой зоне ветвей микроструктура их радиально-волокнистая, 
а в продольном неясно радиально-волокнистая. Около самой поверхности волокна 
склеренхимы располагаются веерообразно по отношению к линии, где должен быть 
срединный шов. Однако в удаленных от поверхности 'местах волокна становятся 
перпендикулярным к срединному шву. В то же время в склеренхиме наблюдаются 
четкие к.онцентрические < линии интенсивной пигментации, отражающие слои нарастания 
склеренхимы. Они создают впечатление развития пластинчатой микроструктуры. Во
локна стереоплазмы располагаются перпендикулярно или почти перпендикулярно к 
этим линиям. В некоторых шлифах в периферической зоне ветвей наблюдается про
дольная трешиноватость склеренхимы стенки. Срединный шов хорошо выражен в при
осевой зоне ветвей "и во внутренней части периферической зоны. Около поверх
ности он пропадает ( рис. 5 ) .  

Соединительные поры круглые, реже слегка эллиптические. Диаметр их варьирует 
от 0,12  до 0,2 мм, однако чаще всего составляет 0,15 мм. Располагаются они на 
стенках в один РЯд, в периферической зоне иногда наблюдается два РЯда пор. Рас
стояние между ними колеблется от 0,7 до 1 ,2 мм, в то же время есть полипняки , 
в которых они могут быть удалены на 1 , 6  мм. На периферии ветвей количество пор 
обычно меньше, чем в приосевой зоне. Поровые пластинки располагаются внутри 
поры наклонно или вертикально. 

1 Название дано по внешнему сходству с трахипорами. 
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Рис. 5. Thamnopora sp. с утолщенной стенкой вторичными отложениями стереоплаз-
мы. 

А - поперечное сечение, Б - продольное сечение; х 5 

Септальные шипики изредка наблюдаются в периферической эоне утолщенной стенки -
они мелкие и тонкие, Днища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые , не
равномерно расположенные по полипняку. Интервал между ними колеблется от 0,3 до 
2 мм, причем на периферии ветвей количество днищ относительно приосевой зоны не 
увеличивается. Изредка наблюдаются днища, прикрепляющиеся краями только к одной 
стенке. 

И э м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивым признаком является размер соединитель
ных пор и их расположение на стенках. Размер их варьирует в очень широких пре
делах в одном и том же полипняке - от 0 , 12 до 0,2 мм. Во многих полипняках они 
располагаются в один ряд, однако в крупных BeTB�X может образовываться два 
ряда. Интервал между порами варьирует от 0,7 до 1 , 6  мм. Остальные признаки ко
леблются незначительно. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид отличается от известных автору видов 
рода ТЬаmпороса мелкими кораллитами в приосевой зоне и крупными на периферии 
ветвей, интенсивной пигментацией стенки, особенно на периферии ветвей в зоне утол
щенной стенки, очень редкими днищами. Вместе с этими признаками весьма харак
терной особенностью этого вида является развитие широкой qериферической окаймляю
щей зоны, характеризующейся сильно утолщенной стенкой. Этот признак сблю:шет 
представителеЙ Тh. trachyporoides с ть. a1ta (Tchern.)  и другими близкими видами, 
широко распространенными в среднем девоне Саяно-Алтайской горной области ( Чер
нышев , 1 95 1 ,  стр. 47, табл. XI, фиг. 1-3; Чудинова, 1959, стр. 86-92, та6л. ХУ, 
фиг. 1-5 и др. ) .  Однако Тh. trасhуроrоidеs отличается значительно меньшими размера
ми полипняка и кораллитов, толщиной стенок, размером пор, редкими днищами на 
периферии ветвей. 

от ТЬ. рu!сЬеса (Tchern.) ,  тоже характеризующегося развитием окаймляющей 
периферической зоны ( Чернышев, 195 1 ,  стр. 50-5 1 ,  табл. ХН, фиг. 8": Дубатолов, 
1956, стр. 93-94, табл. Ill, фиг. 4а-в, 5а-в ) , 'отличается меньшими максималь
ными размерами ПОЛИПНЯК,а, кораллитов и пор, толщиной стенок, малочисленными 
днищами на периферии полипняка. Из тамнопор, встречающихся на Северо-Востоке 

Сибири, наиболее близкой является ть. porosa nordica suЬsр. nоv.)характеризующая 
живетские отложения хр. Уш- Уракчан ( стр.ВО настоящей работы) .  Эти две формы 
сближают общий облик внутреннего. строения полипняка, размер кораллитов, ин-
тенсивность развития соединительных пор. В то же время описываемый вид резко 
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отличается от 'ЛJ. porosa nordi са значительно меньшим размером полипняка, очень 
узкой приосевой зоной, в которой располагается значительно меньшее количество 
относительно тонкоСтенных кораллитов, большей толщиной стенок в периферической 
зоне ветвей. от типичных представителеЙ Th. poro sa poro sa Tchud. ' ( стр.80 ) настоя
щеЙ работы ) отличается теми же признаками, а также очень слабым развитием сеп
тальных шипиков. от 'Лl. cervicornis (Bl ainv. ) , являющейся типовым видом, отли
чается мелкими размерами полипняка, неравномерным и более интенсивным утолще
нием стенки, редкими днищами как в прио:::;евой зоне ветвеЙ, так и на периферии. 

Г е о л о г и ч е с � и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с � р а н е н и е. 
Живетский ярус Северо-Востока СССР - хр. Уш-Уракчан. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Уш-Уракчан, обр. 18, 5/18,  2 1 а, 6/2 1 ,  сборы автора, 1 962 ;  
обр. 6/30, 33, сборы т е  же, 1962. 

Род Gracilopora Tchudinova, 1964 

Т и п о в о й  в и д  - Gracilipora acuta Tchudinova , 1964, стр. 31 ,  салаиркинский го
ризонт эйфельского яруса среднего девона юго-западной окраины Кузнецкого бас
сейна. 

Д и а г н о з. Коралл образует ветвистый полипняк тамнопороидного облика. Ок
ругло-многоугольные кораллиты веерообразно расходятся от оси ветвей и открываются 
. под острым или близким к прямому углом К поверхности, образуя слегка наклонные 
чашечки с воронкообразными устьями. Стенки в приосевой зоне тонкие, утолщающие
ся по мере роста кораллитов,  на периферии ветвей утолщение более сильное. Микро
структура склеренхимы скрытая радиально-волокнистая, а около чашечек - веерооб
разная. Часто наблюдается пигментаШlЯ склеренхимы. Пигментированные слои 
располагаются перпендикулярно волокнам вдоль края стенки в приосевой зоне и па 
раллельно краям чашечек на· периферии ветвей. Днища, соединительные и септаль-
ные образования как у тамнопор. 

3 а м е ч а н и я. Представители этого рода легко отличаются от таWIОПОР, с кото
рыми они генетически тесно связаны, микроструктурой склеренхимы стенок и формой 
чашечек. У их стенок нет характерной тамнопороидной радиально-волокнистой мик
роструктуры. Если радиальная волокнистость структуры и наблюдается, то сшiбо и 
лишь в отдельных участках. Обычно стенки у представителей рода Gra�iIQPora вы

глядят слитными. Чашечки у граШlЛОПОР обычно наклонены, а края их, как правило, 
закруглены. Очень характерна пигментация склеренхимы в периферической зоне вет
вей - она не перистая, как у тамнопор, а расположена изогнутыми слоями вдоль краев . .  
чашечек. 

ГраШlЛОПОРЫ обнаруживают внешнее сходство с представителями рода Cladopora 
Нall, но отличаются от них . скрытой радиаЛЬНО-ВОЛОКНИСТОЙ,а не концентрически сло
истой микроструктурой стенок, очень слабым развитием срединного шва, более пра
вильными округло-многоугольными чашечками и правильно - многоугольной формой ко
раллитов в приосевой зоне ветвей. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н ен и е. 
Нижний девон - франский ярус верхнего девона Евразии. 

GracilOPQra tenera Kokscharskaj a, 19б7 

Табл, XXl ,  фиг. 2а-в 

Gracilipora / tenera'; Кокшарская, 1 967, стр. 1 1 , табл. · 1 ,  фиг. 5а-6. 

Г о л о т и п  - Gracilopora (епета l<okscharskaj a ( Кокшарская, 1967, стр. 1 1 . табл. I, 
фиг, 5а-б ) .  Происходит из нижнего девона Сетте-дабана, руч. Тихий; экз. 78/:23, 
хранится в ЯФ СО АН СССР. 

М а т е р и а п. 35 ветвей, из которых сделано 48 шлифов. 
Д и а г н о З, Полипняк дихотомически ветвящийся, диаметр веточек 6-10 мм • .  Ко

раллиты от многоугольных до округло-многоугольных с диагональю поперечного се-
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чения 0,2-0,6 мм, на периферии иногда достигающие 0,85-1 мм. Толщина стенок 
значительно варьирует. В приосевой зоне она колеблется от 0,06 до 0, 12 мм, а на 
периферии возрастает до 0 ,20-0,40 мм. Соединительные поры круглые, диаметром 
0 , 1 0-0, 18 мм, на периферии увеличиваются до 0,2 мм, , расположены в один ряд 
умеренно часто. Днища горизонтальные или наклонные , неравномерно расположен
ные по полипняку. 

О п и с а н и е. Полипняк дихотомически ветвящиЙся. Ветви обычно круглые, реже 
слегка сплюснутые, диаметром 6-10 мм. Чащечки округло-многоугольные со слегка 
закругленными краями. Образованы многоугольными от четырех до восьмиугольных 
и округло-многоугольными кораллитами с диагональю поперечного сечения 0,2-0,6 мм. 
В приосевой зоне ветвей они неравновеликие, а на периферии сравнительно одно
образные , размером 0,6-0,65 мм, у нижнедевонских - до 1 мм. В мелких веточках, 
представляющих собой ветви второго или третьего порядка, максимальный размер 
ветвей, как правило, не превыщает 0,6 мм. Крупные кораллиты нередко слегка сдав
ленные. 

Стенки на ранней стадии роста кораллитов сравнительно тонки е, утолщающиеся 
сначала постепенно от 0,06-0 , 1  до 0 , 12 мм, однако на периферии утолщение резко 
возрастает до 0,2-0,28 мм, изредка до 0,35 мм, у сеттедабанских экземпляров - до 
0,40 мм. В отдельных веточках кораллиты имеют более тонкие стенки, чем у ос
т<:!льных. В осевой зоне толщина их около 0,04-0,065 мм, а к периферии утолща
ются до 0,20-0,25 мм. Срединный шов выражен слабо в виде нечеткой и преры
вистой линии. �икроструктура стенок, как у большинства грацилопор, кажется слит
ной, однако в периферической зоне в продольных сечениях намечается первичная, 
более темная стенка" образованная перисто:..расположенными волокнами. 

Соединительные поры обычно круглые, реже слегка эллиптические, расположен
ные в один ряд. В приосевой зоне диаметр их колеблется от 0 , 12 до 0, 18 мм, а 
располагаются они довольно редко. На  периферии ветвей в зоне утолщенной стенки 
поры многочисленные и более крупные. Диаметр их колеблется от 0, 15 до 0,20 мм. 
В тонких веточках наблюдаются мелкие поры диаметром около 0 , 1  мм. Интервал меж
ду центрами соединительных пор в периферической зоне колеблется от 0,6 до 1 , 1 мм. 

Септальные шипики не наблюдались. Днища горизонтальные или наклонные, тон
кие, немногочисленные. Располагаются они неравномерно. Интервал между соседними 
днищами колеблется в значительных пределах - от 0 , 15  до 1 ,3 мм, однако чаще всего 
он равен 0,5 - 1 мм. На- периферии ветвей днища более частые. , 

И з м е н ч и в о с т ь. Этот вид характеризуется значительной изменчивостью. ВО
первых, широко варьирует размер соединительных пор - от 0, 1 до 0,20 мм. На ран
ней стадии, т.е.  во время интенсивного роста, они становятся слегка эллип
тическими. Во-вторых, значительно колеблется толщина стенок. В приосевой 
зоне в одних полипняках она довольно тонкая, изменяющаяся в пределах от 0,06 
до 0,07 мм, а в других составляет 0,06-0 , 12 мм • На периферии ветвей колебания 
в толщине стенки еще больше - от 0,2 до 0,4 мм. 

Сравнение с близкими видами давалис ь К.Б.  Кокшарской ( 1987, стр. 1 1 ) .  
г е о л о г и ч е с к и й во з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е н и е. 

Нижний девон - эйфельский ярус среднего девона Северо-Востока СССР (Тас-Ха
яхтах" Сетте-Дабан) .  

� е с т о н а х о жд е н и е. Tac-ХаЯХ'Рах, обр. 1 12 ,  1 12 / 1 ,  1 12/3, 107, 107а, 1 10/2, 4/37, 
106а, 109,  сборы автора, 1 960. 

Семейство Trachyporidae Waagen et Wen tzel , 1886 

Коралл образует ветвистый полипняк. Кораллиты округло-многоугольные до ок-
руглых. Стенки утолщены. �икроструктура склеренхимы концентрически слоис-
тая, срединный шов развит слабо или редуцирован. Чашечки круглые, края их при
поднимаются над п()верхностью полипняка, иногда образуют гранулированный валик. 
Септальные образования развиваются в виде шипиков , чешуй. Соединительные об
разования развиваются в виде пор, переходящих в каналы. Днища горизонтальные 
или наклонные, редкие; могут отсутствовать. 

3 а м е ч а н и я. В палеонтологической литературе это семейство описали под 
названием Trachyporidae ( Waagen , Wentzel , 1886) ;  Dendroporidae (Sardeson,  1896 ) ,  Dепdro-
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porineB ( Fromentel , 1�8б1) , Dendroporidae (Соколов, 1 950, 1 955 ) . ·  В "Основах палеон
тологии" Б.С. Соколов ( 1 962 ) пользуется другим названием - Trachyporidae , так 
как первоначальное неправильное написание, данное �.Фроментелем, не имеет ста
туса в номеНКlIатуре. 

О трахипоридах существует довольно большая литература, знакомство с кото
рой ( наряду с изучением своих коллекций) ,  позволяет прийти к выводу о том, что в 
Trachyporidae Сllедует объединять представителей родов, характерными признаками 
которых являются строение чашечек и стенок. Чашечки у них широко расставлены, 
приподняты над поверхностью ветвей, часто окружены валиками, а значительное 
пространство меЖду ними н·ередко покрыто бугорками. Стенки ОТlIичаются большой 
ТОllЩИНОЙ, четкой, часто грубой концентрически СllОИСТОЙ микроструктурой. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с·к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
Верхний сипур - �арбон Евразии, Северной Америки, верхний дево н Австралии, 
пермь-триас Южной Европы, верхняя пермь острова Тимор и Австралии. 

Род lrachypora МНпе - E dwards et Hilime, 1851 

Т и п о в о й  в и д  - Trachypora dawidsoni М .  - Ed\vards et Haime , 1 851 .  стр. З05. табл. 
ХУН , фиг. 7, 7а. Происходит из девонских отложений ( видимо, франский ярус) , Франция. 

Д и а г н о З. Полипняк ветвисты;.. Ветви в сечении круглые или слегка сплюснутые. 
Они образованы округло-многоугольными, сросшимися кораЛllитами, часто увели-
чивающимися в размере по мере роста. Стенки характеризуются значительной тол
щиной, стереоплазма их имеет грубую концентрическую микроструктуру. В резуль
тате сильного утолщения стенок устья чашечек обычно сильно удалены, а поверх
ность полипняка выглядит бугорчатой. Вокруг устья может возвышаться валик. Ко
раллиты имеют тенденцию к расхождению и свободному росту, особенно при пара
зитическом обр.астании полипянка ценостеумом строматопороидеЙ. Нередко развива
ются шиАики. Соединительные поры и днища редкие. 

3 а м е ч а н и я. Несмотря на- то что род установлен более ста лет тому назад, 
он был еще слабо изучен. Авторы рода �ильн-Эдвард и Эм дали краткое и далеко 
не полное описание рода. В диагнозе они отметили, что представилители этого рода 
характеризуются древовидными полипняками, чаШЕ)ЧКИ на ветках выступающие, в них 
не наблюдается перегородок, что характерным для них является развитие ценен
химальной ткани. В настоящее время, когда для изучения строения окелета кораллов 
широко используется микроскопический метод исследования. этот диагноз является 
недостаточным, так как . в нем не отражены микроструктурные особенности стенок. 
форма чашечек, строение септальных и соединительных образований, а также 
днищ. Поэтому для выяснения объема рода Trachypora приходится использовать 
наблюдения �ильн-Эдварда и Эма, а также коллекционные материалы и замечания 
палеонтологов, изучавших представителей этого рода. Судя по этим данным, 
а также по наблюдениям автора на материалах из Советского Союза. представите
ли рода Trachypora характеризуются ветвистым полипняком, наиболее характерными 
признаками котрого являются грубая. концентрическая микроструктура склеренхимы 
И тенденция к расхождению кораллитов на периферии полипняка. Последний признак 
сближает представителей рода Trachypora с Hillaepora Miron : (�иронова. 1 960, стр. 
97) , от которой Trachypora отличается интенсив�ым развитием склеренхимы, 
особенностями ее микроструктуры и формой чашечек. У '  трахипор она более 
грубая и ( по Соколову, 1 9 5 5, стр. 182). на поверхности образует бугорчатую 
или бороздчатую скульптуру. Ромингер ( Rominger , 1876. стр. 6 1 )  и Леметр ( Le 
Maitre , 1 9 5 2 )  ,считали, что Trachypora является синонимом рода Dendropora , так как 
единственное отличие первого рода от второго они видели в скульптивированной сте
реоплазме на поверхности полипняка, которая у дендропор, по их мнению. гладкая. 
Кроме того. они установили, что преД9тавители этого рода не имеют цененхимальной 
ткани. 

дополнительное изучение представителей этих двух родов показывает. что Trachy
рота четко отличается целым рядом морфологических признаков, а именно - располо
жением кораллитов под острым углом к поверхности и образованием наклонных 
чашечек, расхождением кораллитов на периферии ветвей, особенностями микрострук
туры склеренхимы. 
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Следует все же отметить, что более полное ' представление об объеме этого рода 
можно будет дать тогда, когда будут подробно переизучены пред ставители 
типовых видов этих двух родов , Леконт ( Lecompte , 1939 ) пишет, что экземпляров 
типового вида рода ТсасЬуроса нет ни в Музее Естественной истории в Париже, 
ни в Высшей Национальной школе г.Мин, поэтому для изучения этого рода необхо
димы дополнительные сборы из тех местонахождений, откуда имели материал Мильн-
Эlщард и Эм. 

Г е  о л  о г и  ч е с к и  й В о з р  а с т  и г е о  г р  а ф и  ч е с к о  е р а с п  р о с т р  а не н  и е. 
Верхний силур - карбон Северной Америки; средний девон Северо- Востока СССР, 
Урала, Алтае-Саянской горной области; верхний девон Западной Европы; пермь 
юго-западной Азии и Австралии. 

;[сасЬуроса divergens1 sp. поу. 

Табл, XXI , фиг, lа-б 

Г о л о т и п  - ТсасЬуроса divergens sp. поу. , происходит из верхней части нижнего 
девона ' Гор Уш-Уракчан , левобережья р,Талалах ( водораздел речьев Яр и Ледяной ) ,  
Экз. 25,  колл, 3 37 ИГиГ, изображен на табл. ХХI , фиг. 1 настоящей работы. 

М а т е р и а л, Одна веточка прекрасной сохранности, из которой сделан один шлиф 
продольный, переходяший тангенциальный, 

Д и а г н о З. Полипняк ветвистый, диаметр ветвей около 7 мм. Кораллиты много
угольно-округлые, на периферии ветвей расходятся и становятся круглыми. Qиаго
наль поперечного сечения увеличивается по мере роста от 0,8 до 1 ,5 мм. В зоне 
свободного роста диаметр их меньше 0,7-0,9 мм, Общая толщина стенки увеличивает
ся от приосевой зоны ветвей к периферии от 0,2- 0,25 до 0,5 мм. У свободно рас
тущих кораллитов толщина стенки каждого из них колеблется от 0 , 1 5  до 0,3 мм, 
Соединительные поры редкие, диаметром около 0,2 мм, расположенные в один ряд, 
Днища горизонтальные или наклонные,очень редкие. Септальные образования отсут-
ствуют. ' 

О п и с а н и е, Полипняк ветвистый, диаметр ветвей около 7 мм, Чашечки не вид
ны, так как ветвь обросла ценостеумом строматопороидеи. В результате кораллиты 
на периферии полипняка расходятся и растут свободно. Кораллиты веерообразно рас
ходятся от оси, на периферии ветвей, с момента расхождения, они плавно изгибают
ся и открываются под прямым углом к поверхности. Диагональ поперечного сечения 
на периферии колеблется от 1 до 1 ,5 мм. В приосевой зоне они несколько меньше. 
В периферической зоне после расхождения кораллитов они становятся трубчатыми, 
круглыми,  причем диаметр их быстро и значительно уменьшается, иногда до 0,1-
0,9 мм, 

Толщина стенок, судя по имеюшемуся в расположении автора неБО:lЫIЮМУ материа
лу, увеличивается по мере роста кораллитов от 0,2-0,25 мм до 0,5 мм. На пери
ферии ветвей, в участках расхождения кораллитов, толщина их ( т.е.  половины тол
щины двух компактных кораллитов)  колеблется в значительных пределах - от 0 , 15  
до 0 ,3  мм, Микроструктура их грубая концентрическая (в  поперечных сечениях) .  
Соединительные поры редки, расположенные в один рЯд, круглые, довольно крупные. 
Диаметр их около 0,2 мм, Поровые пластинки не наблюдались , 

Днища наблюдались лишь в трубчатых кораллитах, они горизонтальные или наклон
ные, очень редкие. Видимо, на начальных стадиях роста кораллитов они редки или 
разрушены, так как наблюдалось только одно днище в одном кораллите, причем на 
нем имеется вторичное отложение стереоплазмы, Септальные образования отсут
ствуют. 

Изменчивость не изучена ввиду недостатка материала. 
С р а в н е н и е. Из известных автору видов наиболее близкой к Тс. divergens по 

облику внутреннего строения ЯВЛ5'Jется Тс. circulipora Kayser , уст.зНОВ,1енная Кайзером 
(Kayser , 1879, стр. 305 , табл. V фиг. 2-4)  и детально охарактеризованная Ле-

1 0' lvergens ( лат, ) - расходящийся, 
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контом ( Lecompte , 1 939, стр. 148-150, табл. ХI Х  фиг. 8-10 ) . Однако представите-. I ' 
ли описанного вида отличаются значительно большими размерами ветвей и коралли-
тов, меньш(�й толщиной стенок, очень редкими днищами. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с тр а н е н и е. 
Средний девон ( ?  злиховский ярус ) Северо-Востока СССР ( Уш-Уракчан ) .  

М е с т о н а хо жд е н и е. Уш-Уракчан, обр. 75, сборы aBT�pa, 1 962. 

Подотряд 'Alveoli tina Sokolov, 1950 

Коралл образует неправильно-ж:елваковидный, деРНОВИД:--IЫЙ или ветвистый полип
ияк из мелких полулунных, треугольных, серповидных. сдавленно-многоугольных, . , 
меВНLJрическил. округпо-многоугоnьных кораллитов, открывающихся к поверхности 
под острым, реже близким к прямому углом. Чашечки сдавленно-округлые, неглу
бокие. Стенки толстые, микроструктура их склеренхимь! слоистая или радиально-во
локнистая, причем отдельные волокна бывают или перпендикулярны к стенкам или 
слегка наклонены вверх. Характерна неравномерная пятнистая пигментация стенок. 
Срединный шов нечеткий. Септальные шипики хорошо развиты и часто дифферен
цированы по размеру. Соединительные поры располагаются в один ряд на узких 
сторонах кораллитов. Поровые пластинки всегда хорошо развиты. Днища ГОРИЗОН
тальные, наклонные или слегка изогнутые. 

3 а  м е ч а н и я. Подотряд IAl veolitina , выделенный Б .С .Соколовым ( 1 950 ) , оказал-
ся весьма четкимl • Исследования последних полутора десятков лет подтвеРЖдают 
реальность этого таксономического подразделения и расширяют его состав установ
лением новых родов. В подотряде выделяются два семейства: IAl :veolitida"e и . Coeni 
tidae. В последнее время А .И .Ким ( 1 970) в состав подотряда 'Alveol i tina вклю
чает еще одно ' семейство Mul tisoleniidae Fritz на основании того, что он видит 
морфологическое сходство мультисолений и мезосолений с типичными представите
лями семейства IAl veolitidae Dипсап. Оно выражается, по его мнению, в общей мор
фологии, максимальных величинах кораллитов, особенности развития септальных об
разований и типе вегетативного размножения. Система же соединения внутренних 
полостей кораллитов рассматривается им как признак второстепенный. Однако вни
мательное рассмотрение всех этих данных приводит и к противоположному выводу. 
Общая МОРфО.'IОГИЯ представителей POdOB Multisolenia Fritz и Meso'solenia Mironova 
свидетельствует об их близости с представителями рода Palaeofavosites Twenhofel , 
как показывает сравнение многоугольной формы кораллитов, микроструктуры сте · 
пок, распределения соединительных пор в углах и отсутствие дифференциации в раз
мерах септальных шипиков. Мелкие же размеры кораллитов не могут служить В ка
честве родовых признаков. 

Г е о л о г и ч е с к и й  во з р а с т  
Верхний ордовик - франский ярус 
вон Евразии, Австралии, Африки. 

и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
верхнего девона Северной Америки, сиnyр - де-

Семейство 'Аl veolitidae Dипсап , 1872 

Коралл образует желваковидный или ветвистый полипняк. Кораллиты поnyлунные, 
треугольные, сдавленно-многоугольные или округло-треугольные до округло-мно
гоугольцых сдавленны х. Стенки толстые. Соединительные поры хорошо развиты. 

дниша обычные. 
3 13.  м е ч а н и я. Семейство 'Al veolitidae было установлено Да!'кэном ( Dипсап , 

1872 ) в объеме двух родов: Alveoli tes и Coeni tes. Позднее Сардесон CSardeson , 
1896 ) выделил из его состава' цёнитов в самостоятельное семейство -Coenitidae , 
оставив в нем настоящих альвеолитид. Леконт ( Lecompte , 1 939, 1 952 ) значитель
но расширил объем семейства IAl veoli tidae , включив в него не только Coeni tes Eich-
wald , но и род Cladopora ( типичного представителя семейства l--'асhурогidае - В.Д. ) .  

1 В последнее время Б.С. Соколов и !О.И.  Тесаков ( 1 968 ) этот подотряд условно возводят 
в ранг отряда дl veol i tida. 
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Хилл и Ста мм (Hill , 'Stumm , 1 956) альвеолитид рассматриваюг в качест-
ве подсемейства 'Al veolitinae Dипсап , и включают его в состав семейства 'A l'veoli 
tidae вместе с несколькими другими подсемействами табулят. Таким образом, по 
поводу объема и состава семейства 'Alveolitidae у палеонтологов существуюг зна
чительные разногласия, однако большая часть исследователеА объем семейства при
нимает таким, как его предложил Б.С. Соколов. действительно, морфологические 
сходства, сведения по филогении, микроструктура склеренхимы скелета свидетель-
ствуюг о тесных связях родов A lveoli tes , Crassialveolites и др. в ЭВОЛI9ЦИИ 
альвеолитид. 

Г е  о л о  г и ч е с к и  й в о з р  а с т  и р а с п  р о с т р  а н  е н и  е. Верхний ордовик - франс
кий ярус верхнего , девона Северной Америки, силур - девон Евразии, . Австралии, де
вон Северной Африки. 

род Alveoli tes Lamarck, 180 1  

Т и п о в о й  'З и д  
ярус верхнего девона 
1850., стр. LXl . 

- Alveoli tes suborbiculari's Lamarck , 1 80.1 ,  стр. 376; франский 
ФРГ, окрестности Дюссельдорфа. Избран М.- Edwards et Н аiше , 

Д и а г н о з. Коралл образует массивный полипняк от желваковидной до корковидной 
формы. Кораллиты мелкие, изогнутые, открываюгся к поверхности под острым углом 
полулунными или округло-треугольными чашечками. Стенки толстые, склеренхима 
их в одних участках слитная, а в других - радиально-волокнистая, неравномерно 
пигментированная, в результате чего стенка выглядиТl пятнистой. Соединительные 
поры располагаются обычно на узких сторонах кораллитов в один ряд, реже на ши
роких. Септальные шипики многочислонные, располагаются вертикальными рядами. 
Один - три ряда шипиков на вогнутой стороне кораллитов, а иногда один - на вы
пуклой стороне сильно утолщены или превращены в чешуи. Днища тонкие, горизон
тальные или наклонные. 

З а м е ч а н и я. Этот род известен в литературе уже более 150 лет. Вы
сказывалось много различных точек зрения о его объеме. Новейшие исследования, 
посвяшенные альвеолитидам, позвоiIяюг считать наиболее характерными морфологи
ческими признаками представителей рода A lveolites массивный полипняк, полулун
ную, треугольную, иногда сдавленно-многоугольную форму кораллитов, резкую диф
ференциацию септальных шипиков, выход ' кораллитов к поверх..ЧОСТlI под острым уг
лом. Комплекс этих признаков позволяет отличать альвеолитов от других пред ,-
ставителей семейства 'Al veolitidae . В эволюции 'Al veolitina этот род сыграл БОЛЬ!J1УЮ 
роль, он был родоначальным для целого ряда других родов: A xuoli tes, Crassialveo -
lites и АГvео!i tеllа. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с тр а н е н и е. 
Верхний силур Западной Европы и Северной АМЕ?РИКИ; нижний девон - франский ярус 
Урала, Русской платформы, Средней Азии, Казахстана, Алтае-Саянской горной об
ласти, Северо-Востока СССР, Китая, Вьетнама, Юго-Западной Азии, Австралии; де
вон Западной Европы и Северной Америки. 

-Alveolites dogdensis1 Вр. nov. 

Табл. ХХll , фиг. 1 ,2 

Г о л о т и п  - Alveoli tes dogdensis sp. nov. , найдеJ;i в горах Тас-Хаяхтах, левобе
режье р.Догдо, правый берег р.Хобочало, в 40.0. м выше устья руч. Глубокого, экз. 
47, изображен на табл. Х ХII , фиг. 2 настоящей работы, 

М а т е р и а л. Три полиi1Няка хорошей сохранности, из которых изготовлено шесть 
шnифов. 

1 Название дано по р.Догдо, в бассейне которой быm1 впервые найдены представител�" 
этого вида. 
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Д и а г н о З. Полипняк пленочный, образованный кораллитами, изменяющимися по 
фQрме от сдавленно-многоугольных до полулунных. Поперечник их колеблется от 
0,7 до 1 , 1  х 0 ,65 I\1M., Толщина стенки кораллитов на взрослой стадии колеблется от 
0 ,06 до 0, 12 мм. Срединный шов обычно не виден . Соединительные поры диаметром 
около 0 , 1  мм, очень редкие. Септальные ЩИ пики многочисленные, но короткие. Один 
ряд щипиков развит сильнее остальных. Днища горизонтальные, наклонные или слегка 
вогнутые, умеренно частые. 

О п и с а н и е. Полипняк пленочный, стелющийся по субстрату. Толщина пленок ко
леблется от 2 до 7 мм. Иногда они расслаиваются на несколько пленок. ' На �ижней 
поверхности полипняка, когда не сохраняется морщинистая эпитека, можно наблюдать 
rrродольные ребра - стенки начальных стадий роста кораллитов. 

В продольных с�чениях видно, что кораллиты растут паралле.1ЬНО вдоль субстрата 
обычно в одном направлении от места первоначального прикрепления. На юной -стадии 
рос:та они стелются по субстрату; позднее начинают слабо изгибаться вверх, одна
ко открываются к поверхности под острым углом, изменяющимся в различных частях 
полипняка от 30 до 600, и образуют сдавленно-,многоугольные ' или полулунные чашечки. 

Кораллиты от сдавленно-многоугольных до полулунных, поперечником от 0,7 
до 1 , 1  х 0,65 мм. Между ними есть переходные по размерам кораллиты. Юные ко
раллиты всегда сдаВ,lеJПю:"'многоугольные, обычно четырех-шестиугольные, с диаго
налью поперечного сечения от 0,4 до 0,6 мм. Стенки умеренно толстые, толщина их 
колеблется в нr�больших предеЛ1:!Х - от 0,08 до 0 , 12 мм, однако на самсй юной стадии 
роста они еще более тонкие - 0,05-0,07 мм. В большей части полипняка стенки 
слитные, без замеТi:lОГО срединного шва. Только иногда на ранней стадии роста 
намечается срединный шов, 

Соединительные поры круглые, диаметром около 0, 1 мм, редкие, расположенные 
в один ряд. Поровые пластинки наблюдались почти во всех порах - они обычно нак
лонные или располагаются вдоль стенок. Септальные шипики короткие, хорошо раз
витые на ззрослоif стадии роста, где они многочисленные и располагаются в более 
или менее правильные ряды, Один ряд образован более крупными шипиками, дости
гающими в длину 0,2 мм.  

Днища горизонтальные., наклонные или слегка вогнутые, на ранней стадии роста 
сравнительно реДЮlе, а на взрослой - умеренно частые. Интервал l·.1ежду двумя 
соседними днищами колеблется от 0 , 15 до 0,7. мм. Закономерности в их располо
жении не наблюдалис ь. 

Изменчивость, видимо, незначительная. Слабо колеблется размер кораллитов и 
стенок. 

С р а в н е н и е. Тонким пленочным полипняком это вид резко отличается от всех 
известных автору видов рода . A lveolites. От типового вида А. suborbicularis L am.  
( Lecompte, 1 933, стр. 15-25 ,  табл. 1 ,  фиг. 1 ,  lа ,  2 )  отпи чается формой и разме-

рами полипняка и кораллитов, толщиной стенок, интенсивностью развития септапь
ных шипиков • 

. Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а d- и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е.  
Эйфельский ярус Северо-Востока СССР (Тас-Хаяхтах ) .  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Тас-Хаяхтах, обр. 7/36, 8/37,. с боры автора, 1 959; обр. 
105, 122 , сборы автора, 1 960. 

род Alveolitel1a Sokolov, 195'1 

Д и а г н о з. Коралл образует ветвистый полипняк. Коралпиты толстостенные, в 
приосевой зоне ветвей сдавленно- многоугольные или округло-многоугольные, а на 
периферии - округло-треугольные, полулунные, реже щелевидные. Стереоплазма в 
узкой приосевой зоне слитная, с flамечающейся радиальной волокнистостью, а на пе
риферии - перисто- или радиально-волокнистая, пере ходящая n слитную; характерна 
неравномерная пигмеНтация. Соединитепьные поры хорошо развиты. Септальн.ые ши
пики рас:по.тrагаются в один или несколько рядов, один ряд Пi'Е!Дставлен более круп
ными шипиками, переходящими около поверхности lJ чешуи. ДНlIща горизонтальные 
или наклонные, часто утолщены вторичными отложениями стереоплазмы, 

Т и п о в о й  в и д  - Alveolites fecundus ( Sal�e) in Lecompte , 1 939, стр. 57, табл. lХ , 
фиг. 2-3, живетский ярус Арденн ( Бельгия ) .  Избран Б ,С. Соколовым, 1 952 , стр. 77. 
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3 а м е ч а н и я. Род Alveolitella , представители которого характеризуются вет
вистым ПОЛИПНЯКОМ,после выделения его из состава рода Alveoli tes (СОЕ;ОПОВ, 1 952 ) 
получил широкую известность. Их стали находить не только в Советском Союзе, 
но и за его пределами (Дубатопов, Лин Бао-юй, Чи Юн-и, 1959 ) .  Однако в послед
ние годы стапи высказывать сомнения в сушеСТt;С,)l3aIiИИ этого рода, так как нахо
дились желваковидные и корковидные полипняки с цилиндрическими выростами. Тем 
не менее в Дf,воне встречаются большие группы видов, характеризующиеся только 
ветвистой формой, для которых такая жизненная форма является итогом эволюцион

ного процесса. Их легко отличить от массивных форм с редкими цилиндрическими 
выростами, когда палеонтолог располагает целым полипняком, а не мелким фраг
ментом. Поэтому сомнения з существовании рода AlveoIi tella автор считает не обос
НОВ-8..чными. Чи Юн-и ( 1 9(;6 , стр. 122 ) выделил новый род CrassialveoIiteIla Tch . ,  
представители которого тоже характеризуются ветвистой формой полипняка, но ero 

кораллиты отличаются очень большой толщиной стенок, многочисленными порами� ок
руглой формой кораллитов в приосевой зоне ветвей. Чи Юн-и этот род включает в 
единый филогенетический ряд: Subalveolitella - Alveoli tella - Crassialveolitella -
Alveoli tes . он видит родственные связи нового рода в общем морфологи- 

ческ()м признаке - ветвистой форме. Однако отдельные роды генетически связанны 
друг с другом не формой полипняка, а другими морфологическими признаками. , Поэто-
му установленныIй Чи Юн-и филогенетический ряд табулят еще требует дополнитель-
ного обоснования. Кроме того, вызывает сомнение и выделение рода Crassialveoli -
tella , так как есть типичные альвеолителлы, у которых участками сильно утолщены 
стенки, а кораллиты приобретаioт округлые очертания. Интенсивность же развития сое
динительных пор - видовой признак. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к ое р а с п р о с  т р а н е н и е. 
Нижний девон - франский ярус Урала, Сl�'едней Азии, Алтае-Саянской горной области, 
Казахстана,  Северо-Востока СССР; средний - верхний девон Западной Европы, Китая, 
Северной Америки. 

14Iveolitella figurata1 Вр. nov. 

Табл. ХХll , фиг. 3а-в 

Г о л о т и п  - Alveolitella figurata Вр. nov. , происходит 
яруса Тас-Хаяхтаха , правобережье р.Хобочало, верховье 
дающего в рч. Шеточный, в 2 , 6  км выше устья; экз. 48, 
фиг. 3а-в настоящей работы. 

из отложений эйфельского 
Безымянного ручья, впа

изображен на табл. ХХII , 

,М а т е р и а л. Ч етыре штуфа известняка, переполненные ветвями этого вида: сде
лано 18 шлифов. 

д и а г н о з. Полипняк ветвистый . Ветви круглые, диаметром 4-5 мм. В приосевой 
зоне ветвей несколько кораллитов имеют округлую форму, а остальные - полулунную 
и располагаются вокруг круглых. Диаметр округлых кораллитов колеблется от 0,4 
до 0,5 мм, а полулунных - от 0,25 х 0,3 до 0,5 х 0,6 мм. 'Стенки утолщаюгся по 
мере роста кораллитов от 0 ,07 - 0 , 1  до 0,25- 0,4 мм. Наружные края их заострены. 
Соединительные поры крупные, диаметром 0, 12 - 0. , 15 мм, расположенные на узких 
сторонах коралли тов, многочисленные. Септальные щипики развиты слабо лишь на пе
риферии ветвей . Днища горизонтаJIьные, слегка наклонные или изогнутые, редкие . 

О п и с а н и е. Полипняк дихотомически ветвящиЙся. Диаметр ветвей колеблется от 
4 до 5 мм. Кораллиты веерообразно расходятся от оси ветвей и открываlCYГСЯ под 
острым углом к поверхности , образуя наклонные, полулунные чашечки с заостренными 
краями. 'В приосевой зоне один или несколько кораллитов округлые, диаметром 0,4-
0,5 мм. а вокруг них расположены !'!олулунные. ,  Поперечные размеры их [,арьирую'Г 
от 0,25 ... JD,3 до 0,5 - 0,6 мм, хотя большая часть кораллитов равна 0,35 х 0,5 мм. 

Стенки в приосевой зоне 0,07-0, 1 мм. По мере роста кораллитов они утолщаются 
от 0,05 до 0 , 4  мм, причем на периферии ветвей утолщение более сильное, в результате 

Figurata ( лат ) .  - узорчатая. 
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чего намечается периферическое стереоплазматическое кольцо. Срединный шов от
четливо виден в виде нечеткой линии лишь в приосевой зоне. Соединительные поры 
округлые, диаметром около 0 , 12-0 , 15 мм, редкие. Расположены они в один ряд 
на узких сторонах кораллИтов. Поровые пластинки тонкие, вертиК/шьные. 

Септальные шипик!f слабо развиты лишь на периферии ветвей. , Они наблюдались 
на верхних сторонах кораллитов около самых чашечек. Днища горизонтальные, слегка 
наклонные или изогнутые, неравномерно расположенные по полипняку. Интервал меж
ду ними колеблется от 0 , 1  до 1 ,5 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. Судя по имеющемуся у автора материалу, представители это
го вида характеризовались слабой изменчивостью. Они выражались в небольщом ко
лебании размера полипняков, кораллитов, толщины стенок и с�единительных пор. 

С р а в н·е Н И  е. Округлой формой и концентрическим расположением полулунных 
кораллитов' вокруг округлых, пебольщими размерами сеlIтальных щипиков AI. figurata 
резко отличается от известных в палеонтологической литературе альвеолителл. Наи
большее сходство представители этого вида обнаруживают с AI. karmaken'siformis  
Dubat . (Дубатолов, 1 955, стр. 24, табл. lll , фиг. 1 )  из таштыпской свиты эй-
фельского яруса среднего девона Минусинской котловины ( Алтае-Саянская . горная 
область ) .  Их сближают близкие размеры полипняка и кораллитов. септальных шипиков, 
соединительных пор. Однако AI. figurata отличается меньшими максимальными разме
рами полипняка- и кораллитов , очень редкими соединительными порами, более круп
ными шиirиками, расположенными на выпуклой стороне, формой кораллитоз в приосе
вой зоне. У представителей' описываемого вида форма кораллитов в центральной час
ти ве�ей правильно круглая или эллиптическая, а полулунные располагаются кон
uентрически. В то же время представители минусинского вида имеют в приосевой 
зоне ветвей .многоугольные кораллиты, а полулунные располагаются беспорядочно. 

от представителей другого, сходного по размерам, вида AI. karmanensi's (Tchern.) 
отличий еще больше. Они заключаются в меньших максимальных размерах полипня
ка и кораллитов, более редких днищах и соединительных порах. 

Д.Макларен в 11 Атласе окаменелостей Западной КанадьУ (Мс Laren , Norris , Мс 'Gl'egor , 
1 962 , табл. IП , фиг. 7-8 ) изобразил форму, которая названа как " Coeni tes sp. " ,  но 
ПО облику внутреннего строения обнаруживает сходство с типичными представи-
телями рода Alveoll tella, и, Б частности, с видом AI. figurata. Эта канадская 
форма происходит из верхних слоев формации Пайн Пойнт (Pine Point Formation ) 
района М екензи. Судя по сравнению прекрасных фотографий шлифов канадского и опи
сываемого видов, представители .AI. figurata отличаются меНЬШI1МИ размерами по-
липняка, формой кораллитов в приосевой зоУ:е ветвей, более равномерным утолще-
нием стенки , еще более редкими днищами и, видимо, рядом других признаков, о ко
торых не представляется возможным говорить, так как канадские палеонтологи не 
дали описания своему виду. 

От AI. fе,сuлdа CSalee sen-su Lec.) ,  ЯБляющейся типовым видом, отличается очень 
мелкими размерами полипняка, кораллитов, соединительных пор, редкими дни щами. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
ЭйФельский ярус Северо-Вос;ока СССР (Тас-Хаяхтах) . 

. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Тас-Хаяхтах, обр. 103, сборы автора , 1 959; обр. 109 ,  
сборы те же, 1 960. 

Alveoli tel1a роlелоwi (Peetz) , 190 1 

Табл. Х Хll , фиг. 4а-4б, 5 
Alveoli tes polenowi : Петц, 1 90 1 ,  стр. 187, табл. Ш ,  фиг. 3 ;  Чернышев, 195 1 ,  
стр. 63, табл. XVI , фиг. 4-9 . 
Alveoli tella polenowi : Дубатолов, 1 959, стр. 157-158, табл. 1 ,  фиг. -За-Зб, 4а-4б, 5 ( см. синонимику ) ;  Янет, 1959, стр. 12 1 ,  табл. У , фиг. 1 а-16. 

Г о л о т и п  - A lveoli tes polenowi Peetz ( Петц, 1 90 1 ,  стр. 1 87, табл. Ш , фиг. 3 ) ;  
происходит и з  керлегешского горизонта живетского яруса юго-западной окраины 
Кузнецкого бассейна, р-н с.Сафоново. Экз. 8 1 1 1 3 1 ,  хра..чится в музее ЛГУ. 
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М а т е р и а л. 23 полипняка хорошей сохранности. Из них изготовлено 34 шлифа. 
Д и а г н о З. Полипняк ветвистый. Ветви округлые. Кораллиты на ;.>аннеЙ стадии 

роста полипняка округло-многоугольные с диагональю поперечного сечения 0,З-{).7 мм. 
позднее превращающиеся в полулунные. Стенки утолщаются от 0,06-0, 12 м до 0,3 мм. 
Септальные шипики хорошо развиты лишь в периферической зоне ветвей, где они 
образуют один или несколько рядов. Соединительные поры круглые, диаметром 0, 1 1-
-{), 18 мм, П;:Ш'lем крупные наблюдаются лишь на периферии ветвей. Расположены они 
в один ряд 'обычно по узким сторонам кораллитов на расстоянии 0,8-1 ,5 мм одно 
от другого. Днища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые, умеренно ' час
тыр. 

О 11 И С а н и е. Полипняк ветвистый . Ветви диаметром до 20 мм, образованы вееро
образно расходящимися кораллитами и открывающимися под острым углом к поверх
ности. Чвшечки сдавленно-многоугольные, щелевидные; реже полулунные, размером 
около Ор х 0,8 мм. В поперечных сечениях видно, что кораллиты в приосевых зо
нах ветвей ОК[Jугло-многоугольные с '  округлыми внутренними '10ЛОСТОЯМИ . Диаго
наль ИХ колеблется от 0,3 до 0,65 мм, иногда до 0,7 мм. Некоторые кораллиты сдав
ленно-многоугольные, поперечником от 0,3 х 0,5 до 0,5 х 0,65 MM� К периферии они 
превращаются в сдавленные, а около поверхности - в полулунные, размером до 

0,5 х 1 мм. Стенки на ранней стации роста кораллитов характеризуются неравно
мерной толщиной, колеблющейся от 0,06 до 0 , 12 мм, но в углах она увеличивается 
до 0 ,2 мм. К перифеJ)ИИ стенки равномерно утолщаются до 0,3 мм. Срединный шов 
намечается слабо. Микроструктура типичная альвеолитоидная, пигмента�ия неравно
мерная. 

Септальные образования хорошо развиты в периферической зоне ветвей, где 
они пред ставлены одним иля несколькими Р Ядами толстых, но мелких шипиков. Сое·
динительные поры круглые, диаметром 0, 1 1-0 , 18 мм, причем крупные наблюдались 
лишь в периферической зоне. Располагаются они в один ряд на узких сторонах корал
литов на расстоянии 0,8- 1 ,5 мм одна от другой • .  Поровые пластинки тонкие, верти
кальные иnи наклонные. Днища горизонтальные " наклонные или слегка изогнутые, 
довольно равномерно · расположенные в полипняке. Интерва.ТI меЖдУ ними колеблется 
от 0 ,2 до 1 , 1  мм. На периферии они более частые. Обычно днища тонкие , однако в 
зоне утопщенной стенки. на них иногда набпюдаются вторичные отложения стерео
плазмы. 

И з м е н ч 11 в о с т ь выражается в колебании размера полипняка и кораллитов. Пред
ставители этого вида из Аптае-Саянской горной области хt\рактеризуются' несколько 
БЬльщими максимальными размерами кораллитов (до 0,8 мм против 0,7 мм у 
северо-восточных представителей) и соединительных пор. '-

С Р ав н е н и е. Детальные сравнения этого вида с близкими были сделаны ранее. 
Однако здесь необходимо добавить, что Al. f:юlеnоwi отличается от AJ'. figurata , опи
санной выше ( стр. 92) очень большими размерами полипняка, кораллитов, толщиной 
стенок, септальных шипиков. 

От Al. fecunda (Salee sensu Lec; ) ,  являющейся типовым видом, отличий еще больше. 
Они заключаются в больших максимальных размерах полипняка, кораллитов и сое
динитеJ!ЬНЫХ пор, более узк'их чашечках и Чflстоте днищ. 

Г е о л о г и ч е с к и Й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
Эйфельский ярус восточного склона Урала, в живетском в юго-западной части Куз
басса и .Алтая, и Северо-Востока СССР ( Тас- ХаяхтаХ, Омулевские горы, хр. Уш
.Уракчан) . 

М е с т о н а х о жд е н и е. Севера-Восток СССР. Уш-Уракчан, обр. 1 18, сборы ав -
тора, 1 962 ; Алтае-Саянская горная область; юго-западная окраина Кузбасса, обр. 
146ж, 148в, 234, 2 15, 185в, сборы автора, 1952 ;  обр. 2 1 /59а, сборы автора, 1954. 

Род Crassialveoli tes Sokolov, 1955 

Т и п о в о й  в и д  - Alveolites crassiforтis Sokolov (Соколов, 1952 , стр. 92, табл. 
XXIV , фиг. 1-2 ) ;  ЖИВ'31'ский ярус Русской платформы, Главное девонское поле. 

Д и а г н о з. Коралл образует полип�як от желваковидной до корковидной формы. 
Кораллиты мелкие, округло-многоугольные до округло-треугольных с округлыми 
внутренними полостями , нормально открывающймися к поверхнос:ти. Стенки очень 

94 



толстые. Склеренхима их от слитной до перисто-волокнистой, неравномерно пиг
,ментированная. Срединный шов выражен очень слабо. Соединительные поры много
численные, крупные, располагаются правиriьными вертикальными РЯдами. Септальные 
шипики неболъшие, не дифференцированные. Днища горизонтальные, наклонныI,. или 
слегка изогнутые, часто утолщены В l'оричными отложениями склеренхимы. 

З а м е ч а н и я. Род Crassialveolites не вызывает сомнений у значительного 
больщинства сов<Этских палеО;iТОЛОГОВ. Кроме того, его представителей описывали 
в Китае ( Чи Юн-и, 1966 ) ,  ДРВ ( Дубатолов, Тонг-зюи Тхань, 1 96 5 ) . Крас-
сиальвеолиты резко выделяются среди других альвеолит строением стенки 
(большой топщиной, от сИльной до irеристо-волокнистой склеренхимой, пигментаuиеЙ ) .  
От преДСТF..IвителеЙ наиболее близкого рода Alveoli tes оаи отличаются ' округло
многоугольными очертаниями коралпитов и эллиr:iтическими или круглы\ш внутрен
ними полостями, очень толстыми стенками, отсутствием диффереяuиauии септальных 
JlIИ:IИКОВ. От Аlvеоli tеl1а отличаются тем!! же признаками и массивной желва
ковидной до корковидной, а не ветвистой, формой IIолиппяка. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р ан е н и е. 
Нижний-среДiШЙ девон Урала , Алтае-Саянской горной области; средний 'девон ЗапаД 
ной Европы ,  Северо-Востока. СССР, русской платформы, Закавказья , Казахстана, 
Средней Азии, Китая и Индокитая. 

Crassialveolites pel1icularis 1 Вр. nov. 

Табп. ХХШ , фиг. 1а-г, 2 ,  3, 4, 5a�B 

Г о п о т и п - Crassialveoli tes pellicularis "р. nov . ,  происходит из хобочапинского 
горизонта эйфельского яруса. Тас-Хаяхтах, правобережье рч. Щеточного в верховьях 
р. Хобочапо; экз. 55, изображен на табл. ХХll , фиг. 5а-в настоящей работы. 

М а т е р и а л. 12 попипняков хорошей и удовлетворительной сохранности. Из них 
изготовлено 46 шлифов. 

Д и а г н 'О З. Полипняк пленочный, образованный мелкими коралпитами на раннеЙ 
стадии роста полулунными и тонкостенными , а на взрослой стадии - округлыми. 
Диаметр внутренних полостей их здесь колеблется от 0,3-0,4 до 0;8- 0,4 ММ;, Стен
ки утопщаются по мере роста корашIИТОВ от 0,04-0,05 до 0, 15-0,2 мм, а иногда дос .. 
тигают 0, 2 5  мм. Соединительные поры кругпые, диаметром 0 , 1-0, 15  мм, распола
гаются в один ряд на узких сторонах кораплитов. Септальные щипики располагаются 
!J несколько РЯДОВ, причем один рЯд представпен крупными шипиками. Днища гори:
эонтапьные или наклонные, редкие на начапьпых стаЩiЯХ роста -й МЕогочисленные -
на взроспых. 

О п и с а н и е. Полипняк пленочный, степющийся по субстрату. Нередко на отмершем 
полипняке этого же вида нарастает новая колония, которая использует ее в качестве 
субстрата. В коnnекuии есть полипняки, которые обрастают колонии сирингопорИд • 

Чашечки сдавленно-многоугольные, несколЬко округлые, с заостренными краями. Тол
щтша пленок колеблется от 2 до 10  мм, чаще всего бывает 2-3 мм. 

На ранней стадии роста кораллиты сравнительно тонкостенные, полулунные, аль
веолитидные, а иногда СдаВленно-многоугольные. Они стелются по субстрату, слегка 
изгибаясь кверху. То.пщина стенок на этой ,стадии роста равна 0,04-0 ,05 мм, а размер 
кораллитов колеблется от 0,4 х 0 ,35 до 0,6 х 0,4 мм. На более поздних стадиях рос
та, в участках, характеризующихся сильным почкованием, юные индивиды могут иметь 
еще меньший размер - 0,25 х 0,3 мм'. Однако вскоре стенки сильно утолшаются, дос
тигают 0 , 1 5-0,3 мм, а иногда окщю поверхности достигаioт 0,25 мм: Внутренние по
лости их становятся эnnиптическими' или круглыми, тонкими. Диаметр их колеблется 
от 0,3 - 0 ,4 ( круглых) до 0,3 х 0,4 ' - 0,35 х 0,5 мм ( эллиптических) . СоединитеllЬ
H!:>Ie поры круглые,  редкие, диаметр их колеблетс я около 0 , 1  - 0, 15 мм. Располагают
ся они в один ряд , видимо, на двух узких сторонах кораnnитов. Единичные замеры 
показывают, что интервал между ними 0,6 мм. Поровые Iшастинки наблюдались лишь 
на начальных стадиях роста полипняка. Септальные IlIИПИКИ хорошо развиты только 
на взрослой стадии роста колонии - в участках, характеРИЗУЮ1llИХСЯ толстой стенкой. 

1 i->el1icularis ( лат. ) - ПЛ<)J{ОЧНЫЙ. 
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Онн короткие, толстые образуют несколько РЯдов. Один рЯд шипиков, как пра�ило, 
развит сильнее остальных. Днища горизонтаJJьные или ' наклонные, на РВШЕ1Х стадиях 
j)OCTa значительно более редкие, расположенные на расстоянии 0,2 - 1 ,5 мм. Н а  
взрослой стадии роста они многочисленные, сближенные на 0,3-0,5 мм, а изредка 
до 0, 1 мм. 

В стенках некоторых полипняков содержатся полого-изгибающиеся трубки червей
комменсалистов диаметром 0, 1 -0, 18 мм. Внутри их наблюдаются горизонтальные или 
слегка gаклонные днища. 

И з м е н ч и в о с т ь . Для этого вида характерны значительные колебания ТОЛШIIНЫ 
стенок и раз'леры кораJIЛИТОВ на взрослой стадии роста КОЛОНИИ. Толщина стенок 
колеблется от 0 , 15 до 0 ,25 мм, хотя чtlще всего .оавна 0,2 мм. Поперечник BHYTpeH� 
ней попости кораллитоI3 варьирует от 0,3-0,4 мм ( круглых) до 0,35- х 0,5 мм ( эл
липтических) . Большая часть кораллитов имеет поперечное сечение, равное 0,3 х 0,,4 мм. 
Меньше' варьирует размер соеДЮlИтеlIЬНЫХ пор - рт 0, 1 до 0, 15 мм. Интенсивность 
развития септальных шипиков и днищ варьирует в незначительных пределах. 

С р а в н е н и е . Ст. pellicularis отличается от всех описанных в палеОIlТО.lогичес
кой литературе вндов этого рода мелкими кораллитами, незначительной толщиной 
полипняка и заметной дифференциацией септаJlЬНЫХ ШИПИКОВ. Наrtболее близкими 
к этому виду ПО облику внутреннего строения и раз!v!ераы кораллитов являются Ст. 
symbioticus Dubat. и СТ. mirus LJubat . 

от первого вида , описанного из мамонтовского горизонта эйфельского яруса 1Ого
западной окраины Кузнецкого бассейна ( Дубатолов, 1959, стр. 150-15 1 ,  табл. L,  
фиг. l а-г) , Ст. pellicularis отличается меньшим макси!v!а.1ЬНЫ!v! раЗJv1ером кораЛ;JИТОВ, 
пленочной, а не желваковидной формой полипняка, дифференциацией септальных об
разований , расположением днищ. 

От Ст. mirus , распространенного в сафоновеком гор.изонте живетского яруса Куз-
нецкого бассейна ( там же, стр. 152-153, табл. L, фиг. 2а-г, 3а-6) и сходного 
размерами кораллитов, тотлиной стенок, формой и интенсивностью развития септаль
ных шипиков, отличается пленочным полипняком, редкими и мелкими соединитеJlЬ
ными порами, более частыми днищами. 

От типового вида Ст. crasrassiformis (Sok. ) ( Соколов , 1952, стр. 92, табло x xrv , 
фиг. 1 )  Ст. pel1icularis отличается еще больше: значительно меньшими рас.,мерами 
кораллитов, пленочной, а не желваковидной формой Т]олипняка, мелкими соеди
нительными порами, интенсивностью развития септальных шипиков. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
ЭйфельскиЙ ярус Северо-80стока СССР - Tac-ХаЯХТ8Х, Омуле13СК1!е горы. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Тас-Хаяхтах, обр. 36, 37, 38, 387 1 , 38/2 , 50/ 14, 2/38, 
103б/3, 103а, 103б, 10з5 /6, сборы автора , 1959; обр. 109, 1 12 ,  1 10,  12 1 ,  сборы 
автора, 1960; обр. 94, сборы автора, 1962 . 

·C·rassialveoli tes lamelIatus1 sp. no v. 

Т '1бл. XXIV , фиг. 18-" 

Г о л о т и п  - Crassialveoli tes lamellatu� sp. nov.,  происходит из себечанского го
ризонта живетского яруса Тас-Хаяхтаха.правобережье р.Догдо, верховье Р"l. Водопад- . 
ного. Экз. 45, колл. 337 ИГГ, изображен на табл. Х ХIV , фиг. l а-г настоящей работы . 

М а т е р и а л .  Два очень хорошей сохранности полипняка, из которых изготов
лено три шлифа. 

Д и а г н о З. Полипняк округлый, образован округло-полу.ТI)IIiНЫМИ и многоугольно
округлыми кораллитами с круглыми или эллиптическими внутренними ПОJIостями.Диа
метр их колеоле'l'СЯ ОТ 0,35-0,42 до 0,25 х 0,5 - 0,3.5 х 0,6 мм. ТОJIЩ!iша стенок 
0, 15-0,25 мм, В углах кора,шитов может достигать 0 ,3-0,35 мм, Соединительные по
ры круглые, диаметром 0, 14-0 , 16  мм, расстояние между их центрами 0,4-0,65 мм. 
Септальные образования радуцированы. Днища тонкие, горизонтальные или слеi�ка 
наклонные, умеренно частые. 

1 Lamell atus ( лат) . - пластинчатый. 
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. А  

Рис., 6. Crassialveoli tes lamel
latus Dubat . ' с аркообразной 
пигментацией, х 5. 

А - продопьное сечение; 
Б - поперечное сечение; х 5. 

о п и  с а н и е. ПОЛ1J:ПIiЯК сплюснуто-округлыI,. образован округло-пол�лунными и 
многоугольно -округлыми кораJIЛитами с круглыми или эллиптическими внутренними 
полостями. Диаметр круглых полостей колеблется от 0,35 до 0 ,42 мм, а эллипти
ческих - от 0,25 х 0,5 до 0,35 х 0,6 мм. Стенки неравномерно утолщены,  толщина 
их колеблется в значительных преде.'18Х .- от 0 , 15 до 0,2 мм, реже до 0,25 мм. 
В углах кораллитов они еще более сильно утолще;{J,I - до 0,3-0,35 мм. Сохранившие
ся остатки первичной окраски ПОЗВОЛЯIOТ наблюдать пластинчатые наслоения стерео
плазмы, однако отдельных волокон в чей не наблюдалос:ь. Участки ПОJIипняка, в ко
торых первичная окраска не сохранилась, имеют обычную микроструктуру, как у 
типичных крассиальвеолитов ( рис. 6 ) .  

Соединительные поры круглые, диаметром 0,4�, 16  мм, расположенные н а  узких 
сторонах кораллитов в один РЯд. Интервал между IЛЕvlИ колеб.nгтся от 0 ,45 до 
0,65 мм. Поровые пластинки вертикальные или наклонные. Септальные шипики не 
наблюдались, видимо, они редуцированы. 

Дниша тонкие, горизонтальные или слегка наклонные, умеренно частые, отно
ситеJIЬНО равномерно раСПОЛО):'.енные по полипняку. Интервал между ними варьирует от 
0 , 12 до 0,4 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь изучена слабо ввиду недостатка материала. Видимо, наиболее 
изменчивыми признаками ЯВЛЯIOТСЯ размер кораллитов и толшина стенок. 

С р а в н е н и е. Пластинчатая структура стереоплазмы, четко прослеживающаяся 
в результате сохранившейся первичной окраски, пока не встречалась у крассиа�ь
веолитов. Этот признак, а также отсутствие септальных шипиков отличают Cr. lа 
тellatus от всех известных автору крассиальвеолитов. Можно отметить лишь не
которое сходство с СТ. тultiperforatus (Salee sensu Lec.) ,  широко распространенным 
в живетском ярусе среднего девона Кузнецкого бассейна и Урала (Соколов, 1952, 
стр. 82 ,  табл. XIX , фиг. 3-6 ) ,  Западной Европы CLecompte , 1933, стр. 39, табл. 
XIX , фиг. 3-6 ) ,  Северной Америки (Smith , 1 945, стр. 13,  табл. 28, фиг. 3�; Мс 'Сот 
топ,  1 960, стр; 40-4 1 ,  табл. 6, фиг. 4а-в) .  Эти виды сближаIOТ облик внутренне
го строения полипняка и толшина стенок. В то же ' время описываемыЙ вид отличает
ся значительно меньшими размерами кораллитов, меньшими порами, полным отсут
ствием септальных образований. от вида Cr. kалgлiлgелsis Лап Wan - chon, Кио У ang
ling, 1964, стр. 481 ,  табл . 1 ,  фиг. 3 ) ,  тоже близкого обликом внутреннего 
строения и распространенного в эйфельс

'
ком ярусе Китая ( провинция Ганьсу) ,  от

личается типом роста полипняка, несколько большими размерами и формой коралли
тов, значительной толшиной стенок и отсутствием срединного шва в ней, более 
частыми днищами. 
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ОТ типового вида Ст. crassiforrnis ( Sok . )  отличий еще больще. ОiIИ заключаются в 
меньщих размерах кораллитов и соединительных ПОР, отсутствии септальных щипиков, 

меньших размерах соединительных пор. 
Г е о л о г и ч е с� и й  в о з р а с т  и 

Живетский ярус Северо-Востока СССР 
М е  с т о н  а х о  жд е н  и е. Тас-Хаяхтах, 

г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
(Тас-Хаяхтах), 
обр. 78а, сборы автора, 1959. 

Crassialveolites iлсrаssаtus Uubatolov, 1963 

Табл. XXI V , фиг. 2а-г; табл. ХХУ , фиг. 1 а-б 

Crassialveoli tes iлсrаssаtus '; Дубатолов, 1963, стр. 91-93, табл. Х Х ХШ ,  фиг. 3а-в. 

г о л о т и п - ' Crassialveolites iлсrаssаtus Uubatolov (Дубатолов, 196З, стр . 9 1-9З, 
табл.ХХХIII , фиг, За-в) , происходит из сафоновских слоев живетского яруса среднего 
девона с.СафОJIОВО на левом берегу р.Егос; экз. 94 , колл. 72 ИГ и Г .  

М а т е р  и а л. 9 полипняков хорощей сохранности, из  которых изготоваено 1 6 щли
фов. 

Д И а г н о з. Полипняк округлый, образован 'толстостенными кораллитами округлой 
формы. Н а  ЮНОй стадии роста кораллиты многоугольные с диагональю поперечного 
сечения 0 ,З-О,6 мм. На взрослой стадии они округлые, с диаметром внутренних по
лостей .), 1 5-0,3 мм, часто вытянуто-округлые, поперечником 0,25 х 0,55 мм. Стенки 
взросльiх кораtшитов очень толстые - 0 , 18-0,35 - мм. Соединитепьные поры круглые 
или слегка овальные, диаметром окопо 0, 15 мм, многочисленные. СептаJlьные щипики 
малочисленные, мелкие. расположенные в правильные ряды, из них один ряд представ
лен КРУПНЫ�.ilи Шнпиками. Днища частые, горизонтальные или слегка изогнутые. 

О п и с а н и е. Полипняк округлый или желваковидный, средних размеров. Наиболь
щий из имеющихся в коллекции полипняк имеет поперечник около 40 мм. Чащечки' 
сдавленно-округлые. Подробное описание внутреннего строения приводил ось ранее. 
Колымские экземпляры относятся к типичным представителям этого вида , они поч-
ти не отличимы от кузбасских. 

Изменчивость, судя по изучению среднекоаымских и кузбасских коллекций, не
значительная. Она выражается лищь в колебании толщины стенки и, в меньщей мере, 
размеров кораллитов. Толщина ст",нок у кузбасских представителей 118 взрос;аой С'са
дии роста варьирует от 0, 18 до 0,3 мм, в то время как у среднеколымских она мо
жен достигать 0,35 мм. Размер внутренних полостей кораш1ИТОВ у среднеколымских 
СТ. incrassatus колеблется значительно меньще, чем у кузбасских - от 0 , 15  до 0,5 мм 
В то же время среди кузбасских и среднеколымских предста'lите.rrеЙ этого вида есть 
не отличимые друг от друга экземппяры и все переходные между крайними формами . 

С р а в н е н и е. К сравнительным замечаниям, сделанным ранее, необходимо доба
вить, что Ст. iлсrаssаtus обнаруживает сходство по толщине стенок и облику внутрен
него строения с Ст. crassirnus Вр . поу. , описаннг й ниже из живетского яруса хр. Ущ-
Уракч!'lН ( СТР. 99) . В то же время он резко отличается от Ст. crassirnus более 
редкими соединительными пора ми и строением септальных образований. У описывае 
мого вида они пред ставлены мелкими и сравнительно редкими щипиками, в то вре
мя как у Ст. crassimus они многочисленные и резко диФФеренцированы. Вместе с 
несколькими рядами щипиков присутствует один ряд чещvек. 

, от распространенного в эйФельском ярусе Тас-Хаяхтаха Ст. pellicularis Вр. пОу. 
( СТР. 95 настоящей работы ) Ст. incrassatus отличается округлой, а не плено'чной 
формой полипняка, размерами кораллитов, Qчень большой ТОJ1ЩИНОЙ стенок, интен
сивностью развития септальных шипиков,. 

Ге о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. Жи
ветский ярус Северо-Востока СССР и Алтае-Саянской горной области • 

М е.iто н а х �ж д е н и е. Северо-Восток СССР. среднее течение · р. Колымы, обр. 
17/ 1 1 1  , 16/ 104 , 16/ 104, 18/ 1 12 ,  сборы .автора, 1964; Алтае-Саянская горная об-
ласть, юго- западная окраина Кузнецкого бассейна, обр. 12 , сборы Ю.А. Дуба-
толовой, 1960. 
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Crassialveoli tes crassimus1 sp. nov. 

Т'lбл. ХХУ , фиг. 2 а-в 

Г о л о  т и п  - Crassialveolites crassimus sp. nov. , происходит из нёлкинских слоев 
живетского яруса хр.Уш-Уракчан, среднее течение р.Талалах, правый берег рч. Глу
хариного, в 1 ,2 км к юго-западу от высоты 662 ,0 м. Экз. 56, изображен н а  табл. 
Х Х V ,фиг. 1 а-в настояшей работы. 

М а т е р и а л. Три полипняка хорошей сохранности, из которых изготовлено четыре 
шлифа. 

Д и а г н о З. Полипняк массивный, желваковидныЙ. средних размеров, образован сдав-
ленно-многоугольными толстостенными кораллитами. Внутренние полости их 
эллиптические или круглые, диаметром от 0,5 х 0,35 до 0,8-0,45 мм. Толшина стенок 
достигает 0,35 мм, а в углах кораЛJIИТОВ еше больше - 0,5 мм. Срединный шов ре
дуцирован. Септальные образования развиваются в виде одного ряда мелких чешуек 
и нескольких рядов шипиков. Соединительные поры круглые, диаметром 0, 1-0 , 15 мм, 
умеренно частые. Днища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые, интерВ8J1 
между ними 0,2-0,8 мм. 

О п и с а н и е. Полипняк желваковидный, средних размеров. Из находящихся в рас
поряжении автора экземпляров наиболее крупный достигает 75 мм в поперечнике. ОН 
образован толстостенными изогнутыми корiшлитами, имеющими округло-сдавленно
многоугольную, иногда полулунную форму с эллиптическими круглыми внутренними 
полостями. Диаметр последних колеблется от 0 ,5 х 0,35 до 0,7 х 0,5 - 0,8 'х 0,45 мм. 

Стенки неравномерно утолщены , причем толшина их колеблется от 0,07 до 0 ,25 мм, 
а в отдельных участках полипш'ка достигает 0,35 мм. Особенно толстые стенки в 
углах кораллитов, где они достигают 0,2-0,5 мм. Микроструктура склеренхимы слит
ная, криптокристаллическая, однако в продольных сечениях стенок мож\ю наблюдать 
мелкие трещинки, располагающиеся перисто, которые, видимо, отражают скрытую пе-
ристую микроструктуру. Срединный шов отсутствует. В стенках отдельных корап-
литов наблюдаются тонкие щелевидные или полулунные трубки , образованные, видимо, 
червями-комменсалистами. 

Септальные образования представленьr одним рядо.VI толстых шипиков, переходяших 
в чешуи , длина их 0 , 1 -0, 12 ' мм. Кроме того, развивается несколько рядов тонких мел
ких шипиков. Соединительные поры круглые, диаметром 0, 1-0 , 15 мм, умеренно частые. 
Расстояние между их центрами варьирует от 0,6 до 0,8 мм. Поровые пластинkи тон
кие, располагаются параллельно стенкам или наклонные. Днища горизонтальные, наклон
ные или слегка изогнутые, умеренно частые. Интервал между ними изменяется в пре
делах между 0,2 и 0,8 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. Н ебольшой материал не дает возможности детально проследнть 
изменчивость представителей этого вида. Однако изучение только двух полипняков -
остатков больший колоний, позволяет отметить, что несколько варьирует размер ко
раллитов и соединительных пор , а также топщина стенок. 

С р а в н е н и е. СТ. crassimus сильно отличается от всех известных автору видов рода 
Crassialveoli tes очень толстой · стенкой и сдавленно-многоугольной формой коралли

тов. Последний признак сближает этот вид с представителями рода Caliapora Schlii 
ter , однако относительно мелкие размеры соединительны� пор, тип развития септаль
ного аппарата ( наряду с чешуйками присутствие хорошо развитых шипиков ) позво
ляет с большой уверенностью отнести этот вид к роду Crassialveoli tes. Наиболее 
близким к нему по обпику внутреннего строения является Ст. crassus ( Lec.)  (Lecompte , 
1 939, стр. 46-48 , табл. VHl, фиг. 1-2 ) ,  который отличается,  однако, значительно более 
мелкими кораллитами, толщиной стенок, несколько большими максимальными размерами 
соединительных пор. 

От . типового вида Ст. crassiformis Sok. (Соколов, 1 955, стр. 92...,93 , табл. XXI V , ' 
фиг. 1 �2 )  описываем ый вид отличается значительно ббльшими размерами кораллитов, 
хорошо развитыми септальными шипиками, значительно менее' четкой перистой микрострук
турой стенок, редкими днищами. 

1 . ,CrasSlmu s ( лат. ) - толстеЙшиЙ. 
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От близкого по облику внутреннего . строения СТ . .  incrassatus Dubat. ,  распростра
ненного в сафоновском горизонте живетского яруса юго-западной окраины Куз
басса ( Дубатолов, 1963, стр. 91-93, табл. ХХХПI , фиг. 3а-в) и в одновозрастных 
отложениях среднего течения р.Колымы, отличается многочисленными порами и 
строением септального аппарата. Последний у описанного вида дифференцирован: на
ряду с шипиками развит один ряд чешуек, в то время как у СТ. incrassatrrs сеп
тальные образования пред ставлены сравнительно редкими шипиками, хотя они и мо
гут иметь различную длину. 

r е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р ас п р о  с т р а н е н и е. 
Живетский ярус Северо-Востока СССР - Уш-Уракчан. 

М е с т о н а хо жд е н и е. Уш-Уракчан, обр. 95, 134, сборы автора, 1962. 

Род Caliapora SсhШtег , 1889 

Т и п о в о й  в и д  - Alveoli tes battersbyi M. -Edw. et Haime, 185 1 ,  стр. 257; 1853, 
стр. 220, табл. XLIX,  фиг. 2 ,  2а; средний девон Англии, Девоншир. 

Д и а г н о з. Коралл образует округлый полипняк из небольших сдавленно-l'v'ЛОГО
угольных, до полулунных кораллитов. Стенки толстые. Стереоплазма их крассиanь
веолитоидная, но внутри стенки выделяется сильно пигментированный слой, который 
окружен более светлой склеренхимоЙ. В продольных сечениях этот внутренний слой 
выглядит в виде перисто окрашенной зоны, а в поперечном - в виде концентрических 

линий внутри стенок. Септальные образования дифференцированные: развит один или 
несколько рядов чешуек, а между ними часто возникают шипики. Соединительные по
ры крупные,  располагаются в один ряд не на каждой стенке. Дпиша многочисленные, 
горизонтальные. или наклонные, прикрепляются как к стенкам, так и к чешуям. 

3 а м е ч а н и я. М.Леконт (Lecompte , 1 952 ) ;  Д.Хилл и Е. Стамм (НШ , Stumm , 
1956) представителей рода Caliapora включают в состав семейства Favositidae. 
Первый из них объединяет калиапор вместе с родом Emmonsia М • ..; Edw. et Haime в под
семейство Emmonsiinae , а последние (вместе с типичными фавозитинами и рядом 
других родов ) включают в подсемеЙство Fаvоsitiпае. Однако изучение морфологии 
калиапор свидетельствует о том, что они являются типичными представителями се
мейства ;Al veolitidae. Об этом свидетельствуют и такие важные морфологические 
признаки, как дифференциация септальных образований, сдавленно-многоугольная до по
лулунной ( альвеолитоидная ) форма коралnитов, микроструктура склеренхимы стенок, 
филогения семейства Al veoli tidae ( рис. 7 ) .  
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Рис. 7. Поперечное ( А) и продоль
ное ( Б )  сечения Caliapora sp. с 'пе
рис той пигментацией склеренхимы, 
anьвеолитоидными кораллитами, 
х 5.  5 



Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. Ниж-
ний -средний девон Урала, Алтае -Саянской горной области, Средней Азии, С еверо-
Востока СССР, Западнфй Европы, Северного Вьетнама; средний девон Китая • 

.caIiapora tal tiensis Y anet , 1959 

Табл. XXVl , фиг. 2а-г. 3 

Caliapora taltiensis ,'  Янет, 1 959, стр. 127-128, табл. Х ,  фиг. 1 а-б. 

Г о л о т и п  - Caliapora tаltiепsis Y anet ( Янет, 1 959, стр. 127-128, табл. Х ,  фиг. 
1 а-6 ) ,  происходит из живетского яруса среднего девона Восточного Урала ( Ивдель
ский район ) ;  экз. 72 /387, хранится в ЛГУ. 

М а т е р и а л. Восемь полипняков хорошей и удовлетворительной сохранности. Из 
них изготовлено 16 шлифов. 

Д и а г н о З. Полипняк округлой формы, небольшой. Взрослые кораллиты округло
многоугольные с диагональю поперечного сечения 0 ,6- 1 ,2 мм. Стенки в приосевой зоне 
полипняка тонкие - 0,08-0 , 1  мм, но на периферии сильно утолщаются обычно до 0, 18-

0 ,25 мм , изредкt\ несколько больше. Соединительные поры многочисленные, круглые 
или слегка эллиптические. Размер их колеблется от 0,2 до 0 ,28 х 0 ,3 мм. Расстоя
ние между их центрами 0,5-0,8 мм. Септальные чещуи умеренно частые. дниша го
ризонтальные или слегка вогнутые, реже наклонные и изогнутые. Расстояние между 
ними колеблется около 0,4 мм. 

О п и с а н и е.  Полипняки клубневидные или желваковидные, небольшие� Наиболее 
крупный имеет поперечник 50 мм, а высоту 70 мм. Образован он округло-многоуголь
ными, реже округлыми кораллитами, веерообразно расходяшимися и образующими 
округло-многоугольные чащечки. В поперечных сечениях видно, что кораллиты на ран
них стадиях ( в  узкой приосевой зоне ) многоугольные и более мелкие. диагональ их 
колеблется в пределах 0,6-0,85 мм. На взрослой стадии развития они становятся 
округло-многоугольными . диагональ их поперечного сечения увеличивается до 0,8-
1 , 1  мм, изредка до 1 ,2 мм. Стенки сравнительно равномерно утолщаются по мере 
роста кораллитов абычно от 0 ,08-0 , 1  до 0 , 1 8-0,25 мм. В отдельных полипняках наб
людаются более тонкие стенки - около 0,05 мм, а в некоторых кораллитах утолшают
ся до 0 , 3 5  мм. для микроструктуры их характерна нечеткая волокнистость, однако 
·в стенках многих кораллитов на месте срединных швов наблюдается лишь зона ярко 
пигментированной склеренхимы. 

Соединительные поры крупные, обычно круглые, реже слегка эллиптические, мно
гочисленные. диаметр их варьирует в значительных пределах - от 0,2 до 0,3 мм, 
Размер эллиптических пор колеблется от 0 , 1 8  х О ,24 до 0,28 х 0,3 M;v!. Интервал 
между центрами пор изменяется в пределах O,5�,8 мм. Края пор слегка заострены. По
ровые 'пластинки сохранились во многих порах. Они располагаются вдоль стенок, 
внутри поры, реже наклонно. Изредка дниша при мыкают к поровым пластинкам. 

Септальные чешуи хорошо, но неравномерно развиты. В юных тонкостенных корал
литах они редкие и тонкие, а в толстостенных участках полипняка - умеренно частые, 
длиною от одной трети до половины диаметра внутренней полости. Днища тон
кие горизонтальные или слегка вогнутые , реже наклонные или изогнутые, умеренно 
частые. Ннредко они опираются на чешуи. Интервал между днищами варьирует в пре

делах 0, 1 - 0,6  мм,  но чаше всего равен 0,4 мм. 
И з м е н ч и в о с т ь. Н аряду с типичными формами, у которых стенка имеет среднюю 

толшину · 0 , 1 -0,25 мм, у некоторых полипняков стенки к:ораллитов на перюрерии сравни-
тельно толстые - достигающие 0,35 мм. Соответственно толстые и чешуи, а на 
днищах наблюда ются вторичные отложения стереоплазмы. для большинства пред-
ставителей этого вида характерны значительные колебания в размерах соединитель
ных пор и в некоторой мере их формы. В одном и том же ПОЛИПН5:ке можно видеть 
как самые мелкие, так и крупные поры. Остальные признаки подвержены незна-
чительным колебаниям. Уральские представители этого вида характеризуются еще 
(jольшими кол,�баниями толщины стенок. 

Сравнение с близкими видами уже давалось Ф.Е, Янет ( 1 959 ) .  Необходимо доба
ПИТЬ, что из северо- ВОСТОЧНЫХ К8Ш18ПОР наиболее бm{зким к представитеш:м С. /..,[ -
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tiensis обликом внутреннего строения и размерами корал-литов является с. omolo _ 

nien sis  sp. nov . ,  описанная ниже ( стр. l02) . Однако С. taltiensis отличается от 
С. omolonien sis  б6льшими максимальными размерами кораллитов, тонкими се'\таль- . 
ными чешуями, толщиной стенок и соединительных пор. Отсутствие переходных форм 
и различные стратиграфические интервалы их распространения свидетельствуют о 
том, что эти виды, по-видимому, являются самостоятельными, хотя и относятся к 
одной группе. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о й  р а с п р о с т р а н е н и е. 
)!(иветский: ярус восточного склона Урала, Северо-Востока СССР ( Хр. Ущ-Уракчан ) .  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Ущ-Уракчан , обр. 16, 59, 9 1 ,  сборы автора, 1 962 . 

Caliapora omoloniensis1 sp. nov. 

Табл. X XVI , фиг. 1 а-г 

Г ол о т и п  - Caliapora omoloniensis sp. nov.,  происходит из леденинеких слоев 
живетского яруса хр. Ущ-Уракчан, левый берег р.Талалах, около устья рч. Ледяного. 
Экз. 57, изображен на табл. X XVI , фиг. 1 а-г настоящей работы. 

М а т ё р и а л. 24 неполных полипняка и 2 П,олных хорощей и удовлетворительной сох
ранности. Изготовлено 52 шлифа . 

Д и а г н оз . Полипняк от грущевидной до цилиндрической формы, образован округло
многоугольными кораллитами. диагональ их поперечного сечения колеблется от 0,45 
до 0, 8- 1 ,0 мм. Стенки в приосевой зоне полипняка тонкие - 0,09-0 , 1 2  мм, к перифе
рии УТОЛЩaJСТСЯ до 0 , 1 5  -0,23 мм. Соединительные поры круглые , диаметром 0, 18-
0,24 мм, 

'реже слегка эллиптические, располагаются в один ряд. Расстояние между 
их центрами 0,6 -0,85 мм. Септальные чещуи на взрослой стадии роста толстые, гру
бые, длина их достигает одной трети диаметра внутренней полости. На рмней стадии 
роста наряду с чещуями развиваются и щипики. Днища горизонтаЛЬНЫG, наклонные , 
и изогнутые, многочисленные. 

О п и с а н и е. Полипняк грущевидный или вытянуто-округлый до цилиндрического. 
Образован веерообразно расходящимися от базальной поверхности кораллитами,кото
,рые открываются сдавленно-многоугольными чащечками. Размеры ПОj1ИПНЯКОВ колеб
лются от 35 х 20 до 1 05 х 60 мм. Н аиболее многочисленны полипняки размером 
60-70 х 50 мм. Отдельные экземпляры цилиндрические. В поперечных сечениях вид·
но, что кораллиты неравновеликие, многоугольные, от четырех до восьмиугольных. 
диагональ поперечного сечения их колеблетс я от 0 ,45 до 0,8-0,9 мм, причем мелкие 
расположены в приосевой зоне. К периферии они становятся не сколько более круп
ными, округло-сдавленными и сравнительно толстостенными. Максимальные размеры 
кораллитов здесь достигают 0,95 мм, хотя обычно не превыщают 0,9 мм. Внутренние 
полости в результате сильного утолщения стенок становятся округлыми, диаметром 
0,3-0,5 мм, изредка достигают 0,6 мм. 

Стенки относительно тонкие лищь в осевой зоне полипняка, где толщина их равна 
0,09-0 , 12 мм. К периферии полипняка толщина стенок сначала постепенно, а около 
поверхности резко возрастает до 0, 15-0 , 1 8  мм, а в некоторых полипняках дости-
гает 0,22 мм. В приосевой зоне стенки более темные и сравнительно однородные. В 
микроструктуре их не наблюдается четких фибр, стенка выглядит скорее криптокрис
таlIлической, однако для всех экземпляров характерно неравномерное окращивание -
светлые участки стенок чередуются с темными . Срединный щов едва намечается 
в отдельных кораллитах. На периферии полипняка стенки становятся слитными и более 
равномерно окращенными. Изредка наблюдаются следы первичного коричнево-бурого 
пигмента , располагающегося параллельными вертикальными зонами внутри стенки. 
Однако зонального уплотнения пигмента здесь не наблюдалось. 

Септальные образования на ранней стадии роста кораллитов развиты сравни -
тельно слабо и представлены тонкими чешуями или толстыми щипиками, в то время 

Название происходит от р.Омолон, В бассейне которой впервые наЙдены представи
тели этого вида. 
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как на периферии полипняка развиваются толстые, грубые чешуи, обычно короткие, 
не превышающие одной трети диаметра внутренней поло:::ти. Изредка они бы
вают больше. Микроструктура их склереюшмы такая же, как у стенки . 

С оединительные поры круглые, диаметром 0 , 1 8-0,24 мм, иногда слегка эллипти
ческие. Расположены они в один ряд. Расстояние между их центрами колеблется 
от 0,6 до 0,85 мм, но чаще всего P�BHO 0,65 мм. Края пор закругленные. Поровые 
пластинки вертикальные, наклщ!ные или изогнутые, -иногда неполные. Днища весьма 
характерны: многочисленные, наклонные, часто сильно изогнутые. Интервал между ' 
ними колеблется от 0,15  до 0,6 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь выражается в сравнительной непЬстоянности ФОРМЬ! полипняка, 
а также колебании размера соединительных пор, толщины стенок и размера корал
iiilToB. 

С Р а в н е н и е. ПреДСТllБитепи этого вида характеризуются весьма :::воеобразными 
морфологическими особенностями, резко отличающими его от других представителей 
рода Caliapora': тонкой стенкой в осевой зоне полипняка и резко утолщенной на пе
риферии, а также развитием н аряду с горизонтальными днищами также сильно изог
нутых. 

Н аиболее близкими к С. oтoloniensi s по дифференциации кораллитов и толщине 
стенок являются С. jejuna Y anet и С. taltiensis Y anet. ' 

Первый вид, описанный Ф.Е. Янет из эйфельского яруса Восточного Урала ( Янет, 
1 959, стр. 127, табл. Х , фиг. 2 а-б ) характеризуется, так же как и С. oтolonien 
sis, очень тесной стенкой в приосевой зоне полипняка и резко утолщенной на пери
ферии. Однако он отличается б6льшим размером кораллитов, меньшей максимальной 
толщиной стенок, многочисленными днищами, которые часто бывают сильно изогну
тыми, крупными и многочисленными чешуями. У С . jejuna чешуи мелкие, развива
ются обычно в периферической зоне полипняка около чашечек. 

От С. tal tiensis , встречающейся в живетском ярусе среднего девона Восточного 
Урала и в одновозрастных отложениях хр. Уш-Уракчан ( стр. l0l настоящей работы ) ,  
отличается меньшим размером кораллитов , '  грубыми, толстыми чешуями. 

Обликом внутреннего строения C.oтol0niensis приближается к С. crassiтura1is 
Tong-Tzuy ( Дубатолов, Тонг-зюи Тхань, 1 965, стр. 53-55, табл. HI , фиг. 2 а-в ) ,  
распространенной в эйфельском ярусе среднего девона Северного Вьетнама. Осо-
бенно близки эти виды по характеру утолщения стенки. В то же время С. отоl0 -
лiеп-sis отличается от вьетнамского вида большим размером кораллитов" значительно 
меньшей толщиной стенок на периферии полипняка, большим количеством изогнутых 
днищ и неправильным расположением их ( у  вьетнамского вида дниша более редкие, 
вогнутые или горизонтальные и расположены обычно на одном уровне ) ,  равномер
ным расположением септальных чешуй. 

От С. battersbyi ( M.-Edw. et Haime) , являющейся типовым видом, С. отоl0пiелsis 
отличается меньшими максимальными размерами кораллитов, толстыми и короткими 
септальными чешуями, большим размером соединител�ных пор. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
Живетский ярус С еверо-Востока СССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Уш- Уракчан, обр. 18, 18а, 2 1 ,  22 , 98, 98а, 6/22, 1 03, 1 14, 
33/ 1 14, сборы автора, 1 962 ;  обр. 44/33, сборы К.В. Симакова, 1 96 1 .  

Семейство Coenitidae Sardeson ,  1896 

Коралл образует небопьшие ветвистые , корковидные и округлые полипняки с сер
повидными, меандрическими, широко расставленными чашечками. Стенки на ранних 
стадиях роста обычные, средней толщины с более или менее заметным срединным 
швом: склеренхима их скрыто радиально-волокнистая. На взрослых стадиях роста 
стенки сильно утолщены и характеризуются СЛ!fТНОЙ или пластинчатой микрострук
турой. Септапьные образования в виде одной-двух ПЛt. стин или гребней, иногда ред
ких шипиков. Соединительные поры развиты. Днища горизонтальные или наклонные, 
малочисленные. 

3 а м е ч а-н и я. Леконт ( Lecompte , 1 952 ) ,  Хилл и CTaMM ( HiIl , Stumm , 1 956 ) вклю
чают цёнитид в состав семейства 'Alveol1tidae Dипсап. Однако такие крупньrе мор
фологические отличия" как значительная удаленность чашечек друг от друга, 
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обусловленная очень большой толщиной стенок, полулунная или меандрическая 
форма развития септальных образований в виде пластин, гребней или рядов шипиков, 
пластинчатая мик:::юструктура склеренхимы стенок - все это свидетельствует о боль
ших отличиях цёнитид от альвеолитид и о том, что их необходимо рассматривать в 
качестве самостоятельных семейств. Об этом же свидетельствуют данные по изу
чению филогении. Действительно, в силурийский период от альвеолитид обособился 
род Coeni tes , который дал начало целой группе родов, сильно отличающихся от 
альвеолитид. В составе семейства Coenitidae выделяется два подсемейства: Coeniti
пае и N atalophyllinae. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е. 
Лландовери-верхний девон Евразии, Северной Америки, Австра.пии; пермь ( ? )  о-ва 
Тимор. 

Подсемейство Coenitinae Sardeson ,  1896 

Коралл образует ветвистый, дерновидный или желваковидный, небольшой полип
няк. Чашечки серповидные или узкие полулунные, широко расставленные. Обычно 
хорошо развит один-три септальных пластины, или гребня из сближенных шипиков. 
Стенки на взрослой стадии роста толстые, без срединного шва. Склеренхима слит
ная или слоистая. Соединительные поры редкие, развиты лишь на начальной стадии 
роста кораллитов. Днища горизонтальные или наклонные, редкие. 

З а м е ч а н и я. Подсемейство Coenitinae хорошо обособляется от других цёнитид 
крупными морфологическими признаками: развитием септальных гребней, серповид
ной формой чашечек, развитием соединительных пор только на самых ранних стадиях 
роста кораллитов, слитной или неясно слоистой микроструктурой склеренхимы. Фило
генетический ход развития цёнитид свидетельствует о самостоятельности этого под
семейства. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и 
Лландовери-верхний девон Евразии, 
Тимор. 

Род Coenites Eichwald , 1829 

г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и  е.  
Северной Америки, Австралии; пермь ( ? )  о-ва 

Т И П О В О Й  в и д  - Coeni tes juniperinus Eichwald, 1829, стр. 129; ледниковые от
ложения Литовской ССР. 

Д и а г н о з. Коралл образует ветвистый полипняк. Кораллип,1 в приосевой зоне 
ветвей многоугольные и относительно тонкостенные. ПО мере роста стенки их зна
чительно утолшаются и около поверхности достигают величины, превышающей раз
мер внутренних полостей кораллитов. К поверхности они открываются под острым, 
реже близким к прямому углом, образуя серповидные или дуговидные чашечки. Од
на-три септальные пере городки или гребни располагаются на вогнутой стороне ко
раллитов и развиты лишь н.а периферии полипняка. СоеДИliИтельные поры только 
в приосевой зоне, где стенки тонкие. Днища горизонтальные или наклонные, редкие. 

З а м е ч а н и я. Мелкие ветвисты�e табуляты, относящиеся к различным семействам, 
очень близки друг к другу и без изучения формы чаШЕчек, строения кораллитов 
и микроструктуры стенок их очень трудно различать. Внешне особенно близки пред
ставители родов Coenites, Alveo1i tel1a и Cladopora. Н аиболее важными отличиями 
Coeni tes от Alveo1i tella является дугообразная или серповидная форма чашечек 
( против полулунной, треугольной или сдавленно многоугольной ) ,  а также особен
ности микроструктуры стенки. Эти признаки крупного таксономического ранга -
семейств. От рода Cladopora он отличается значительно больше, что проявляется в фор
ме чашечек. У Cladopora последние не дугообразные и серповидные, а сдавленно
многоугольные, округло-многоугольные, слегка наклонные. Значительно отличается 
также и внутреннее строение. В поперечных сечениях форма кораллитов у кладопор 
многоугольно-округлая, а септальные образования развиваются иногда в виде шипи
ков или полностью отсутствуют.Представители же рода Coenites характеризуются раз
f}итием септальных выступов только в периферической части полипняка, в ЗО!iе силь
но утолщенной стенки. Значительные отличия у представителей этих родов и в микро-
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структуре стенок. Из цёнитид наиболее близким к представителям рода Соелi tеs 
ЯВJIяется Рlасосо елi tеs 'Sok . ,  характеризующийся такими же серповидными или ду
говидными чашечками, слитной или неясно слоистой микроструктурой стенок, отсут
ствием соединительных' пор в зоне утолшенной стенки. Огличительными морфологичес
кими признаками цёнитов являются ветвистая ( против пластинчатой) форма полип
няка, многоугольная ( пр.ОТИВ альвеопитоидной) форма кораллитов на юных стади�х роста. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о �  р а с п р о с т р а н е н и �  
Силур Прибалтики, Подолии; силур -девон Урала. Средней Азии, Казахстана, Запад
ной Европы, Северной Америки; нижний девон Турции, девон Алтае-Саянской гор
ной области, Северо-Восток СССР, арктических районов СССР, Китая, Индокитая; 
средний и верхний девон Русской платформы, Закавказья. 

Соелitеs simрlех Tchud.ino va, 1964 

Табл. ХХУII ,  фиг. l а-в, 2 ,  3а-г 

Соелitеs simрlех : Чудинова, 1 964, стр. 49-51 ,  табл. XXl, фиг. 4-9. 

Г о л о т и п  - Соелi tеs 'simplex Tchudinova ( Чудинова , 1 964, стр. 49-51 ,  табл. XXI, 
фиг. 6 ) ,  происходит из сафоновского горизонта живетского яруса Северной окраины 
Куэбасса, р-н с. Лебедянского, якз. 1звв/2499, хранится в ПИН . 

М а т е р и а л. Четыре штуфа, перепо.лненные веточками этого вида удовлетвори
тельной сохранности. Из них сделано девять шлифов, в которых находится 25 се
чений. 

Д и аг н о З. Полипняк ветвистый, диаметр ветвей 4-10 мм. Кораллиты мелкие, 
в узкой приосевой зоне ветвей диагональ их поперечного сечения колеблется от 0 ,2 
до О,4мм. Н а  периферии ветвей внутренние полости серповидных кораллитов равны 
0,2-0,4 мм, но изредка достигают 0,22 х 0,45 мм. Толщина стенок увеличивается 
по мере роста кораллитов от 0,06 до 0,4 мм. Соединительные поры круглые, диа
метром 0,08 -0, 15 мм, редкие. Днища горизонтальные или наклонные, расположенные 
в ПОЛJшняке нераВНШАерно. 

О п и с а н и е. Полипняк ветвистый, образован мелкими кораллитами. Ветки в се
чении круглые, диаметром 4-8 мм, очень редко достигают 10 мм. Кораллиты вееро
образно расходятся и открываются под острым углом к поверхности, образуя сер
повидные чашечки. 

В узкой приосевой зоне ветвей кораллиты ' многоугольные' и относительно тон
костенные с намечающимся срединным швом. Диагональ их поперечного сечения 
колеблется от 0,2 до 0,35 мм, реже до 0,4 мм. Внутренние полости их округлые. 
По мере роста форма кораллитов изменяется от сдавленно-многоугольной до полу
лунной, а около поверхности превращается в серповидную. Размеры серповид-
ных сечений внутренних полостей кораллитов в тангенциальных сечениях варьиру-
ют от 0 , 14 х 0,30 до 0 ,22 х 0,45 мм, но чаще f\cero равны 0 ,2 х 0,4 мм. Видимо , 
по мере роста зооид колонии изменял свою форму от МНОГОугольной до серпо
видной и увеличивался. Толщина стенок в узкой приосевой зоне ветвей небольшая -
0,07-0, 1 мм. К периферии она сначала постепенно, а ПОЗдliее резко увеличивается 
от 0,25-0,35 мм, а изредка до 0,4 мм. В хорошо сохранившихся экземплярах мес
тами наблюдается первичная окраска, позволяющая заметить расположение скелетных 
волокон. 

Соединительные поры редкие, круглые, диаметром 0, 10-0, 15 м.м, причем наиболее 
крупные располагаются на периферии в зоне утолщенной стенки. Большинство пор 
удалены одна от другой на Q ,8 мм. Поровые пластинки не наблюдались. Очевидно, 
они разрушены. Септальные образования, видимо, редуцированы. Днища горизонталь 
ные или наклонные. Интервал между ними в приосевой зоне ветвей колеблется в зна
чительных пределах - от 0, 1 до 2 мм, а на периферии от 0, 1 до 0,5 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. И.И. Чудинова ' ,отмечала, что у кузбасских экземпляров измен
чивость проявляется в толщине стенок и соединитель�ых пор. Однако северо-восточ
ные материалы свидетельствуют О еще большей изменчивости этого вида. Она про-
является в больших пределах колебаний размера соединительных пор (не от 0, 1 

1 05 



до 0 , 12 мм, а от 0 , 1  до 0 , 15 мм) . У БОЛЬшинства описываемых экземпляров раз
мер кораллитов очень, близкий к кузбасским - 0,2-0,4 мм на ранней и 0,2 х 0,4 мм 
на поздней стадиях роста. И'lогда размер корамитов увеличивается от 0,22 х 0,45 М;',1. 
Кораллиты в боковых ветвях по размерам значительнО' ближе к кузбасским, чем в 
основном стволе, где они несколько больше. Размер соединительных пор колеблется 
от 0 ,08 до 0 , 15 мм. 

С р а в н е н и е. C. siтplex характеризуется очень толстой стенкой, значительно бо
лее толстой, чем у бопьшинства близких видов, а также очень узкой приосевой зо
ной кораплитов. В этой зоне кораллиты тоже сравнительно топстостенные, а форма 
их многоугольно-округлая в отпичие от округло-многоугольной большинства цёнитов. 
Все это значительно отлиqает C. siтplex от известных IJ.BTOPY видов. 

Некоторое сходство в облике внутреннего строения и развитии узкой приосевой 
:зоны наблюдается с видами С. verus Тсhud. и С. тultus Тсhud. , распространенными в 
живетском ярусе среднего девона северной окраины Кузбасса. Однако от всех этих 
видов С. siтplex отличается более мелкими и округпыми, почти капиплярными, ко
раллитами. Кроме того, от С. verus ( Чудинова, 1 964, стр. 49, табл. X XI, фиг. 1-3) 
описываемый вид отпичается б6льшим размером ветвей , топщиной стенок и мепкими 
соединительными порами. 

от С. тultus ( Чудинова, 1 964, Стр. 52-53, табл. ХХШ, фиг. 2-4, табл. хюу , фиг. 

1 -2 )  отличается меньшими размерами полипняка и топщиной стенок, отсутствием 
зональности EI ;,,�,: · !, ) )ижении кораплитов, размером соедините.'1ЬНЫХ пор. 

И.И. Чудинова ( 1 964, стр. 5 1 )  отмечала большое сходство �редстазителей этого 
вида с С. fascicularis Had. (Дубатолов, 1 959, стр. 1 68 ) .  Действительно, оно выража
ется в близости всех основных особенностей морфологии и ареапа. Не исключена 
возможность того, что С. siтplex и С. fascicularis являются представителями од
ного и того же вида, однако ДПI-i. окончательного решения этого вопроса необходимо 
изучение ДОПОЛ�'iительных колаекциЙ. 

Г е О J1 0 г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
Эйфельский и живетский ярусы Северо-Востока СССР ( Уш-Уракчан ) и живетский 
ярус Алтае-Саянской горной области ( Кузнецкий бассейн ) .  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Северо-,'ВОСТОК СССР, У ш-Уракчан, об;). 1 14, сборы ав
тора, 1 962; обр. 1 13, 1 13а, 1 13з, сборы К.В. Симакова, 196 1 ;  Алтае-СаЯllская гор
ная область, северная окраJпа Кузбасса, обр. 1 / 16 ,  сборы автора, 1 954. 

Co enites siтakovi1 sp. nov. 

Табл. Х Х VШ, фиг. l а-б, 2 а-б, 3 

г о л о т и п - Coen�tes siтakovi Вр . nov. происходит из леденинских слоев живетского 
яруса· Уш-Уракчана, ле:sый берег р.Талапах ок6до устья рч. Ледяного; экз. 65, изоб
ражен на табл. ХХУIII , фиг. 2 настоящей .заботы. 

м а т е р и а л. Восемь шлифов, содержащих 13 сечений , 
Д и а г н о З .  ПОJIIШНИК ветвистый, диаметром до 12 мм. Образован ТО.'1стотен-

ными кораллитами в при осевой зоне многоугольно�округлыми с крупными внутренними 
полостями диаметром 0, 15-0,2 мм и на периферии - полулунными или щелевидными 
попереЧН\fКОМ до 0,42 х 0 , 1 5  мм. Соединительные поры круглые или слегка эл-
шштические , диаметром 0, 14�,18  мм, умеренно частые, расположенные в один ' 
ряд. СептаnЬНi>!е обра.зования развиваются в виде гребней лишь на периферии ветвей. 
Днища тонкие, горизонтальные или слегка изогнутые. 

О п и с а н и е. Полипняк ветвистый, ветви диаметром 7-12 мм . Чашечки ПОПУПунные 
или щелевидные. Кораллиты в приосевой зоне ОКРУГЛО-МНОГОУГОЛI;oные, очень толсто
стенные, с круглыми внутренними поло:::тями диаметром 0 , 15-0,2 мм. Благодаря срав-

Название дано в честь К.В. Симакова, геолога-стратиграфа, исследователя Уш
Уракчана, впервые нашедшего представителей этого вида. 
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, нитепьно четко выражеННО!IIУ срединному шву ПРI�дставляется возможным измерить 
диагональ поперечного сечения кораллитов, которая колеблется около 0,5 мм. Стенки. 
имеют толшину 0 , 15-0, 1 8  мм. К периферии она резко возрастает и достигает 0,25-0,3 
мм. Внутренние полости КОРЕШЛИТОВ n периферичгской зоне становятся очень узкими, 
поперечником от 0 , 1 3  х 0,4 до 0,42 х 0, 15 мм ( судя по единичТIЫ� замерас.1 ) .  ПО внеш
чвму обш!ку стенки несколько похожи на сколиопороидные, однако микроструктура их 
такая же, как у типичных представителр-й Coenites . Кроме того, отсутствует зона;rь
ная слоистая пигментация, характерная для сколиопор. 

Соединительные поры круглые или слегка эш:шптические диаметром 0, 14-0 , 18  мм, 
расположенные в один ряд умеренно часто. Поровые пластинки вертикапьные ипи �ИК
лонные. Септальные образования развиты лишь на периферии ветвей. Они представnе
ны одни!у1, реже тремя гребнями из толстых шипиков. дниша ТОНКIIО, ГОРИЗОlIтаЛЬ;lые 

ию! слегка изогнутые, умеренно частые. Расстояние между ними колеблется от 0,3 
до 0 ,1:5  мм. Закономерности в их расположенип не обнаружено. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивыми признаками являются форма чашечек, 
размер кораллитов и соединительных пор. Форма чашечек варьирует от правильно по
луnунной до изогнутой шелевидноЙ. Размер внутренних полостей коралпитов обычно в 
ощюм И том же полипняке изменяется в приосевой зоне от 0 , 15 до 0,2 ' ММ, а на 
периферии колеблется около 0 , 15  х 0,4 мм. диаметр соединительных пор изменяется 
не очень сильно - от 0, 14 до 0 , 18  мм. Незначительно варьирует и толшши стенок.' 

С р а в н е н и е. Этот весьма своеобразный вид отличается от всех извес'l'НЫХ ap:I'O-, 
ру представителей рода Coeni tes внешним обликом, близким к сколиопорmщ,юму. Он 
выражается в резком отгибе КОР/.J.1литоn и образовании периферической зоны, как у 
сколиопор, а также в присутствии шелевидных чашечек, похожих на ско,тIИОl10роидные. 

От С. simplex Tchud. , встречаюшегося тоже в живетском ярусе ХР. Уш-Уракчан . I ( см. стр .105 ) ,  отличается большими размерами полипняка и кораллитов, меньшим диа-
метром СОеДИНИтельных пор. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
Живетский ярус Северо-Востока СССР (Уш-Уракчан ) .  

М е с т о н а хо жд е н и е. Уш-Уракчан, обр. 14д, 6/27, сборы автора , 1 962; обр. 
44/2 1 ,  сборы К.В. Симакова, 1 96 1 .  

Род Placocoeni tes Soko!ov, 1955 

.й и а г н о з. Коралл строит пластинчатый полипняк из стелющихся кораллитов. 
В начальной стадии роста кораллиты тонкостенные, сдавnенно-многоугольные, до 
полулунных, а на взрослой стадии - толстостенные. серповидные или дуговидные. 
Чашечки тоже серповидные или дуговидные, окаймленные гладкими валиками , Часто 
одна сторона валика развита сильнее и приподнята в виде козырька. Развиты один
два септальных ребра. Склеренхима тонкостенной зоны стенок скрыторадиально-во
локнистая, а на периферии полипняка, где стенки очень толстые) - слитная. Соедини
тельные поры очень редкие и развиты лишь на ранней стадии роста. дниша малочис 
ленные. 

Т и п о в о й  в и д  - Coeni tes orientaIis Eichwald, 186 1 - (ЭЙхвальд. 186 1, стр. 10 1 "  
табл. Vl, фиг. 10); эйфельский ярус Рудного Алтая, окрестности г.Змеиногорска. 

З а м е ч а н и я. для этого рода Б.С. Соколов ( 1 950 ) предложил название Placocoeni. 
tes. Позднее Б.С. Соколов ( 1955) описал его подробно ' под названием Р Iacocoeni tes. 
Представители рода Placocoeni.tes пользовались в девоне широким распространением 
и характеризовались большим разнообразием. В настояшее время известно уже около 
десятка видов, расп!юстраненных в нижнем и среднем девоне,  и один вид Р 1. pelli -
cula К! аатап п Э .Р.Клааманном ( 1 964) установлен в верхнем лпандовери Эстонии. 
Типичные представители рода Placocoenites характеризуются пластинчатым полип
няком, полулунными кораллитами и слитными криптокристаллическими стенками с за
метными пластинчатыми наслоениями. Лишь в начальную стадию роста, когда наме
чается не очень четкий и расплывчатый срединныЙ шов, создаюший многослойность 
стенки как у многих других табу лят ОТРЯда F а vosi ti da, обычно Зf\\,1етен срединный 
шов. Особенно близки начальные стадии роста плакоцёнитов с таковыми у предста
вителей семейства 'А! veoli tidae, что, несомненно, свидетельствует о родстве их. У 
наиболее др,,!Внего плакоценита "7 PI. peIlicul a ,  срединный шов распространен почти 
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по всему полипняку и только около самих Чl3.шечек он исчезает. Видимо, в процессе 
эволюции у представителей этого ро;:щ стенка уплотнялась и становилась слитной. 

Наиболее близким . родом к нему является Coenites Eichwal d ,  представители КОТО;;О
го отличаются от �лакоцёнитов в(нвистым полипняком. от других цёнитид отличий 
еше больше. От Platyaxum Davi s ,  хорошо описанного Стамом ( Stumm, 1964 ) ,  ха
рактеризующегося тоже м.ассивным полипняком, отличается более правильными полу
лунными qашеЧК8МИ, всегда пластинчатым полипняком ( у  платиаксумов они изменя
ются от жеЛl3аковидных до непраВИ{lЬНО округлых) >>  более сильным развитие!VI соеди
нита,lЬ'IЫХ п()р и дниш. От TyrganoIi tes Tchern . , сходного по форме роста полип
НЯК8, отличается отсутствием зонаJIЬНЫХ утолщений и утончений стенок, сопровож
дающихся зональной пигментацией, редкими и неправипыю распо" оженными порами, 
формой чашечек, слабым развитием днищ. От N atolopQylIum Radugin  отличается ппас
тинчатой формой полипняка и всеrли другими признаками, отличающими рассматрива
емый род от TyrganoIi tes. Еще больше ' Placocoeni tes отличается от представителей 
рода S coIiopora Lang, Smith et Thomas: формой роста полипняка, отсутствием четкого 
септanьного выступа, криптокристаллической микроструктурой стенки, интенсивностью 
развития дниш и соединительных пор. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
Силур Прибалтикл, нижний-средний девон Y;J3nF.t, Средней Азии, Казахr;тана, Алтае
Саянской горной области; средний девон Северо-Востока СССР, Китая, Индокитая, 
Северной Америки • 

.Placocoenites gradatus ( Lecompte, 1931) 

Табл. ХХУll ,  фиг. 6а-б 

Coenites gradatus: L ecompte, 1 939, стр. 69-70, табл. Xl , фиг. 1 1-17 .. 
Placcoeni tes gradatus: Дубатолов, 1 963, стр. 104-105, табл.ХХХVШ,Фиг. 2 а-г. 

Л е к т о т и п  - Coenites gradatus L ecompte (Lecompte , 1 939, стр. 69-70, табл. Xl, 
фиг. 1 1 ) ,  происходит из Арденн ( Бельгия) ,  средний девон, кувенский ярус ( слои 
С02 ) .  Хранятся в Бельгийско!VI Естественно-историческом музее, БРIOCсель ( Roche
t"ort , 2 17, Np 98 ) .  

М а т е р и а л. Два полипняка хорошей сохранности, из которых изготовлено три 
шлифа. 

Д и а г н о з. По;пшняк пластинчатый, Образован серповидными кораллитами попе
речником от 0 , 14 х 0 ,45 до 0 ,2 х 0,55 мм. Расстояние между ними 0, 15-0,3 мм. Сое
динительные п()ры редкие, диам"тром 0, 1 -0, 12 мм. Днища тонкие, горизочтальные 
или слегка наклонные, умеренно частые. _ 

О п и с а н и е. Подробные ОIIисачия этого вида 11 данные о его изменчивости при
водились автором ранее ( см. синони 'v1И ку ) .  К ним н еобходимо добавить, что у ОМО-
лонских предс t'аэите-!l�;1: этого ВИД-'=\ обычно такие же размеры кораллитов, как и у 
арденнских, однако попадаются кораллиты шириною до 0 ,55 мм, т. е. больше, чем 
у ТИПИЧ!IЫХ арденнских представителей вида., но близких к кузбасским. 

С р а в н е н и е. К сравнениям, сделанным ранее, необходимо добавить, что Р 1. 
gradatus по облику внутреннего строения и qюрме роста полипняка обнаружнвает 
сходстао c PI. medius ( Lec. ) ( L ecompte, 1 939, стр. 73 ) ,  но отличается от Hero !VIeHb
шими максимальными размерами кораллитов, очень большой толщиной стенок,. мень
шим размером соединительных пор, меньшей максимальной толщиной кора.1lЛИТОВ. 

От PI. exiIis отличается толстым fЮЛИПНЯКОМ, размерами корanлитов, большей 
максимальной ТОЛЩИной стенок. 

Г е О JI о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
Живетский ярус Северо-Востока СССР (Уш-Уракчан ) ;  верхняя часть эйфельского 
яруса Алтае-Саянской горной области ( Кузбасс )  и Западной Европы ( Арденны) .  

М е с т о н а х о жд е н й е. Северо-80СТОК СССР, Уш-Уракчан, обр. 107, сборы ав
тора, 1962; Алтае-Саянская горная область, юго-западная окраина Кузбасса, обр. 
2 17, сборы автора, 1 953. 
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Placocoeni tes capillaris1 sp. nov. 

Табл. ХХVll ,Фиг. 4 ,  5а-б 

Г о л о т и п  - Placocoeni tes capillaris sp. nov. ,  происходит из эйфельского яруса 
среднего девона Тас- Хаяхтаха, правый берег р.Хобоqало - левого притока р.Догдо. 
в 1 км ниже устья рч. Щеточного, экз. о:гл изображен на табл. XXVII, фиг. 5а-б 
на:::тояшей работы. 

М а т е р и а л. Четыре полипняка хорошей сохранности. Из них изготовлено шесть 
шлифов. 

Д и а г н о З. ПОТIипняк пластинчатый, толщиною до 3 мм. Образован толстостенными ко
ра;1питамн с очень тонкой внутренней полостью. На взрослой стадии роста корал 
литы узкие, серповидные,  с ОСТРЫМ:1 краями. Поперечные размеры внутренних полос
тей в сечении около поверхности равны 0, 1 х 0,3 мм, реже достигают � 12 х О ,2 мм. 
Толщина стенок копеблется от 0 , 15 до 0,45 М"1. Соединительные поры развиты лишь 
на ранних стадиях роста кораллитов. Они ОКРУГЛblе, диаметром 0,05-0,06 мм, очень 
редкие. Днища тонкие, ГОРИЗОН'ГШlьные или наклонные, малочисленные. 

О п и с а н и е. Полипняк пластинчатый толшиной 2-3 мм. Образован очень мелкими 
толстостенными кораллитами. У некоторых полипняков кораллиты открываются на 
две стороны полипняка, а у других - только на одну. Видимо, последние обволаки
ва.ни субстрат, а первые росли в виде тонкой пластинки. Характерной особенностью 
этого вида являются очень мелкие кораллиты, размеры внутренних полостей которых 
около поверхности равны всего 0,3 х 0, 10 M:'I.1, реже до 0,3 х 0, 12 мм. По форме они 
здесь узкие серповидные, с острыми краями. Несколько ниже они сдавленно-округ
лые, диаметром около 0 , 16  мм. 

Стенки знаЧИТ8JIЫlO более толстые, чем диаметр внутренних полостей корамитов. 
Толщина их колеблется в раЗЛИЧifblХ частях полипняка 01' 0, 1 5  ДО 0,45 мм. Соеди
нительные поры круглые, диаметром 0,05-0,06 'VI!vl, наблюдаются лишь на ранних ста
диях роста. Днища тонкие, горизонтальные или наклонные, малочисленные. 

И ;)  м е н ч и в о с т ь изучена мало ввиду HeДOCTaT�a материала. Н ебольшие колеба
ния наблюдались в размере кораллитов и толщине стенок, величине соединительных 
пор. 

С р  а в н е н и е. Тонкими, почти капилляровидными, кораллитами этот вид отличается 
от известных автору видов. Н Clибольшее сходство в размерах кораллитов и облике внут-
реннего строения он обнаруживает с Pl. salairicus Dubat . ,  встречающимися в кре-
ковском горизонте нижнего девона юго-западной части Кузнеuкого бассейна (Ду
батолов, 1 963, стр. 102-103, табл.ХХХVШ, фиг. l а-д ) .  Однако P I. capilIaris 'отлича
ется от кузбасского вида более мелкими корамитами, большей толщиной стенок, 
меньшими ра.зtлэра'VIИ соединительных пор. 

Небольщим размером кораллитов по сравнению с толшиной стенок PI. capillaris 
сходен с Pl. skaberriтus Dubat. , распространенному в сафоновеком горизонте живет
ского яруса среднего девона юго-западной окраины Кузнеuкого бассейна (Дубатолов, 
1 963, таQ.л.ХХХVIII, фиг. 3а-д, 4 ). В то же время он отличается более крупными разме
рами полипняка и кора.ллитов, ТОЛIIlиной стенок, а также отсутствием четких пластин
чатых наслоений склеренхимы. 

От типового вида PI. orientalis Eichw. ( Eichwald , 186 1 ,  стр. 10 1 ,  табл. VI , фиг. 
10) отличий еще больше. Они заключаются в меньших размерах кораллитов, ТОЛЩ" lне 
стенки и соединитеriЬНЫХ пор. Кроме того, у описываемого вида чашечки иногда рас
полагаются на двух сторонах кораллитов, т.е. полипняк не только стелится по суб 
cTpaTy' но может расти вертикально. У P I. orien talis Eich w . такой тип роста полип
няка не наблюдал::я. 

Из плакоuенитов, встречающихся в средне!v! де80не на Северо-Востоке СССр, срав-
нительно близким к P I. capiI1ari·s стоит P I. exilis, хар·актеризующиЙся также 
небольшой толщиной полипняка.Однако описываемый вид резко отличается очень мел
·кими размерами внутренних полостей кораллитов, меньшими колебаниями толщины 
стенок, выходом кораЛI1ИТОВ чаще под острым углом к поверхности и нередко на две 
CTopor,bI пластинчатого полипняка. 

1 Capi l laris ( лат. ) - капилляровидныЙ. · 
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Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е, 
Эйфельский ярус Северо-Востока СССР (Тас-Хаяхтах) ,  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Тас-Хаяхтах, ' обр, 38, 38а, 38/2 , сборы автора , 1 959. 

Рlасосоел i tes гukhiлi1 sp. nov. 

Табл, ХХI Х ,  фиг. 1а-в, 2 

Г о л о т и п  - Рlасосоелi tеs гukhiлi sp.nov. , происходит из себечанскоГо гори-
з онта живетского яруса Тас-Хаяхтах, пр&вобережье р.Догдо, левый берег рч. Ще
точного. в 1 ,75 км выше устья; экз. 67, изображен на табл. X XI X , фит. 1 а-е 
настоящей работы. 

М а т е р и а л. Восемь штУфов с многочисленными П.IIено'IНЫМИ колониями хорошей 
и удовлетворитеJIЬНОЙ сохранности. Изготовлено 28 шлифов. 

Д и а г н о з. Полипняк пленочный, толщиной до 1 ,5-3 мм. Кораллиты открываются 
к поверхности под прямь�м угло:v1, Размер серповидных внутренних полостей около 
поверхности колеблется от 0,5 х 0 , 13  до 0,65 х 0 , 14 мм. Соецинительные поры очень 
редкие. Днища малочисленные, горизонтальные или слегка наклонные, 

О n и с а н и е. Полипняки пленочные, Наиболее тонкий из них около 1 ,5 мм, он 
образован очень низкими кораллитами. Другие достигают 3 мм. Часто образуют нас
лоения один на другой. У некоторых ПОЛИПIIЯКОВ Нf.1бл}')даются бугристые вырос
ты на поверхности. На ранней стадии роста они тонкостенные и стелются по суб
страту, Позднее они изгибаются и рщ:тут вертикально. В продольных сечениях вид
но, что рост кораллитов начинается от базальной пленки, образованной нижней стен
кой кораШIИТОБ. Стенка типичная цёнитоидная - слитная, криптокристаллическая без 
срединного шва. На ранней стадии роста в некоторых экземплярах наблюдается не 
очень четкий, расплывчатый и прерывистый срединный шов. 

Толщина станок на этой стадии 0,07-0, 1  мм, а базальная пленка не преаышает 
0,06- 0,08 М;\1. Однако уже на расстоянии 0,2- 0,3 мм от, субстрата стенки резко утол
щаются и достигают 0,2-0,3 мм, а далее утолщаются еще более. Около поверхности 
стенки полипняка настолько толстые, что расстояние меЖдУ внутренними полостя-
ми кораллитов достигает иногда 0,5 мм. 

В поперечном сечении, проведенном около поверхности полипняка , видно) что 
кораллиты узкие серповидные с острыми краями. Размер их колеблется от 0,5 х 13  
до  0,65 х 0 , 14  мм. Вс тречающиеся в шлифах несколько меньшие внутренние полости 
размером 0 , 3 5  х 0, 15 мм, видимо, ' принадлежат более глубоким, ранним стадияы 
роста. 

Тас-хаяхтахские представители описываемого вида характеризуются несколько б6ль
шей толщиной полипняка и выходом кораллитов к поверхности не только под пря
мым углом, но и под острым. Однако остальные признаки у них почти не отличимы 
от таковых у омопонских представителей. 

В расположении чашечек не наблюдается четкой закономерности, но намечаются 
не очень четкие диагональные ряды. ' Соединительные поры не наблюдались. 
Видимо, они очень малочисленные. Днища тонкие, горизонтальные или слегка нак
лонные , весьма малочисленные. 

И з м е н ч и в о с т ь выражается в значительном колебании толщины полипняка и 
размерах чашечек. Остальные признаки мало. изменчивы. Омолонским представите
лям вида присущl'l незначительная топщина пленочного полипняка ( не более 1 ,5 ММ) ,  
в то вргмя как тасхаяхт.qхские могут достигать 3 мм. Многократные наслоения 
полипняко� друг на друга создают толстые наросты. 

С р а в н е н и е. Н аиболее своеобразными признаками этого вида являются неболь-
шая толщина полипняка и возникновение редких выростов на его поверхности. Об-
ликом внутреннего строения он нап'оминает PI. falcatus Sch arkova ( Щаркова, 1 963, 
J::Tp. 1 70-171 ,  табл.ХХХVl , .фиг. 1-3) , распространенного в жи,ветском ярусе хр. 
Тарбагатай ( Казахстан ) .  OrЛllчительными признаками P I. rukhini являются следующие: 

Название дачо в честь палеонтолога Л.Б. Рухина, впервые описавшего табулят 
Северо-Востока СССР. 
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меньший размер кораллитов, небольшая толшина . пленочного поmшняка, ма.1l0числен
ность юш полное отсутствие выростов-бугров. Несколько большее сходство обна
руживается с видом Pl. scaberrimus ( Дубатолов, 1 963, стр. 195 ) .  Оно выражается 
не только в облике внутреннего строения, но и в небольшой толщине полипняка и 
выходе кораллитов под прямым углом к поверхности. В то же время имеются 
значительные отличия в максимальной толщине полипняка, неравномерном располо
жении чашечек, более широких внутренних по:юстях кораллитов, меньшей толщине 
стенок на средней стадии роста, значительно более редкими днищами. 

От Рl. orien talis( Echw), являющегося типовым видом, отличается размером 
внутренних полостей кораллитов, меньшей толщиной стенок, меньшим развитием 
соединительных пор. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. 
Э йфельский ярус Северо-Востока СССР: хр. Тас-Хаяхтах и Уш- Уракчан. 

М е с т о н а хо ж д е н и е. Тас-Хаяхтах, обр. 1 17, 1 17б, сборы автора, 1 960; Уш
Уракчан, обр. 1 18,  сборы автора, 1962 . 

Подсемейство Sсоliорогiпае Lecompte, 1952 

Коралл обr:aзует ветвистый, желваковидный или КОРКОВИДНЫЙ полипняк. Наиболее 
характерными особенностями являются меандрические до дуговидяых чашечки, . вы-
ход кораллитов всегда под прямым углом. Срединный шов развит слабо. Сое-
динительные поры на стенках. Днища горизонтальные или наклонные. 

З а м е ч а н и я. Это подсемейство отличается от Coenitinae четкими морфологи
ческими признаками: меандрическими, дуговидными или узкими ще.hGВИДНЫМИ ко
раллитами, довольно многочисленными соединительными порами. Кроме того, 
необходимо отметить, что кораллиты у них выходят под прямым углом к поверх-
ности и часто развчта пигментация склеренхимы. 

Г е о л о г и ч е с к и й  во з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. Луд
лов Тувы; нижний-верхний девон Алтае-С аянской горной области, Казахстана; 
средний-верхний девон Урала; Северо-Востока СССР, Китая, Западной Европы. 

Род Scoliopora Lan g ,  Smith et Thomas , 1940 

Т и п о в о й  в и д  - Alveolites den ticulatus M .- Edwards et Haime , 185 1 ,  стр. 258; 
девон ФРГ ( Вестфалия, Бенсберг ) . 

Д и а г н о з. Коралл образует ветвистый полипняк. Чашечки дуговидные, полулун
ные, изогнуто щеЛ€:13идные. Кораллиты па ранних стадиях роста тонкостенные, в 
поперечном сечении имеющие многоугольные очертания. Они слабо расходяте я от 
оси ветвей. На периферии ветвей стенки сильно утолщаются, кораллиты резко 
изгибаются и растут далее под прямым углом к п()верхлости, а форма их становит
ся от сдавленно-многоугольной до дуговидной или щелевидноЙ. Септальный гребень 
или пластина хорошо развиты только на периферии полипняка. Соединитель:ные поры 
многочисленные, обычно довольно крупные. Днища обычные - горизонтаnьные или 
наклонные. 

З а м е ч а н и я. Этот род долгое время описывали в палеонтологической литерату
ре под названием Plagiopora Giirich (Gtirich , 1896 ) .  Однако в 1940 г. Ланг , Смит 
и Томас установили, что это название является гомонимом, вследствие чего 
должно быть изменено. Они п;:эедложили название Scoliopora. Б.С. Соколов в 1 952 г. 
считал, что Scoliopora является синонимом рода lVatalophyl1um R ad. и одно из них 
должно быть уничтожено. Принимая во внимание, что работа К.В. Радугина ( 1 938 ) 
была опубликована на два года ранее исследования Ланга, Смита и Томаса 
( Lang, Smi th and Thomas )940 ) ,  o:g предложил сохранить название N atalophy 11ит . Од
нако позднее Б.С. Соколов ( 1 955, 1 962 ) пришел к правилыюму выводу о том, что 
Scoliopora и N atalophyl1um имеют одинаковое право на существование. Предста-
вители рода Scoliopora отличаются от Natalophyl1um менее интенсивными отложе
ниями склеренхимы на стенках в приосевой зоне ветвей, развитием септальных греб
ней или пластин на периферии полипняка, расположением соединительных пор в вер-
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тикальных рядах на различных уровнях, отсутствием своеобразной слоистости и зо
нальной пигментации стереоплазмы стенок. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. Ниж
ний девон - франский ярус верхнего девона Алтае-Саянской горной области, Казах
стана, средний-верхний девон Северо-Востока СССР, Урала, Средней Азии, Западной 
Европы, юго-запада Китая. 

Scoliopora den ticulata (M. -Edwards et Haime), 185 1  

Табл. X XI X , фиг. 3 , 4а-д 

Alveoli tes denticulatus: М. - Edwards et Haime , 185 1 ,  стр. 258, табл. X Vl , фиг. 4-4а. 
PlagiOPQra den ticulata: Gifrich , 1896, стр. 144; Лебедев, 1 902 ,  стр, 33; Соболева, 
стр. 518; Lecompte , стр. 140-142 , табл. Х Х , фиг. 1-7. 
Scoliopora den ticulata': Дубатолов, 1 959, стр. 178-179,  табл. Уl , фиг. 6а-5, 7а-б 
(см. синонимику) ;  Ермакова, 1960, стр. 80-8 1 ,  табл, У ,  фиг. 1-5. 
Scoliopora den ticulata var. longispina: Lecompte , 1 939, стр. 143, табл, ХХ , фиг. 8-10. 

Л е к т о т и п  - Alveolites den ticulatus M. - Edw. et Haime (M.- E dwards et H aime , 1851 , 
стр. 258, табл. ХУl , фиг. 4-4а) ;  средний девон ФРГ ( Вестфалия, Бенеберг ) .  

М а т е р и а л .  два штуфа , переполненные веточками и восемь ра.зрозненных вет-
вей; сделано 22 шлнфа, 

. 

ЛИ а г н о З. Полипняк ветвистый. Ветви круглые ПО!Iеречником 6-18 мм. диагональ 
поперечного сечения кораллитов в приосевой зоне колеблется от 0,3 до 0,8 мм, а на 
периферии - около 0,4 х 0,9 мм. Толшина Стенок увеличивается по мере роста ко
раллитов от 0,07-0,12 до 0,3-0,6 мм, Соединительные поры круглые, диаметром около 
0, 10-0, 16  мм, умеренно частые, располагаюшиеся на степках в один ряд. Септа:rь
ные гребни хорошо развиты. дни ша горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые, 
умеренно частые. 

О п и с а н и е. Полипняк ветвистый. Круглые в сечении ветви имеют диаметр 6-13  мм. 
Чашечки изогнуто- щелевидные, округло-сдавленные, меандрические, полулунные. Внут
ри их всегда виден септальный гребень, располагаюшийся на верхней стороне чашечки. 
Кораллиты первоначально слабо расходятся, но в периферической зоне они резко из
гибаются и открываются к поверхности под прямым или близким к прямому углом. 
В поперечном сечении видно, что кораллиты на ранней стадии роста, Т.е. в узкой при
осевой зоне, округло-многоугольные с диагональю, колеблюшейся обычно от 0,3 до 
0,7 мм. Однако в наиболее крупных ветвях они достигают. 0,8 мм, а в мелких не 

'превышают 0 ,55 мм. На периферии ветвей размер их может достигать 0,5 х 0,9 мм, 
хотя обычно равен '0 ,4 х 0,8 мм. 

Стенки утолщаются сначала равномерно от 0,07-0, 12 до 0, 15 мм. После резкого 
изгиба кораллитов :3 периферической зоне ветвей утолщение резко возрастает и стенки 
достигают 0,3-0,6 мм. Микроструктура их типичная скоnиопороидная: в приосевой зоне 
ветвей стенки тонкие, со скрытой радиальной волокнистостью, с едва намечаюшим
ся срединным швом; в периферической зоне наблюдаются слоистые пигментирован
ные образования. 

Соединительные поры круглые, диаметром около 0, 1-0 , 16  мм, расположенные на 
стенках в один ряд. В приосевой зоне они сравнительно редкие, а на периферии уме
ренно частые. Расстояние между их центрами составляет 0,7- 1 ,2 мм. Поровые плас
тинки у многих экземшыров разрушены. Однако в некоторых экземплярах видно, 
что они горизонтальные, наклонные или выпуклые. Септальные гребни на периферии 
ветвей развиты хорошо. Иногда они зазубрены. 

Днища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые, умеренно частые. Мес
тами они разрушены, однако в участках, где сохраниnись, . видно, что расстояние 
между ними в одних полипняках варьирует в значительных пределах. В приосевой 
зоне оно колеблется от 0,4 до 1 ,5 мм, а на периферии - от 0,3 до 0,6 мм. В отдель
ных полипняках дниша более равномерные, расположенные на расстоянии 0,2-0,6 мм. 
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И з  м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивыми признаками являются диаметр ветвей 
полипняка, размер кораллитов и толщина стенок. JleKoHT отмечает, что у запад-
ноевропейских представитепей этого вида диаметр ветвей колеблется в значительных 
пределах - от 5 до 15 мм, в в Европейской части СССР К.А. Ермакова находила 
полипняки с ветвями до 18 мм в диаметре. В то же время кузбасские и тасхаях
тахские экземпляры имеют диаметр ветвей не менее 6 мм и не более 1 6  мм. диаго
наль поперечного сечения зависит, видимо, от размера ветвей. В толстых ветвях ко
раллиты наиболее крупные, а в мелких - несколько меньше. Толщина стенок у всех 
изученных представителей вида Sc. den ticulata варьирует от 0,07 до 0, 12 мм в прио
севой зоне и от 0,3 до 0,6 мм на пери<Рерии ветвей. Видимо, изменчивостью объяс
няется различная степень развития септальных гребней. 

Сравнение с близкими видами уже дaBa�ocь ( см. синонимику) .  К ним необходимо 
добавить, что от встречающейся в среднем девоне Северо- Востока СССР Sc. confer
ta oтoloni ca subsp . nov . отличается б6льшими максимаnьными размерами полипняка, 
меньшими размерами кораллитов, более толстой стенкой на периферии и тонкой в при
осевой зоне, меньшим размером соединительных пор, развитием четких септальных 
перегородок в периферической зоне ветвей. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е. 
Живетский ярус Северо-Востока СССР ( Тас-Хаяхтах) ; живетский и франский ярусы 
Алтае-Саянской горной области и Европейской части Советского Союза, Западной 
Европы. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Северо-Восток СССР. Тас-Хаяхтах, обр. 7 1 ,  73, 74, 77, 
78б, 78в/2 ,  сборы автора, 1 959: обр. 1 13, сборы Р.Е. Алексеевой, 1 959: обр. 6/48; 
5 1 , 52 , 53, сборы автора ,  1 960. 

Scoliopora (?) тinu tissima1 Вр. nov. 

Табл. ХХХ , ' фиг. 2 а-б, 3, 4а-г 

Г о л о т и п  - Scoliopora (?) minutissiтa sp. nov. ,  происходит из себечанского го-
ризонта живетского яруса Тас-Хаяхтаха, правобережье р.Догдо, левый берег р.Се
бечан, в 6,5 км вышг устья: экз. 74 изображен на табло. ХХХ , фиг. 4а-г настоящей 
работы. 

М а т е р и а л. Четыре штуфа, переполненные разрозненными ветвями и неполными 
полипнякаМ'1 ; сделано 24 шлифа. 

Д и а г н о З. Полипняк мелкий, дихотомичеСJ!:И ветвящиЙся. Ветви круглые, диамет
ром 3-6 мм, образованы неБОЛЬШI!МИ кораШIИтами, веерообразно расходящимися и 
открываЮЩИМ!1СЯ под острым ",углом к поверхности изогнуто-щелевидными, меандри
ческими или полулунными чашечками. диагональ поперечного сечения кораллитов 
в приосевой зоне ветвей колеблется от 0,3 до 0,6 мм. На периферии ветвей только 
размер щелевидных устьев достигает 0,3 х 0,5 мм. Стенки утолщаются по мере рос- .  
та  коралпитов от 0,08-0 , 12 до 0,25-0,3 мм. Соединительные поры круглые, диамет
ром 0 , 15-0, 18  мм, редкие. Септапьные шипики развиты лишь на периферии ветвей. 
Днища t горизонтаlIьные, наклонные или слегка изогнутые, умеренно частые. 

О п и с a :-I и е. Полипняк дихотомически ветвящийся , ветви прямые или слегка изог
нутые, мелкие. диаметр их не превышает 6 мм , а обычно равен 3-4 мм. Образованы 
они небольшими кораллитами, ' веерообразно расходящимися и открывающимися под 
острым или близким к прямому углом. В приосев,ОЙ зоне ветвей они округло-много
угопьные с округлыми внутренними полостями, а около поверхности - изогнуто-ще
левидные, иногда меандрические или полулунные. ДиаrО[iаль их поперечного сечения 
в приосевой зоне колеблется от 0,3  до 0,55 мм, редко до 0,6 м;'л, а диаметр внут
ренних полостей - от 0 , 12 до 0 ,5 мм. На пе�иферий ветвей поперечник внутренних 
полостей дос",игает 0,3 х 0,5 мм. 

Стенки доас),IJ:ЬНО тодстые, утолшение их по мере роста кораллитов равномерное. 
от 0,08-0, 1 1  мм в приосевой зоне, до 0 ,25-0,3 мм около поворxrюсти полнпняка. Очень 
ха):иктерным д.'!\! :::труктуры стенок этого вид':! явля�тся неощюрод;юсть стенки, КО--

1 \1inuti ssima 

8 1 soS-
( пат. ) - М8J1hчаЙшая. 
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торая подчеркивается неравномерной окраской. Внутри стенки у хорошо сохранившихся 
по-липняков наблюдае'гся слой первичной стенки толщиною окопо 0,07 мм с нече"l'КОЙ 
пластинчатой, а на периферии ветвей перистоI1 микроструктурой, iiНте<rс'-шао, но не
рашюмерно ОК;Jашеl1:-ЮЙ. В средней части его на",fiЭчнетс'il ТОiJК;JЙ, НО расплывчатый 
срединный шов. В поперечных и тангенциальных сечениях этот внутренний слой вы
деляется очень четко и имеет концентрическую микроструктуру. Нередко он искажает 
первоначальные многоугольные очертания кораллитов, сильно округляя их и придавая 
последним полулунные очертания. С двух сторон от этого слоя располага:отся вторич
'Ные отложения стереОП,1Jазмы с однообразной слитной СТ;JУКТУlJOЙ" 

Внутри стенок некоторых полипняков раСПО,1Jагаются спиральные трубки диамет
ром 0,2 мм, принадлеЖli.щие, очевидно, червям-комменсалистам. Обычно эти трубки 
находятся внутри стенок, однако иногда они llроникаЮ'; и во внутренние полости ко
раплитов. Резких отклонений от строения полипняка они не вызывают. 

Соединительные поры круглые, диаметром 0, 15-0, 1 8  мм, редкие, расположенные 
в один ряд. Судя щ> единичным замерам, r-,fинимальное расстояние ме)IЩУ их центрами 
около 0,6 мм. Поровые пластинки наблюдаются не во всех порах. Они тонкие, слегка 
изогнутые, располагаются вертикально или наклонно. СЕштальные образования развиты 
в виде прерывающихся пластин и редких, но толстых, иногда сближенных, шипиков. , 
Днища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые, умеренно частые, сравни
тельно равномерно �асположенные по всему по;шпняку. Интервал ме;КдУ ними колеб
лется в преД';JШIХ О, l..{),5 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь  представителей этого вида незначительная. Несколько варьиро
вал в приосевой зоне ветвей размер кораJL1ИТО13 - от 0,5 до 0,6 мм. Толщина стенок 
в этой зоне у одних полипняков равнялась 0,03-0 , 1 1  мм, а у других - О , !-О, 12  мм. 
Диаметр соединитепьных пор колебался около 0 , 15-0, 1 6  мм, хотя изредка достигал 
0, 1 8  мм. 

С р а в н е н и е. Sc. (?) minutissima резко отличается от всех известных автору ско
лиопор септальными образованиями в виде шипиков, а не гребней" и отсутствием ши
рокой стереоплазмагической зоны на периферии ветвей. Гребни только намечаются 
иногда у некоторых ветвей. Однако, отличаясь этими важными признаками от многих 

, представитепей рода Scoliopora, Sc. (?) minutissima все же наиболее близка к послед-
ним. Близость выражается в строении стенки, особенно ее пигментаmш, форме чаше
чек,  в облике внутреннего строения. Поэтому автор услоыю относит описываемый вид 
к роду ScoIiopora . Некоторое сходство в облике внутреннего, строения намечается 
co Sc. simplex ( Sok.) , ' распрострааенной в эйфельском ярусе западного склона Сред
него Урала ( Соколов, 1 952, стр. 1 12-1 13,  табл. X VI , фиг. ,2-3) . У уральского вида 
септальные образования тоже развиваются в i3иде зубчиков, сходных с шипика1\1И.J и 
слабо развита стереоплазматическая зона на периферии ветвей. В то же время Sc.

, (?) 
minutissima отличается от уральского вида меньшими размерами полипняка и соеди-

fIительных пор, толщиной стенки, очень спабым развитием септальных щипиков, из -
редка намечающейся стереоплазматической зоной ( против узкой у. уральского вида ) .  

от Sc. den ticulata (M.-Edw. et Haime) , ЯВ,ТIяющейся типовым f.\ИдОМ, отличается очень 
резко -- мелкими полипняками, толщиной стенок, крупными и ;::>едкими соединитеnьными 
порами, типом септальных образований, отсутствием ТИПИЧНой сrереоплазматической 
зоны, очень редкими днищами� 

Г е О .ТI о г и ч е с к и Й  ' в о з р а с т  'и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. Жи
ветский ' ярус Северо-Востока СССР (Тас-Хая,хтах) .  

М е С Т Q н а хо жд е н и е. Тас-Хаяхтах, обр. 43, 48, 48а, 15/92, сборы автора , 196 0;  
обр. 102/40, 103/40, сборы Р.Е. Алексеевой, ' 1 959. 

'Scoliopora conferta omolonica1 subsp. nov. 

Табл. ХХХ , фиг. ; 1 а-д 

Г о л о т и п  - ScoIiopora conferta отоlопiса suЬsр. -поv., происходит из леденинского 
горизонта живетского яруса хр. Уш-Уракчан, левый берег р.Талалах около устья 
рч. Ледяного. Экз. 71 ,  изображен на табл. ХХХ , фиг. 1 а-д настоящей работы. 

1 Название происходит от р. Омолон, В бассейне которой впервые наЙден этот подвид. 
1 1 4 



М а т е р и а л. Семь штуфов, содержаших более 25 ветвей хорошей сохранности. 
Изготовлено 23 шлифа. 

Д и а г н о З. Полипняк ветвистый. Ветви . круглые, диаметром 6-9 мм. Кораллиты 
в приосевой зоне ветвей многоугольно-округлые с диагональю поперечного сечения 
0,25-0,60 мм, а на периферии изогнутые или меандрические, поriеречником от 0,2 х 
х 0,35 до 0 ,25 х 0,7 мм. Толщина стенок на ранней СТ'адии роста 0,08-0, 1  мм. Н а '  
периферии ветвей она увеличивается до 0,3-0,5 мм. Соединительные поры круглые, 
диаметром 0 , 1 5-0,2 .мм, на периферии могут быть слегка эллиптические. Р асс-i-ояние 
между их центрами колеблется от 0,4 до 0,8 мм. В приосев6й зоне они обычно бо
лее редкие. Септальные образования развиты лишь на периферии ветвей в виде греб 
Hя из сближенных толстых шипи ков. Днища горизонтальные, наклонные или слегка 
изогнутые, умеренно частые. 

О п и с а н и е. Полипняк дихотомически ветвистый. Ветви круглые, диаметром 6-9 мм, 
чаще всего около 8 мм. В участках ветвления диаметр их достигает 10 мм. В про-
цессе роста колонии после ветвления более поздние ветви становятся меньшей толши
ны, равной 6-7 мм в диаметре. Чашечки изогнуто-щелевидные или меандрические 
с хорошо заметным толстым септальным гребнем, обычно перпендикулярные к по
верхности полипняка, реже слегка наклонные. В тангенциальных сечениях ветвей 
изогнутая форма кораллитов с хорошо развитым греБНЕ!оБразным септальным высту
пом. Наряду с гребнями, образованными толстыми шипиками, развиты и мелкие, тон
кие шипики. Поперечные размеры внутренних полостей кораллитсв колеблются здесь 
от 0,2 х О ,35 ' дО 0,25 х 0,7 мм. В приосевой зоне ветвей кораллиты многоугольно
округлые с округлыми внутренними полостями. Диагонал� их поперечного сечения 
0,25-0,6 мм, а диаметр внутренних полостей - 0 , 15-0,4 мм. 

Стенки на ранней стадии роста срав'Нительно тонкие - 0 ,08-0 , 1  мм, с едва наме
чающимся срединным швом, По мере роста кораллитов они сначала слегка утолща
ются и слабо расходятся от оси, однако на расстоянии, равном одной четверти или 
одной трети диаметра ветвей от поверхности, кораплиты резко изгибаются и рас
тут далее под прямым углом к поверхности. Толщина стенок здесь достигает 0,3-
-0,5 M!I.1, в большинстве кораллитов - около 0 ,4 мм. 

Соединитепьные поры хорошо развиты. Они круглые, крупные, располагаются в один 
ряд. В приосевой зоне ветвей они редкие, диаметром около 0,15 мм. В периферичес
кой зоне размер пор варьирует от 0, 15 до 0,2 мм, а расстояние между их центрами -
от 0,4 до 0,8 мм. Распопагаются они обычно на узких сторонах корамитов, что 
придает их форме в, тангенциальном сечении меандрическую форму. Поровые плас
тински могут располагаться внутри пор наклонно ипи вертикально. Редко они воз
никают вдоль стенки. 

Днища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые, умеренно частые. В прио
севой ЗО:-Iе ветвей интервал между ними колеблется от 0,2 до 0,9 мм. В периферической 
зоне они более 'истые. Максимальное расстояние м�жду ними не превышает 1 ,2 мм. 

С р а в н е н и е. Обликом внутреннего строения, а также размерами полипняка I и 
коралпитов эта форма очень близка к S c. солfеrtа солfеrtа Епn.,  описанной К.А. Ер
маковой ( 1 960, стр. 81-82, табп. I V , фиг. 14- 17)  из живетского яруса Башкирской 
АССР. Однако тонкие стенки' в приосевой зоне ветвей, многочисленные соединитель-
ные поры , хорошо развитые септальныЕ. гребни отличают Sc. солfеrtа отоlолiса 
от типичных Sc. солfеrtа солfеrtа . Кроме того, эти подвиды имеют различные ареалы. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г ра ф и ч е с к о е  р а с п р о с т ра н е н и е. Жи-
ветский ярус Северо-Востока СССР (У ш-Уракчан ) • 

М е с т о н а хо жд е н и е. Уш-Уракчан, обр. '12а, 14, 5/ 14, 5/ 18, 19, 89, 9 1 ,  140,  
сборы автора, 1 962. 

5coIiopora pulchra Uubatolov, 196 1 

Табл. ХХХ , фиг. 5а-в 

ScoIiopora pulchra': Дубатолов. 1 96 1 ,  табл. XI , фиг.2; 

Г о л о т и п  - ScoIiopora pulchra Dubatolov ,  происходит из шубкинск')го горизонта 

франского яруса западной окраины Кузбасса, левый берег р.Бопьшие Изылы, около 
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плотины Вассинской ГЭС, экз. 9 ,  колл. 259 ИГиГ; изображен на табл. ХХХ, фиг. 
5а-в настоящей работы. 

М а т е р и а л. Две ветви прекрасной сохранности, из которых сделано три шлифа. 
Д и а г н о з. Полипняк цилиндрический, диаметром около 10 мм. Кораллиты на ран

них стадиях роста мелкие, многоугольно-округлые, с круглыми внутренними полос
тями диаметром около 0,3 мм. На поверхности ветвей чашечки щелевидные или изог
нутые дугообразно с хорошо заметной тонкой септальной перегородкой. Соединитель
ные поры мелкие, диаметром 0,08-0, 1  мм, умеренно частые. Днища горизонтальные 
или наклонные. 

О п и с а н  и е. Полипняк цилиндрический, изреДf{а ветвяшиЙся. Диаметр ее около 10 мм. 
Чашечки узкие шелевидные или дуговидно изогнутые, иногда меандрические. Коралли
ты в приосевой зоне многоугольно-округлые, с круглыми или слегка эллиптическими 
внутренними полостями, диаметром около 0,::1 мм. На периферии ветвей кораллиты 
типичные сколиопороидные - дуговидные или меющрические поперечником до 0,25 х 
х 0,35 - 0,4мм. Стенки толстые, почти равные диаметру внутренних полостей круг
лых кораллитов, хотя чаще всего составляют 0, 1-0 , 12 мм, а на периферии ветвей 
достигают 0,2-0,3 мм. 

Соединительные поры небольшие, диаметром около 0,08-0 , 1  мм, умеренно частые. 
Интервал между ними в периферической зоне ветвей колеблется от 0,5 до 1 мм, в 
приосевой зоне они более редкие. Септальные образования в виде тонкой перегород
ки, которая наблюдалась только в зоне утолшенной стенки. дниша горизонтальные 
или наклонные, неравномерно расположенные по полипняку. 

На отмерших ветвях наблюдаются новые регенерированные пленочные наросты. 
И з м е н ч и в о с т ь не изучена ввиду недостатка материала. 
С р а в н е н и е. Этот оригинальный вид резко отличается от всех известных автору 

видов рода Scoliopora очень толстой стенкой, мелкими размерами кораллитов и сеп
тальным аппаратом в виде тонкой пере городки. От типового вида S с. dел ti си 1 а ta (М.  -
Edw. et Haime) отличается мелкими и округлыми по форме кораллитами в приосевой 
зоне ветвей, относительно толстыми стенками, узкими и более мелкими чашечками, 
тонкой септальной перегородкой вместо гребня и редким ветвлением полипняка . 

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

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Западная окраина Кузбасса, обр. 3, сборы автора, 1954. 



Ш. ОЧЕРК ЗООГЕОГРАФИИ СРЕДНЕЮ И ПОЗДНЕГО 
ДЕВОНА ЕВРАЗИИ 

Морские бассейны, расположенные в Сибири в средне- и позднедевонскую эпохи, 
имели тесные связи с бассейнами, расположенными далеко за пределами этой обшир 
ной области. Поэтому рассматривать зоогеографическое районирование и особенности 
населяющих эти моря кораллов следует для всей Евразии. 

При использовании палеонтологических данных в настоящей работе анализируются 
географические ареалы родов и видов во времени в Сибири и соседних областях. Что
бы иметь возможность использовать сведения о пространственно-временном распро
странении, в работе используется ряд терминов, предложенных Н . Я. Спасским ( 1967) ,  
которые отражают фазы развития и расселении видов и родов. Возникнув в первич
ном ареале, вид или род проходит несколько фаз пространственно-временного распрО
странения • .  В первоначальную фазу после . появления каждый вид или род эндемичен, 
поэтому мы будем называть его неоэндемиком. Вторая фаза развития вида ил:и рода 
совпадает с расширением ареала на соседние районы, иногда ПРИНdдлежашие нес
кольким районам сопредельных провинциЙ. Такие виды или роды будут называться по
лирегионалами. Третья фаза развития является временем максимального распростра
нения вида или рода, временем, когда их представители продвигаются Б пределы 
нескольких провинций, иногда захватывают целую биогеографическую область или 
провинции смежных областей. Виды и роды этой стадии будут называться полипро
винциалами. 

В полном цикле развития может наступить четвертая фаза, когда вид или род со
храняется на каких-то остаточных, часто расчлененных и удаленных от первичного 
ареала территориях, Т.е. становится опять эндемикоw.. Такие роды и виды являются 
реликтоэндемиками. Ареалы реликтоэндемиков часто становились разорванными на две, 
изредка больше, части. 

Не все роды и виды проходят полностью все эти фазы. Некоторые из них, поя
вившись в небольшом районе и не достигнув широкого распространения, исчеЗJ1f, не 
став ни полирегиональными, ни полипровинциальными и Т.д. Другие роды и виды не 
проходят одной или нескольких последующих фаз. Иногда более ярко бывает выраже
на та или другая фаза пространственно-временного распространения, 

Рассмотрение сведений о распространении табулятоморфньiх кораллов позволило об
наружить, что в любом девонском море на различных этапах его сушествования в 
родовом и видовом составе можно обнаружить представителей всех четырех простран
ctbehho-временньiх фаз распространения. 

Первостепенное значение при характеристике зоогеографических подразделений име
ют эндемичные виды и роды, особенно неоэндемики и реликтоэндемики. Большую роль 
играют и полирегионалы, которые вместе с эндемиками придают фауне своеобразие. 
Однако и полипровинциалы, являюшиеся нередко фоновыми родами и видами в фауне, 
при анализе сведений о распространении следует учитывать. П�исутствие большого 
количества их может свидетельствовать об однообразии фауны больших акваторий, Т.е. 
о слабой зоогеографической дифФеренциации. Кроме того, фон в фауне во многих мо-
рях создаm различные группы видов и родов И ·  они, таким образом, могут слу-
жить дополнительным критерием при установлении провинции и других зоогеографи
ческих единиц. 

Анализ данных о развитии родов и групп видов позволяет установить ряд зоогео-
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графических подразделений, существовавших в среднем и позднем девоне на терри
тории Сибири и соседних обпастеЙ. Вполне очевидно, что приведенные подразделения 
являются усредненными для более или менее длительных отрезков геологического 
времени, а границы между ними колеб

'
ались около обозначенных на картах контуров. 

В настоящее время еще нет критериев для восстановления кратковременных 
картин зоогеографии геологического прошлого. Они могут быть созданы лишь для 
очень небольших р 8Йонов. 

Прежде чем рассматривать зоогеографическое районирование Евразии в среднем 
и позднем девоне, следует коротко остановиться на зоогеографическом районировании 
морей в раннедевонскую эпоху, когда жили кораллы, от которых про изошли рассмат
риваемые здесь роды и виды. 

В раннем девоне на обширной территории Евразии четко намечались следую
щие зоогеографические провинции (Дубатолов , 1 964, 1 969; Дубатолов, Спасский, 1970 ) :  

1 .  Средиземноморская, включающая Зададную и Центральную Европу, Малую Азию 
и, возможно, Иран; 2. Урало-Тяньщанскую, в которую входили обширные территории 
Урала и Средней Азии; 3. Джунгаро-Балхашскую, расположенную на территориях сов
ременных Джунгарского Алатау и Прибалхашья; 4. Алтае-Саянскую, занимающую 
Алтае-Саянскую горную область; 5 • Индо-Синийскую, охватывающую территорию 
Юго-Западного Китая и Индокитайского попуострова; 6. Монголо-Ох,н.:жу;о, !3 ко
торую входили моря, расположенные на территории Дальнего Востока, Забайкалья, 
Монголит : ,  Северо-Востока Китая; 7. 'Индигиро-Колымскую, располагающуюся на тер
ритории Северо-Востока Сибири. 

Для кажnой из этих провинций было характерно присутствие ряда эндемичных ро
дов и групп видов и отсутствие широко распространенных в других провинциях ро
дов. Каждая из этих провинций, таким образом, была заселена особой фауной, а все 
они являлись предковыми для среднедевонских фаун. 

Средний девон 

В начале среднедевонской эпохи (злиховское время) не происходило больщих 
палеогеографических изменений, но в эйфельский век началась крупная трансгрессия, 
значительно облегчившая связи между соседними провинциями. В это время появля
ется большое количество полипровинциальных родов табулятоморфных кораллов. Рас
смотрение пространственно-временного распространения табулят и родственных им 
кораллов показывает , что в злиховском И первой половине эйфельского века сохра-
нились почти; все провинции, сформировавшиеся в раннем девоне. Лишь границы 
морских бассейнов несколько изменились, между группами отдельных провинций 
начали появляться заметные связи, а между другими - возникла еще большая изо
ляция. Впервые в СССР четко намечается Закавказско-Памирский район Средизем
номорской провинции. Урало-Тяньшанская провинция характе�изовалась широким раз-
витием группы Favo sites regularissimu s ,  а также присутствием оригинальных ви-
дОВ F. gregalis l-'orf. , Alveolites wagranen sis Y an et. Оригинальность фауны табулят зли
хова этой провинции выражается также присутствием родов E chyropora, Parastria -
topora, Q culipora, Pachyhe1iop1asma, D esmidopora . Кроме того, из фавозитов здесь 
жили представилители подрода Sapporipora. Довольно многочисленными были пщшпро-
винциаЛЬ�1ые роды F avO'si tes, Squam eofavO'si tes, Р achy favo si tes, Thamnopora, С ladopora , 
Alveolites, Caliapora, H elioli tes, Pachycana1icu1a, Syringopora ( табл.

' 
5 ) .  В злихове 

они были пред ставлены местными видами: F avO'si tes invisus У anet, F. karpinskyi У anet, 
PachyfavO'sites bystrovi Yanet, 1'. elegan tus Kim . ,  Cladopora infirma Y anet, A 1veoli tella 
uralicus У anet и др. Сохранилось своеобразие фауны табулят и в самом раннем 
эйфеле джунгаро-Балхашской провинции, где в это время жили оригинальные Р [еи 
rodictyum, Placocoeni tes (Plac. bilamellifer Dvbat. , P lac. simplex Dubat; ). и др. ( табл. 6 ) .  

В наибольшей изоляции о т  остальных находилась Алтае-СаяНС,кая ПРОВИНЦИ5i!, в ко
торой в это время появились роды-неоэндемики Roemeroli tes, Armalite s ,  а многие 
полипровинциальные роды были' представлены местными видами: PachyfavO'sites ти1 -

tiperforatus Uubat. , $quameofavO'sites o bliquespinus (Tchern.) ,  Sq. divissimus Uubat. , 
Roemeria maxima ТсЬегп . ,  Thamnopora po1y tremata Dubat. " Th. grandis Dubat. , C1adopora 
microallu1ata Uubat. , Graci1opora effecta ( Dubat. ) . ' Фоновыми видами являлись Pachy
favosites mu1 tiperforatus Uubat. , SquameofavO'sites obliquespinus (ТсЬеrn. ) ,  Tha mnopora 
po1ytreтata Dи dat . ,  C1adopora microcellu1ata Dubat. 
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Т а б п и ц а  5 

Распространение основных родов табупят в злихове среднего девона СССР * 

Род и подрод Урапо-Тянь-Аптае.- . джунгаро- Индиги- Мон-
шанская Саянская Бапхашская ро- голо-

Копым- Охот-
ская ская 

Coroli tes Sok. in Юm. о 
Favo sites L am. + + + + + 
Pachyfavosites Sok. + + + + 
G ephuropora Ether . .  о 
StriatoporeIla Hukh. , 
Sapporipora Uzaki Х) , 
Сгепиирога Le Maitre о 
Squaтeofavosi tes Т chern. + + + 
Eттorrsia М. Edw. et Haime о 
Riphaeolites Y anet ' ?  
Echyropora TOn/l:- dzuy Thanh о о 
Ro eтeria М. Edw. et Haime о 
Arтalites Tchud. 8 

Roeт etolites lJubat. • 
Р leurodictyuт uoldt. о 
Yhaтnopora Stеш. + + Т . Т  Т 

Graci1opora ),chUd. Т Т 

Р arastriatopora .:::IOk . .. .. 
S triatopora. Ма}!_ 1- .1-
Cladopora НаН + + + 
Rudakites Lel. , 
Е! illaepora Miron. , 
Trachypora M. Edw. et Haime о 
Alve6lites L am. + + + 
Crassialveolites S ok. о о 
Alveoli teIla Sok. о 
Caliapora Schliiter + + + 
O i;ulipora Sok. о 
Coeni tes Eichw. + + + ! + 
Placocoeni tes :::iok. о о 
Scoliopora L ang, SmIth et Thomas о 
Tyrganoli tes  Tchern. о 
EgosieIla Uubat. о 
Syringopora 'c.;oldt". + , + 1- Т 
Syringoporella l"ettner о 
Aulopora c.;ol df. + 1- 1-
.ч elioli tes lJana' + + + + 
P achycanalicula ,Wentzel + + .  + 
Pachyhelioplasтa Kim , 
D esтidopo га Nich. о 

" Здесь и дапее усповные обозначения спедуюшие: 8 - неоэндемики; о - по-
пирегионапы; + - попипровинциалы; , - репиктоэндемики. 
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Т а б л и ц а  6 
Распространение основных групп видов табулят в зпихове среднего девона СССР 

по провинциям 

Урало- Алтае Индиги-
Монго-

Тянь- Саян-
Джунга- ло-Охот-р о Д ро-Бал- ро-Ко-

шанск.ая ская ская 
хашская лымская 

Favasites regularissiтus Y anet • о 
F. kznvI SUSYI r anet • 
F. fedo tovi Tchern. • о 
F. karpinskYI r anet • о 
Crenulipora aculeati'ssiтus У anet • 
Pachyfavasi tes bystrovi Y anet • 
Р. тuItiperforatus Uubat. ' о 
Squaтeofavasi tes obIiquespinus r апе • 
Sq. divi'sSlтUS Uubat. • 
Sq. тixtus J. Uubat. • 
ЕсЬуторота vijaicus � r anet) • 
I·�oeтerla тaxima Tch�rn. • 
Arтall tes venustl.1S Тспиа. ' • 
A. suflraticasus LJubat. • 
Roeт erolites bachatensis LJubat. • 
-Yhaтnopora stavl s Uubat. • 
- ТЬ .  polytreтata Uu bat. • 
'ТЬ. aIta �Tchern.) • 
'Th. kolodaenSIS LJubat. ' • 
Gracilopora acuta l'chud. • 
Cladopora тicrocellulala Uubat. • о 
':strlatdpora peetzl LJubat А 
Alveoli tes uralicus Yanet • 
A. distinctus У anet • 
Crassialveolites cra ssu s (Lec.) + + + 

Caliapora jajuna У anet • о 
С. priтitiva У anet • о 
Coenites lonRiraтens Uubat. • о 
Р lacocoenites bilaтel1iter Uubat. о 
PI. siтplex Uubat. о 

На Северо-Востоке СССР и Дальнем Востоке ,раннеэйфельские табуляты распро
странены меньше, чем раннедевонские (ЗJИховские табуляты изучены еще очень 
слабо ) .  На  Северо-Востоке в раннем ;йфеле встречается эндемичный род S tгiа tо 
porelIa и несколько видов своеобразных цёнитов, описанных Л.Б. Рухиным ( 1 938 ) 
под родовым названием Coenitoporites 'Rukh. На Дальнем Востоке были распростра
нены 'представители рода СтеиНрота Le Maitre,KoTopbIe, за исключением Северной Аф
рики, не известны в других провинциях. ОчевИдНО, Индигиро-Колымская и Монголо
Охотская провинции сохранили некоторую изоляцию в раннем эйфеле, но значитель
но меньшую, чем в раннем девоне. 

ВИдимо, в начале среднедевонской ЭПОХИ не происходило крупных палеогеогра
фических изменений. К этому вр�мени начали возникать более интенсивные связи 
между Урало-Тяньшанской, Алтае-, Саянской, Джунгаро-Балхашской и Индигиро-Ко
лымской провинциями. Во второй половине эйфеля начал'ась крупная трансгрессия, 
значительно облегчившая связи между соседними провинциями. Именно к этому вре
мени приурочено появление большого количества полипровинциальных родов. Важное 
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значение приобретают Favosi tes, P achyfavosi tes, Тhатлороrа, Gracilopora, A lveoli tes , 
Crassialveoli tt;s, Caliapora, Со елi tеs, Р lпсосоелi tеs, Туrgалоlitеs, Н elioli tes и дру
гие роды (табл. 7 ) ,  которые пред ставлены в различных провинциях тождественными 
или близкими видами. Некоторые из них расширили ареалы на несколько соседних 
морей, занимавших территорию двух-трех современных материков. Среди них были 
такие фоновые виды, как Favosi tes goIdfussi ОгЬ. ,  Pachyfavosites polyтorphus('Goldf.), 
Тhатлороrа re ticulata ( Вl ainv. ), Crassialveolites crassus (Lec. ) ,  Sуriлgороrа еifеliелsis 
SchJ uter, Н elioli tes porosus 'Gol df. , Chaetetes tелuis Frech и др. (табл. 8 ) .  Од
новременно снижается роль неоэндемиков и реликтоэндемиков. Все пять провин-
ций, располагавшихся на территории СССР в раннем девоне и начале среднего, объе
диняются в одну Урало�евероазиатскую. 

Как показывает анализ сведений и пространственно-временном распространении 
табулят в живетский век (табл. 9 ) .  фауны различных морских бассейнов станови
лись все более сходными, что свидетельствует о продолжении развития процесса, 
обусловившего связи между бассейнами. Эпиконтинентальные моря, возникшие в 
результате трансгрессии на территории платформ в живетский век, во многих райо-
нах продолжали расширяться, а границы между сушествовавшими ранее провин-
циями полностью исчезли . Это привело к укрупнению зоогеографических провинций, 
все пять ранне- и среднедевонских провинций полностью слились В одну Урало�е
вероазиатскую. Фоновыми видами для нее были Pachyfavosi tes polyтorphus CGoldf. ) ,  
Тhатлороrа сеrviсоrлis ( Bl ainv. ) ,  · Caliapora battersbyi (M.-Edw.  e t  Haime), 5coliopora 
dел tiсulаtа (М .  - Edw. et Haime) , Heliolites

'
porosus ('Goldf.), Chaetetes tелuis РгесЬ . 

(табл. 1 О ) . н а короткое время в живете сохранились лишь Монголо-Охотская про
винция, где развивалась фауна табулят с оригинальными представителями родов 
Rachopora и TrachyporeIla и где фоновыми были крассиальв�олиты. 

Рассмотрение пространственно-временного распространения табулят за преде
лами СССР  по.казывает,что процесс укрупнения провинций в среднем девоне про
исходил по всему земному шару. К сожалению" вследствие неравномерной изучен
ности табулят и морфологически близких к ним групп Heliolitida и Ch aetetida, 
очень трудно рассмотреть формирование провинций так же подробно, как было сдела
но на территории Сибири. Тем более, что еще нет зоогеографических исследований 
по кораллам, кроме устаревшей статьи Ч .Шухерта ( Schuchert , 1903 ) .  Поэтому ко -
paллoBыe комплексы будут рассмаТРll:llаться для каждого века среднего девона в 
целом. Выше отмечалось, что в злихове сохранилась зоогеографическая дифференциа
ция фауны. В то время за пределами Евразии четко выделялось две провинции: 
Магрибская в Северной Африке и Аппалачская на юго-востоке Северной Америки 
(Дубатолов, 1 969; Дубатолов, Спасский , 1 970 ) .  В Магрибской провинции существова

ли неоэндемичные роды Сrелuliроrа, Маurелiа, Ноlосал tороrа, Pachystriatopora, Taouzia, 
5 taphylopora ; существовали реЛИКТОЭНДr;!МИКИ Ham arilopora, Cleistopora, Parastria _ 

topora. Роды - полирегионалы Р leurodictyum , М iсhеliл,iа" Рrосtеriа, Grabauli tes 
были представлены эндемическими видами. Полипровинциалы здесь не играли 50ЛЬ
шой роли ( табл. 1 1 ) .  Видовой состав характеризовался присутствием многочислен
ных неоэндемиков и среди них таких, как 5 triatopora baculoides Le M aitre, 5t. т�gла 
Le M ai tre, Мiсh еliлiа hoтofavosa Le M aitre, Gleistopora 'sтythi Le M aitre, P l eurodi ctyuт 
petrii F.  M aurer, Grabaulites flabelli tes Green , Chaetetes pariforтis Le M aitre. 

Аппалачская провинция просуществовала на протяжении всего среднего дево-
на. В эйфельский век , в этой провинции БЫjJИ распространены F avosites, Еттолsiа , 
Pleurodictyuт, Мiсhеliлiа, Procteria, Тhатлороrа, 5 triatopora, Cladopora, Trachypora, D елd

, тороса, А lveoli tes, Р latyaxum, Соелi  tes, 5уriлgороrа, Thecostegi tes, Сhолоstеgi tеs , А u 
lороса, Aulocystis, Rоmiлgеriа, Drymopora. Многие из этих родов являются энде
�,1Ичными (табл. 1 1 ) ,  а виды, относящиеся к этим родам" почти все эндеМИЧЕЫ. Есть 
данные о том, что в эйфельский ,век Магрибская провинция слилась со Средизем
номорской, а Индо-Синийская - с Восточноавстралийской (Дубатолов, 1 969 ) .  

В живетский век , Аппалачская провинция сохранил ась примерно в тех же очерта
ниях, но фауна несколько изменилась, сохранив эндемичность. Родовой состав ко
раллитов, заселявших моря Аппалачской провинции, состоял из F avosites, Еmmолsiа , 
Р 1 eurodi ctyum, Procteri а, Ал tholi tes, Т hаmлороrа, 5 tri atopora, Cladopora, Dелdroро са, 
Тсасуроса, Alveolites, Р lалуахum, Соелi tеs, Сhолоstеgi tes, Aulopora, Aulocystis, D rymo -
роса, Grabauli tes. ' . " 
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Т а б л и ц а ':! 

Распространение основных табулят, гелиолитид и хететид в эйфеле 
среднего девона СССР по провинциям и районам 

Урало�евероаэиатская 
В и д 

Урало- Алтае- джунгаро- Индиги-
Тяньшан-Саянский Балхашс- ро-Ко-
ский кий лымский 

1 2 3 4 5 

Favosites  Lam. + + + + 
Pachyfavosi tes Sok. ' + + + + 
Gephuropora Ether. о 
Striatoporella Rukh. � 
Sq uameofavasi tes TCnern. + + + + 
Еmmопsiа М. Esw. et tfюmе + + + 
Echyropora Tong-dzuy Thanh о 
Roemeria M. Edw. et Haime о 
Armal.ites Tchud. о 
Pleurodictyum Goldf'. о 
Тhаmпороrа Stein + + + + 
Graczlopora Tchud. + + + 
Pomitchevia lJubat. о 
Striatopora НаН + + т 
Cladopora Hall + + + т 
Trachypora M. Edw. et Нюmе о 
Alveolites L am. + + ' +  + 
Crassialveoli tes SoK. + + + + 
Alveolitella Sok. + + + + 
Caliapora Schliiter + + + 
O culipora Sok. о 
Ego siella lJubat. о 
Соепitеs Eichw. + т т 
Placocoenz tes :::iok. + + + + 
'Scoliopora Lang, Smlth et 'l'homas о 
Туrgапоli tes Tchern. + + + 
Natalophyllum Ra:d. • 
Sуriпgороrа '{]oldf. + + + 
Syrzngoporella Kettner о Ь 
T etraporell a Sok. 
Th ecostegites M.Edw. et�alme о 
Aulopora 'Goldf. + , + + 
А и 10 су s tis SchJ 'и ter о 
Grabauli tes :::iok. о 
Тrурапороrа Sok. еt-uDu t  о о 
A de topora Sok. о о 
li eliolites lJana + + + + 
Расhусапаliсulа Wentzel + t-
Chaetetes F. v. Waldheim + + + + 
L i tophi1luin Ether. + + + 
D esmidopora Noch. о ь 
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Охотский 

6 

+ 
+ 

+ 
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т 
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+ 

+ 
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Распространение основных видов табулят в эйфеле среднего девона СССР 
по nровинциям и районам 

Урало�евероазиатская 

Р О Д Урало- Алтае- джунгаро- Индигиро 
Тянь- Саян- Балхашс- Колым-
шанский ский кий ский 

1 2 3 4 5 

Favosites sublatus Uubat. о 
F .  an tipertusus Lec. о 
F. goldfussi ИгЬ. + + + + 
Pachyfavosites gurjevskiensi s  Uubat. о 
P.polymorphus Clioldt.) + t- t- t-
Р. macrotremu tus Uubat. ' о 
Р. abnormis Uubat. 
Squameofavosi tes obliquespinus 

(ТсЬеm.) о 
Sq. delicatus Uubat. • 
Emmonsia glo bosa Uubiid. • 
Thamnopora alt{'l (ТсЬегп . )  + + + + 
Th. рсоЬа Uubat .  + + 
Th. beliakovi Uubat. ' + + 
Th. lecomptei Uubat. + + + 
Striatopora schan di en si s  Du bat. + + + 
St. longispina Uubat. о 
Cladopora саса Dubat. • о 
CI. orbiculata Uubat. • 
Alveoli tes eximius '1 chem. • 
А. in sltgni s Tchern. • 
А. l evis Tchem. • 
Crassialveolites crassus (Lec.) , + + + t-
Сс. macrotrematus Uubat. о 
Alveoli tella karmakensis (Tchem.) о 
A I. polenowi ll-'eetz) + + + 
Caliapora elegans У anet' + + 
Coenites bulvankerae UllOat. + + + 
С. bachatensis Uubat. о 
Placccoeni tes medius (Lec. ) + + 
Р l. simplex Uubat. ' о 
PI. gradatus Lec. + 
Tyrganolites tchernychevi Dubat. + + 
Т. beresovskaensis Uubat. + 
Т. altaicus Dubat. 1- т 
N atalophylIum pusillum Dubat. ' () 
Syringopora eifeliensi's Schliiter + + + 
S. crispa Schli.iter + + 

H elioli tes vulgaris Tchern.  + + 
Н. jejunus Dubat. о 
Pachycanalicula саса (У. Khalf.) о 

Chaetetes magnus Lec. + 
СЬ. sal airiculO Uubat. о 
Ch. ninae Tchern. о 
L i tophyl lum magnificus (Uubat. ) + + 
Desmidopora pessima ( Uubat.) о 

Монгол 0-
ая Охотск 

6 

о 

... 
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Распространение основных родов табуля'l' в живетском веке среднего 
девона ССС Р по провинциям 

Средиземно Урало-Севе Монголо-
Р о Д морская роазиатская Охотская 

1 2 3 4 

Favosites Lam. + + 
Pachyfavosi tes Sok. + + 
Plica tomurus (J1апg (]Jао-сhепg .. 
Squameotavosl tes Tchern. .. 
ЕmmОПSlа М. t·dw. еt.t1юmе о 
ЕсЬугорога Tong-dzuy Thanh .. ( 
Р leurodictyum GoldI. о 
Roemeripora j{гюсz о 
Тhаmпорога Stein + + + 
Gracilopora Tchud. + + + 
Striatopora НаН о 
Cladopora НаН + + 
D еп dгорога 'viich. о 
Trachypora М. t.dw. et Нюmе о 
Pachopora :;Ok. о • 
ТгасЬурогеllа V . et J .  Oubat. • 
Alveolltes L am. + + + 
Crasslalveoll tes :;Ok. + + + 
A lveoll tella :;Ok. + + 
Caliapora SсhШtег + 
Соепi tеs Eichw. + + + 
Р lасосоепi tes Sok. + + 
EgosielIa Uubat. о 
Scoliopora Lang, Smlth et Thomas + + 
тугgапоll tes lchern. .. 
Natalophyllum Rad. .. 
Sугiпgорога llоldl". + + 
sугшgорогеllа Kettner о 
Thecostegites M.Edw.  et Haime о 
N eoroemeria Had. • 
Aulopora Gol dI. + + + 
Mastopora Sok. о 
Aylocystis Schluter о 
Romlngeria J'Ilch .  о 
1 гурапорога :;Ok. et Ubut о 
Adetopora ::X>k. о 
Grabaulites Sok. о 
Н eliolites Uan a о о 
Pachycanalivula Wentzel о о 
StelliporelIa Wепtzеl f1 
Chaetetes r'i scher vоп Waldlleim in Eichw. + о 
Li thophy llum Ether. + + 
Desmido pora NICh.  о 
Pachytheca SchlUter о 
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Распространение основных видов табулят в живете среднего девона 
СССР по провинциям 

с редиземномор Урало-Севе-
Р о Д ская ( Кавказ- [юазиатская 

ский район ) 

1 2 3 

F avosites goldfussi огь. о 
Pachyfavosites polymorphus (Goldf.) + 
Roemeripora tomensis Dubat. о 
Thamnopora cervicornis  (81ainv.) + + 
ть. reticulata ( Bl ainv.) + -
Th. alta (Tchern .) о 

ть. micropora Lec. + 
Cladopora vermicularis (Мс Соу) + 
Dendropora duЬrоvепsi s  Du bat. • 
Trachypora circulipora Kays. + 
Trachyporell а originala (J . Uubat. )  
Rachopora modzalevskajae · Sok. 
A lveoli tes insignis Tchern. А 
А. minutus Lec. + 

Crassialveolites crassus ( Lec.)  + 1-
Cr. cavernasus ( Lec.) + 
Cr. mirus Uubat. о 
Alveoli teI1 а .  роl enowi Peetz о 
Caliapora battersbyi (М.  Edw. et Haime) + 
Coeni tes fascicularis lia.d. о 
,с. bul у ап kerae Dubat. о 
Scoliopora den ticulata (М. Edw. et Нюте) 1-
Tyrganoli tes eugeni Tchern. • 
Natalophyllum giveticum Rad. • 
Syringopora eifellen sis ( Schluter) + 
Th ecastegi tes compactus Du bat. • 
ть. in ful}dibuliferus Tchern. • 
N eorOemerl ? westS1b1flCa liaC1. � 

• 
Aulopora sibirica Tchern.  • 
М astopora sublata Dubat. • 
н eoioli tes porasus (l,oldf.) 1- 1-
Pachycanalicula ораса DlIbat. • 
Chaetetes crassimuralis Dubat. • 
СЬ . . tenuis Yrecl1. + 
L i  thophi llum inflatus (Lec . )  + 
L. magnificus ( Dubat.) о 

Монголо-
Охотская 

4 

• 
• 

+ 
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Распространение основных родов табулят в злихове и эйфельском веках 
среднего девона земного шара по провинциям и районам 

Среди- Урало-Североази-
земно- атская 

Сино-Австралий
ская 

морскт: 

Р о д 

2 3 4 5 6 7 

Coroli tes Sok. et Кiт .. 
Favosites L am.  + + + + + + 

Pachyfavosi tes Sok. + + + + 

Gephuropora t:ther. о 
Strzatoporella Hukh. 
Sapporipora Uzaki А 
P licatomurus Ch ang 'Chao-cheng А 
CrenuIipora Le JVlaitre 
Squameofavosites Tchern . А + + + 

Emmon sia 1Vl. Edw. et Haime + + 

H amarilopora Т , е  lv1 aitre _ 

Billingia КОПХ} 
Riphaeoli tes У anet 
ЕсЬуеорога Tong-dzuy Thanh 
Xenoemmon sia Lel .  .. 
Roemeria М. t:dw. et Нюте о о 
Armalites Tchud. _ 
Roem erolites Uubat. _ 
Roem eripora Кгюсz о 
Pleurodictyum lioldC о о 
Mich elinia Коп. о 
Maurenza Le JVlюtге е 
Procterza UaVl S _ о 
Clei stopora Nich. о 
Holocan topora [е Maitre е 
Antholi tes Uavi s _ 
Р arastriatopora Sok. .& • 

. Fomi tch evia Dubat. о _ 
ТЬаmпорога Stein + + + + + 

Graci lopora Tchud. + + 
Striatopora Hall + + 

Cladopora Hall + + + + 

Pachystriatopora Le Maitre о 
Celechopora Prodacova о 
Rudakites  Lel .  .. 
D endropora Nich . о 

. Hillaepora Miron . о 
Rachopora Sok. 
ТгасЬурога 1Vl. Edw. et Haime о о 
Trachyporella У. et J. Uubat. 
D en dropora i'l.ich . о о 
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Т а б л и ц а  1 1  ( окончание ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  

Tacuzia Termier et Termier • 

Alveolites Lam. + + + + + + + + + + 
Crassialveoli tes :)Ok. + + + + + + 
Alv.eolotella Sok. + + + + + + 
Platyaxum Oavis • 

Oculipora ;:,ок. о 
Caliapora SChliiter + + + + + + 
Staphylopo"ra Le fVJюtге • 

Rhaphidopora Nich .  et Food о 
Coem tes t:lchw. + + + + + + + 
Placocoenites Sok. + + + + + 
Egosiella Oubat. о 
Scoliopora Lang, Smith et Thomas + + + + + 
Tyrganoll tes � сЬегп. + + + + т 
N atalophy llum Jiad. А 
Syrlngopora GoJ�. + + + + + + + 
Syringoporella Kettner о о 
lhecostegites M.�_w. et Нюmе , + + + + + 
N eoroemeria Ааа. • 
Chenostegites M. Edw. et Haime о 
Aulopora Goldf. + + + + + 
Cladochonus Мс. Соу • 
к ozlow ski a Stasin ska • 
Aulocystrs J:i.chlUter о о о 
Adetopora :)ОК. • 
Grabauli tes � о 
М astopora :)Ok. о • 
Romingeria l� lCh. • о 
Оп сорота I:-'octa о 
Ттурапорога SoK. et Ubut о о 
Drymopora Oavis о 
Н eliolites Dапа + + + + + + + + -т + 
Р achycanalicula Wentzel + + + + 
Stelliporella Wentze! .. .. 
Р achyhelioplasma Kim А 
Chaetetes Fischer von Waldheim 

in F.ichw + + + + + + + 
Li thophyllum Ether. + + + + + + 
D esmidopora Nicll. + , + + 

Многие из этих родов были эндемичными (табл. 1 2 ) ,
- а виды _ почти все местные. 

Характерным является сильное развитие фавозитид, которые в других провиициях были 
очень редкими, а также присутствие своеобразных родов Procteria, An tholi tes, Platya 
хит, Chonastegites. 

В живетском веке было большое сходство в фауне кораллов Западной Европы и 
Северной Африки, что свидетельствует о слиянии этих двух раннедевонских- злихов
ских провинций В одну ... Средиземноморскую. Интенсивные связи появлЯ!сугся между 
морскими бассейнами юга-западной Азии и Австралии, которые сливаются в единую 
Сино-Австралийскую провинцию. 

Таким образом" к живетскому веку среднего девона на территории земного шара сохраняются следующие провинции: Урало-Североазиатская, Монголо-Охотская ( су
ществовала короткое время) , Средиземноморская, Сино-Австралийская и, возмож
но, Аппапачская ( рис. 8 ) .  
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Распространение основных родов табупят в живетском веке 
среднего девона земного шара по провинuиям 

Аппапач- Средизем I Урапо-
ская номорская Северо 

Р о Д азиат-
ская 

1 2 3 4 

F avosites L am. • • • 
Pachyfavosites Sok. + + + 
Р licatomurus 'Chang-ch ao-cheng о 

L ephuropora Ether. • 
Squameofavasites Tchern. • 
ЕmmОЛSlа М. Edw. et Нюmе о о 
Echyropora 'long-dzuy Тhалh · 7  
Р 1 eurodi ctyum Gol df. о о 
Procteria Uavi s • 
Michelinia Коп . .  о 
А л thоli tеs Uavl s А 
Roemeripora Kracz о 
Тhаmлорога Stein + + + 
Gracilopora Tchud. + + 
S triatopora J!all + + 
Cladopora НаН + + + 
Dелdгорога IVfich. + + + 
Tra�hypora м.]j:!w. et Haime + + 
Rachopora Sok. о 
Trachyporella У. et J. Oubat. 
A lveoli tes

. 
t..am. + + + 

СгаssiаlVЕюlitеs �k. + + 
A lveo li tella �k. + + 
Cali apora SchlUter + + 
Platyaxum Oavls • 
Соел i tеs EICh w. + + 
Рlасосоелi tеs �k. + + 
Egosiella Uubat. О ·  
Scoliopora Lang, Smi th et Thomas · + 
lугgало li tes . 1  chern. • 
N atalophyl1um Rad. • 
Sугiлgорога \joldt·. , + + + 
Sугiлgорогеl1а Kettner о о 

Thecostegites М. Edw. et Haime о о 
Сhоло.stеgitеs M. Edw. et Нюmе о 
N eoroemeria R ad. о 
Aulopora 'Goldf. + + . 
М astopora Sok. о 

Rоmiлgегiа !'1ich.  + + 
Aulocasti s Schl uter о 
Grabauli tes Sok. о 

Тгуралорога Sok. et Obut о 
A de topora Sok. о 
Plexi tuba StашЬroоk • 
Н elioli tes иаnа· + + + 
Р асhусал,аliсulа Wen tzel + + 
:;,tellirzorella Wещ:zеl • 
Chaetetes l"i scher уоп Waldheim in 

Eichw. + + 
L i thophyl1um Ether. о 
D esmidopora Nich. • 
Расу th eca Schl iiter • + 

Parali tophyllum Wdkd. • 
Chaete tel1a Sok. • 
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монгопо- Сино-Ав-
Охотская страпий-

ская 

5 6 
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Рис.  8 .  Зоогеографическое районирование морей земного шара в среднем девоне 
( вторая половина эйфеля - живет) 

Провинции: УСА - Урало-Североазиатская; МО - Монголо-Охотская; СА - Сино
Австралийская; С - Средиземноморская; КК - Калифорнийско-Канадская; А - Ап
палачская; Ам- Амазонская 

В комплексе кораллов отдельных провинций главеflствуюшая роnь принадлежит 
полипровинциальным родом, в то время как провинциальные отличия подчеркиваются, 
главным образом, реликтоэндемиками с малыми · или разорванными ареалами. Следу
ет отметить, что в качестве реликтоэндемиков зачастую выступают эйфельские по
липровинциалы (Favo si tes, Pachyfavosites, Plicatomuru.s, Sq�ameofavosi.tl;Js, Tyrganoli tes). 

Рассмотрение пространственно-временного распространения табулят на протяже- . 
нии позднего девона показывает дальнейшее уменьшение дифференциации в составе 
фауны, происходившее во франский век. Все моря,_ расположенные на территории Со
ветского Союза ('а они занимали значительные плошади) ,  охарактеризованы родствен
ными фаунами. В это время были распространены многочисленные виды родов ТЬаm 
nороса,' Gracilopora, Striatopora, Alveoli tes, Crassialveoli tes, Alveolitel1a, Coenites, ,Scolio 
роса SYfingopora, Аul0роса , а в некоторых районах Pachyfavosi tes, ТсасЬуро-
са, ThecO'stegites, M<,!stopora, Cladochonus, A :.locystis, Ch aetetes. Как правило, они 
сопутствовали ,большому количеству видов широко распространенных родов (таких, 
как ТЬаmnороса, A.I,v,eoli tes ) и были ' представлены обычно единичными видами. Наобо
рот, многие виды достигли широкого распространения в морях, охватываюших тер
риторию нескольких современных материков , и среди них Thamnopora cervicornis 
( Blainv.), ТЬ. polyforata (Schloth.), Сlааороса gгзсi1i s CSalee sensu Lec. ) ,  A lveolites subor
bicularis Lam. ,  Crassialveoli tes domrach evi (Sok. ) ,  Scoliop,ora den ticula ta (M. -Edw. et Hai -

те ) и др. 31'1'1 виды сосfавляли фон всей франской фауны табулят. 
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Рис. 9. Зоогеографическое районирование морей земного шара в позднем девоне 
( фран) 

Провинции: АЕА - Австралевразиатская; САм- Северо-Ауериканская 

Аналогичные фауны табулят были распространены в позднем девоне во многих 
морях за пределами территории Советского СОlOЗа - в Европе, Северной Африке, 
Китае, Австралии. Только позднедевонская фауна Северной Америки характеризу
ется большим своеобразием, в составе которой нет МI огих родов, известных в Ев
разии, Африке и Австрали и ( табл. 1 3 ) ,  а видовой состав характеризуется присут
ствием большого количества эндемиков. Все это свидетельствует р том, что в те
чение франского века на земном шаре сушествовало две провинции: Австрало- Е вр
азиатская ( в  состав Кот.орой входили моря, располагавшиеся на территории Ев
разии, Африки и Австралии ) и Север о-Американская (в которую слились две средне
девонские . провинции: .Аппалачская и Калифорнийско-Канадская ) ( рис . 9 ) .  Таким об
раз (Qv[ ,  процесс укрупнения провинций, начавшийся в эйфельский век, в позднем 
девоне продолжался и привел к формированию только двух провинций. ПровинциаJ1Ь
ные отличия прежних зоогеографических единиц во франском веке превратились в 
региональные. В родовых комплексах кораллов еще большее значение приобрели по
липровинциалы ( не только роды , но и виды ) ,  а местные особенности придавали зоо
географическим подразделениямI1, главным образом, реликтоэндемики. 

К концу франского века больщинство распространенных в девоне табулят вымер
ло. В фаменском веке сохранились лищь сирингопориды, аулопориды и аулоцистиды, 
которые составляли основную часть фауны кораллов фамена. Представители других 
семейств были очень редки. Ввиду недостатка материалов по кораллам фамена п о 
ка невозможно охарактеризовать зоогеографическую обстановку конца девона. Одна
ко можно подчеркнуть единый облик фаменских кораллов Евразии. 
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Распространение основных родов табулят и хететид во франском веке 
земного шара по провинциям 

Северо- Американ- Австрало-
Р о Д ская Евразиатская 

1 2 3 

Р асЬу f ауо si tes Sok. -' 
Pleurodictyum 'Goldf. о 
Mich elinia Коп. о 
Rоеmепрога Кгюеz о 
ТЬаmпорога Stеш. + 

Gracilopora Tchud. -' 
S triatopora Наll -' 
Cladopora Наll + + 

D endropora Mich. о 
Тгасурога М. Edw. et Нюmе о 
A lveoli tes. Lam. + + 
Crassialveo lites SoK. о 
Alveoli tel1a Sok. о 
Coeni tes blchw. & 
Р lacocoeni tes. Uubat. • 
Scoliopora Lant� _�ml th et о 
Thomas 
Syringopora 'Goldf. + + 

Thecostegi tes M.Edw. et Haime о 
Aulopora 'Goldf. + + 

Mastopora Sok. -' 
C ladochonus Мс -Соу + + 

A detopora Sok. о 
A ulocaulis Fenton et Fenton о 
Р lexi tuba Steinbrook . -' 
Aulocystis Schluter -' 
Chaetetes Fi scher von Waldheim о 
. in Eichwald 
Bosewllia Sok. о 



У К А З А Т Е Л Ь  
местонахождений табулят, описанных в работе 

�естонахождение Год Чьи сбо- Горизонт, N9 N9 
сборов ры слои. или TOJ -обн. обр. 

ща, ярус 

1 2 3 4 5 6 

Т ас-Хаяхтах, бассейн р. Догдо, 1959 В.Н. Дуба Хобочалин 7 33 
правый берег р.Хобочало ( Улахан- толов, ский гори -
Саала) , в 200 м выше устья руч';- Р.Е. Алек зонт эйфель-
Глубокого сеева ского яруса 

Там же, в 250 м выше устья руч. 1 959 То же То же 7 34, 7/34 
Глубокого 

Там же, в 300 м выще устья руч. 1 959 То же То же 7 35, 7/35, 
Глубокого �/35 

Там же, в 400 м выше устья руч. 1959 То же То же 7 36, 7/36 
Глубокого 

Там же, в 1 км ниже устья руч. 1959 То же То же 8 38, 38а, 
Щеточного 38/ 1 ,38/2 , 

38/3, 
2 /38 

Там же, левый берег руч. ШеТОЧНОГQ 1959 То же 9А 40б 
в 500 м выше ус тья 

Там же, но в 800-1000 м от устья 1959 То же Себечанский 1 3  52 
( ? )  горизонт 
живетtкого 
яруса 

Там же, левый берег руч. - Wеточного 1 959 То же То же 16  56 
около устья первого безымянного 
ручья 

Там же, бассейн р. Догдо, верховье 1 959 То же То {Ке 3 1  77 
руч. Boдo�aдHOГO, в 1 ,4 км к юго-
востоку от выс. 878, О м 

Там же, левый берег безымянного 1959 То же То же 3 1  78, 78а, 
ручья, впадающего в пуч. Водопад- 78б, 78в, 
ный в 1 , 1  км К юго-востоку от вер- 78в/2 
шины выс. 878, Ом 

Там же 1959 То же То же из 79в 
отва 
лов 

_._--

Левоб",режье р. Хобочало, левый бе- 1959 То же Хобочалин- 50 1 0 1 А  
рег руч. Глубокого, в 100 м выше ский гори-
устья зонт эйфель 

ского яруса 

Та м же, в 200 м выше устья ручья 1 959 То же То же 50 102 , 102а,  
Глубокого , - 102б 102в 
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Там же в 400 м выше устья руч. 1 959 То же То же 5 1  . 103а, 103б, 
Глубокого 103б/2 , 

103б/3, 
1О3б/5, 

103в 

Бассейн р. Догдо, среднее течение 1 959 Р.Е. Алек- Себечанский 39 101  
р .  ·Себечан сеевой горизонт 

живетского 
яруса 

Т ам же , правый берег безымянного 1 959 То же То же 40 102 /40, 
ручья, впадаюшего справа р. Себе- 103/ 40, 
чан в средней части течения 1 13, 1 14 

Тас-Хаяхтах, левобережье р. Догдо, 1 960 То же Хобочалинский 4 32 , 4/32 ,  
верховье р .  Халим, в 0,9 км к юго- горизонт 34, 35, 
востоку от устья руч. Красивого эйфельского 4/g5, 37, 

яруса 37 • 4/37, 
38 

Там же , правобережье р. Догдо, 1 960 В.Н.  Ду- Себечанский 6 43, 48, 
левый берег р .  Себечан, напротив батолов горизонт 48а 
устья ручья, впадаюшего справа в 
6 ,5 км выше устья Себечан 

Тас-Хаяхтах, правобережье р. KpeCT� - 1 960 То же Живетский 7 50, 5 1 ,  
Юрях, правый берег руч. Камен- ярус 52 , 53, 54 
ного, в 2 ,9  км выше устья 

Тас-Хаяхтах, верховье р. Датна 1 960 В.Н. Дуба Себечанский 15 87 
Вторая, вершина - руч. Ветерок толов, Р.Е горизонт 

Алексеева 

Там же, левый борт лога, откры- 1 960 В.Н . Дуба- Себечанский 15 88, 9 1 ,  
ваюшего в руч. Ветерок справа в толова, горизонт 92, 15/92 ,  
2 ,26 к м  выше устья Р.Е . Алек- 93, 94, 

сеева 95 

Там же, правый берег р. Ветерок, 1960 То же То же 1 6  99а 
в 1 ,7 км выше устья 

Там же, левобережье р. Догдо, 1 960 То же .Хобочалин- 1 7  103б, 103, 
средняя часть безымянного ский гори- 104,  1041 1 ,  
ручья, впадаюшего справа в руч. зонт эй- 104/2 , 106, 
Шето'IНЫЙ в 2,8 км выше устья фельского 106а, 106аl 1 ,  

яруса 107, 107а, 
108а, 109, 
1 10 ,  1 10-2, 
1 10/3, 
1 10/8 

Там же, нижняя часть безымянного 1 960 То же То же 1 7  1 12 , 1 12 1 1 ,  
ручья 1 12 /2 ,  

1 12/3 

Там же 1 960 То же То же 20 1 1 6а, 1 1 6А 
1 16Б, l 16В 

1 33 



1 2 3 4 5 6 

Там же, правыЙ берег руч. Щеточ- 1960 То же С ебечанский 20 1 17, 1 1 7а, 
ного в 2 ,8 км выше устья горизонт 1 1 7Б 

Там же, но в 2 ,5  км выше устья 1 960 То же То же 20 1 18 

Там же, левый берег руч. Щеточного 1 960 То же То же 2 1  12 1 
в 0,4 км выше устья 

Там же, правый берег р. Хобочало, 1 960 То же Хобочалинский 22 122 
в 0,5 км выше устья руч. Глубокого горизонт жи-

ветского яру-
са 

Там же, в 0,3 км выше устья руч. 1 960 ТО же То же 23 123, 
Глубокого 23/ 123 

Уш-Уракчан, левый берег р .  Талалах К.В. Си- Леденинские - 44/2 1 ,  
в 20-120 м ниже устья руч. Ледяного 196 1  макова слои живет 44/23, 

ского яруса 44/33., 

Там же, в 200 м ниже устья руч. 1 96 1  То же Н елкинские - 45/32, 
Ледяного слои живет- 45/33, 

ского яруса 45/38 

Там же, водораздел ручьев Яр и 1 96 1  Т О  же Хемтычанская - 1 1 1 /2 , 1 1 3,  
Ледяной толша эй- 1 1 3а, 

фельского 1 13з 
яруса 

Там же, руч. Идсал 1 96 1  ТО же Живетский - 33/ 1 14, 
ярус 33/ 1 15 

Там же, левый берег р.Талалах, 1 962 В.Н. Ду- Леденинские 5 9, 12а, 
о�оло( устья руч. Ледяного батолова слои живет- 13а, 14, 

ского яруса 5/ 14, 

5/ 14 =
+ 

Там же, в 20 м ниже устья ,Руч. 1 962 То же То же 5 16, 5/18,  
Ледяного 18,  18,  

18а, 19 ,  
20,  5/20 

Там же, в 60 м ниже устья руч. 1962 То же То же 6 2 1 а, 2 1  , 
Ледяного + 

2 1 ,  6/2 1 , 
6/2 1 ,  22, 
23, ' 6/23, 
24, 25, 26 

Там же, в 1 10 м ниже устья руч. 1 962 То же То же 6 28, 29, 
Ледяного 30, .6/30, 

32а, 32б, 
6/32б,  

Там же, но в 200 м ниже устья руч. 1 962 ТО же То же 6 33, 34б, 
Ледяного 6/34 

1 34 



1 2 3 4 5 6 

Там же, в устье лога , расположен- 1962 То же Нелкинские 7 44б, 45, 
ного в 0,25 км ниже устья руч. Ле- слои живет- 46, 47 
дяного ского яруса 

Там же, в 0,42 км ниже устья руч. 1 962 То же Хантагайская 8 49б 
Ледяного толща фран-

ского яруса 

Там же, левый берег руч. Ледяного, 1962 То же Хемтычан- 9 5 1  
в 1 км выше устья ская толща 

эйфельского 
яруса 

Там же, водораздел ручьев Талалах 1 962 То же Живетский 12 59 
и Глухариный, в 1 ,9 км к юго-вос- ярус нера-
току от выс. 662 ,0 м счлененный 

Там же, в 1 ,85 км к восток-юго- 1962 То же 14 61 
востоку от выс. 662,0 м 

Там же, левобережье руч. Яр, в То же Злиховский 20 '73, 73а, 
2,9  км к восток-юго-востоку от 1 962 ( ?  ) ярус 74,75 
выс. 403,3 м 

Там же, левый берег руч. Ледяно- 1 962 То же Леденинские 5А 89,91 
го, в 100 м выше устья слои живет-

ского яруса 
Там же, юждый склон BЫC� 799.0 м  1 962 То же Леденинские 94 

слои живет-
ского яруса 

Т ам же, левый берег безымянного 1 962 То же Нерасчленен- 25 98, 98а, 
ручья ниже руч. Пигмей, в 0,4 км ные леденин- 10() 
к юго-востоку от выс. 799,0 м ские и нел-

кинские слои 
живетского 
яруса 

Там же, западный склон выс. 1 962 То же То же 26 1 0 1 ,  102 
799,0 м 

Там же, водораздел ручьев Идеал 1 962 То же Хемтычанская 3 1 А  107, 108 
и Резерв, в 1 ,4 км к северо-западу. толща эйфель 
от выс. 770,0 м ского яруса 

Там же, в 0,35 км к западу от 1 962 То же Нерасчленев - 33 1 13а 
вые. 770,0 Ом ные леденин-

ские и нелкин 
ские слои жи 
ветского яру-
са 

Там же, восточным склон выс. 1962 То же То же 33 1 14, 33/ 1 14 
770,0 м 

Там же, в 150 м к востоку от выс. 1962 То же То же 33 1 15 
770,0 м 
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Там же, в 200 м к востоку от выс. 1 962 То же То же 33 1 16 ,  1 17 
770,0 м 

Там же, водораздел руч. Яр и Ле- 1 962 То же Хемтычас- 34 1 18 
дяной, южный склон выс. 403,3 м ская толща 

Там же, правый берег руч. Глухари- 1962 То же Нерасчленен- 44 1 33,  1 34 
ного, в 1 ,2 км к юго-западу от выс. ные леденин-
662 ,0 м ские и нел-

кинские слои 

Среднее течение р. Колымы, правый 1 964 В.Н. Ду- Отложения 16  104, 1 04, -

берег, Половинный Камень, в 2,,8 км батолов злиховского 104/ 16/ 104, выше устья безымянного ручья, яруса 
1 6/ 104+ впадающего выше самого крупного 

острова у пос. Вяткино 

Там же, но в 2 ,9  км выше устья 1 964 То же · То же 16 ,  105,  
безымянного ручья 105,+16/ 105 

Там же, средняя часть Половинно- 1 964 То же Живе:гские 1 7  1 1 1 , 1 7/ 1 1 1 , 
го камня, в 3,5 км выше устья отложения 1 7/ 1 1 1  
Безымянного руч;ья нерасчленен-

ные 

Там же, в 3,9 км выше устья 1 984 То же ТО же 18 1 12 ,  18/ 1 12 
безымянного ручья 

Кузбасс, ЮГQ-западная окраина, в 1 952 В.Н.  Ду- Керлегешский 147а, 147в, 
2 км К югу от пос. Баскускан батолова горизонт жи- 148в 

ветского 
яруса 

Там же, левый берег р. Ур, напро- 1 952 to же Сафоновский 140а, 1 40в 
тив дер. Усканды горизонт жи-

ветского ЯРУСЕ 

Там же, левый берег' p.Kapa-Чумыш, 195.3 То же То же 50 
в 1 км ниже д. Инченково 

Там же, правый берег р.БольшоЙ 1952 То же То же 163л, 165 
Бачат, южный склон холма в дер. 
Заречной 

Там же, железнодорожная выемка 1952 То же То же 185 в 
в 0 ,5 км к юго-западу от пос. 
Дуброво 

Там же, левый берег p.Kapa-Чумыш, 1 953 То же Шандинский 121  2 17  
в 0 ,5  км ниже пионерлагеря, на- горизонт эй-
ХОДЯiцегося в пос. Кара-Чумыш фельского 

яруса ' 

Там же, правый берег р.Чумыш, 1 901  Г. Г. Петц То же 8 11603 
береговые обрывы "Базар" 
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Там же, район . с. Сафоново, ле- 1 960 В.Н. Ду- Сафоновекий 4 12 
вый берег р.Егоз, в 50 м выше батолова горизонт жи-
моста ветского 

яруса 

Там же, в 2 ,5 км к юго-западу от 1 960 То же То же 7 39, 7/39, 
пос. Баскускан 7/39а 

Там же, район с. БачатыI ' пра- 1 96 1  То же То же 23 156, 23/156, 
вый берег р.Артышта, в 0,4 км 158, 23/158 
южнее скотного двора 

Там же, правый берег р.Чумыш, 1 952 М.А. Ржон Шандинекий 39 104 
в 0,4 км ниже Кондратьевого бро- сницкая горизонт эй-
да фельского 

яруса 

Там же, левый берег р.Чумыш, 1 952 То же То же 59 156 
гора Крест 

Кузбасс, северная окраина, правый 1 954 В.Н.  Ду- Бейский го- 6 6/28, 28, 
берег р.Алчедан, в 0,8 км выше батоло- ризонт 6/29 
обжигной печи "1 ва жизеТСКОГа 

яруса 

Та м же, Лебедянекий карьер. северо- 1 954 То же То же 1 1 / 16, 16  
западная стена 

Там же, правый берег р.МозаловскиЙ 1 954 То же Сафоновекий 26 26/66б 
Китат, в 0,3 км выше моста, распо- горизонт жи-
ложенного в дер. Щербиновка ветского 

яруса 
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тины Вассинской ГЭС франского 

яруса 

Минусинская котловина, р.Тёя. у 1 948 В.С. Меле БеЙСКl1Й го- - 334 
колхоза им. К.Маркса шенко ризонт жи-

ветского 
яруса 

Там же 1950 Ф.И. Ро- То же - 1 
манова 

Рудный Алтай, верховье руч. Мат- 1 953 . Н .Л. Буб- СТРИЖКОВСКИЕ 1 28 
веевского, около г.Змеиногорска личенко слои живет-

ского яруса 
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Я  Т А Б Л И U  

Т а б л и ц а l 

Фиг. 1 -2 .  Aulopora radugini Tchern. стр. 3 7  
1 - экз. 1 ,  сборы Ю. А .  Дубатоловой ( 1960 ) ,  Кузбасс, юго-западная окраина, 

в 2 ,5 км от пос. Баскун�ан, сафоновский горизонт живетского яруса. 1 а  - внешний 
вид полипняка, х 4; 1б - то же, нат. вел. 

2 - экз. 1 А ,  сборы , местонахождение и возр�т ТЕ- же. Внешний вид полипняка , 
нат. вел. 

Фиг. 3. M astopora sublata Du bat. ·стр. 3 8 ' 
Экз. 2 ,  сборы, местонахождение и возраст те же. 3а - внешний вид полипняка, 

нат. вел.:  3б - то же, х 4. 

Фиг. 4. Aulopora sibirica Tchern . стр. 3 7  
Экз. 1 6 ,  колл. 337 ИГиГ, cqopbI, . местонахождение и возраст те же. Внешний вид 

полипняка" ,х 4 .  

Фиг�. Yrypanopora sym bioti ca sp. nov. стр. 45 
Э з. 5Б, сборы А.А. Николаева ( 1 96 1 ) ,  Омулевские горы, водораздел руч. Ко

ралл вый и Ундина, верхняя часть нижнего ( ? )  девона. Поперечное сечение, х 10. 

Т а б л и ц а ,  II  

Фиг. 1 -2 .  Grababli tes omolOniensis sp.nov. стр. 39 
1 - экз. 3,  голотип, сборы автора ( 1 962 ) ,  У ш-Уракчан, левый берег р. Талалах, 

около руч. Ледяного, леденинские слои живетского яруса. ,1.а - продольное сечение, 
х 4: 1б - поперечное и продольное сечения кораллитов, наросших на полипняки 
Yhamnopora ni :::ho lsioni (Fгесh ) и Аulороrа sp. ,  х 4. 

2 - экз. 3А, сборы, месторождС:)ние и возраст те же. 2 а  - поперечное сечение 
полипняков Gr abanlites omolonien sis sp. nov. х 4; 2б - продольное сечение, х 4. 

Фиг. 3-4 . Yrypanopora ·symbio tica sp.nov. стр. 4 1  
3 - экз. 4, голотип, сборы автора ( 1 960) ,  Тас-Хаяхтах, правый берег р.Халим, 

в 0,9 км к юго-востоку от устья руч. Красивого, хобочалинский горизонт эйфель
ского яруса. 3а - участок продольного сечения, х 20: 3б - то же, х 10. 

4 - экз. 5А, сборы автора ( 1962 ) ,  Уш-Уракчан, правый берег р.Талалах, около 
устья руч. Ледяного, леденинский горизонт живетского яруса. Поперечное сечение 
полипняка Trypanopora 'sym bio tica sp. nov. в ценостеуме строматопороидеи, х 1 0. 

Т а б j). И Ц П II I  

Фиг. 1-2 .  Syringopora crispa 5ch ltiter стр. 44 
1 ,  экз. 2, колл. 337 ИГГ, сборы автора ( 1 960 ) , Тас-Хаяхтах, правобережье 

р. Хобочало, средняя ча<.,;ть руч. Шеточно;о,- в 2 ,8 км выше устья, хобочалинский го-
ризонт эйфельского яруса. Внешний вид полипняка, нат. вел. -t 2 - экз. 52 , колл.3 3 7ИГиГ, сборы, местонахождение и возраст те же . 2а - попереч
ное сечение, х 4: 2б - продольное сечение, х 4: 2в - участок продольного сечения 
с соединительными трубками, х 20. 

Фиг. 3. Syringopora supragigan tea Sok. стр. 
Экз. 5 1 ,  колл. 337, сборы автора ( 1 960 ) .  Тас":Хаяхтах, верховье р.Халим, воз

раст тот же. За - продольное сечение, х 4: 3б - поперечное сечение, х 4. 
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Т а б л и ц а  lУ 

Фиг. 1-2. Syringoporel1a moravico forтi's sp.nov. стр.47.  
1 - экз. 29,  колл. 337 ИГиГ, сборы автора ( 1 962) .  Уш-Уракчан, бассейн р.Талалах, 

водораздел ручья Идеал и Резерв, экз. 29 колл. 337, ИГиГ, эйфельский ( ? )  ярус 
среднего девона. l а- поперечное сечение, х 4; lб - продольное сечение, х 4; lв
участок продольного сечения, хl0; lг - внешний вид поnипняка, нат. вел. 

2 - Экз. 29а колл. 337 ИГГ, сборы, местонахождение и возраст те же, продоль
ное сечение, х 4. 

Т а б л и ц а  V 

Фиг. 1-3. Thecoste;:ites firтus Sok. in Dubat. стр.5 0 
1 - экз. 2 6/66 · музея ВНИГРИ , сборы автора ( 1954) .  Кузбасс, северная окраи-

на, район с.Лебедянского, правый берег р.МозаловскиЙ Китат, бейский горизонт 'жи
ветского яруса; внешний вид дерновидного поnипняка с округлыми отростками на 
верхней поверхности, нат. вел. 

2 - экз. 6, сборы Ф.И. Романова ( 195 1 ) .  Минусинская котловина ,  левый берег 
р.Тёя, в 200 м к северу от колхоза им. К.Маркса, возраст тот же; 2а - сечение 
через округлый полипняк с поперечныIM срезом, переходящим в продольный. х 4; 
2б - верхняя поверхность полипняка. нат. вел. 

3 - экз. 6А, сборы, местонахождение и возраст те же; продольное сеЧJ3ние началь
ной стадии роста, х 4. 

Т а б л и ц а  VI 

Фиг. 1-2. N eoroemeria westsibirica Rad. стр.5 1 
1 - экз. 7, сборы Ю,А. Дубатоловой ( 1961 ) .  Кузбасс. северная окраина, район 

с.Лебедянского, сафоновский горизонт живетского яруса. l а  - продольное сечение. 
х 4; . l б  - поперечное сечение, х 4. 

2 - экз. 7 А, сборы, местонахождение и возраст те же; участок продольного се
чения, где расположенные компактно коралnиты начинают расти изолированно, х 4. 

Т а б л и ц а  УН 

Фиг. 1-2 Neoroemeria westsibirica Rad. стр.5 1  
1 - экз. 7Б, сборы, местонахождение и возраст те же; l а  - поперечное сечение 

текостегитоидного участка поnипняка, х 10;  l б  - продольное сечение того же участ
ка полипняка, х 10.: lв - продольное сечение, в котором юная стадия с компактно 
расположенными кораллитами переходит в текостегитоидную, х 4; lг - поперечное 
сечение через кораллиты и соедини тельную пластину, х 10. 

2 - экз. 7В, сборы,. местонахождение и возраст те же. 2а - поперечное сечение 
полипняка, где кораллиты в верхней части расположены' компактно, а в нижней 
разрозненно, но соедининены пластинами, х 10; 2б - продольное сечение такого же 
участка, х 10. 

Т а б л и ц а УIII 

Фиг. 1. Favosites goldfussi goldfussi ОгЬ. стр.54 

Экз. 8, ' сборы автора ( 1952 ) .  Кузбасс, юго-западная окраина,  правобережъе 
р.Баскускан в районе д. Вулкан, шандинский горизонт эйфельского яруса. ' lа - попе
речное . сечение , х 4; 1б - продольное сечение. х 4. 

Фиг. 2. Favosites goldfussi mu1tiforatilis subsp. nov. стр.55 
Экз. 9, голоти�, сборы автора ( 1960) .  Тас- Хаяхтах, правый берег р.Хобоч�о, 

в 0,3 км выше устья руч. Глубокого, хобочanинский горизонт, 2а - продольное се-

10 1565 
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чение, нат. вел., 2б - участок продольного сечения с многочисленными порами в 
юных коралпи тах, х 4; 2В -, другой участок продольного сечения с не большими 
септальными шипиками. х 4; 2г - поперечное сечение, х 4, 2д - участок попереч
ного сечения, х 10. 

Фиг. 3 . F avosites basalticus Goldf. стр. 58 
Экз. 10, сборы автора ( 1960) ,  Тас-Хаяхтах, леВобереЖье р:Догдо, верховье 

р.Халим, в 0,9 км к юго-востоку от устья руч; Красивого. Продольное , сечеНИе, х 4. 

Т а б л и ц а IX 

Фиг. 1.  F avosites ro bustus 'Lec. стр. 57 
Экз. 14, сборы автора . ( 1 959) .  Тас- Хаяхтах, левобережье р.Хобочало, левый бе

рег руч. Глубокого, в 0,3 км вьiше устья; хобочалинский горизонт эйфельского яру
са. lа - продольное сечение, х 4; lб - ' поперечное сечение, х 4; lв - участок попе
речного сечения, х 10. 

Фиг. 2 .  StriatoporelIa dogdensis sp.nov. стр. 61 
экз. 31 колл. 337 и rиг, голотип, сборы автора ( 1960) .  Тас-Хаяхтах,правобережье 

р.ХобочаlIO, средняя часть ручья, впадаюшего в руч. Щеточный в 2,� км выше устья 
последнего, возраст тот же. - 2а - продольное сечение в участке ветвления, х 4; 

. 2б - участок продольного сечения, х 10. 

Фиг. 3 • Favo si tes basaIticus 'Goldf. стр. 58 
Экз . ЮЛ .. сборы автора ( 1960) .  Tac-Хаяхтах,леВQбережье р.Догдо , верховье 

р.Халим, в 0,9 км к юго-востоку от устья руч. Красивого. 3а- продольное сечение, 
х 4; 3б - поперечное сечение, х 4; 

Т а б л и ц а  Х 

Фиг. 1-4. Echyropora elegans sp.nov. стр. 64' 
1 - экз. 1 1 , голотип, сборы автора ( 1964) .  среднее течение р. Колымы, правый 

берег выше пос. Вяткино, Верхний Половинный Камень, зnиховский ярус. l а  - про
дольное сечение, х 4; lб - поперечное сечение, х 10; lв - участок продольного се-
чения, х 10. ' 

2 - экз. 1 ком. 337 ИГГ, сборы , местонаХОЖдение и возраст те же. 2а - попе
речное сечение, х 4, 26 - участок поперечного сечения, х 10. 

3 - экз. 12 , сборы, местонаХОЖдение и возраст те же. 3а - поперечное сече-
ние, х 4, ' 36 - участок поперечного сечения, х 10, 3в - продольное сечение, х 10. 

4 - экз. 13, сборы, местонаХОЖдение и возраст � же. ПРОдOlIьное сечение, х 4. 

Т а б л и ц а  XI 

Фиг. 1 .  Pleurodictyuт crassispinosum sp. nov. стр. 67 
Экз. 15, голотип, сборы Г.Т. Грациановой ( 1961 ) .  Горный Алтай, Ануйско-Чуй

ская котловина, Ганин Кnюч, киреевский горизонт злиховского яруса. lа - попереч
ное сечение, х 4, 16 - участок продольного сечения, с шипиками, х 10; lв - участок 
ПРОдOlIьного сечения с неравновеликими порами, х 10. 

Фиг. 2 .  Pleurodictyum sp. стр. 67 
Экз. 9, ком. 248 иrиГ (Ду6атолов, Спасский, 1964, Табл. I V, фиг. 3 ) .  Горный 

Алтай, р.Куваш, кувашский ( ? )  гориз.онт эйфельского яруса. Внешний вид выветре
лого полипняка. 
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Т а б л и ц а  ХН 

. Фиг. 1-5 .  C ladopora kokscharskajae sp.nov. стр. 70 
1 - экз. 1 6 ,  сборы автора ( 1960 ) .  Тас-Хаяхтах, правобережье р.Хобочало, левый 

берег. руч. Шеточного, в 1 ,7 км выше устья, себечанский горизонт живетского яру
са. lа  - внешний вид ветви, х 4;. lб - продольное сечение, х 10. 

2 - экз. 1 7, сборы , местонаХОЖдение и возраст те же. Внешний вИд дихотомичес
ки ветвяшегося полипняка, х 4;  

3 - экз. 18, сборы, местонаХОЖдение и возраст те же. 3а - внешний вид ДИХО
томически ветвяшегося полипняка, х 4; 3б - продольное и поперечное сечения, х 10. 

4 - экз. 1 9, голотип, сборы автора ( 1960) .  МестонаХОЖдение и возраст те же. 
4а - внешний вид ветви с хорошо сохранившимися чашечками, х 4: 4б - поперечное 
сечение, х 10: 4в - продольное сечение, х 10. 

5 - экз. 20, сборы, местонаХОЖдение и возраст те же. Штуф известняка, пере
полненный ветвями, нат. вел. 

6 - экз. 20а. (аН.) ,  сборы, местонаХОЖдение те же. Штуф известняка с ветвями 
( 6а ) ,  поперечное ( 6б )  и продольное ( 68 )  сечения. 

Т а б л и ц а  ХШ 

Фиг. 1-6. Cladopora tenuissima·sp.nov: стр. 7 1  
1 - экз. 2 1 ,  сборы автора ( 1959).  Тас-Хаяхтах, левобережье р.Хобочanо, левый 

берег руч. Глубокого, в 0,4 км выше устья. '  Шлиф с многочисленными сечениями, 
Х 4. 

2 - экз. 22 , сборы, местонаХОЖдение и возраст те же. 2а - поперечное сечение, 
Х 10; 2б - продольное сечение, х 10. 

3 - экз. 23, голотип, сборы, местонаХОЖдение и возраст те же. 3а - поперечное 
сечение, х 10; 3б- то же; х 10: 38 � продольное сечение, х 10. 

4 - экз. 24, сборы автора ( 1960) .  Тас-Хаяхтах, правобережье р.Хобочало, сред
няя часть безымянного ручья, впадающего справа в руч. Шеточный в 2 ,8 км выше 
устья, возраст тот же. Тангенциальное сечение, х 1 0. 

5 - экз. 25 (aff. )"  сборы те же. Тас- Хаяхтах, nевый берег р.КаньонноЙ, в 
2 ,5 км выше устья, средний-верхний девон. Продольное сечение, х 10. 

6 - экз. 26 (aff. ) ,  сборы, местонаХОЖдение и возраст те же. Продольное сечение, 
Х 10. 

Фиг. 7. Thaтnopora proba бсrоsрiпа Dubat. стр. 7 3 
Экз. 57 колл. 337, ИГГ, сборы автора ( 1 962 ) .  Уш-Уракчан, правый берег р.Та

лалах, в 70 м ниже устья руч. Ледяного, педенинские слои живетского яру-
са. 7а - продольное сечение, х 10; 7б - продОльное сечение с мноГочисленными сеп
тальными шипиками, х 10; 7в - участок продольного сечения с круглыми и эnnип
тическими порами, х 10. 7г - поперечное сечение, х 10. 

Т а б л и ц а  XIV 

Фиг. 1-3. Thamnopora nichoIsoni (Frech ), стр. 74 
1 - экз • . 27, сборы, местонаХОЖдение и возраст те же. 1 8  - поперечное сечение, 

Х 4; lб - продольное сечение, х 4. 
2 .  - экз. 28, сборы те же. Уш-Уракчан, в 450 м ниже устья руч. Ледяного, н�л

кинские спои живетского яруса. 2а - поперечное сечение; 2б - продольное сечение; 
2в - то же, х 10. 

3 - экз. 29, сборы те же. УЩ-Уi>8КЧан, левобережье р.Тananах, южный склон выс. 
799 м, жи ветский ярус; 3а - продольное сечение, переходяшее в тангенциавьное 
х 4; 3б - участок тангенциального сечения, Х 10; 3в - участок продольного сечения, 
х 10. 
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Т а б л и ц а  ХУ 

Фиг. 1 .  Thamnopora n icholsoni (FrE:ch) стр. 74-
Экз. 30, сБОРы,местонахождение и возраст те же. l а  - внешний вид ветви, х 4; 

lб - продольное сечение, х 10. 

Фиг. 2-4. Thamnopora bilamel10sa Еnn. стр: 75 
2 - экз. · 3 1 .  сборы те же. Уш-Уракчан , левый берег р.твлanах. около устья руч. 

Лед�ого. леденинские слои живетского яруса. - 2а - поперечное сечение. х 4; 
2 б - продольное сечение, х 4. 

3 - экз. 32. сборы , местонахождение и возраст те же. Затангенциальное сечение 
слегка изргнутой ветви, х 4; 3б - поперечное сечение в участке ветвления, х 4. 

4 - экз. 31А,  сборы, местонахождение и возраст те же. Поперечное сечение. х 4. 

Т а б л и ц а  XVI 

Фиг. 1-3. Thamnopora bublichenkoi Dubat. стр. 77 
1 - эка. 33 , сборы к.в. Симакова ( 196 1 ) . Уш-Уракчан, в 0,4 к м  ниже среднего . 

устья руч. Ледяного, нелкинские слои живетского яруса. l а  - поперечное сечение. 
х 4; lб - продольное сечение, х 4. 

2 .... экз. 34, сборы, местонахождение и возраст те же. Поперечное сечение, х 4. 
3 - экз. 35, сборы автора ( 1 962 ) .  Уш-Уракчан. но в 50 м ниже среднего устья 

руч. Ледяного, леденинский горизонт живетского яруса. За - продольное сечение. х 4. 
3б - участок продольного сечения, х 10. 

Фиг. 4. Thamnopora polyforata(Schloth . ) стр. 78 
Экз. 36, сборы те же. 4а - продольное и 4б - поперечное сечения, х 10. Уш

Уракчан, 0,45 км ниже среднего устья руч. Ледяного, нёлкинские слои живетского 
яруса. 

Фиг. 5-6. Thamnopota роеаэа ротоэа Tchud. стр. 79, 80 
5 - экз. 37, ' сборы автора ( 1 954) .  Кузбасс, северная окраина, район с.Лебедян

ского, сафоновский горизонт живетского яруса. 
6 - экз. 37а, юго-западная окраина Кузбасса ,  шандинский горизонт. Поперечное 

и продольное се�ения, х 4. 

Т а б л и  ц а  ХУН 

Фиг. 1-3. Thamnopora ротаэа notdica subsp. nov. cтp. 79, 81 
1 - экз. 38, сборы автора ( 1962 ) .  Уш-Уракчан, левый берег р.Твлалах, в 100 м 

ниже устья руч. Ледяного, леденинские слои живетского яруса; 1 а - внешний вид 
ветви полипняка в известняке, нат. вел.; l б  - поперечное сечение с замурованной 
в полипняке пленкой ила, х 4; lв - поперечное сечение.х 10. 

2 - эка. 39, голотип, сборы, местонахождение и возраст те же. 2а - поперечное 
сечение, х 4; 2б - продольное сечение, х 4; 2в - участОк ПОПl:;речного сечения, х 10; -
2г - участок продольного сечения с соединительными порами, х 10. 

3 - экз. 40, сборы . те же. Уш-Уракчан, в 120 м ниже устья руч. Ледяного, верхняя 
часть леденинских слоев, 3а - поперечное сечение, х 4; 36 - продольное сечение, х4. · 

Т а б л и ц а ХУIII 

Фиг. 1. Thamnopora ·subcerta sp.nov. стр. 8 1  
Экз. 4 1 ,  голотип. сборы автора ( 1 960) .  Тас-Хаяхтах, правр6ережье р.Хобочало, 

левый берег руч. Щеточного, в 1 ,7  км выше устья, се9ечанский горизонт живетского 
яруса. l а  - внешний вид ветви, нат. вел. ; lб - поперечное сечение, х 4; l в  - то 
же, х 10; 1г  - продольное сечение, х 4; lд - участок продольного сечения с сое-
динительными порами, х 10. 
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Т а б л и ц а  XIX 

Фиг . 1-2. Thaтnopora subcerta sp.nov. стр. 8 1  
1 - экз. 42 ,  сборы автора ( 1960 ) .  Местонахождение и возраст те же. 1 а  - внеш

ний вид ветви, нат. вел.: 1 б - ПРОДQльное сечение, х 4. 
2 - экз. 43, сборы автора ( 1960) .  Местонахождение и возраст те же. Поперечное 

сечение, х 4. 

Т а б л и ц а  ХХ 

Фиг. 1-2 .  Thaтnopora trachyporoides sp.nov. стр. 8 3  
1 - экз. 38, колл. 337 ИГиГ. голотип, сборы автора ( 1 962 ) .  Уш-Уракчан, левый 

берег р.Талалах, в 20 м ниже среднего устья руч. л.щяиого, леденинские слои жи
ветского яруса. Поперечное сечение, х 20. 

2 - ::кз. 44, сборы те же. Уш-Уракчан, в 0,2 км ниже среднего устья руч. Ле
дяного, верхняя часть леденинского горизонта живетского яруса. 2а - косое сече
ние, х 10; 2б - то же, х 4: 2в - поперечное сечение, х 4. 

Т а б л и  ц а  XXI 

Фиг. 1. ТтасЪурота divergens sp.nov. стр. 88 
Экз. 25, колл. 337 ИГиГ,сборы автора( 1 9В2 1Продольные сечения, х 10. Уш-Уракчан, 

левобережье р.Талалах, водораздел ручьев Яр и Ледяной, средний девон, злиховский 
( ? )  Яl�с. l а- тангенциальное сечение, х 20 ; 1б - продольное сечение, х 20. 

Фиг. 2. Gracilopora tenera Koksch. стр. 85 
Экз. 45, сборы автора ( 1 960) .  Тас-Хаяхтах, левобережье рЛогдо, правый берег 

р.Халим,  в 350 м выше устья руч. Красивого, хобочалинский горизонт эйфельского 
яруса . •  2 а  - поперечное сечение, х 4; 2б - продольное сечение, х 4; 2в· - участок 
продольного сечения, х 10. 

Т а б л и ц а  Х ХII 

Фиг. 1-2. Alveoloi tes dogden sis sp. nov. ·стр .90 
1 - экз. 46, сборы автора ( 1959 ) .  Тас-Хаяхтах, правый берег р.Хобочало, в 1 км 

ниже устья руч. Щеточного, хобочалинский горизонт эйфельского яруса. .1 - попереч
ное сечение. х 4.  

2 - экз. 47, голотип, сборы, местонахождение и возраст те же. 2а  -продольное 
сечение, х 4; 2б - попереч, ое сечение, х 10; 2в - участок продольного сачения с 
пора ми и шипиками, х 10. 

Фиг. 3.Alveoli tella figurata sp. nov. стр.92 
Экз. 48, голотип, сборы автора ( 1 960) .  Т ас-Хаяхтах, средняя часть безымянного 

ручья, впадающего справа в руч. Щеточный. в 2 ,8 км выше устья, возраст тот же: 
3а - поперечное сечение, х 4; 3б - продольное сечение, х 4; 3в - процольное сечение 
в участке ветв.пения. х 4. 

Фиг. 4-5. A lveoli tella pol enowi Peetz стр. 93 
4 - экз. 49, сборы автора ( 1962 ) .  Уш-Уракчан, водораздел ручьев Ледяной и Яр, 

в 2 , 1  км К юго-западу от высот?! 403.3 м, хемтычанская толша эйфельского яруса. 
4а- продольное и 4б - поперечное сечения, х 4. 

5 - экз. 50, сборы автора ( 1954 ) .  Кузбасс. северная окраина. правый берег, р. 
Мозаловский Китат, в 2 ,5 км выше устья р.Алчедат, сафоновский горизонт живет

ского яруса: продольное сечение ,  х3. 
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Т а б л и ц а  ХХПI 

Фиг. 1 - 5. CrassialveoIites pe11icularis sp.nov. стр. 95 
1 - ЭКЗ. 5 1 ,  сборы автора ( 1 959 ) .  Тас-Хаяхтах. правый берег р.Хобочало, в 1 км 

ниже устья руч. lllеточного, хобочалинский горизонт эйфельского яруса. l а  - продоль
ное сечение, х 4; l б - поперечное сечение, х 4; l в  - участок продольного сечения с 
тонкостенными коралл и тами, х 10: lг - участок продольного сечения с толстостен
ными кораллитами, ' х  10. 

2 - ЭКЗ. 52 , сборы автора ( 1 960 ) .  Тас-Хаяхтах, правобережье р,Хобочало, сред
няя часть безыIянногоo ручья, впадающего в руч. lllеточный, в 2,8 км выше устья, воз
раст тот же. Попере'lное сечение толстостенных кораллитов, х 4. 

3 - экз, 53, сборы автора ( 1 959) .  Тас-Хаяхтах, правый берег р.Хобочало, в 1 км 
ниже устья руч. lllеточного. возраст тот же. Продольное сечение, х 4. 

4 - ЭКЗ. 54, сб0РЫ те же. Тас-Хаяхтах, в 0,4 км выше устья руч. Глубокого, 
возраст тот же. Продольное сечение в участке с толстостенными кораллитами, х 4. ' 

5 - ЭКЗ. 55, сборы те же, голотип. Тас-Хаяхтах, правый берег р.Хобочало, в 1 км 
I:иже устья руч. lllеточного, возраст тот же. 509 - продольное сечение, х 4: 56-
участок продольного сечения, х 10; 5в - участок перпендикулярного к направлению 
роста пленочного полипняка, х 10. 

Т а б л и u а  XXIV 

Фиг. 1. Crassialveolites tameII� tus sp.nov. стр. 96 
Экз, 45, колп. 337 ИГиГ, сборы автора (1 959) . голотип. Тас-Хаяхтех, бассеЙН р. 

Д6гдо, левый берег руч. ВодопадНого, себечанский горизонт живетского яруса. 1 09-
поперечное сечение с неравномерно пигментированной стенкой, х 20; 1 б  - продоль
ное сечение с многочисленными соединительными ' порами, х 20; lв - участок про
дольного сечения с неравномерной слоистой пигментацией, х 20: l г  - поперечное се
чение с неравновеликими кораллитами, х 20. 

Фиг. 2. Crassialveolites 'incrassatus Dubat. стр. 98 
Экз. 44, колл. 337 , ИГиГ сборы авторр ( 1 964 ) ,  Среднее сечение р,Колымы, пра

вый берег выше пос. Вяткино, Верхний половинный камень, живетский ярус. 209 -
продольное сечение, х 4; 2б - поперечное сечение, х 4; 2в - участок продольного 
сечения,хl0; 2г - участок поперечного сечения, х 10. 

Т а б ;n и u а  ХХУ 

Фиг. 1 .  
Экз. 

сечения 
сечения 

Crassialv�o Iites in i::rassatus Dubat. стр, 9� 
44, сборы , местонахождение и возраст те же. 109 -
со слитной стенкой и утолщенными днищами, Х 20; 
с неравномерно развитым срединным швом, х 20. 

Фиг. 2.  Crassialveolites crassimus sp.nov. Стр.99 

участок продольного 
l б  - участок продольного 

Экз. 56, сборы автора ( 1962 ) ,  голотип, У ш-Уракчан, правый берег руч, Глуха
риного, правого притока р,ТалаJiах, в 1 ,2 км к юго- западу от высоты 662,0 м,  жи
ветский ярус. 209 ...; поперечное сечение. х 4; 2б - продольное сечение, х 4; 2в 
участок' продольного сечения со слитной стенкой и круглыми соединительными пора
ми, х 10. 

Т а б л и u а XXVI 

Фиг. 1 .  Caliapora отоlопiепsis sр. nov. стр. 102 
Экз. 57, сборы автора ( 1962 ) ,  голотип. Уш-Уракчан ,  левый берег руч. Ледяного , 

в 100 м выше нижнего устья, хемтычанская толща эйфельского яруса. 1 09- попереч
ное сечение,х 4; lб - продольное сечение,' х 10; lв - поперечное сечение, х 4. 
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Фиг. 2-3. Caliapora taltiensis Yanet. Стр. 101  
2 - экз. 58, сборы автора ( 1962 ) .  Уш�Уракчан, левый берег р.Тanалах, в 2 0  м 

ниже устья руч. Ледян�го, леденинские слои живетского яруса, 2а - продольное 
сечение, х 4; 2б - поперечное сечение, х 4; 2в - участок поперечного сечения, 
с неравномерно пигментированной стенкой, х 10; 2г - участок продольного сечения, 
х 10. 

3 - экз. 59, сборы автора ( 1962 ) .  Уш-Уракчан, водораздел р.ТМanах и руч. Глу
хариного, в 1 .9 км к ЮГО-ВОС't'оку от выс. 662,О м, живетский ярус. 

Т а б л и ц а  ХХVП 

Фиг. 1-3. Coenites simplex Tchud. стр. 105 
1 - экз. 60, сборы автора ( 1962) .  Уш-Уракчан, левобережье р.Талалах, восточ

ный склон выс. 770,0 м. lа - поперечное сечение, х 4; lб � продольное сечение, 
х 4; l в- тангенциальное сечение, х 10. 

2 � экз. 60А, сборы местонахождение и воЗраст те же. 2а - продольное сечение 
с , инородным телом, замурованным внутри полипняка, х 10; 2б - тангенциanЬ�lOе 
сечение, х 10. 

3 - экз. 6 1 .  сборы К.В. Симакова ( 1961 ) . Уш-Уракчан, левый берег руч. Ледя
ного, в 150 м выше устья, хемтычанская толща. За - поперечное сечеНИе, х 4; 
3б - то же в участке ветвления, х 4; 3в - продольное сечение, х IO� 3г ..: экз. ' 
6 1 А, сборы автора ( 1962 ) .  Уш-Уракчан, водораздел ручьев Яр и Резерв, в 0,45 км 
к югу от выс. 694,0 м. Продольное сечение, х 4. 

Фиг. 4-5. Placocoeni tes capil1aris sp.nov. стр. 109 
4 - эка.' 62, сборы автора ( 1962 ) .  Тас-Хаяхтах, правый берег р.Хобочало, в 1 км 

ниже устья руч. llJетОчнрго, хобочanинский горизонт эйфельского яруса. Продольное 
сечение, х 4.  

. 

5 - экз. 62А, голотип, сборы, местонахождение · и возраст те же. 5а - попереч
ное сечение, х 10; 5б - продольное сечение, х 10. 

Фиг. 6. Placocoenites gradatus (Lec.) стр. i08 
Экз. 63, сборы автора ( 1962 ) 'уш-Уракчан, левобережье р.Тananах, водораздел 

ручьев Идеал и Резерв, в 1 .4 км к севера-западу от выс. 770,0 м. 6а - попереч
ное сечение, х 4; 6б - продольное сечение, � 10; 6в - участок поперечного сечения, 
х 10. 

Т а б л и ц а ХХУIII 

Фиг. 1-3. Coenites sima'kovi ·sp.nov. стр. 106 
' 1  - экз. 64, сборы те же. Уш-УраК!Jан� левый берег р. Тапапах, в 80 км ниже 

среднего устья руч. Ледяного, леденинекие слои живетского яруса. l а  - поперечное 
сечение, х 10; lб - продольное сечение, х 10. 

2 - экз. 65, голотип, сборы К.В. Симакова ( 1961 ). Местонахождение и возраст 
те же. 2а - поперечное сечение, х 10; 2б - продольное сечение, х 10. 

3 - '  экз. 66, сборы автора ( 1962 ) .  Место�ахождение И возраст те же, попереч
ное сечение, х 1 0. 

Т а б л и ц а  XXIX 

Фиг. 1-2. Placocoenites rukhini sp.nov. стр. 1 10 
1 - экз. 67, голотип, сборы автора ( 1960) .  Тас-Хаяхтах, левый берег руч. Ще

точного, в 1 ,7 км выше устья, себечанский горизонт живетского яруса. lа _ внеш
ний вид полипняка, нат. вел.; lб - продольное сечение, х 4; lв- то же, х 4; lг -
поперечное сечение,х 4; lд - участок поперечного сечения, х 4; l е  - участок попе
речного сечения, х 1 0. 

2 - экз. 68, сборы, местонахождение и возраст те же. Продольное сечение,х 10. 



Фиг. 3-4. Scoliopora den ticulata(M.-Еdw.еt H aime) стр. 1 12 
3 - экз. 69, сборы автора ( 1959) .  Тас-Хаяхтах, правобережье р.Догдо, верховье 

руч. Водопадного , себечанский горизонт живетского яруса. Продольное сечение, х 4. 
4 - экз. 70, сборы, местонахождение и возраст те же. 4а - поперечное сечение, 

х 10; 4б - участок поперечного сечения с септальными перегородками, х 10; 4в 
то же, х 10; 4г - участок продольного сечения, х 10; 4д - продольное сечение, х 10. 

Т а б л и ц а ХХХ 

Фиг. I. Scoliopora conferta oтolonica subsp. nov. стр. 1 14 
Экз. 7 1 ,  голотип, сборы автора ( 1962 ) .  Уш-Уракчан, левый берег р.Талалах, около 

среднего устья руч. Ледяного, леденинские слои живетского яруса. lа - внешний 
вид ветви, нат. вел.; lб - продольное сечение,х 4; lв - участок продольного сечения, 
х 10; lг - поперечное сечение, х 4; lд - тангенциальное сечение, х 10. 

Фиг. 2-4. Sco1iopora (?) тinuti ssiтa sp.nov. стр .  1 13 
2 - экз. 72, сборы автора ( 1960) .  Тас-Хаяхтах, правобережье р.Догдо , левый 

берег р.Себечан, напротив. устья безымянного ручья, впадающего справа в 6 ,5 км 
выше устья, себечанский горизонт живетского яруса. 2а .- поперечное сечение,Х 4� 
2б продольное сечение, х 4 .  

3 - экз. 73, сборы, местонахождение и возраст те же. Продольное сечение, х 4.  
4 - экз. 74, голотип, сборы, местонахождение и возраст те же. 4а - поперечное 

сечение, х 4; 4б - продольное сечение, х 4; 4в - то же, х 10; 4г - у Ч8( ""Ж пери
ферической зоны ветви с намечающейся септальной перегородкой, х 10. 

Фиг. 5. Scoliopora pulchra Dubat. стр. 1 15 
Экз. 9, колл. 259 ИГиГ, голотип, сборы автора ( 1954) .  Кузбасс, запа'J,Ная окраина , 

левый берег р.Большие Изылы, в 100 м ниже плотины Вассинской ГЭС, шубкинский 
горизонт франского яруса .  5а ·- 110п';)речное сечение, х 4; 5б - продольное сечение, 
х 4; 5в - участок продольного сечения с септальной перегородной на периферии по
ЛИi1няка, х 10. 
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Исправления и опечатки 

Стр.  Строка НапеЧатано должно быть 

6 16 св. Со2 Co2d 

7 13  св. объем объем и 

8 27 св. происходит происходил 

8 3 сн. Милович Мигович 

48 3 сн. Syringoporida Syrongoporin а 

49 7 сн. Syringoporida ·Syringoporin.a 

84 Рис.5 Thamnopo ra sp. Th amnopora 
trachyporoides 
·sp.nov. 

88 14 сн. компактных соседних 

95 10 св. сильной слитной 

108 8 сн. exiUs rukblni 

1 13 18 сн. ·skaberrimr.rs ·scaberrimr.rs 

120,  Табл.6 exiUs rukhini 
123 и 8; на":' Род Вид 

звание 
левой 
графы 

122,Табл.7 Вид Род 
124 и 10; 

назва-
. ние ле-
вой 
графы 

1 3 9  26 Сн. Милович Мигович 

148 2 1 сн. яруса. яруса. Попереч-
ное сечение 

153 Фото- Изображение, находящееся в 
табл. ! правом ряду второе снизу, 

должно иметь обозначение 3б 


