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. Поиски месторождений полезных ископаемых, развернувшиеся в пре
делах Сибири в последние годы, поставили задачу уточнения и детэ
.'IИ.зации существующих [стратиграфических схем. При близиться к раз
решению этих вопрО'сов возмОЖно лишь на основе детального моногра

фического ОПИlсания различных групп фауны и дальнейшего ,сопоста'вле
ния результатов этих исследований. Для ордовик;ских и силурийских 
отложений Сибирской платформы имеется ряд подобных работ по ос
тракодам (Абушик, 1960), брахиоподам (Никифорова и Андреева, 1961), 
табулятам (Соколов, 1950 и др.), мшанкам (Нехорошев, 1961), крино
идеям (Елтышева, 1960) и другим группам ископаемых, а также труды 
сводного характера (Никифорова и Андреева, 1961; Иванова, Сош.кина 
и др., 1955). В то же время ругозы Сибирской платформы Oiстаются еще 
очень слабо изученными. 

В предлагаемой работе изложены результаты 'исследования ордовик
ских и силурийских ругоз Сибирской П.1атформы, материалы для кото
рых были получены в юроцессе полевых геолО'гических работ, 'I1ро'води
мых в течение 1950-1961 гг. экспедициями различных организаций (АН 
СССР, СНИИГГИМС, ВСЕГЕИ, ВНИГРИ и др.). Личное участие в 
ряде маршрутов дало IЮЗМОЖНОСТЬ автору детально ознакомиться с 
большей частью разрезов ордовика и силура и послойно отобрать из 
них коллекцию ругоз. 

Были изучены Iследующие разрезы, сопровождавшиеся систематиче
ским отбором фауны (рис. 1): район Норильска; бассейн р. Хантайка
рр. Хантайка, . м.огокта, - Кулюмбе и Горбиячин; р. Курейка; бассейн 
р. Нижняя Тунгуска - рр . Нижняя Тунгуска, С~верная и Летняя; р. Су
хая Тунгуска; р. Бахта; бассейн р. Подкаменная Тунгуска - рр . Подка
менная Тунгуска, Столбовая, Кулинна, Нижняя Чую<у: бассейн р. Ха
танги - рр. Мойера, Маймеча, Кунтыкахы; бассейн р. Вилюй - р р. Ви
лioй и Моркока. 

Основой монографического описания является коллекция кораллов, 
собранная автором и содержащая около 3000 экз. Кроме того, большое 
число ругаз было получено от Т. К. Баженовой, Н. Ф. Ивлева , С. А . Ка
щеюю, Т. В. Лапушинской , Е. п. Маркова, С. п. Микуцкого, Б. В. Олей
ников а, В. У. Петракова, э. В. Чайковской (ОНИИГГИМС), А. Ф. Абу
шик, В. И. Драгунова, В. Е. Егорова, о. И. Никифоровой, Л. Ф. Штейн 
(ВСЕГЕИ) , В. д. Козырева и ю. И. Тесакова ( ВНИГРИ) , Е. П. Акуль
шиной И Е. И . Мягковой (СО АН СССР), В . А. Ивановой (ПИН АН 
СССР), Т. Л . Модзалевской (Амакинская экспедиция), Г. п. Абаимо
вой (Якутское геологическое управление). 
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Рис. 1. Схема распространения IB пределах Сибирской платформ'ы 
пород ордовика и силура, охарактеризованных ругозами. . 

1 - области распространення ордовикских и силурийских . отложений, охарак· 

теризованных ругозами 

Автор в'ыражает глубокую благодарность профессорам И. И. Горско 
му, Б. С. Соколову и Л. Л. Халфину, О. И. Никифоровой, Э . З. Буль 
ванкер, В. Н . Дубатолову, Д. Л . Кальо, С. П. Микуцкому, Т. В . Нико
лаевой, Н. Я . Спасскому, В. А . Сытовой, а особенно своему учителю 
Г. С. Порфирьеву, давшим в процессе работы много ценных советов . 
Кроме того, б.ryаГодарю всех геологов, любезно предостав.ивших мне свои 
коллекции. 

Монографически обработанная коллекция ругоз хранится в палеон 
тологической ла·боратории Сибирского научно-исследаватель'ского ин
ститута 'геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГИМС) в 
г. Новосибирске. Шлифы изготовлены в - шлифовальных мастер ских 
СНИИГГИМС и СО АН СССР и, частично, автором; фотографии вы
полнены в СНИИГГИМС, а приводимые в TeКicTe РИСУНКИ - А. Н. КО
синцевым и автором. 



Глава 1 
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ОР Д о в и к А И С .И л у р А 

Ордовикские и силурийские ругозы издавна ПРИБлекали внимание 
палеонтологов. Первые сведения о них уже имеются в классических 
монографиях К. Линнея . (Linnaeus, 1745 и др . ), Е. Шлотгейма (Sch10t
hеiш, 1820), В. Хизингера (Hisin,ger, 1837-1941), Э . И. Эйхвальда 
(Eichwa1d, 1855-1861), В. ЛоН'сдэйля (Lonsda1e in Murchison, 1839), 
Дж. Дэна (Dana, 1846-1849), Ф. Мак Коя (Мс Соу, 1846-1850), Дж. 
Холла (На11, 1847-1876), Г. Биллингса (Billings, 1865), а также дру
гих авторов . Однако все эти исследователи в своей работе использовали 
старые методы, о'снованные ~ большинстве случаев на внешних морфо
логических признаках, и почти не учитывали данных геохронологии и 

онтогенетического развития скелета отдельных форм. 
Итог этого раннего периода изучения ругоз подвели французские 

палеонтологи А. М. Эдвард и Ж. Эм (Edwards et Haime, 1848-1854) 
в серии своих великолепных, хотя во многом уже устаревших моногра

фий. Следует отметить, что 'Они Е\первые дали научное название интере 
сующей нас группе кораллов - Rugosa (1850); все последующие наиме
нования (Stauracea Уепill, 1865; Tetracorallia Haecke1, 1866; Tetracora1-
1а Haecke1, 1870; Pterocorallia' Frech, 1890; Tetraseptata Grabau, 1913; 
Tetracoelia УаЬе et Sugiyama, 1940) являются лишь синонимами пер
вого. 

С конца XIX в. изучение ордовикских и силурийских кораллов на 
чало быстро продвигаться вперед. Большинство исс.тlедователеЙ этого 
времени уже не просто отмечали внешние морфологические особенности 
тех или иных видов, а старались детально изучить их внутреннее строе

ние и, что самое главное, точнее привязать ,описываемые 'окаменелости 

к разрезу, иными словами, использовать их для целей стратиграфии. 
В этот же период развивается метод изучения ругоз в пришлифовках, 
а в дальнейшем и в прозрачных шлифах. 

Следует особо отметить работы следующих . авторов конца XIX и на
чала ХХ вв.: Г. Линдстрёма (Lindstrom, 1868-1898) по кораллам Шве
ции, Готлднда и, отчасти, Сибири; В. Н. Дыбовского (Dybowski, 1873-
1874) - Прибалтики и Готланда; Дж. Уайтивса (Whiteaves, 1892-1906) 
и К. Ромингера (Rominger, 1876) - Северной Америки; В. Вейссерме
ля (Weisserme1, 1894) - с'еверо-восточной Германии и Прибалтики; 
Ф. Н. Чернышева (1893) - В'ОСТОЧНОГО склона Урала; Н. Н. Лебедева 
(1892) - Тимана и Ф. Почты (Pocta, 1902) - Чехословакии. В послед
ней монографии приведен очень подробньiй анализ результатов трудов 
всех I;Iредыдущих ИСС.)JедователеЙ силурийских и, частично, девонских 
кораллов. 
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На рубеже XIX и ХХ столетий предпринимаются первые попытки 
ревизии старых коллекций на О'снове современных методов изучения. 
Наиболее существенны результаты В. Шерцера (Scherzer, 1892), Г. Сим
псона (Simрsоп, 1900) и Л. ЛЭl\.1б (Lambe, 1901), переопределивших 
оригиналы Г. Беллингса, Дж. Холла и других исследователей. 

Новый, современный этап в изучении ругоз ордовика и силура начал
ся работами английских палеюн'I'ОЛОГОВ Т. Р'идера, В. Лэнга, Ст. С]\1иса 
и Р. Тремберса (Ryder, 1926; Lang and Smith, 1927-1939; St. Smitl1, 
1930-1945; Smith and Lang, 1931, 1937; Srтiith and Ryder, 1927; Lang', 
1926; Smith and Tremberth, 1927, 1929). Последние не только тщательно 
описали большое количество родов и видов кораллов, но также под
вергли частичному критическому пересмотру ICTapbJe оригиналы 

В. Лонсдэйля, Ф. Мак Коя, А. М. Эдварда и Ж. Эма. 
В 1927 г. вышла в свет крупная монография Р. Ведекинда (Wede

kind), посвященная позднеордовикским и силурийским ругозам о -ва 
Готланд и, в меньшей степени, Норвегии . Остров Готланд представ 
.1Jя ет собой область широкого распространения силура в рифовой фации, 
где ' остатки кораллов встречаЮl1СЯ в большом количестве и исключи
тельно разнообразны. До настоящего времени работа Р. Ведекинда 
является единственной сводкой, в которой приведен огромный фактиче
ский материал и сделана довольно детальная стратиграфическая при
вязка описанных форм. Поэтому, несмотря на многие неточности и по
р.оЙ даже неверные с современных позиций выноды (преимущественно 
в вопросах эволюции и систематики ругоз), данная монография не утра
тила ,своето знач'ения и по сей день. 

В работе В . Шеффена (Scheffen, 1933) рассмотрен'ы кораллы Rugosa 
ордовика и 'силура грабена Осло. Большим недостатком этой работы 
является отсутствие для ряда видов более или менее полных описаний 
или изображений. 

С 30-х годов нашего века начинают появляться многочисленные, хо 
тя и небольшие по ,объему, работы, посвященные интересующему нас 
вопросу. Кроме перечисленных выше трудов английских авторов, необ 
ходи1'v1O указать весьма ценные статьи Д. Хилл (НШ, 1936-1958), ка,са 
ющиеся силурийских и, в меньшей степени, ордовикских ругоз Австра
лии, Англии и Норвегии, а также общих вопросов распространения 
кораллов; древние ругозы Северной Америки описаны в трудах Я. Кок
са (Сох, 1937)" В. Я. Окулича (Okulich, 1943 и др.), Р. Шрока и 
В. Твенхофела (Shrock and Twenhofel, 1939), Е . дан.кен (Duncan, 1957 
и др.), Г. Шаймера и Р . Шрока (Shiшег and Shrock, 1959) и других 
авторов; Ф. Прантл (Prant!, 1939-1957) посвятил свои исследования 
богемским К'ораллам , проводя при этом частичную ревизию материалов 
Ф. Почты; ругозы ОРДОВИКlских И силурийских отложений Китая и Япо
нии рассмотрены в монографиях А. Грабау (Grabau, 1928), Ван Хун
!.Jжена , (\\Tang, 1944; 1950), Т. Сугиямы (Sugiyama, 1940) и других 
авторов. 

В последние годы начали появляться очень важные сводные труды 
справочного характера. Это - «Index of Pa!aeozoic Сога! Gепега» 
(Lапg, Smith and Thomas, 1940), «Fauna! Lists and Descriptions of 
Pa!eozoic Cora!s» (Bass!er, 1950), «Madreporaires pa!eozoiqyes» (Le
compte, 1952), «Rugosa» (НШ, 1956) в «Treatise оп Invertebrate Ра!еоп 
to!ogy» и, наконец, специальный том «Основ палеонтологии» (1962). 
Выход в свет перечисленных работ имеет исключительное значение. 
, Ругозам ордовика и силура СССР посвящен ряд исследований, из 
которых наиболее важны следующие: монография Е. д. Сошкиной 
(1937) по уральским кораллам из силура и нижнего девона, содержа
щая важный фактический материал и, несмотря на некоторые недочес 

ТЫ, сохранившая свое значение и в наши дни; капитальный труд 
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В. А. Сытовой (1 ~b2) об уральских кифофиллидах, ценная раб01'Q. 
Э.З. Бульванкер по силурийским ругозам Подолии (1952); статьи 
т. В. Николаевой (1936-1955), в которых приведен материал, главным 
образом по ругозам Казахстана; Б. Б. Чернышем (1941) по силурий
ским кюраллам арктических районов СССР; В. А. Желтоноговой (1960), 
С. к Черепниной (1960) - юга Западной Сибири и некоторые другие. 

Совеем недавно ругозы ордовика и силура Советской Прибалтики 
начали изучаться Д . Л. Кальо (1956-1958) и В. М. Рейманом (1958). 
Кроме тщательно выполненных описаний HOBbIX форм, в указанных ра

'ботах приводятся интересные общетеоретические выводы о филогении 
и эволюцщ{ ругоз . Большая заслуга этих авторов, в ОJCIобенности 
Д. Л. Кальо, в том, что они ПОд'вергли частичной ре,визии оригиналы 
В. Н. Дыбовского. 

Обзор литературы, касающейся ругоз Сибирской платформы, рас
,смотрим более подробно. ' 

Почти во всех геологических сводках, относящихся к Сибирской 
платформ'е, в списках фаунистических комплексов фигурируют и К'орал
.JIЫ Rugosa. 

,Самой первой из известных работ, посвященных изучению кораллов 
нашего района, является небольшая статья Г. Линдстрема (1882), ко

'торый обработал материалы И. А. Лопатина и Ф. Б. Шмидта, 1866-
1877 гг. Автор указывает следующие виды ругоз: Palaearaea lopatini, 
Cyathophyllum articulatum, Cyathophyllum angustum, Zaphrentis соnи
.lus, Z . obes'li., Z. complanata, Dinophyllum involutum, Acervularia nixta, 
Cystiphyllum cylindricum, С , cylindricum var. expansum. В этой же 

'статье Г. Линдстрем привел описания нескольких видов таБУе'I ЯТ и ге
..тIиолитид. 

На основании изучения кораллов этот исследователь сделал попытку 
провести сопоставление силурийских отложений Сибири с разрезами 
Эстонии, Северной Америки, Англии и Швеции. Статья , Г. Линдстрема 
представляет значительный интерес. поскольку, как выяснилось в про
цессе исследований, большинство из указанных этим автором видов 
ругоз весьма широко распространены в пределах Сибирской платформы. 

С М'омента выхода в свет работы Г. Линдстрема вплоть ДО конца 
-40-х годов настоящего столетия изучению ордовикских ' и [силурийских 
ругоз нашего района не было посвящено ни одной статьи. Наряду с 
-этим, Б. Б. Чернышевым, первым С'оветским исследователем силурий-
-ских кораллов Сибирскои платформы, был опубликован ряд очень важ-
ных трудов по табулятам, а В. Д. Фомичевым (1928) кратко описана 
неболырая коллекция раннекаменноугольных ругоз, собранных на 
р. Курейке С. В. Обручевым. 

В 1946г. вышла в свет работа Б. С. Соколова, лосвященная изуче
нию зоогеографических и стратиграфических особенностей кораллов 
запада Сибирской платформы, в которой ИЗ.ТI'Oжены подробные списки 
силурийских видов, обнаруженных на реках Сухая Тунгуска, Подкамен
ная Тунгуска и Нижняя Тунгуска. Автор приводит следующие' виды 
ругоз: р, Подкаменная Тунгуска -Xylodes articulatus (Wah1.), Cysti
phyllum sp .. Microplasma sp., Zaphrentis stokesi Ed\v. et Н.; р. Нижняя 
Тунгуска - Zaphrentis stokesi Ed\v. et Н . Б. С. Соколов указывает, 
'Что наибольш!=е распространение в силурийских отложениях данного 
района имеют ругозы на р. Сухая Тунгуска. Kp10Me мног~численных та
БУvlЯТ, он приводит 011сюда следующие виды ругоз: Xylodes агtiсulаtum 
(V .. ; а h 1.), Х. pennanti (Bill.), Х. wahlenbergi (ВiIl.) , Cystiphyllum 
niagarense Hall., Acervularia ех gr. luxurians Е i с h w., Zaphrentis 
stokesi Ed\v. et Н., и др. , 

В 1950 Г. вышла другая работа Б. С. Соколова, в которой автор при
вел описание 'Одной из своих коллекций. На основании изучения корал-
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лав Б. С. Сакалав сделал вывад а синхраничнасти известнякавых талщ 
рек Нижняя Тунгуска и Сев'ерная са светлыми известняками, распраст
раненными на р. Падкаменная Тунгуска, вазраст катарых 'он апределил 
как нижнесилуриЙскиЙ. Из силурийских ругаз автарам аПИ1сан Zaphren
tis stokesi Edw. et Н. 

Изучению ругаз с р. Падкаменная Тунгуска пасвящена манаграфия 
Е. д. Сашкинай ' (Иванава, , Сашкина и др., 1955). В ней привадятся 
списки апределенных этим исследавателем караллав из 'Ордавика и силу

ра и даны аписания навых, устанавленных впервые фарм: Paterophyl
lum apertum, Paliphyllum ргСmагСuт, Cyathactis typus, С. tenuiseptatus, 
С. socialis, Favisiella dybowskii, Evenkeilla helenae, Е. obrutschevi. 

В этай же рабате Е. д. Сашкина выделила три навых семейства-, 
Paliphyllidae, Cyathactidae, Evenkiellidae (все - namina nuda). ' 

К сажалению, данная манаграфия !Садержит ряд недачетав, к числу 
ка'Гарых далжны быть атнесены отсутствие ·тачнай стратиграфическай 
привязки аписанных фарм, атсугствие диагназав внавь устанавленных 
семейств и некатарые другие . На несматря на эта, труд Е. д. Сашкинай 
имеет для на,с исключ'Ительное значение, паскальку 'ан 'садержит абшир
ный фактический материал и является еДИН1ственнай манаграфией, па
священнай интересующему нас вапрасу. 

В 1953 г. вышла в свет ценная свадная рабата М. С. )I\ижинай, в 
катар ай падведен итаг всем палеанталагическим исследаваниям в пре-
делах ЕнисеЙСКIQ-Ленскага края на 1952 г. ' 

Статья О. И. Никифаравай (1955), краме важных стратиграфических 
вывадав, ,садержит падабные списки ардавикских и силурийских иска
паемых, в катарые вхадят и ругазы~ Эти фармы были кратка аписаны 
Т. В. Никалаевай в «Палевам атласе ардавикскай и силурийскай фауны 
Сибирскай платфармы» (1955) - Brachyelasma sibiricum Nik.,Strepte
lasma latum Nik., S.sibiricum Nik., S? completum Nik., S. viluiense Nik. r 

S? electum Nik. 
Изучению караллав с р. Падкаменная Тунгуска пасвящена также 

заметка Н. В. Искюль , ( 1957), в котарай переаписана каллекция 
И. А. Лапатина. Кроме нескальких видав табулят, в статье указаны два 
вида ругаз, причем аба апределены, к сажалению, неверно. (первый 
как Tabulophyllum verrucosu.m Sa.shk., втарай -...:. Palaearaea lopatini 
I~ i n d s t г.) . 

, Обзар предыдущих исследаваний в абласти изучения караллав пака
зывает, что. да не'давнега времени ругазы СиБИРlскай платфармы аста
вались еще крайне слаба изученными. 

В паследние гады автарам и М. А. Запрудекай (Запрудская и Ива
навский, 1962; Иванавский, 1959-1962) апубликавана серия рабат, в 
катарых приведены аписания целай группы радав и видов четырехлуче
вых караллав рассматриваем'ога райана. Однако. в предшествующих 
статьях А. Б. Иванавскога встречается ряд нетачнастей и/ недаделак, 
котарые в настаящей манаграфии па мере вазмажнасти YiCTpaHeHbI; о 
чем во. всех неабхадимых случаях в тексте сделаны саатветствующие 
замечания. 



Глава [/ 

МОРФОЛОГИЯ,ТЕРМИНОЛОГИЯ 
ИМ Е Т О Д И К А И 3 У Ч Е Н И Я Р У Г О 3 

Ругозы Сибирской платформы в большинстве случаев отличаются 
прекра'сной сохранностью, что поз'воляет детально изучить внешни~ и 
внутренние особеннrостиих ' строения, а также начальные стадии разви
тия Iскелета. В настоящем разделе мы кратко рассмотрим морфологию 
скелетных элементов ругоз 1 и попытаемся произвести таксономическую 
оценку различных морфологических признаков четырехлучевыIx ко
раллов. 

Внешние признаки. По форме сущ'ествования все кораллы делятся на 
о Д и н о ч н ы е 2, скелет которых построен одним п о л и п о м (зооидом). 
И К О Л О Н И а л ь н ы е, т. е. способные образовывать иногда довольно 
крупные скелетные постройки, состоящие из ряда отдельных к о р а л
л и.то в,' каждый из которых в 'свою очередь СТРОИ'I1ся одним :по-

липом. J 

Внешняя форма одиночных ругоз может быть (рис. 2) к о н и ч е с
кой ' (турбинатной), рогообразно изогнутой со скошен

ной верхней наиболее широкой частью (т р о х о и Д н о й), р о г о о б Р а з
н о и з о г н у т о й с прямой верхней частью (ц е р а т о и Д н о й), а также 
дискоидальной, пателлоидной(по аналогии с Patella), ту
Ф л е о б раз но й или к а л ь Ц е о л о и Д н ,о й (по аналогии с Calceola 
sandalina (Linn ,)), ' с у б ц и л и н Д р и ч е с к о Й, б о ч е н к о о б Р а з-
н о й, пир а м и Д а л ь н о й и т. д. • 

Верхняя, обычно наиболее широкая часть скелета коралла называет
ся Д и с т а л ь н о Й .. Часто хюрошо сохраняющееся в ней углубление ~ 
чаш к а - служило местом нахождения полипа при жизни. Противопо
.7IOжная дистальной, более или менее суженная часть коралла, именует
ся про к с и м а л ь н о Й. 

Иногда у одиночных ругоз (особенно часто · у представителей се
мейств Tryplasmatidae, CystiphyIlidae и ChonophyIlidae) на внешней 
поверхности наблюдаются пережимы и вздутия (рис. 2и), результат 
так называемого процеtса «омолаживания», К'огда тело полипа перf!О
дически сокращалOlСЬ в диаметре. 

у многих кораллов в ископаемом состоянии сохраняются особые 
скелетные элементы, служившие кораллу при жизни для прикрепления 

к субстрату,- при к реп и т е л ь н ы е о б р а 3, о в а н и я (рис. 28, и). 

1 Подрсбно 'Вопросы морфОЛО'гии и номенклатуры ругоз уже рассмотрены рядом 
исследователей, а именно: Е, Д. СошкlI'НОЙ (1937, 1955), В. Д. Фомичевым (1953), 
Г. С. Порфирьеiшм (1962), Д. Хилл (Нill, 1935, 1956) и некоторыми другими. 

2 В раз'рядку на[1еча~а.ны тер'МИНЫ, JJринятые а'втором в настоящей работе. 
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'Среди последних мы будем различать р у б ц ы ,l Р 'и к реп л е н и я и 
1< О Р Н е о б раз н ы е в ы р о с l' ы. 

Колонии ругоз могут быть ветвистыми или фацелоидны. ми, 
>Ссли входящие 'в их состав кораллиты находятся на некотором расстоя

нии друг от друга, сохраняя первичную цилиндрическую форму попе
речного сечения (рис. 3); массивными или цериоидными, когда 

J 

Рис. 2. Внешняя форма одиночных ругоз. 
а - турбинатная; б - трохоидная; б - трохоидиая с прямой чашкой и 

. рубцам н прикрепления; г - пуговицеобраzная; д - пателлоидная; е

кальцеолоидная; ж - цилиндро-коническая; з - боченкообразная; и-

прикрепительные корневые высоты 

1<оралЛlПЫ колонии плотно примыкают друг к другу, из - з а чего приоб
.ретают многоугольную форму . (рис. 4), а также а с т р е е в и Д н ы м и. 
В последнем случае с.келеты полипов полностью срастаются между со

-бой, утраЧl!вая при этом свои стенки (рис. 5). Кроме того, известны и 
другие типы колоний ругоз (сирингопороидные хализитоидные), кото 
рые на Сибирской платформе до сих пор не встречены. 

По способу п 0 1 ч К О В а н и я (образования колоний посредством раз
мi:l'Oжения делением) четырехлучевые кораллы можно разделить (рис. 6) 
на почкующиеся пар р и с и Д а л ь н ы l'VI И Н е пар р и с и Д а л ь н ы м: 

путями. В первом случае появление дочерних кораллитов совпадало с 
прекращением роста материнского орга:низма, в то время как во втором 

последний пр'одолжал развиватыся параллельнос отпочковавшимися 
'01' него молодыми особями. 

Если у почкующихся непаррисидальным путем кораллов дочерние 
почки отходят от краев чашки, то такой тип размножения называется 
пер и Ф е р и ч е с к и м, если же от боковой поверхности, ниже чашки,

'б о к о в ы м. 
Снаружи кораллы покрыты оболочкой, носящей название э п и т е к н, 

которая служила для предохранения внутреннего скелета. На эпитеке 
м'огут быть заметны продольные борозды или руги (лат. гugae) и реб
ра - про Д о л ь н о р е б р и с т ы й тип; рис. 2а - з н а к и н а р а с т а 
I;f и я, рис. 2з - или то и другое вместе - с е т ч а т ы й тип эпитеки . У не
которых форм последняя может также быть гладкой или чешуйчатой. 
У]<азанные выше прикрепительные образования (ру,бцы прикрепления, 

{О 



прикре'ПительнЫе выросты) являются специализирОВаННЫМИ эпитекаль
ными выростами. 

Чашка является той частью коралла, в КОТОRОЙ при жизни помещал
,ся полип, поэтому изучение ее формы может в какой-то степени дать 
.представление и ,об облике самого полипа. Так, р 'азличают ( рис. 7) 

Рис. 3. Ветвистая колония Entelophyllum caespitosum (Hall). 
Нат. вел. 

'В О Р О Н К О В И Д Н Ы е, б о к а л о в и Д н ы е и б л ю д Ц е в и Д н ы е чашки 
различной глубины и формы краев (острые, округленные, плоские, иног
да отвернутые наружу) . У некоторых ругоз чашки могут быть закрыты 
особыми крышечками (например у видов родов Rhizophyllum, Goniophyl
[um, Calceola) . На Сибирской платформе I]одобные формы обнаружены 
еще не БЬ!J1И. 

Рис. 4. Массивная колония Tenuip/~yllurn геtifогm!s 
sp . п. Нат . вел. ' 

. 
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Рис. 5. Схематическое изображе
ние массивной астреевндной коло
нии Раlаеагаеа lopatini (Liпdstг.), 

Нат. вел. 

В зависимости от характера строения , внутренних элементов скелета 
.дно чашки может бl;>IТЬ плоским, иметь чашечное углубление или воз
вышение. 

Внутреннее строение. Внутренние скелетные элементы коралла под
разделяются на в е р т и к а л ь н ы е (Iсептальньrе образ'ования), форми
ровавшиеся мезентериальными складками полипа, и г о риз 'о Н Т а л ь~ 

н ы е (днища и краевые диссепименты), которые отлагались его базаль
ной эктодермоЙ. Встречающиеся у ряда форм различного типа осевые 
.стр·уктуры образовывались как септами, Tai< и днищами. 
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Под с е п т а л ь н ы м а п пар а т о м понимается .весь комплекс вер
тикальных скелетных элементов коралла, которые подразделяются на 

следующие (рис. 8): 1) с е п т Ы .- радиальные пластинки различной дли
ны, '1'олщины, степени изогнутости и т. д.; 2) с е п т а л ь н ы е шип Lf 

или шиповидные септы различных типов, в зависимости от микрострук

туры (рис. 8ж, н, n); 3) с е п т а л ь н ы е л е й с т ы, образующиеся в ре
зультате СЩfЯНИЯ 'Отдельных шипов и 4) с е п т а л ь н ы е к о н у с ы
результат периодического отложения ~ептальной ,стереоплаз

м ы ~ о:собого, часто волокнистого слоя, утолщающего септы, стенку, а 
иногда и днища кораллов (рис. 8р) . 

R 

..... -... , . 
1 ..... • '1 
I I 
I I 
, I 

I 

5 

Рис. 6. Типы почкован.1Я 
ко,р.аллов Rugosa. 

А - паррисидальное; Б - He~ap
рнсидальное чашечное; 

а н б - матерннский и дочер

ний кораллиты 

Рис. 7. Схематическое изображение 
типов чашек ругоз. 

а - воронкообразная с острыми краями; 

б - бокалообразиая с плоскими краЯЬ!II 

и выпуклым дном; в - блюд'цеобразная; 

г - чашка с отвернутыми краями 

Каждая септа состоит из септальных лучей или т р а б е к у л, которые 
в свою очередь сложены исключительно мелкими пучками Ф и б Р ара
го}щта, служившего материалом для построения скелета коралла. Если 
отдельные трабекулы плотно спаяны между собой в ровную тонкую 
пластинку, то образуется п л а с т и н ч а т а я септа (рис. 8а, л); если 
та,кие пластинки сильно изогнуты и имеют неровный нерхний или внуТа 
ренний края, вследствие чего на поперечном разрезе септы выглядят 
коленообразно изогнутыми и прерывистыми, то получаются р е т и· 
фор м н ы е септы (рис. 8д); септы могут быть также пер фор ир 0-

в а н н ы м и -. в случае, если трабекулы местами спаяны не плотно и 
остается отверстие в септальной пластинке (рис. 8е, .м), и л о н с Д а л е 0-

и Д н ы м и (по аналогии с Lonsdaleia'j, когда их наружный край отходит
не 01' в н е ш н е й с т е н к и, а от поверхности краевых пузыристо из'огну
тых пластинок, называемых Д и с с е п и м е н т а м и (рис. 88, о). Если 
на септах сильно развиты стереоплазматические образования, то ОНIf 
называются утолщенными к л и· н о в и Д н о (рис. 86) или б у л а в о в и д
н о (рис. 8г). Часто Iстереоплазма отлагается и на внутренней поверхно
сти внешней стенки коралла. 

у некоторых видов ,септы несут на боковых поверхностях небольшие
выступы или к а р и н ы, которые ' могут быть с и м м е т р и ч н ы м и 
(рис. 8u), н е с и м м е т р и ч н ы м и (рис. 8з) относительно оси септы 
или параллельными последней - г о риз о н т а л ь н ы м и (рис. 8к). 
Иногда в средней части септы могут соединяться стереоплазмой и обра
зовывать в н у т р е н н ю ю с т е н к у (рис. 8ц). 
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Рис .. 8. Различные типы внутренних скелетных элементов ругоз . 
а-р - септы: а - пластиичатые; б - клиновндно утолщенные с пернферическим 

ободком из стереоплазмь!; 8 и 0- лонсдалеоидные; г - булавовидно утолщен 
ные ; д - ретиформные ; е и А! - перфорироваиные; ж - шнповидные; З-К -

различные типы каринации септ; л - пластинка септы, сложенной параллельными 

плотио соприкасающимися трабекулами, в продольном сечении; It и n - шиповид

ные септы, построенные из расходящихся трабекул: в продольном сечении: р
септальный конус; с-х - горизонтальные скелетные элементы; с, т, у и Ф - СООТ
ветственно полные, иеполные, расщеп.lенные и кифофиллоидные днища; х - раз

JIичные ТИПЫ диссепим:ентов: наружный ряд - плоские диссепименты ; промеж:.' · 
точный - подковообразные ; внутрь от последних располагаются обычные 

диссепименты; 

Ц и ч. - различные типы диссепимеНТQВ на поперечном разрезе; ш - осевая 

структура vortex (Ptycl!Ophyllum), Щ - столбик; э - осевая структура, образован

ная сплетением днищ и внутренних окончаний септ; 10 - общая схема располо

}кения септ у РУГО3 на зрелых стадиях развития скелета~ я -i последовательные 

стадии развития септального аппарата ругоз. 

Часть ри.сунков заимствована из работ Р. Шрока и В. Твенхофела (1953) н 

Д. Хилл (1956) 



В зависимости от времени появления у ругоз различают септы п е 1-'
в о г О, в т о р о г о, а иногда и т р е т ь е г о порядков, обычно хорошо от-
личающиеся по длине (рис . 8а) . 

. Д н и Щ а или табулы представляют собой пересекающие ось корал
ла пластинки, !служившие опорой мягкому телу полипа. Если днища 
проходят через все осевое пространство, они называются п о л н ы м и, 

в противном же случае - н е п о л н ы м и (рис. 8с, т). У различных форм 
они могут быть почти горизонтальными, плоскими, выпуклыми, изогну
тыми или вогнутыми . Днища могут быть также в той или иной степени 
расщеплены, и на них могут опираться более мелкие так называемые
Д о п о л н и т е л ь н ы е п л а с т и н к и (рис . 8у, х). Для некоторых групп 
ругоз характерна своеобразная форма днищ - например, большинству 
представителей семейства Kyphophyllidae присущи особые так наЗЫВае
мые кифофиллоидные днища (рис. 8ф) и т . д. 

У значительного числа позднеордrовикских и силурийских кораллов 
на периферии 1 за счет расщепления днищ образуется зона пузыристых 
эндотекальных образований - д и с с е п и м е н т а р и У 'М или пуз ы р
ч а т а я з -о н а . Каждый Д и 'С с е п и м е н тпредстаВЛЯ'еТСOlбой небольшую
изогнутую пластинку, которые в СОВОКУПНОIСТИ и создают впечатление, 

будто бы периферическая область выполнена направленныIи,' выпук 
лостью вв-ерх и к оси коралла, пузырьками. Различают пр а в и .л ь н ы е· 
диссепименты, когда пластинки соединяют две смежные септы 

(рис. 8ц); и г о л ь ч а т ы е или «расположенные елочкой» - в случае , 
если каждая из них одним концом примыкает к септе, а другим к внеш

ней стенке или другому диссепименту (рис. 8ч); п о Д к о в о о б раз н ы е
(рис . 8х), когда каждый вышележащий диссепимент обоими .]<Юнцами 
опирается на расположенную ниже пластинку; п л о с к и е (рис. 8х) и 
некоторые другие. Особый случай представляют л о н с Д а л е о и Д н ы е 
диссепименты, наиболе'е ярко выраженные у видов каменноугольного
рода Lonsdaleia, когда удлиненные и обычно узкие пузырьки располо
жены вдоль наружного края коралла и септы отходят уже не от внеш-

ней стенки, а от внутреннего Iкрая диссепиментов (рис. 88, о) . . 
В осевой зоне 'Ордовикских и ~илурийских кораллов часто наблю

даются особые скелетные элементы, образованные внутренними конца
ми септ или также выпуклыми участками днищ. Это прежде всего с т о :1-
б и к, представляющий собой отшнуровавшийся внутренний край пла
~тиНIШ септы (рис. 8щ) ,' о Ic е в о й к о м п л е к с или л о ж н ы й с т о л
б и к, сформированный как ВЫПУКJ1ЫМИ приосевыми участками днищ 
так и внутренними концами септ (рис. 8э) и, наконец, осевая структура 
voгtex, образующаяся спирально свернутыми септами (рис. 8ш). 

Онтогенетическое развитие сеПl'ального аппарата ругоз изучали 
многие исследователи, в том числе В. д. Фомичев (1953) и др. Наибо
лее ранние стадии наблюдаются в проксимальН'ой части коралла; их 

изучение дает определенную последовательность появления сепТ' 

(рис. 8я). 
' Вначале (1) появляется одна первичная о с е в а я (диаметральная ) 

септа. Затем (II) сначала с одной, а потом с другой стороны осевой 
септы появляется пара первичных б о к о ,в ы х септ (III). В дальнейшем 
диаметральная септа распадается на две, одна из которых получила 

название гл а в н о й или к а р Д и н а л ь н о Й, другая - про т и в о п а
л о ж н о й. Последние, 'В ме,стес четырьмя остальными ужепроявившими
ся С'ептами (смежные с главной называются б о .к:о В Ы М и, а смежные 
с ,противоположной - про т и 'в оп о л аж н о - б о к о в ы м и), образуют 
шесть секторов, ограниченных с боков септами, или IC е к с т а н т о в. 

1 В некоторых случа,ях для обозначения периферичес.коЙ части внутренней поло
СПl коралла мы будем -применять латинс.к;иЙ тер'мин м а р г l! Н а р и у М. 
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Появление последующих септ, именуемых м е т а с е п т а м и, происхо-
дило только в четырех из них, а именно в смежных с главнои сеп

той (г л а в н ы х секстантах) ие наружной сторрны каждой из проти
воположно-боковьiх септ (п р о т и в о п о л о ж н ы х ' секстантах)
рис. 8я, \Т1; У; рис. 8ю. Септы второго порядка появляются значитель
но позже. 

Кратко описанный выше . характер расположения септ закладывает 
основу существования у ругоз Д в у с т о р о н н е й (билатеральной) сим 
метрии, которая ясно выражена у БОЛЬШI1нства одиночных, 'обычно изог
нутых в пло.скОсти симметрии, форм. Однако у многих колониальных 
видов первичная двусторонняя симметрия часто завуалирована · И сме

няется, на первый взгляд, отчетливой р а Д и а л ь н о й симметрией. 
у некоторых кораллов главная, а иногда также противопОЛОЖнаЯ 

(ред.ко) и боковые (чаще) Iсепты находятся в особом углублении, назы
ваемом Ф о с с у л о й (рис. 8ю). Фоссула может быть з а к рыт о Й, если 
она окаймлена срастающимися внутренними окончаниями септ, и о т
К рыт о й , в случае, когда последние остаются свободными. Почти всег
да фоссула хорошо различима у одиночных кораллов, в то время как 
у колониальных ВСТР'ечае'I1СЯ значительно реже. 

Ругозы, внутренние скелетные элементы которых состоят только из' 
септ и днищ, называются о Д н о з о н н ы м и (по Р. Ведекинду) или 
Д и а фра г м а т о фор н ы м и (по В. Н. Дыбовскому); кораллы, обла
дающие периферическим диссепиментариумом - соответственно Д в у
з о н н ы м и или п л е о н о фор н ы м и , а формы, горизонтальные ске
летные . элементы которых настолько сильно расщеплены, что создае·тся 

впечатление, будто бы их внутренняя полость выполнена сплошными 
Тi!узырьками,- Ц ис т и фор н ы м и. 

Различные элементы скелета ругоз в систематичеСltом отношении 
нельзя считать равноценными. Так, внешняя форма одиночных кораллов 
очень сильно зависит от условий обитания и лишь в немногих случаях 
может быть использована для целей систематики. Большее значение в 
этом на'правлении имеет характер внутреннего строения. Как показала 
практи'ка, ряд внешне неотл.ичимых форм Я'сно различает,ся облико'М 
септ, днищ, диссепиментов или осевых образований. Систематические' 
признаки для высших таксономических категорий основываются на ком.
плексе черт организации всего скелета. На рассмотрении отде.1ЬНЫХ 
наиболее важных морфологических призн.а.ков с . точки зрения их при
годности для систематизации кораллов остановимся несколько под-' 

робнее. 
Форма роста. Способность организмов образовывать колонии веге

тативным путем с позиций биологии имеет весьма существенное значе
ние и, несмотря 'на некоторые исключения из общего правила, должна 
нах!Одить свое отр ажение в Iсистематике. Поэтому даже при близких 
чертах внутреннего строения, одиночные и колониальные кораллы не 

могут быть объединены под общим родовым названием (например 
Tabularia и Aphyllum среди триплазматид, Cyathactis и Entelophyllum 
среди плеонофорныIx ругоз и т. д.). В процессе онтогенез а у одиночных 
форм почти всегда ясно сохраняются пер вичная двусторонняя сим мет
рия и фоссула, что, в первую очередь, заметно по расположению септ 
на поперечном разрезе. У КОЛlOниальных ругоз, наоборот, устойчивое, 
близкое к прямолинейному, положение отдельных кораллитов в колонии 
обусловливает проявление вторичной радиальной симметрии. Кроме 
того, Iскелетные элементы менее устой'!ивых одиночных кораллов (обыч
но на ранних стадиях) бывают более массивными, что обеапечивает 
большую прочность скелета в целом, тогда как стенки, септы и днища 
большинства КОЛlOниальных форм тонкие. В последнем случае прочность. 
коралла достигается массивностью К'олонии , в целом. 
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8нешняя форма одиночных кораллов зависит от экологических ФdК
торов и поэтому IСИЛЬНО варьирует - представители одного и того же 

вида, обитавшие в разных участках шельфа, бывают как коническими, 
так и рогообразными, а иногда даже плоскость симметрии коралла 'Mu" 

жет быть в 110Й или иной степени искривлена. И наоборот, совершенно 
отличные друг цт друга по своей организации ругозы, вследствие явле 
ний и:онвергенции и гомеоморфизма, час-то 'имеют близкую или почти 
тождественную внешнюю форму. Это касается также размеров Kopa~I
лов, типа прикрепительных образований и, в определенном отношении, 
общего характера чашки. . 

Следует отметить, что у некоторых групп ругоз внешние признаки 
в процессе развития все же могли более или менее постоянно выдер
живаТI:>с.я, что ютносится, в первую очеР'едь, к крышечным кораллам 

(роды Rhizорhуlluщ Calceola и др.), а также оригинальным силурий
ским пуговицевидным триплазматидам типа Palaeocyclus. Для послед
них внешняя форма играет роль признака родового порядка . 

Итак, существенные отличия во внешней форме, а также характере 
эпитеки и других наружных морфологических особенностях коралла, 
если они остаются устойчивыми в процессе эволюции при выдержива
ющемся постоянстве внутреннего скелета, могут выступать в качестве 

признаков видового или даже родового порядка. У большинства же 
ругоз эти фак'I'ОРЫ не являются стабильными, и поэтому различные 
отклонения здесь следует считать проявлением внутривидовой изменчи
вости. 

(:ептальный аппарат. Из всех внутренних скелетных элементов РУГОЗ 
септальный аппарат наиболее стабилен и по сравнению с днищами и 
диос.епиментами в систематическом отношении имеет гораздо большее 
значение, на что неоднократно ука3~IВали Е . Д. СО'шкина, Р. Ведекинд 
и другие исследователи. Известны группы кораллов, у которых строение 
горизонтальных частей скелета может многократно изменяться, в то 

время как облик ,септ все время остается однотипным. Так, внутри 
Cystipllyllina, характеризующегося шиповидными септальными обра
зованиями, выделяются самостоятельные филогенетические ветви (се
мейства), представители которых отличаются обликом горизонтальных 
элементов скелета; все роды семейств двузонных ругоз Arachnophyllidae 
и Kyphophyllidae на взрослых стадиях развития обладают тонкими 
пластинчатыми септаМIj:, в 110 ,время как у всех без исключения стрепте
лазматид ' и тунгуссофиллид септы в той или иной степени утолщены 
стереоплазмой и т. д. . 

Днища. Существуют группы кораллов, у которых общий характер 
днищ в процессе эволюции 'Выдерживается довольно стойко. У стрепте
лазматид ЩIИ обычно выпуклые, у цистифиллид - очень сильно рас
щеплены до образования своеобразной пузыристой ткани, у представи
телей рода Ketophyllum сгруппированы в системы и т. д . В то же время, 
встречаются формы, например ряд видов родов Streptelasma, Entelop
hyllum, Tabularia, Iютарые по камплексу морфалогических асобеннастей 
несомненна далжны быть включены в состав совершенно апределенных 
р'ОДОВ, но в то же время атличаются ат большинства видов последних 
несколько анамальной формой днищ. Поэтаму данный признак выби
рать в качестве основнага для целей систематики не следует. 

Диссепименты. Наличие или отсутствие пузыристых эндотекальных 
абразаваний является весьма существенным морфологическим призна
ком. По этому принципу крупные группы ругоз (например семейства 
Lykophyllidae, Paliphyllidae, Arachnaphyllidae, Kyphaphyllidae) резко 
отличаются ат астальных кораллов. Весьма . существен также характер 
взаимоотношения отдельных пластинок СО смежными элементами ске

лета (например подковаобразный и иные типы диссепиментов). С дру-
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гой сторны, ширина пузырчатой зоны и размеры отдельных пластинок 
зависят в первую очередь от размеров самого коралла, являясь тем са-

мым отражением внутривидовой изменчивости. . 
Осевые образования. В формировании осевых скелетнь{хобразова

ний принимают участие в первую очередь септы. Поэтому само их су
щестВ<ование и характер во многом зависят от осо 

бенностейстроения септального аппарата, что пред
определяет довольно высокое' значение осевой 
структуры в деле систематизации ругоз . Такие фор
мы, как виды родов Streptelasma, Kenophyllum, Di
nojJhyllum, Paliphyllum, Ptychophyllum, РеЗКО отли
чаются от 'морфологически близких коралл'ов имен
но присутствием тех или иных осевых ,скелетных 

комплексов. В качестве же основы для разграни
чения отдельных видов в составе подобных родов 
может быть избран характер строения осевых обра
зований. 

Ранние стадии развития скелета. Часто встреча
ющиеся у кораллов явления .гомеоморфизма при 
водят к тому, что многие генетически далеко от 

стоящие одна от другой формы на зрелых стадиях 
роста имеют большое морфологическое 'сходство, 
например представители родов Phaulactis и Суайа
ctis. В то же время по характеру своего онтогене
тич"еского . развития в подавляющем большинстве 
случаев они сильно отличаются друг от друга. По
этому для точного определения систематическо~о 

Рис. 9. Примерная 
ориентировка пло

скостей шлифова-

ния (а-е ) 

положения того или иного экземпляра необходимо изучить ранние и 
средние этапыраЗlШТИЯ скелета, изготовляя для этой цели последова-

тельную серию шлифов . . 
Оценивая систематическое значение различных частей скелета ругоз, 

можно сделать вывод, что всякую систематизацию ругоз следует про

изводить по комплексу морфологических особешюстей Iстроения ]{ак 
внешних (в меньшей степени), так и внутренних (в большей степени) 
скелетных элементов, причем среди последних особое значение имеет 
характер септального аппарата. 

Таблица 1 

Особенности строения скелетных элементов ругоз 

I 
Септы и периферический 

I Днища I Диссепименты I Осевые скелетные 
ободок элементы 

Изучается внешняя стенка, Присутств!!е днищ Иногда констатируется Определяется 
толщина !' строение перифе- ,только фиксиру- ' тип диссепиментов и их ТИП осевых скелет- ' 

-е-

'" рического стереоплазматичес- етсЯ взаимоотношение с септа- ных элементов и 

'" КОГО ободка и Бэаимоотноше- МИ. В остальных случаях роль внутренних 5 
иие его с септами, то'nщина. наличие " диссепиментов концов септ в их 

'" степеl1Ь изогнутости и целое т- только фиксируется образовании 
:о 

'" НОСТЬ пластинок сент. карины, 

'" расположение ' внутренних Q) 
о. концов септ. В серии шлифов Q) 

<= изучается эволюция септаль-
о 

~ наго аппарата в онтогенезе 

---
Изучается целостность пла- Полное изучение Изучается ширина и про- Изучается роль 

'" стинок септ, их взаимоотно- характера и цесс образования перифе- днищ и внутренних 
:о шение с горизонтальными ске- строения , зоны рической пузырчатой зоны окончаний септ в 
:§-е- летнымИ элементами. а также днищ и их раз- в целом, тип и размеры образовании осевой 
'>" расположение септальных тра- Битие в онтоге - отдельных диссепиментов структуры о'> 

&5 бекул незе и их взаимоотношение с 

~ 
днищами и септами 

-
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Таким образом, основным моментом в изучении кораллов являеТС5f 
исследование их внутренней организации, что возможно лишь при по
МОЩИ пришлифово.к или, еще лучше, прозрачных шлифов. 

Для определения видовой 'принадлежности коралла и наиболее пол-
ного его описания должны быть изготовлены как продольные . (по оси 
скелета), так и поперечные (перпендикулярно оси) шлифы. Следует" 
заметить, что от выбора направления плоскости шлифования и особенно 
от точности ориентиров~и посл€днейсильно зависит качество шлифа 
(рис. 9) . 

Из рассмотрения табл. 1 можно получить представление о том, какие
особенности строения различных скелетных 'элементов ругоз могут быть. 
лучше изучены в поперечных и ка~ие в продольных шлифах. 



Глава Il/ 

ОПИСАНИЕ ВИДОВ РУГО3 

ТИП COELENTERATA FREY ЕТ LEUCKART, 1848 

КЛ А С С ANTHOZOA EHRENBERG, 1834 

ОТРЯД RUGOSA M.-EDWARDS ЕТ HAIME, 1850 

по Д о т р я Д STREPTELASMAТlNA WEDEКlND, 1927 

Д и а г н о з. Одиночные и колониальные Rugosa разнообразной внеш
ней формы с ясно развитой эпитекоЙ. Все !Они характеризуются наличи
ем .отчетливого септального ,=шпарата, присутствием днищ, а некоторые 

молодые представители (начиная с позднего ордовика) и ,q,иссепимен-
тов. Время существования - средний ордовик - пермь . ' 

Внутри подотряда намечаются отдельные группы РУГОЗ,ОТJIичаю
щихся друг от друга ,как общим обликом строения, так и процессом раз
вития скелетных элементов. Эти группы выдеЛЯЮ11СЯ нами в ранге сле
дующих надсемейств - Streptelasmaticae, в которо'е юбъединяются 
семейства к.ораллов, характеризующихся почти всегда одиночной фор
мой роста, однозонныIM скелетом и постепенным исчезновением в про
цессе эволюции стереоплаз~ы; Zaphrenticae, куда входят зафрентоидные 
кораллы; Kodonophyllicae, включающее оригинальные ругозы, у кото-

, .. 
рых в ходе развития обильная на ранних этапах роста стереоплазма 
постепенно замещает,ся диссепиментами; Ptychophyllicae, обнимающее 
одиночные двузонные ругозы, не обладающие в процеС'се развития ске
лета интенсивными стереоплазматическимиобразованиями ; Arachno
phyllicae, которое объединяет также двузонные, но колониальные Iкорал
лы с несколько иной ист.ориеЙ, чем предыдущие, и, наконец, Calostyli 
сае, содержащее интересные потомки стрептелазматид с перфорирован
ными ,септами. 

н А Д С Е М Е й С т В О STREPТELASMAТlCAE NICHOLSON }N NICHOLSON 
AND LYDEKKER, 1889 

(пот. согг. А. Ivanovsky Ыс, рго StrepteIasmaticea, пот. transI. М. Lecompte, 1952 ех. 
strepteIasmtidae NichoIson in Nicholson and Lydekker, 1889) 

СЕМЕйСТВО STREPТELASMATIDAE NICHOLSON IN NICHOLSON 
AND LYDEKKER, 1889 

1956. Streptelasmatidae: D. Нill. 
1962. Streptelasmatidae: ОСНОВЫ палеОНТОЛОl'llИ. 

Д И а г н о з . . .кораллы одиночные. Септы, особенно на ранних !Стадиях ' 
развития скелета, сильно утолщены стереоплазмой, которая О'бразует' 
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периферический ободок. Днища 'Выпуклые, в'огнутые или плоские. Дис
сепименты отсутствуют. 

В р е м я с у Щ е с т в о в а н и я - средний ордовик - силур, редко де
вон. 

Соотношение характерных признаков представителей родов семейст
.ва Streptelasmatilae приведено в табл . 2. 

Таблица 2 

Соотношение характерных признаков представителей родов семейства Streptelasmatidae1 

Дис· 
Раиние 

Форма Осевые образа· стадии 
Род 

роста 
Септы' Днища' сепи- вания2 развития 

менты 2 
скелета 

Streptelasma Образуют пери· Обычно плос" Осевой комплекс 
ферический ободок кие или ВЫПУК- за счет слияния 

и значительно лые внутренних концов 

утончаются Б осе - септ и днищ 

вой зоне 

. Kenophyllum Сильно утолще" Неразличимы Плотный или 
]", 

.... '" 
Hы на всем протя- зернистый комп- "'", "'", 
женин леке "'", 

"'о 
.... 0.", 

о'" Q) 9 :.:2' 
Crassilasma 

] >. Отсутствуют '" Плоско-вы- со ео ,. 
То же пуклые или вы-

.... g~ о u 

'" 1-

'" 
пуклые >. "' >: 

..: u "'u 

"''' о .... 
"''' о 

Pseudophaulactis '" В процессе роста '" 
о'" ..: , ",1-

'- ..: д'" 

'" стереоплазма пол- То же '- » 0;:Е 
u Q) 

~~ 
'" 

ностыо исчезает u 

'" ",О; ,.'" 00 -" Axolasma Образуют ободок Комплекс за счет 
0;0. 
>:" 

и заметно утончз-
~ 

слияния внУ.трен-
u .... 
:s;u 

ются К ОСИ НИХ КОНЦОВ септ 

Dalmanophyllum 
Слабо утоmцен- I Главная и проти-

ные. сгруппирован- . ВОПQложная сеПТbl 

ные в системы соед~няются у оси 

I 

1 Здесь. как и в последующих случаях. рассмотрены. как правило. роды. представители которых 
были обнаружены на Сибирской платФорме. о 

, На зрелых стадиях роста (как и в последующих случаях). 

Род Streptelasma НаН, 1847 

1847. Streptoplasma: J. Hall, р. 17. 
1851. Petraia (part.): F. Мс Соу. р. 39. 
1851. Streptelasma: Н. M.-Ed\vards et J. Haime, р. 298. 
1861 . Sireptelasma: С. F. Roemer, S. 19. 
1873. Streptelasma : W. Dybowski, S. 125. 
1875. Streptelasma: Н. Nicholson and R. Etheridge, р. 68. 
1894. Streptelasma: W. Weissermel, S. 625. 
1901. Streptelasma: J,. Lambe, р. 108. 
1902. Streptelasma: Ph. Pocta, р. 154. 
1927. Streptelasma: R. Wedekind, S. 17. 
1930. Streptelasma (part.): St. Smith, р. 312. 
1933. Streptelasma: W. Scheffen, S. 3. 
1937. 'Streptelasma (part.): 1. Сох, р. 2. 
,1940. Streptelasma: D. НЩ р. 409. 
1940. Streptelasma: W. Lang, St. Smith and Н. Thomas. р. 125. 
1950. Streptelasma: Н. С. Wang, р. 213. 
1952. Str~ptelasma: М. Lecompte, р. 462. 
1956. Streptelasma: D. НiI1, р. F 268. 
1958а. Streptelasma (part.): д. Л. l(алЬQ, стр. 20. 
1958. Streptelasma (part.): В. М. Рейман, стр. 33. 
1961а. Streptelasma (part.): А. Б.ИваноВскиЙ, стр. 197. · 
1962. Streptelasma (part.): Основы палеонтологии, стр. 317. 
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Тип р о Д а: Streptelasma corniculum На!!, 1847. Средний ордовик 
штата Нью-йорк, США. 
Д и а г но з . КораШIЫ конической или цилиндрической формы. Сеп 

ты многочисленные, длинные, утолщенные стереоплазмой , юсобенно на 
периферии, где наблюдается ободок Днища обычно выпуклые, реже 
вогнутые или уплощенные. В центральной зоне развит осевой комплекс . 
образованный посредством сплетения осевых окончаний септ первого 
порядка с днищами. 

Г е о л о г и 'ч е с .к и й В о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Средний 
ордвик - лландовери повсеместно . 

. Streptelasma corniculum Hall, 1847 

Табл. 1, фиг. 1 

1847. Streptelasma corniculum: J. Hall, р. 69, р l. 25, fig . la-d. 
1851. Streptelas'ma corniculum: Н. M.-Edwards et J. Haime, р. 398, pl. УН, f'ig~. 4. 
1875. Streptelasma corniculum (part.): Н. Nicholson, р. 218. 
190 1. Streptelasma corniculum: L. Lambe, р . 108, pl. VI, fig. 7. 
1937. Streptelasma corniculum: 1. Сох, р . 2, pl. 1, fig. 1-4. 
1861а. Streptelasma corniculum: А. Б. Ивановский, стр . 198, табл . 1, фиг . 1. 
Non Streptelasma corniculum: U. Holtedah l, 1913, р . 9 et 1917, р . 6; R.Wedekind,. 

1927, S. 15, 17, Taf. 1, Fig. 1-6. 

Т и n в 'и Д а: Streptelasma corniculum J. Hall, 1847, р. 69, р!. 25, fig . 1. 
Нью- Й'орк, США. Трентон . 
М а т е р и а л. Три экземпляра различной оохранности. 

. Д и а г н о з. Небольшие рогообразно' изогнутые кораллы с длинны
ми, немного утолщенными :стереоплазмой, септами. Септы второго по
рядка короткие. Осевой комплекс развит слабо. Днища выпуклые. На 
ранних стадиях все септы очень сильно · утолщены. 

О п и с а н и е. Имеющиеся в коллекции экземпляры характеризуются 
трохоидной, близкой к конической внешней формой и сравнительно не
бюльшими размерами - самый крупный из них достигает в высоту 50.мм 
при диаметре чашки 30 мм . 

.,. Снаружи Iюралл покрыт продольно-'р ебристой элитекой . По раз ви
тию ребер на эпитеке можно составить ясное представлени~ о после
довательности появлениясепт, что ранее было уже отмечено многими 
исследователями. Характер ';Iашки и прикрепительных образова ний не
из.вестен. 

Септы прямые, немного утолщенные стереоплазмоЙ . В краевой зоне 
их расширенные периферические окончания образуют ободок шириной 
1/10-1/12 радиуса. Септы первого порядка почти достигают оси ; в цент
ральной полости 'их приосевые концы вместе с выпуклыми участками 
днищ образуют слабо выраженную осевую структуру. Септы второго 
порядка в три-четыре раза короче и иногда присоединяются к первым 

прио:севыми окончаниями. При диаметре 14 мм общее число септ со
ставляет 41 Х 2. 

Днища тонкие, редкие, ·опущенные на .краях и выпуклые в централь
ной части коралла . Диссепименты ютсутствуют. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и ра с про с т р а н е н и е. Средний 
и поздний ордовик (фОРМqДИИ блек- ривер, трентон и ричмонд) Север
ной Америки и (долборский ярус, нижние горизонты) Сибирской плат
формы. 

Местонахождение. Р . Подкаменная Тунгуска (103) 1. 

1 В 'окобках указаlНЫ н@мера обнажений, 'в которых обнаружены рYJГоз ы. Точная 
при.в.язка место.нахшк!Де'НИЙ :приведена в соответствующем «Указ ателе» (см . «'прило
жение») . 
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Streptelasma tungussensis 1 vапоvskу, 1961 

Табл . 1, фиг. 2. 

1961а. Streptelasma tungussensis: А. Б. Ивановский, стр. 199, табл. 1, фиг. 4, 5. 

т и п в и Д а: экз . 13/152, СНИИГГИМС, Новосибирск, А. Б. Иванов
'ский, 1961а, стр. 199; табл . 1, фиг. 4, р. Столбовая. Верхний ордовик, 
долборский ярус. 
М а т е р и а л. Три экземпляра хорошей сохраннос1'И. 
Д и а г н о з. Небольшие рюгаобразно-изагнутые караллы. На ранних 

стадиях септы сильна уталщены стереаплазмой; на зрелых же · лишь на 
периферии их окончания образуют широкий ободо.к. Внутренние канцы 
септ танкие, длинные, дахадят да оси, где принима!От участие в фарми
ровании осевой структуры. Днища плоско-выпуклые. 

О п и с а н и е. Изученные экземпляры характеризуются трохоидной 
формой и небольшиlV1И размерами - высота коралла не превышает 
45 мм при диаметре чашки 28-30 ММ. Эпитека танкая, проДольню-р·ебри
{:тая. Рубцы прикрепления выражены очень слабо. 

Септальный аппарат оастоит из длинных ;септ, внутренние концы 
которых, саединяясь, образуют плотную осевую структуру типа ложного 
столбика. На периферии коралла развит довольно ширакий (до 1/з ра
диуса) абоДок, в ,котаром отдельные септы различимы очень ' хорошо . 
Внутрь от обадка пластинки септ станавятся значительно таньше. Септы 
различных порядков практически не различимы . При диаметре 9-
1 О мм число септ дастигает 34-38. 

Днища тонкие, редкие, полные, пласко-выпуклые, реже уплощенные. 
Диссепименты отсутствуют. ' 

На ранних стадиях антагенеза 'Скелета (табл. 1, фиг. 2б) все септы 
очень сильно утолщены отложениями стереоплазмы и достигают оси, 

что пазваляет сделать предпалажение о генетическай связи ра'ссматри 
ваемой фармы с близкай па времени существавания S, corniculum 
Hall. 

Явления внутривидовой изменчивости не изучены вследствие ограни
ченности материала . 

С р а в н е н и е . Наличие ширакага периферического ободка, а также 
характер страения септаЛЬНОI1а аппарата и асевой структуры отличают 
наши экземпляры от большинства известных в настаящее время видан 
рода Streptelasma, Из наиболее близких видов следует указать S. сог
niculum Hall и S. rusticum (Вil1.) , катарые отличают,ся еграением осе
вого. комплекса, характером днищ и наличием ясно выражеЩ:lЫХ септ 

двух порядков. 

Г е а .71 о Г И Ч е с к и й в юз р а :с т И р а с про с т р а н е н и е. Нижние 
гаризонты долбарскаго яруса (низы BepXH~ГO ордовика) Сибирской 
платфармы . 
М е с т а н а х а ж Д е н и е. Р. Сталбов~я (106). 

Streptelasma whittardi Smith, 1930 

Табл. 1, фиг. 3 

1930. Streptelasma whittardi: St. ,Smith, р. 312, pl. XXVII, Hg. 1'4, рl, ХХУIII , fig. 
1--20, text-fig. 7. 

Ти'П вида: ' Streptelasma whittardi, Ст. СМИ'С, 1930, стр. 312, 
табл. 28, фиг. 9-14. Англия . , Валент (слаи с Pentamerus). 
М а 'т 'е р и а л. Около 50 экз. различной сохраннасти. 
Д и а г н о з. На ра нних стадиях ·септы значительна уталщены сте 

реаплазмай; на зрелых этапах 'раста уталщенными астаются лишь · 
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lIаружные концысепт. Септы второго порядка !Короткие. Слабо выра
.жена осеваястру,ктура, близкая vortex. Днища полные, плоско-вы
;пуклые. 

О' п и с а н и е. Кораллы одиночные, трохоидной, реже турбинатной 
'внешней формы, покрытые "110НКОЙ эпитекой, на которой заметна ясная 
продольная ребристость. В высоту они могут достигать 40-50 мм (ре
.же более) при диаметре чашки 20-25 мм. 

Чашка неглубокая, бокалообразная с острыми краями и плоским 
.дном. РYlбцы прикрепления 'развиты слабо и на'блюдаются не у всех 
·экземпляров. 

Септальный аппарат состоит из утолщенных стереоплазмой септ 
,двух порядков. Септы первого порядка, слабо волнисто изгибаясь, до
ходят до оси коралла, 'где закручиваются и образуют неясно выражен

,ную стру,ктуру типа vortex. Септы второго порядка в три-четыре раза 
короче; их внутренние окончания немного 'Выстушают за пределы пери

-ферического ободка. Более тонкая главная септа нахюдится в неясно 
,очерченной кардинальной фоссуле. 

При изменении диаметра от 15 до 19,5 мм общее число септ Iколеб
,лется от 39х2 дО 42Х2 . 

Днища тонкие, полные, слабо выпуклые на краях и плоские, немного 
'выпуклые или, реже, слабо вогнутые у oc~ ко'ралла. Диссепименты не 
,развиты. , 

На ранних стадиях развиты ровные, сильно утолщенные Iстереоплаз
мой септы, среди которых септы различных порядков неразличимы. При 
диаметре 7,5 мм наблюдается 26 'септ. Эти ос.О'бенности строения скелета 
сближают S. whittardl с другими представителями рода, в частности со 
-5. corniculum НаН, что подтверждает предположение о генетической 
'связи обеих указанных форм. 

Вид детально изучен Ст. Сми:сом (1930). Наши экземпляры очень 
-сходны между собой и отличаются от описанных этим исследователем 
-форм лишь иногда несколько меньшими размерами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з g а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхние 
горизонты верхнего лландовери (слои с Pentamerus) Англии и Сибир-
.екоЙ платформы. ' 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Руч. Потерянный (43), руч. Гремячий (9), 

р. Летняя (67), р. Подкаменная Тунгуска (111), р. Мойеро (63, 64, 
-'67а, 68). 

Род Kenophylluт Dybowski,1873 

1873. Kenophyllum: W, Dybowski, S. 102. 
1958а. Streptelasma (part.): д. Л . Кальо, СТр. 22. 
1961а, Kenophyllum: А, Б, Ивановский, СТр, 200, 
1961. Kenophyllum: д. Л, Ka~ьo, СТр. 59. 

Т и про Д а: I(enophyllum subcylindricum Dybowski, 1873. Верхний 
юрдовик Прибалти'Ки. , 

Д и а гн о з. Одиночные кораллы. Длинныесепты сильно утолщены 
, етерео:плазмой, вследствие чего плотно Iприлегают друг к другу. Глав
'ная ,септа обычно крупнее 'Осталь'Ных. В центральной з'Оне на.блюдается 
'Тесно ,овязанный с септами осевой !Комплекс. На дне чашки часто за
метна фоссула. Днища неизвестны. 

Геологический в'озраст tИ распространение. Верхний 
оОрДовик Прибалтики и Норвегии, верхи среД'него и tнизыверхнегоордо
"Вика Сибирокой платформы. 
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Kenophyllum subcylindricum Dybawski, 1873 
Табл. П, фиг. 1. 

1873. Kenophyllum subcynndricum: W. Dybowski, .5. 102 (поп depicta). 
1958а. Kenophyllum subcylindricum: д. Л. Кальо, стр. 23, табл. II, фиг. 5-7. 
1961а. Kenophyllum subcy/indricum: А. Б. Ивановский, стр. QOO, табл. I, !фиг. 6, 

табл. Н, фиг. 1-2. 
1961. Kenophyllum subcylindricum: д. Л. Кальо, стр. 60, табл. IV, фиг. 1-9, рис. 5. 

1 и п в и да. Kenophyllum Isubcylindrlcum, SD, Кальа, 1958а, стр.23, 
табл. II, фиг. 5. Эстанская ССР. Верхний ардавик. 
М а т е р и ал. Окал'О десяти экземпляров различнай сахраннасти. 
Д и а г н а·з. Караллы субци-линдричеС!кие, немната изагнутые у асна

вания. Длинныесепты пл,атна прилегают друг к другу. Намечается рас
падание осевагО' кам[]лекса. 

а п и с а н и е . Караллы одиначные, субцилиндричеокие, сла,бо иза
гнутые у аснавания. В высату 'Они дастигают 35-40 мм при диамет
ре чашки 20-25 ММ. Эпитека сахранилась плаха; вераятна, ана была 
ачень танкай. В неглубакай чашке раличима кардинальная фас
сула .' 

Септы первага парядка дахадят да аси; на всем пратяжении 'Они 
значительна уталщен!;>! 'стереоплазмаЙ. В центральнай паласти каралла 
частична атшнураванные приасевые окончания септ 'первага п'Орядка 

абразуют даваль'на 'плат.ную а'севую структуру. Септы втарага парядка, 
где ани раз'виты, 'караткше, ,па длине не превышают однай трети - пала

вины радиу.са. 

\ При диаметре 13 мм абщее числа септ дасти-гает 66. Днища и дис-
сепименты атсутствуют. . 

На ра'нних и средних стадиях 'все септы ачень сильна уталщены сте
реаплазмай и [плат,на !Прилегают друг 'к другу (табл. II, фиг. 1 б) " а асе
вай "Камплекс ещеачень платный. Паследнее сближает рассматриваемый 
вид с не·сколыка балее древним К. dелsum sp. п. 

Па морфалагии внутренних скелетных элементав наши ЭЮе'мпляры 
ачень схадны между собай и с 'описанными КалЬ'а (1958а) оригиналами 
В . Н. Дыб-авс'кага. о.днака 'СИlбир'ские фар,мы аТЛrИчаются ат прибалтий
ских 'нескалыка меньшими раз.мерами. 

Г е а л а г и ч е с к 'и йв а эра с т и р а с ПрО' 'с т р а н е н и е. Верхний 
ордавик Прибалти.ки и низы дал'барскага яруса Сибирскай плат-
фармы. . • 
м е с т а н а х а ж Д е н и я. Реки Сталбавая (106) и Кулюмбе (89). 

Кеnор,lщllum саnаЩегum Reiman in Kalja, 1958 

Табл. 'ПI, 'фиг. ,1 

1958а. Kenophyllum canaliferum: д. Л. Кальо, стр. 24, табл . II, фиг. 8, 9. 
1961!а. Kenophyllum саnаЩеrum: А. Б. (Ивановский, стр . i201, табл. ,п, фИ1Г. 3-6. 

Т и п в и Д а: Kenophyllum саnаЩегum., Кальо, 1958а, 'стр. 24, табл. II,. 
фиг. 8-9. Верхний ардовик Прибалтики. 
М а т ~ р и а л. Балее деСЯl1И эюемплярав различнай сахраннасти. 
Д и а гн а з. Трах,аидныекараллыо глубокай чашкай иребристай 

эпитекаЙ. Элементы зернистата асевага Iкамплекса тесна связаны с 
канцами септ первага парядка, :примыкают адин к другаму па ,всей 
длине и имеют вытянутую фарму. Септы втарага парядка ачень 'ка
раткие. 

О п и с а н и е. Караллы адиначные, трахаидные, с глубакай варан
каабразнай чашкаЙ. Снаружи ани покрыты прадальна-ребристай эпи
текай. Высата Э1кземпля-рав наибалее палнай сахраннасти дастигаеr 
40-45 мм при диаметре чашки 20 мм. 
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Септы значительно утолщены стереоплазмой, особенно .на перифе
рии, где 'плотно :примыкают друг IK другу. Приосевые концы . септ пер
;вого Iпорядка частично отшнуровываются и образуют осевую структуру, 
элементы кОторой тесно связаны ,О самими септами. Развитые неповсе
<Местно септы второго 'порядка КОРОllк;ие; их внутренние концы не выхо

дят за пределы периферической уплотненной зоны. При диа'метре 
12-13 мм общее чис:ю септ достигает 44. Днища идиосепименты ОТ

·сутствуют. 

На ранних и сре:дних этапах развития окелета хорошо выражены 
все характерные особенности внутреннего строения. При диаметре 6 мм 
rна<блюдаются 26 ,септ. 

С р а в н е I! IИ е . Данный вид отлича'ется 'От К. subcylindricum ПуЬ. в 
первую очередь отчетливо зернистым, менее 'плотным осевым ком

плексом . 

. Г е о ло 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. Нижние 
горизонты верхнего ордовика Прибалти.ки (горизонт набала) и Сибир
ской платформы. 

Местонахождени'С. Р. Столбовая (106). 

Kenophyllum holophrggmoides Iv'апоvskу, 1961 
Табл. II, фиг. 2, рис. 10 

1961а . I(enophyllum holophragmoides: А. Б . Ивановский, стр . 202, табл. 11 , фиг. 5, 
табл. Ш, фиг. 1. 

Т и п в и Д а: экз . 16/41, СНИИГГИМС, Новосибирск, А. Б. Иванов
ский, 1961а, сТр. 202, тi'бл. II, фиг. 6, табл. III, фиг. 1, р. Столбовая , 
нижние горизонты долборского яруса. 
М а т е р и а л. Около десяти экземпляров различной сохранности. 
Д и а г н о з . Трохоидные или турбинатные кораллы, покрытые реб

ристой эпитекоЙ. Стереоллазматичеокие образования настолько сильно 
развиты, что на всем своем 'протяжении 'септы пл'отно прилегают друг 

к другу; осевой 'комплек'с зернистый, но еще IПЛОТНЫЙ. 
О П И с а I-(И е . Кораллы одиночные, турбинатные, очень незначитель

но изогнутые у основания . Чашка мелкая 'с широким IПлооким дном Iи 
острыми вертикальными стенками. Снаружи коралл покрыт плотной 
продольно-ребристой эпитекой, IПО расположению ребер на которой мож
но точно судить О порядке последовательного появления . септ (рис. 10). 
Обычно эпитека подобного типа хорошо наблюдается у одиночных 
трохоидных или ТУР'бинатных ругоз, например у представителей родов 
$treptelasma, Zaphrenthis и т. д. Прикрепительные образования неиз
вестны . Самый крупный из изученных экземпляро,в достигает 48 мм в 
высоту при диаметре чашки 27 мм. 

Септальный аппарат состоит из длинных плотно прилегающи:х друг 

к другу на всем протяжении, вследствие сильного утолщения 'Отложени

ями стереоплазмы, септ одинаковой длины. Септы различных !порядков 
не 'выделяются. Целостность пластинок септ сохраняется лишь до по
ловины радиуса , поскольку их внутренние концы ,отшнуровываются и 

образуют IПлотный зернистый осевой комплекс. Поэтому на поперечном 
разрезе создается впечатление, будто бы у представител ей рассматри
ваемого вида на периферии развит широкий расчлененный ободок с за
зубренной аксиальной поверхностью. При диаметре 21 мм общее число 
септ доходит до 54. 

Дниша совершенно не различимы среди стереоплаз мы. Диссепимен-
ты отсутствуют . 

На самых ранних стадиях развития все септы очень сильно утолще

ны стереоплазмой и доходят до оси; при этом их внутренние окончания 

не отшнуро'вываются и не образуют зернистого осевого комплекса 
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(табл. II, фиг. 2в) - асевая зана астается еще сплошнай и платнай, 
схаднай с та'кавай К densum sp. п. На \средних этапах раста 'скелета 
(та'бл. II, фиг. 2б) ,все характерные асобеннасти вида представлены уже 
()'ГЧеТЛlива .. Имеющиеся экземпляры весьма схадны между соб9Й. 

а 8 
Рис. 10. Kenopllyllum holophragmoides Ivnsk. ХО,5. Вид полипняка со стороны 

главной (а), ,противо'!юложной (6) и боко'вой (8) септ. Тип ,вида 

С Р а в н е н и е. ОТ других ,видав Kenophyllum- К. /иlорhгаgmоidеs 
отличается xapa;J<TepOM страения септальнага аппарата и асевай струк
туры; Еаибалее близок к нашей фарме, судя . па аписаниям Кальа, 
К. siluricum ОуЬ. Паследний атличается большими размерами и ачень 
глубакай чашкай (да четырех пятых высаты каралла) . ЭТИ признаки 
нельзя считать дастатачными для устанавления навата вида. ОднакО', 
паС'кальку К siluricum аписан егО' автарам (Дыбавский, 1873, стр. 350) 
и Кальа (1958а, остр. 24) слишкам кратка и неяснО', а ' изабражения пра
дальных и паперечных ,сечений в рабатах этих иоследователей атсут
ствуют савершенна, мы предлажили для. наших экзеМiплярав на'вае ви

довае название . 

Г е а л а г и ч е с к и й в а з р а с т и р а с ПрО' с т р а н е н Iи е . Нижние 
гаризанты далбарокага яруса Сибирскай платфармы. 

Местанахаждения. Реки Сталбавая (106), I\улюмбе (89), 
Майера (70). 

Kenophyllum densum sp. п. 1 

Табл. III, фиг. 2 

Т и п Б И Д а: экз. 5/6, СНИИГГИМС, Навосибирск, табл . III, фиг. ,2, 
р. Кулюмбе, верхи мангазейскаго яруса среднегО' ардавика. 
М а т е р и а л. Балее 15 экз. различнай сахраннасти . 
Д и а 'г н а з. Неба.тiьшие караллы. Септы ачень интеН'сивна уталщены 

'стереап~азмай в'плать да палнага саприкаснавения; осевай камплекс 
сплашнай, не зернистый. 

О п и 'о а н и е. Кар аллы адиначные, турбинатные, реже трахаидные, 
пакрытые танкай прадальна -ребристай эпитекоЙ. Характер чашки и при
крепительные абраза'вания неизвестны. Высата экземплярав наибалее 
палнай сахраннасти даСllигает 3<5 мм при максимальнам диаметре 16 ММ. 

Внутренняя паласть выпалнена сплашнай стереаплазмай, среди ката 
рай различимы 'септы, пачти достигающие аси ,каралла. В центральнам 

1 Densum (лат . ) - плотный; для illiред;ставителей :вида характерен плотный осев'ой 
КОМП.l1екс .. 
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.:прастранстве наблюдается асевай комплекс, 'состаящий из оплашнай сте
реалла-змы . Се;ПТЫ втарага ,порядка не выделяются. Главная септа рас
палажена не всегда в отчетлива выраженнай маленькай акруглай фас
суле. При диаметре 10 мм общее число септ равна 34. Днища и диссЕ'-
11именты неизвестны. 

На всех стадиях раста ,скелета хара;ктерные асабеннасти внутренне
.га страения а'стаются стабильными. 

С р а в н е н и е. Данный вид является самым древним из всех извест
ных представителей рада Kenophyllum. От всех этих фарм К. densum 

'резка отличается сплашным осевым стереоплазматическим комплексом 
балее примитивнага сложения, каторый у Iпа-зднеардовикских в,идав ста
навится уже зернистым и начинает пастепенно распадаться. 

ГеаJJагический вазраст и р .аепрастранение. Верхи 
мангазейскага яруса· Сибирскай платфармы . 

Местанахождения. Реки Кулюмбе (89), Сталбавая (106), 
Майера (70). 

Род Crassilasтa Ivanovsky, 1962 
1930. Streptelasma (part.): St. Smith, р. 315. 
1937. Streptelasma (part.): I. Сох, р. 2. 
1955. Streptelasma (part.): Т. В . Николаева, стр. 23. 
1962а. Crassilasma: А. Б. Ивановский , стр. 153. 

Т Iи ПрО' Д а: Cr'ttssilasma simplex, Ivanavsky, 1962, р. Майеро, верх
"шй лландавери. 
Д и а' г н () з. Караллы сребристай эпитекаЙ. Радиальна распалажен

ные, инагда извилистые, септы сильна уталщены стереаплазмай на всем 

пратяжении и на всех стадиях раста С'келета. Фассу.l а развита неяснО' . 
.осевая структура атсутствует. 

Г е о л а г и Ч е с к и й в а з р а с т и р а сп р а с т р а н е Н"и е. Паздний 
!() рдавик·-лландавери Еврапы, Сибири и Севернай Америки. 

Crassilasma simplex Ivanavsky," 1962 
Табл . IV, фиг. 1 

1962а. Crassilasma simplex: А. Б. Ивановский, стр. 154, табл. I,фиг. ·1. 

Т и пв и Д а: э.кз . 16/44, СНИИГГИМС, Навосибирск, А. Б. Иванав
«кий, 1962а, пр . 154, табл. 1, фиг. 1, р. Майера, верхний лландовери. 
М а т е р и а л. Окала 10 экз. различной сахранности. 
Д и а г н а з. Септы ачень сильна уталщены стереоплаЗiмай, часта 

:вплать до палнага саприкаснавения; васевам прастранстве ани стано

,вятся нескалька таньше и при этом ИЗГИ'баются . Кардинальная фассула 
и первичные септы выражены неяснО' . Днища редкие, упл-ощенные. 

О:п и с а н и е. Имеющиеся в каллекции представители вида атличают
ся трахаидной или коническай внешней фар май и немнага изагнуты у 

·оснавания . Высата самага крупнага экземпляра наилучшей сахраннасти 
дастигает 55 мм при диаметре чашки 30 ММ. Снаружи кораллы пакрыты 
,прода'льна-ребристай эпитекаЙ . . 

Длинные септы пачти всегда достигают -оси и на ·всем пратяжении 
.сла'бо Балниста изгибаются . На периферии ани сильна уталщены атлаже
Нil1ЯМИ ·стереаплаз'Мы, часта 'вплать до полнага саприкаснавения, но не 

образуют lПри этам краевага абадка ; в центральной зане септы станавят
.ся значительна таньше и закручиваются . Наlмечаются септы втарага па 
,рядка - инагда у некаторых экземплярав праисхадит чередование -септ 

.па длине. Насамай зрелай из известных стадий развития скелета при 
диаметре 24,5 мм -общее числа септ саставляет 59. 
- Днища танкие, реДI~ие, палные, субгоризонтальные или слаба выпук
лые. Дисс.епименты отсутствуют. 
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На ранних этапах роста все септы сильно утолщены отложениями сте
реоплазмы на всем протяжении; при диаметре 7 ММ число их равно '25. 
На средних стадиях развития (диаметр 10-12 ММ) септальная стерео
плазма на отдельных участках начинает постепенно исчезать и появля

ются более короткие се.пты, ПРИЧelМ о'бщее ЧИС.ТJо их уже достигает 33. 
Все изученные экземпляры очень сходны между собой. 

С р а в н е н и е. От других представителей рода данная форма отли
чается часто меняющимися по толщине, сильно изогнутыми септами, 

среди которых нельзя выделить септы разных порядков, а также строе

Нlием зоны днищ. 

Г е о л о г и ·ч е с к и й в о з р а 'с т и р ас про с т р а н е н и е . Верхний 
.ТJландовери Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Реки Бахта (1004), Мойеро (63, 64, 67а,. 

68), Подкаменная Тунгуска (1 11). 

Crassilasma crassiseptatum (Smith), 1930 
Табл. Ш, фиг. 3, рис. 11 

1930а. Streptelasma crassiseptatum: St. Smith, р. 315, pl. XXVII, f.ig. 15, pl. XXVIII , 
fig. 21, t~xt-fig. 8. . 

1955. Streptelasma viluiense: Т. В. Николаева, стр . 23, табл. 49, фиг. 4-6. 

Т и п в и Д а: Stгерtеlаsmа сгаssisерtаtuщ Ст. Смис, 1930а, стр. 315, 
рис. 8, Англия, Валент (слои с Pentamerus). 
М а т е р и ал. Более ста экземпляров различной сохранности. 
Д и а г н о з . Утолщенные на всем протяжении септы первого поряд

ка, из'Гибаясь, доходят до оси. Септы второго порядка короткие. Дни

Рис. 11. Crassilasma crassiseptatum 
(SmitI1). Нат. вел . Внешний вид двух 
полипняков. Р. Подкаменна я Тунгус-

ка (111) 

ща полные, тонкие, приподнятые на 

. краях и плоские или слабо вдавлен
ные в центре. 

О п и с а н и е. Кораллы одиноч
ные, трохоидные, реже турбинатнЫе ,. 
достигающие в высоту 75-80 МА<! 
при диаметре чашки 38-40 ММ. На
ружная поверхность покрыта тонкой 
продольно-ребристой эпитекоЙ. 
Чашки глубокие, воронковидные, с 
плоским, реже слабо выпуклым 
дном . Ч асто развиты грубые рубцы 
прикрепления, а иногда, толстые 

корневые выросты: 
Сильно утолщенные стереоплаз 

мой, местами до полного соприкос 

новения, ингибающиеся септы дохо
дят до оси коралла. Септы второго 

порядка очень короткие, в среднем они достигают в длину 1/10-1/5 ра
диуса. Поскольку все септы утолщены стереоплазмой р авномерно ,. 
нельзя судить о наличии периферичесkого ободка . При изм енении ди а 
метра от 10 до 21 ММ число септ изменяется от 39х2 дО 46Х2. 

Днища тонкие, полные, частые (в среднем 12 днищ на 10 ММ.), при
поднятые н а краях и плоские или немного изогнутые в .осевоЙ зоне ко-
ралла. Дrиссепименты ' отсутствуют. -

На ранних и средних стадиях развития на'блюдаюiся плотно ра с по
ложенные толстые изгибаl9щиеся септы, среди которых по длине всег
да можно выделить 'септы второго порядка. Присутствие же днищ уда-· 
ется обнаружить лишь на самых позд'них эта'пах роста. 

Явления внутривидовой изменчивости у представителей С. crassisep
tatum выражены слабо -' иногда у некоторых экземпляров по-разному 
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искривлены плз'стиН'ки септ, ,меняется плотно'сть зоны днищ, а также 

длина-септвторого порядка (0'1' 0,5 до 2 мм). . 
3 а м е ч а н и я. Детальное изучение расоматриваемого 'вида .было 

проведено Смисом (1930а), который, вследствие недостаточно точной 
ориентировки продольных шлифов, не обнаружил в 'своих экземплярах 
днищ. Он указывал также на большую вероятность обнаружения днищ 
у данной формы в дальнейшем. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхние 
горизонты 'верхнего лландовери АНГJ1ИИ и Сибирской платформы. 
М ес т о I-I а х о жд е н и я. Руч. Потерянный (43), р. Хантайка (20), 

р. Гор6иячин (451), руч. Гремячий (9), 'р. Нижняя Тунгуска (100), 
р . Анакит (95), р. Летняя (67), р. Подкаменная Тунгуска (111), р. Мойе
ро (64, 65, 67а, 68), р. Вилюй (4305), р. Кунтыкахы (20), р. Тенна
Сесь (341). 

Crassilasma enisseicum (Ivanovsky), 1961 
Табл. V, фиг. 1 

1961а . Streptelasma enisseicum: А. Б. Ивановский, стр . 198, табл. 1, фиг. 2, 3. 
:, 

т И П в и Д а: экз. 13/15, СНИИГГИМС, Новосибирс'к, А. Б. Иванов
ск,ий, 1961 а, стр. 198, табл. 1, фиг. 2, 3, р. Столбо~ая, верхний ордовик, 
долборский ярус. . 
М а т е р и 3 Л. Около десяти экземпляров различной сохранности. 
Д и а г н о з. Сильно утолщенные септы достигают оси и плотно со

·единяются друг с другом на все,м протяжении. Днища выпуклые. 
О п и с а н и е. Наши экземпляры отличаются трохочдной внешней 

'формой Iи небольшими размерами - 'максимальная высота ,коралла не 
превышает 40-50 мм при диаметре чашки 20 M.~. 

Большинство 'септ достигает центра коралла, где иногда они имеют 
зернистое строение - это свидетельствует о возможной преемственно
сти С. enisseicum по 'отношению к несколько более древним представи

'телям рода Kenophyllum, для которых \характерны именно iПодобные 
осевые структуры. На всем протяжении септы значительно vтолщены 
стереоплаз'МОЙ; на периферии они плотно прилегают друг к другу. Пра
вильного чередования септ по длине не наблюдается . При диаметре 
13 .мм число септ равно 39. ' 

Днища тонкие, полные, немного опущенные на краях и выпуклые 
или плоско-выпуклые в центральной полости коралла. Расстояние меж
ду ними составляет, в среднем, 0,7-1,2 мм. Диссепименты отсутствуют . 

. На ранних стадиях онтогенеза (табл. У, фиг. l 'б) хорошо . развиты 
сильно утолщенные стереоплазмой СЕmты и зернистая осевая структу
ра. При диаметре 4 мм ЧИСJIО септ равно 19. 

С р а в н е н и е. ОТ других (более молодых) видов рода Cr'llssilasma 
наша форма отличается наличием реликтов зернистой осевой структу
ры, что приближает еек 'представителям рода Кеnорfщllum, от которых 
в свою очередь отличается ясным развитием днищ. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а о т и р а с п'Р о с т р а н е н и е. Низы 
верхнего ордовика (долборский ярус) Сибирской платформы . 

Местонахождение. Р. Столбовая (106). , 

Crassilasma ,electum (Nikolaieva), 1955 

Табл. IV, фиг. 2, рис. 12 

1955. Streptelasma ? electum: Т. В. Николаева, стр. 24, табл . 49', фиг. 7-9. 

Т и п в и Д а; Streptelasma? electum, Т. В. Николаева, 1955, стр. 24, 
табл. 49, фиг. 7-9, р. Вилюй, лландовери. 

1\1 а т е р и а л. Около 20 экз. различной сохранности. 
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Д Iи а г н а з. К:араллы !канические или рагаабразные. Уталщенные
септы инагда изагнуты и саединяются в системы. На периферии развиr 
абадак. Тонкая главная септа находится ·в фоссуле. Две смежные сеш
ты недоразвиты. Осевые концы септ сплетаются с выпуклыми днища -

ми и образуют ложный столбик. , 
О п н с а н и е. Небальшие (до 35 'мм в высоту) кон.ические, немногО', 

изагнутые у аснования кораллы 'с глубокай чашкой, на дне котарой раз
вито небольшое вазвышение 
лажнага столбика. Снаружи 
коралл пакрыт ачень тонкай 
ребристай эпитекаЙ. Встре
чаются карнеабразные при-
крепительные выросты. 

Рис . 12. Схема образования «oceBoii структуры» 
у Classilasma electum (Nikol.) н а продольном 

разрезе, Х4 

Септальный аппарат са-
'с'юит из атхадящих от лож-
ной внешней стенки -Утал
щенных стереаплазмой септ
двух порядков. Септы перва
га порядка достигают оск 

коралла; при этом они на 

всем протяжении несколько· 

изгибаются и соединяются 
в центральном пространстве? 

образуя своеабразные систе
мы. Слияние утолщеннf-,Т1I' 
наружных концов септ ()f\

разует неширокий ободок Септы второго ' парядка очень короткие и 
тоже сильно утолщенные; за пределы ободка их внутренние окончания 
выходят на очень незначителыюе расстояние (0,5-1м.М); при эта м они 
иногда присоединяются к соседним септам первого порядка. Главная 
септа несколько таньше астальных, расположена в неясной кардиналь
ной фоссуле. Остальные первичные септы выIаженыы менее отчетливо . 
При изменении диаметра 0'1' 9,5 до 11 м.М число септ калеблется в пре
делах от 24х2 до 29Х2. 

Днища тонкие, полные, выпуклые. В центральной полости коралла 
они вместе с осевым,и концами септ первогО' порядка формируют не 
совсем отчетливое 'оплетение ложного столбика . (рис. 12), кото'рый на 
дне чашки образует возвышение. Диссепименты отсутствуют . -

Ранние стадии развития характеризуются наличием , 'сильно утолщен
ных септ па типу С. crassiseptatum (Smith). Изученные экземпляры 
очень сходны 'Как между сО'бой, так IИ ,с оригиналами, описанными и 
изображенными Т. В. Николаевай. 

Г е о л о г и ч е с к и й в а з р а с т JI Р а с ' п Р о с т р а н е н и е. Верхний 
и, реже, средний лландовери Сибирской платформы. 
М е с т о Ii. а х а ж Д е н ия. Р. Горбиячин (45·1), руч. Гремячий (9) ,

р. Нижняя Тунгуска (95), оз. Налим (543), рекiИ Подкаменная Тунгус
ка (111), Мойера (64,65, 67а, 68), Вилюй (4305), К:унтыкахы (20,24) . 

I 

Crassi.lasma completum (Nikolaieva), 1955 

Табл. У, !фи г. 2 

1955. Streptelasma .? completum: Т. В. Николаева, стр. 23, табл. 49, фиг. 1- 3. 

Т и п в и Д а: Strepteladma ? complel'um, Т. В. Николаева, 1955, стр. 23, 
табл . 49, фиг. 1-3, р. Вилюй, 'Средний лландовери. 
М а те р и а л. Более 100 экз. различнай сохр аннасти. 
Д и а г н о з. Сильно уталщенные до соприкосновения септы первого 
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порядка достигают центра коралла; септы второго порядка коротк,ие. 

Днища выпvклые. .,. . . 
о п и с а iI и е. Тр<Охоидные, реже ТУР'бинатные одиночные ' кораллы, 

достигающие иногда в высоту 80 мм IПри диаметре чашки 38 ММ. Снару
жи они покрыты тонкой эпитекой, на которой заметны продольные реб
ра , а иногда 'сильно раЗВlитые корнеобразные прикрепительные выросты . 
Чашка довольно глубокая, воранковидная, с острыми краями. 

Септы равные, уталщенные стереаплазмай на всем пратяжении 
вплать да палнога соприкаснавения. Септы второгО' поряД'ка, если и 
развиты, та ачень караткие. 

Днища слаба выпуклые на краях и уплащенные или немнагавдав·· 
ленные в асевай зане. Диссеri,именты отсутствуют. 

На ранних стадиях раста септальный аппарат пастраен так же. 
как и на зрелых, в та время как днища еще неразличимы среди стереа 

плазмы, сильнае развитие ката'рой приближает нашу фармук арда 
,ви,кским Kenophyllum и Crassilasma enisseicum; палнастью утратив -

u i 

шим в ' пр·ацессе эвалюции асеваи камплекс, параллельна с развитием 

днищ. 

Особенности внутреннегО' страения у в'сех изученных экзеМ1плярав, 
ачень схадны [между собай, тагда как их внешняя фарма мажет суще
ственна изменяться в зависимости от условий ,существавания - напри
мер, на р . Падка[менная Тунгуска все абнаруженные представители 
даннага вида 'абладали харашо выраженными ·карневыми вырастами ,. 
тагда как 'в других райанах падобные фармы не встречались и т. д. 

С Р а в н е н и е. От других представителей тага же рада С . completum 
я'сно атличается наличием равных равнамерно уталщенных сен"!". 

Г е а л а г и ч е с к и й в а з р а с т и р а сп р а 'с т р а н е н и е. Сред
ний - верхний лландавери Сибирскай платформы . 
М е с т а н а х а ж Д е н и я . Р. Летняя (67), р. Вилюй, р. Майера (63. 

67а, 68), р. Падкаменная Тунгус:ка (111), р. Кунтыкахы (19); р. Cyxa5i 
Тунгуска (734). 

Crassilrasma curtiseptatum sp. П. 1 

Табл. VI, . фиг. 1 

Т и п в ,и Д а: экз . 18/05 СНИИГГИМС, Навосибирск, табл. VI, фиг. 1. 
р. Майера, верхние гаризанты лландавери . 
М а т е р и ал. Балее десяти экземплярав различнай сахраннасти. 

! Д И а г н а з. Септы караткие, никагда не запалняющие асевае пра

странства. На всем пратяжении ааи уталщены стереаплазмай да сопри
каснавения. Дн<Ища приподнятые на периферии и плоские у аси IЮ-
ралла. . 

О п и с а н и е. Одиначные трахаидные, реже турбинат'ные кораллы " 
покрытые тонкай прадальна ребристай эпитекай са слабо развитыми 
рубца!ми прикрепления. Чашка мелкая, блюдцеабразная. Высота экзем
пляра наибалее полнай сахраннасти достигает 55 мм IПри диаметре 
чашки 35 мм. 

Септальный аппарат состоит из равнамерна уталщенных, плотна 

примыкающих друг к другу септ аднога парядка, КiOтарые отходят ат ' 

танкай внешней стенки, но никагда не до'стигают аси каралла, оставляя 

центральнае прастранства свабадным. Внутренние канцы их инагда 
слаба ИЗ l1ибаются . При диаметре 13- \14 мм числасепт равна 40. 

Днища сильна выпу,клые на краях и плаские или даже немнаго в{)
гнутые у аси . Они танкие, палные, расстаяние между ними саставляет 

вореднем 1 мм. Диссепименты атсутствуют. 

1 Cur,tisepta,tum (лат.) - обладающий КОрОТКИlми септами. 
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На ранних стадиях все септы очень сильно утолщены стереоплазмои 
и До'стигают оси, тогда KalK днища еще не различимы . Эти факты сбли
жают данную форму с С. completum (N ikol.). Общность онтогенеза 
обоих указанных видов, а также несколько более 'высокое стратиграфи
ческое положение С. curtiseptatum позволяют предположить, что послед
ний является непосредственным потомком первого, утрат.ившего в про
цессе эволюции длинные септы. Изученные экзеМП.1JЯРЫ очень близки 
между собойо 

С р а в 'н е н и е. От всех остальных известных видов рода и, в первую 
очередь , наиболее близкого fv!орфологнчески С. completum, рассматри
ваемая форма ясно отличается сеlПта,ми, не дост.игающими оси даже на 
зрелых стадиях развития скелета. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е . Самые 
верхние горизонты лландовери Сибирской пла'тформы . 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Реки Мойеро (67а, 68), Летняя (67), Кус 

люмбе (89), Амбардах (112), Подкаlменная Тунгуска (111), МоркО'ка 
(511). 

Род PseudophaulactisZaprudskaja gen. п. 

Т и про Д а: Рsеudор!иulасtis lykophylloides Zaprudskaja et Iva
novsky gen et sp. п., р. Горбиячин, верхний лландовери. 

Д и ·а г н о з. Септы на ранних стадиях утолщены стереоплазмой до 
полного соприкосновения. На зрелых этапах они тонкие, при этом ис
чезновение стереоплазмы 'происходит квадрантным путем по типу лико

филлид. Осевая структура ОТСУ'гствует . Днища выпуклые. 
С р а в н е н и е. Данный род включен в 'состав семейства Streptelas

matidae на основании интенсивного развития стереоплазмы у его пред
ставителей на ранних стадиях и тонкого диафрагматофорного скелета 
на зрелых. На основании изучения онтогенеза кораллов данной группы 
можно сделать вывод о том, что они являются непосредственными по

томка r,ш более древних Crassilasma; в этом случае эволюция pac:C!mat-
риваемой группы ругоз шла 'по направлению уменьшения стереоплаз
мы на септах. Родовыми признаками здесь следует считать отсутствие 
осевой стр,;,'ктуры и характер исчезновения септа.1JЬНОЙ стереоплазмы . 
Это обстоятельств'О отличает виды Pseudophaulactis от остальных 'стреп
телазматид. От близких по способу исчезновения септальной стерео
плазмы видов Phaulactis Ryd. наши формы' 'Отличаются отсутствием дне
сепиментов. 

Г е о л о г и ч е о к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхний 
лландовери Сибирской :платформы. 

Pseudophaulactis lуkор!щZ!оidеs Zaprudskaja et Ivanovsky gen. et sp. п. ! 

Т1!бл. VI, фиг. 2, рис. 13 

Т и п в и да: экз. 18/34 СНИИГГИМС, НОВQсибирок, табл. VI, фиг. 2, 
р. Горбиячин, верхний лландовери. 
М а т е р и а л. Более 30 экз. различной сохранности. 
Д и а г н о з. Кораллы разнообразной внешней фОР~1Ы. ,По мере роста 

септы теряют утолщения, причем этот процесс раньше начинается и за 

канчивается в противоположных секстантах. На зрелыfC стадиях все 
'септы тонкие. Днища выпуклые. 

О п и с а н и е. Турбинатные, трохоидные, рогообразные, иногда с ис
кривленной осью (рис. 13) одиночные кораллы ,самых разнообразных 

1 Pseudo (лат. ) - ложный; характером онтогенеза скелета. представител~ данного 
вида напоминают л.иuюфиллид рода Phaulactis Ryd ., lykophyllOldes - сходnыи с Lyko
phyllum. 
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размеров - ат 10 да 90 мм в высату. Эпитека Т'анкая, ребристая. Ча
ста в'стречаются пережимы и вздутия. Чашка неглубакаЯ,бакалавидная, 
с выпуклым днам. Рубцы прикрепления развиты не всегда атчетл,ива. 

Септальный аппарат пастраен из танких, изгибающихся, инагда 'да
стигаiощих оси септ, среди ,катарых септы разных парядкав не всегда . 

Рис, 13. Pseudophaulactis lykophylloides sp. п. Нат. вел. Различной 
внешней фармы палипняки (451) 

различимы. Длина их непастаянна - ат радиуса да палавины радиуса 
каралла; балее кораткие септы, оса'бенна если ани несутстереа'плазма 
ти'ческие уталщения, часта саединяются асевыми канцами между собаЙ. 
Главная 'септа хораша различи,ма, анакараткая, уталщенная, нахадит
ся в неяснай кардинальнай фоссуле . При изменении диаметра от 20 да 
33 мм числосепт . изменяется ат 42 да 54. 

Днища тонкие, ч астые, палные, сразу же ат краев купал'аабразна 
паднимаются вверх . Диссепименты атсутствуют. 

У представителей рассматриваемага вида на ранних стадиях облик 
септальнorа аппарата ачень напаминает паследний у представителей 
рада Crassilasma, в частнасти С. completum (Nikal.). В дальнейшем, на
чин,ая с пра1'ивапалажных секстантав, стереаплазма пастепенна исчеза

ет, так чтО' на зрелых этапах раста все сеп'ты станавятся танкими. У раз
личных представителей вида сильно. меняется внешняя фарма ат пачти 
канусаабразнай да очень сильна иокривленнай, а также степень изогну 
тости 'септ и их длина . 

Г е а .'1 а г и ч е с к и й в а з р а с т и р а с про. с т р а н е н и е. Верхний 
JIландовери Си6ирскай платфар!мы. 

Местанахаждения. Реки Гарбиячин (451), Летняя (67), Майе
ра (64). 

Род Axolasтa gen. п. 1 

т и прО' Д а: Axolasma flexuosum gen. et sp; п . , р. Майера, верхний 
.ТJландавери . 

Д и а г н а з. Уталщенные стереоплазмай септы абразуют краев'ай 
абадак и асевай камплекс. Септы втарага парядка караткие. На ран 
них стадиях сильна развиты стереаплазматические абразавания. Дни
ща присутствуют. 

1 Axis (лат.) - ась; название дано по наличию У ' предстаЮIТелей рада хара!Ктер
нога oceBOiГa кам'Пле~са. 
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С Р а в н е н и е. Включенные в 'Состав рассматриваемого рода формы; 
отнесены к семейству Streptelasmatidae на основании одиночной формы . 
роста , диафрагматофорного интеРС5птального аппарата, интенсивного
развитlИЯ, особенно на ранних 'стадиях, септальной стереоплазмы ' и 
близкого к радиальному расположению септ. От видов родов Streptelas- 
та, Crassilasma, Pseudophaulactis и Dalmanophyllum они отличают'Ся 
присутствием юлотной осевой структуры, от Kenophyllum - менее интен-
сивным утолщением септ на взрослых стадиях роста скелета; от Orthopa
terophyllum ~ присутствием днищ; от S угinguхоn ~ОТСУТСТВ1ием осевой. 
трубки. -

Г е о л о г и ч е с к и й воз р а с т и р а с пр о с т р а н е н и е. Верхи~ 
среднего и верхний лландов~ри Сибирской пла~ф6рмы. 

Axolasma f1ex!-lоsUm g-en. et sp. n. l ' 

Табл. VII, фиг. 1 \ 

Т .и П в и Д а: э·кз. 18/28, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл . VII ,... 
фиг. 1, р. Мойеро, нижние горизонты верхнего .7Jландовери. 
М а т е р и а л. Более 10 экз. различной сохранности. 
Д и аг н о з. Изгибающиеся септы сливаются у оси и 06разуют мас

сивный .7JОЖНЫЙ столбик. На перифер,ии наблюдается довольно ширd:кий 
ободок, внутрь з а пределы которого выходят септы второ·го порядка. 
Днища полные, плоские. 

О п и с а н и е. Наши - экземпляры достигают 18-20 мм в выС:оту при 
максимальном диаметре чашки 9-10 мм и характеризуются трохоид-, 
ной, иногда поч~и конической внешней формой. Эпитека тонкая, про
дольно ребристая. Характер чашки и прикрепительных образований - нес' 
известны. . 

Септы первого порядка отходят от внешней стенки, где на'блюдается
довольно широкий Iпериферический ободок Примерно на половине своей 
длины они 'сливаются и образуют плотный 'стереоплаз'матический ложный', 
столбик, в котором отчетливо различимы границы между отдельными 
септа'ми. В неясной кардинальной фоссуле находится более тонкая 
главная септа, расположенная на выпуклой стороне кораJlЛа. Септы: 
второго порядка немного выступают внутрь за пределы ободка. При 
диаметре 9 мм общее число 'септ 26 Х 2. 

Днища полные, плоские, тонкие. Диссепименты отсутствуют. , 
На ранних стадиях стереОПJ1азматические образования оченьсиль-

но выражены; септы плотно 'соприка'саются друг с другом, а днища не

различимы. Изученные экземпляры очень близки между собой. , 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а о т и р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний-: 

лландовери Сибирской Iпла11фОРМЫ. , 
, Ме ,стонахождения. Реки Мойера (64), Горбиячин (451) ,. 

руч. Гремячий (9), р. Летняя (67), р. Кунтыкахы (19). 

Axolasma robustum gen. et sp. п. 2 

Табл . VII, фиг. 2 

Т и пв И Д а: экз. 18/29, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. VII ,_ 
фиг. 2, р. Мойеро, верхний ллан.цовери. 
М а т е р и а л. Более 10 экз . различной сохранности. 
Д и 'а г н о з. Почти ровные септы >первого порядка образуют неширо-

кий ! краевой ободок IИ, постепенно утолщаясь, сливаются у оси и форми -, 

, 1 Flexuosus (лат.) - извили-отый. 
2 Robusttis (ла~,) - крепкий, массивный. 
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руют массивный зернистый осевой . ко'мплекс. Дн'ища приподняты на 
краях и плоские у оси. . 
Оп и са н и е. Мелкие (до 18-20 ММ в высоту при диаметре чашки 

9---<1 О ММ) одиночные тро,хоидные кораллы, покрытые продольно-реб
ристой эпитекоЙ. Чашка неглубокая, ВОРОНКОВl1дная с ак.сиальныJvI вы
ступом в центре дна. Рубцы прикрепления слабо выражены и наблю
даются редко . 

Септ,Ы первого порядка образуют периферический ободок, толщиной 
около 1/7 радиуса коралла и, очень слабо изгибаясь, достигают оси. На 
всем протяжении они постепенно утолщаются стереоплазмоЙ. В цен

тральном пространстве наблюдается крупный зернистый ложный стол
бик. Короткая толстая главная септа находится в широкой кардиналь
ной фоссуле, расположенной на выпуклой стороне коралла, и, как пра
вило, присоединяется внутренним концом к соседней метаселте. Септы 

второго порядка в виде мелких зубчиков 'выступают внутрь за пределы 
ободка и всегда остаются свободными. При диаметре 8,5 ММ общее чи-
сло септ равно 21 Х2. ' 

Днища редкие, тонкие, ' полные. От внtшнеЙ стенки они поднимают
ся вверх к оси, где становятся пл'оскими. Диссепименты отсутствуют. 

Онтогенез скелета рассматриваемого вида аналогичен развитию 
А. flexuosum . 

С р а в н е н и е . От А. flexuosum данная форма отличается строением 
осевой структуры, характером утолщения септ, об.ниКОМ ободка и септ 
второго порядка, а также днищ; от А. perplexum - не СО'ПР'И'К3'сающи
мися пластинками сент в противоположных секстантах. 

Геологический возраст и распространени е. Верхи 
среднего и верхний лландовери ' Сибирской платформы. 

МеСТОНахождение. Река Мойеро (64,65). 

Axolasma perplexum gen. et sp. п. 1 

Табл. YII, фиг. 3 , 

Т и п в и Д а: экз. 18/31 СНИИГГИМС, Новосибирск, Табл. VII, 
фиг. 3, р. Мойеро, средние ГБРИЗОНТЫ верхнего лландовери. 
М а те р и а л. Около 10 экз. различной сохранности. 
Д и а г н о з. Кораллы субконические. Эпитека ребристая. Септы в 

противоположных секстантах утолщены стереоплазмой до полного со
прикосновения; в главных секстантах утолщение выражено неСI{ОЛЬКО 
в меньшей степени. Все септы достигают оси. Ободок неширокиЙ. Дни
ща BorHVTbIe. 

Оп и"с а н и е. Кораллы одиночные, конической и субконичес,кой фор
мы, немного изогнутые у основания. Чашка неглубокая, блюдцеобраз
ная 'с острыми стенками. Эпитека тонкая, 'продольно -ребристая. Наибо
лее полно сохранившиеся экземпляры достигают в высоту 30-32 ММ 
при диаметре чашки 26-28 ММ . 

. Сильно утолщенные стереоплазмой септы первого порядка соединя
ются у оси и образуют неширокий (до одной пятой-шестойраднуса) 
краевой ободок. При этом септы� главных секстантов не 'соприкасаются 
между собой, тогда как ·в противоположных они на всем своем протя 
жении плотно примыкают qдна к другой. Септы второго порядка если 
и развиты, то короткие, TOJlcTbIe. Главная септа короче остальных и рас
положена в небольшой неясно очерченной кардинальной фоссуле. Бо
ковые септы выражены слабее, тогда как противоположная не выделя
ется. При диаметре 11-17. ММ число септ равно (33-41) х2 (?). 

Днища редкие, полные, опущенные на краях и резко вдавленные у 

оси, не'много утолщенные. ДиссепИ'менты отсутствуют. 

1 Perpl,exus (лат.) _. ,неяс.ныЙ. 
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На ранних стадиях роста стереаплазматические образования разви
'ты настолько сильно, что септы плотно прилегают одна к другой во 

всех секстантах. Это сближает данную форму со стрептелазматидами 
типа Kenophyllum. С другой стороны, начавшееся постепенное осво
бождение средних участков пла'стинок септ от утолщений при сохра
нении осевой стереоплазмы позволяет отнести данный вид к роду Ахо
lasma в качестве наИ'более примитивного его представителя. В этом 
-случае А . perplexum должна являться !промежуточным звеном между 
предковыми стрептелазматидами и более молодыми А. robustum и А. 
j lexuosum, развитие которых шло по линии утончения центральных 
участков септ и развития осевой структуры. Все изученные экземпляры 
очень близ'ки между собой. . 

С Р а в н е н и е. ОТ видов Crassilasma наша форма отличается посте
пенным освобождением септ от утолщений в главных секстантах; ' от 
представителей Kenophyllum, кроме того, также развитием днищ; от 
А. flexuosum и А. robustum - сохранением интенсивной стереоплазмы в 
противоположных секстантах и плохо выраженной осевой CTPYKTypOfr . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е . Верхи 
среднего и нижние и средние горизонты верхнего лландовери Сибир
ской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Реки Мойеро (64, 68) и Подкаменная Тун

гуска (107) . 

Род Dalmanophyllum Lang and Smith, 1960 

1851. Cyathaxonia (part.):· Н. M.-Edwards et J. Haime, р. 322 . 
. 1876. Centrotus: G. tindstrom in 1. Thomsoh and Н. Nicho1sol1, р . 128. 
1939. Da/manophyllum: W. Lang and St. Smith, р . 153. 
1940. Dalmanophyllum: \V. Lang, . St. Smith and Н. Тhошаs, р. 49. 
1950. Dalmanophyllum: Н . С. Wang, р. 214. 
1952. Dalmanophyllum: М. Lecompte, р. 464. 
1956. Dalmanophyllum (part.): D. нщ р. F ·268. 
1961. Dalmanophyllum: М. Minato, р. 81. 

Т и про Д а: Cyathaxonia dalmani, Edwards et Наiше, 1851, о-в Гот-
ланд, 'си.IIУР. · . 

д и а г н о з. Утолщенные стереоплазмой септы образуют перифери
ческий ободок; внутренние концы септ первого порядка соединяются 
группами; главная и противоположная септы сливаются осевыми кон

цами; днища развиты. 

Г е о л о г \и Ч е с к и й в 01 З Р а с т и р а сп р о 'с т р а н е н и е. Нижний 
силур Западной Европы и Сибири. 

Dlllmanophyllum dalmani (Edwards et Haime), 1851 
Табл. VlI, I фиг. 4 

1851 . Cyathaxonia dalmani: Н. 'M.-Edwards et J. Наiше, р. 322, ·р1. 1, fig. 6 .. 
1961. Dalmanophyllum dalmani: М. Minato, р. 85, р1. XI, fig. lЬ, 3с, 5Ь; р1. XIV, 

fig. 2-5. 

Тип 'вида: Cyathaxonia dalmani, М. Эдвард и Ж. Эм, 1851, стр, 322, 
табл. 1, фиг. 6, силур, о-в Готланд. ' 
М а т е р и а л. Более 15 экз. раз.-lИЧНОЙ сохранности. 
Д и а г н о з. Септы утолщены 'стереоплазмой, на периферии наблюда

ется ободок Внутренние концы главной и ПРО11ИВОПОЛОЖНОЙ септ со
единены между co-боЙ. Приосевые окончания метасепт также соединя
ются в группы. Септы второго порядка, если развиты, то короткие. Дни
ща плоско-выпуклые. 

О п и с а н и е. Одиночные трохоидные или субтурбинатные кораллы, 
достигающие в высоту 36-38 мм пр,и максимальном диаметре 22-
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24 .мм. Эпитека тонкая, продольно-ребристая. Чашка ~лубокая с пло
ским дном и вертикальными стенками. Рубцы прикрепления 'слабо раз-
питы. • 

Септы утолщены с;ереоплазмой, особенно в гла'ВНЫХ сеК'стант.ах, 
где uс'вободными остают'ся лишь их внутренние окончания. Перифериче
ск,ии ободок достигает ширины 1/6 радиуса. Септы второго порядка не 
выделяются. 

Главная и противопо~ожная 'Септы длинные, извилистые, соединя
ются у оси. Кардинальная фоссула удлиненная, узкая, открытая. Мета
септы не доходя.т до оси; ОНИ клиновидно утолщены и : изгибаются, со 
единяясь СБОИlМl([ внутренними окончаниями в системы, по две - четыре 

септы в каждой из 'систем. . ' 
Днища редкие, полные, уплощенные или слабо изогнутые. Диссепи

менты отсутствуют. 
На ранних стадиях сильно развиты стереоплазматичеС'кие образова

ния на септах, которые плотно примыкают одна к другой . Это наВОДIИТ 
на мысль о том, что виды Dalтanophylluт могут являться потомками 
'стрептелаз'матид типа Crassilasma. -

у некоторых изученных экземпляров главная и противоположная 
септы в осевом пространстве соединяются неплотно, а иногда COBce~ 

прерываются. . 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхний 

лландовери Западной Европы и Сибири. 
Местонахождения. Р. Мойеро (64), р. Kyнтьrкaxы (19,24) , 

руч. ПотеРЯННhIЙ (43), р. ГОр'биячин (451), руч . Гремяч,ий (9), р. Ky~ 
линна (20), р. Моркока (1326). 

СЕМЕйСТВО LACCOPHYLLIDAE GRABAU, 1928 

1928, :LaccopI1yllidae: А. Grabau. 
1939. Syningaxonidae: D. НШ. 

Д и'а г н о з. Одиночные кораллы, у которых на ранних стадиях сеп
ты сильно утолщены 'стереоплазмой, а на ·зрелых соединяются внутрен
ними конца'ми и образуют оригинальную осевую трубку. Днища разви
ты. Диссепименты отсутствуют. 

3 а м е ч а н и я . В состав семейства входят, преимущественно, девон
ские кораллы; из силурийских ругозсюда должны быть включены роды 
Sугiлgахоn Undstr. и Protosyringaxon gen. п. 

В р е м я с у Щ е с т в о в а н и я. Силур - девон. 

Род P'rotosyringaxon gen. n. 1 

т и 'П р о Д а: Protosyringaxon primitivum gen. et sp. п., р. Мойеро, 
верхний лландовери. 
Д и а г н о з. Небольшие кораллы, у которых утолщенные стереоплаз

мой септы первого порядка, не ' достигая оси, соединяются своими вну
тренними концами. Осевая трубка толь,ко намечается. Септы . второго 
порядка не присоединяются к соседним септам первого порядка.Дни
ща полные. 

С р а в н е н и е. От рода Syringaxon Lindstr. ~редставители ра;смат-
риваемого рода отличаются только намечающеися, еще неполнои, осе

вой трубкой. 
Геологический возраст и распространение. Верхний 

лландовери Сибирской платфор,мы. 

1 Proto (лат.) -- предшествующий, более древний. 
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Protosyring;axon primitivum gen. et sp. п. 1 

Табл. VI, фиг. 3 

Т ио п в и Д а: экз. 18/27, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. VI, фиг. 3, 
р. Моиеро, средние горизонты верхнего лландовери. 
М а т е р и а л. Более 1 О экз. различной сохранности . 
Ди а г н .о з. Мелкие кораллы с ребристой Э!питекоЙ. Утолщенные сеп

ты первого порядка образуют периферический ободок и соединяются 
внутренними концами, не достигая оси; свободными остаются лмшь 
окончания главной септы и смежных · с ней. Септы .второго порядка ко 
роткие. Днища круто приподняты на краях и плоские у оси. 

О п и с а н и е. Кораллы одиночные, трохоидные, 'иногда почти кони
ческие, покрытые 'продольно-ребристой эпитекоЙ. Иногда слабо выраже
ны рубцы прикреш!ения. Чашка мелкая, воронкообразная, с острыми 
~раями. Высота экземпляров наиболее полной сохранности не превы
шает 18-Q2 М.11 при диаметре чашки 10-12 MA-t . 

Септы первого порядка утолщены стереоплазмой, отходят от внеш
ней стенки, где их ра'сширенные окончания О'бразуют ободок, и, слабо 
изгибаясь, доходят почти до оси. ИХ приосевые концы сливаются между 
србой пучка'ми и формируют не всегда :плотную Вfiутреннюю стенку в 
'Виде осевой трубки. Главная септа тонкая, расположена в открытой 
фоссуле, находящейся на выпуклой стороне коралла. септы второго по
рядка немного выступают внутрь за пределы ободка; их внутренние 
окончания часто загибаются в сторону смежных метаСепт. При д,и:амет
ре 9-10 мм число септ равно 28х2. 

Дниша редкие, полные, тонкие, приподнятые Шl краях и плоские в 
центральном пространстве, ограниченном внутренней осевой трубкой. 

Диссеш;менты отсутствуют. 
На р анних стадиях стереоплазматические образования .очень силь

но развиты, септы достигают оси, где принимают участие в образовании 
ложного столбика . . 

С р а в н е н и е и з аме ч а н и я. От морфологически близких видов 
рода Syringaxon - Р. primitivum отли.ча·ется еще неполной внутренней 
стенкой и сво'бодными концами 'септ второго порядка. Характер разви-
1'ИЯ скелета vбедительно свидетельству.ет о том, что данная фор'ма яв
ляется неШ')средственным потомком лландоверийских стрептелазмат,ид 
из группы ' Axolasma flexuosum. Эти дза последние вида представляют 
СО'бой отчетливые промежуточные формы между стрептелазматидами и 
более молодымн Laccop11yl1idae. . . ., 

г е о л о г и ч е с к и й в о з р а со т и р а с про с т р а н е н и е. Верхнии 
лландовери и нижние горизонты венлока Сибирской платформы . о 

/I'lестона хожде ния. Реки Каменная (44), Могокта (13), Моие
.ро (64), Горбиячин (451), КУЛЮМ'бе (89), Подкаменная Тунгуска (111). 

СЕМЕйСТВО DINOPHYLLIDAE WANG, 1950, EMEND. NOV. 

1950. Diпорhуllid ае : Н. с: Wапg. 
1956. Streptelasrnatidae: D. Hill. 
1962. stгерtеlаsшаtidае (part .): ОСНОВЫ палеонтологии. 

_ Д И а г н о з . Коралш'1! одиночные, как редкое исключение - колони

.альные, с тонки;ми на всех стадиях развития скелета септами, хорошо 
развитыми днищами и без диссепиментсув. о 
. Замечания. Ван Хун-чжен (Wang, 1950) ВКЛЮЧИЛ в состав семеи
ства Dinophyl1idaeBcex ругоз, у которых септы построены из ровных, 
толстых, длинных остро-шиповатых трабекул. Таким образом, в одну 

1 Prirnitivurn (лат.) - пр,ими·тивныЙ . 
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.группу оказались объединенными кораллы, резко отличающиеся друг 
-от друга по внешним и внутренним морфоло~ическим признакам (ка,к, 
:например, предстаВИТеЛИ родов Dinophyllum Lindstr., Str.ingophyllum 
Wdkd, l.amprophyllum Wdkd, Nalivkinella Soshk. и ' некоторые другие). 
Подобное объединение основано на микроструктуре 'скелетных элемен
тов кораллов, что является отражением физиологических особенностей 
-организмов полипов. С этих .пОЗIИЦИЙ таксономические построения Ван 
Хун-чжена, несомненно, приближаются к естественной биологиче'СКОЙ 
<:истематике, поскольку изучение микроструктуры скелета является 

'единственным доступным палеонтологам ,средством в какой-то степени 

-пости'Чь и ВО'сстановить особенности организации мягкого тела ругоз. 
Однако при современном состоянии изученности ископаемых кораллов 
-такая 'Систематизация вызвала бы затруднения и, по нашему . мнению, 
является нес. колько преждевременыой. С другой стороны, в о'рдовике и 
оилуре существовал ряд ругоз, имеВШИХ" большое 'сходство с Dinophyllum 

.в морфОЛОГИИ внутреннего скелета, у которых с самых ранних стадий 
'ро,ста септа.'IЬНЫЙ аппарат в процессе онтогенеза остается практически 
лишенным стереоплазматических утолщений (последнее отличает их от 

,стрептелазматид). Это Dinophyllum Lindstr., Porfirieviella lvпsk., Bra
:chyelasma Lang, S.-T., а также вероятно, Neobrachyelasma Nikol. Для 
данной группы родов мы предлагаем сохранить название семейства, 
установленное Ван Хун-чженом. 

В р е м я с у Щ е с т в о в а н и я. Средний -- поздний ордовик - силур. 
Соотношение характерных признаков представителей родов семейства 
'Dinophy!pdae см. в табл. 3. 

, 

Та6лица 3 

Соотношение характерных признаков представителей родов семейства Diпорhуllidае 

I 
Форма 

I I I Диссе· 
\ 

Осевые \ Раииие стадии 
Род роста Септы Днища пимен- образования развития скелета 

ты , 

, Porfirieviella I .- Тонкие, дости- Плоские или '\ Септы дости· Стереоплазмати· 
ческие образования I гают оси выпукло-вогиу- гают ОСИ 

<1> 
тые развиты крайне , 

:;; слабо 

"' f-o . ". 
Q о 

"' Выпуклые 
» 

Отсутствуют То же : Brachyelasma ~ Тоикие . никогда '" .. 
не достигают оси, на краях и u о .... 

'" 
ободок узкий плоские или » 

u ~ вогнутые у оси f-o ... 
О <1> 

U 

'" р::) ' 

Слабо утолщен,- ~ 
i Dinophyllum Выпуклые ... Типа vortex' <1> 

иые. ободок узкий u 
р::) 

I 

Род Porjirieviella IV,ariovsky, gen., п. 1 

] 933. Dybowskia (part.): W. Sсheffеп, S. 7. 
1956. Brachyelasma (part.): д. Л. Кальо, стр. 7]. 
19586. Brachyelasma (part.): д. Л. Кальо, СТр. 102. 
]958. Brachyelasma (part.): В. М. Рейман, СТр . 36. 
] 962. Brachyelasma (part.): Основы пал'еонтологИJИ, стр . 3] 7. 

:> » 

~ 

т и про Д а: Zaphrentis stokesi, Edwards et Hairne, 1851, sensu R. 
Shrock et Twenhofel, 1939, верхний лландовери Северной Америки и 
-Сибирской платформы. 

I Название предложено в честь Г. С. Порфирьева. 
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Д и а г н о з. КораЛJ1Ы одиночные, ,конические ил,и рогообразные , Сеп~ 
тальный а'ппарат состоит из ,септ двух порядков, из которых септы пер
вого порядка достигают оси. Днища выпуклые 'на краях; в центральной' 
полости они обычно вогнутые или уплощенные. . ' 

3' а м е ч а ни я. Представители рода Porfirieviella отличаются от ви
дов Streptelasma характером онтогенеза (последним присуще сильное 
развитие на ранних этапах роста септальной стереоплазмы), более об

,аегченным 'септальным аппаратом и менее ВЫпуклыми днищами; от ви

дов Brac!1.yelasma - достигающими оси на зрелых 'стадиях септами. 
Г е о л о г и ч е·с к и й в о з р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. Верхние 

го~изонты среднего ордовика-нижний (:илур Европы, Сибири ,и Север
нои Америки. 

Porfirieviella stokesi (M.-Edwards et Haime), 1851 

Табл . VIII, фиг. 1 

1851, Zaphrentis stokes~ (part .): Н. M.-Edwards et J. Haime, р. 330, tabl. 3, fig. , 9. 
11939. Zaphrent!s stokest: R. Shrock and W. T\venho fel, р. 290, рl. 27, fig. 7-10. 
1950, Zaphrentis stokesi: Б. С. Соколов, стр. 239, табл, IV, фиг. 5. 

Т ~ п в и Д а: Zaphr.entis siokesi, M.-Ed\vards et Haime, 1851, sensu 
Shrock and Twen11Ofel, 1939, нижний силур Северной Америки. 
М а т е р и а л. Более 20 экз. различной сохраннос'I'И. 
Д и а г н о з. Кораллы слабо изогнутые. Септы первого порядка по. 

длине равны радиусу, однако их окончания остаются свободными. Сеп

ты второго поряД,ка: если развиты, то корот,кие. Днища приподняты на: 
периферии и вогнуты у оси коралла, часто 'сильно расщепленные. 

О п и с а н и е. Одиночные кораллы цилиндро-конической формы, сла
бо изогнутые у основания. Чашка немного скошенная. Наружная :поверх
ность покрыта эпитекой, на кото'рой заметна продольная ребристость. 
Высота экземпляра наиболее полной сохранности До'стигает 60-75 ММ: 
при максимальном диаметре чашки 45-50 мм. 

Септальный аппарат состоит из тонкйх пластинчатых септ. Септы 
первого порядка отходят от тонкой внешней стенки и, слабо изгибаясь, 
почти достигают оси. В этом случае осевые концы их начинают закру
чиваться . Септы второго порядка встречаются не у всех экземпляров и: 
не повсеместно. Если они развиты, то очень короткие, достигающие В· 
длину не более 1,5-2 ММ. Стереоплазматический ободок отсутствует .. 
Отчетливо развитая главная септа находит,ся в фоссуле, расположенной 
на выпуклой стороне коралла. При изменении диаметра от 14 до 18 мм 
общее число септ ' колеблется в пределах оОТ 31 до 40 (несколько мень
ше, чем у форм, описанных предыдущими исследователями). . 

Днища тонкие. На периферии они сразу поднимаются вверх, обра- · 
зуя в краевой части коралла желобообразное углубление. В осевой по
ЛОСТИ днища немного вдавлены внутрь. У большинства форм онн силь
но расщеплены, особенно в краевой зоне, что создает впечатление нали
чия у представителей рассматриваемого вида : спорадических диссепи

ментов. Последний признак отличает Р. siokesi От остальных видов ро
да Porfirieviella. Расстояние между днищами обычно постоянное и не· 
превышает 1,0 мм. 

Ранние и средние ,стадии развития хара'ктеризуются теми же Ьсобен-· 
ностями внутреннего строения, что и более зрелые. 

у различных экземпляров оильно меняется характер днищ от почти 

не расщепленных, до настолько сильно расщепленных как на перифе
рии, так и в центральной зоне, что создае1'сявпечатление, будто бы 
днища переплетаются между собой. На данное обстоятельство обраща
ли также внимание Р . Шрок и В. Твенхофел. Меняется и длина септ. 
у большинства форм септы оставляют осевое ' пространство 'свободным .. 
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но встречаются отдельные э~земпляры, у которых септы первого поряд

ка пересекают ось коралла, при этом несколько изгибаясь . 
З а м е ч а н и я. Y-станаВЛlивая этот вид, А. Мильн-Эдвард и >К Эм 

не дали для него достаточно полного описания и поместили лишь изо

бражение внешнего вида коралла в такой проекции, 'в которой строение 
чашки видно не совсем отчетливо. Более поздние исследоватеЛ1И
Л. Лэмб (Lambe, 1901), Р. шiюк ц В. Твенхо-фел (Shrock and Twen
hofe1 .. 1939) и Б. С. Соколо-в (195-0) в своих трудах приводили также 
весьма краткие описания черт внутреннего строения данного вида . 

С р а -в н е н и е. Наши экземпляры сходны с изображенными Р. Шро
ком и В . Твенхофелом и Б. С. Соколовым. Относительно близ ости сход
ства рассматриваемого вида с Caninia bilateralis Н а 11, на что обратил 
внимание Б. С. Сокол-ов, r,IЫ присоединяемся к мнению поu!ед'него ис
следователя, однако -сделать какие-ли-бо выводы о тождестве указанных 
форм также не можем, так как С. bilateralis описана и изображена ДЖ. 
ХОЛJIОМ недостаточно полно. 

Г е 0 л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. Верхи 
среднего - и верхний лландовери Сибирской платформы и синхроничные 
отложения (формация Пайк-Арм) Северной Америки. , 

Местонахождения. Руч. Потерянный (43), р. ГорБИЯЧ1ИН (451) . 
ру'Ч. Гремячий (9), р. К:унтыкахы (24). 

Porfirieviella apertum (Soshkina), 1955 
Табл. VШ, фиг. i2 

1955. Paterophyllum apertum: Е. д. Сошкина, стр. 121, табл , VII, фиг. 1, таб.'I. XII . 
фиг_ 1. 

Т и пв И Д а: Paterophyllum apertum, Е. Д. Сошкина, стр. 121, р. Под
каменная Тунгуска, верхний лландовери. 
М а т е р и а JJ. Около 50 экз. различной сохранности. 
Д и а г н о з. Обычно турбинатные кораллы с ребристой эпитекоЙ . 

Очень слабо утолщенные на всех стадияхсепты первого порядка дохо
дят до осевого пространства. Септы второго порядка не всегда отчет
ливые. Хорошо выражен-а кардинальная фоссула . Днища -выпуклые на 
краях и вогнутые у оси . 

О п и с а н и е . Изученные представители вида характеризуются тур
бинатной, реже трохоидной и, еще реже, пателлоидной 'внешней формой. 
Снаружи они покрыты продольно-ребристой эпитекоЙ. ПРIи<крепитель
ные о-бразования встречаются редко в виде корнеобразных выр-остов. 
Чашка мелкая, 'с острыми кранми и . плоским широким дном. Высота 
наиболее сохранившегося экземпляра достигает 45-50 мм. 

-От внешней стенки, у которой наблюдается очень узкий перифер,иче
ский ободок, отходят изгибающиеся септы первого порядка; - некоторые 
из них достигают оси. Заостренные внутренние окончания , септ распо
лагаются беспорядочно. Септы второго J10ряд-ка не всегда отчетливые
если они гiрисутствуют, то очень , короткие. При д.иаметрах 20--i30 мм 
число' септ -составляет 30Х2-50х2 (?). 

Днища на краях сильно приподняты и вдавлены у оси . Они танкие, 
полные,ра-сстаяние между ними, 'в среднем, равно 0,5 мм. Диссепимен
ты отсутствуют. ' 

Н процессе раЗВИ11ИЯ скелета все септы остаются слаба утолщенны
ми и длинными, а днища - выпукла-вогнутыми. 

Основной асобенностью внутривидавой из-менчивасти представите-' 
Jlей ра-ссматриваемога вида является непостоянное присутствие септ 

втарого парядка. 

Г е а л а г и ч е с к и й в а 3 р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхний 
лландовери Сибирской платфармы. 
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М е с т о н а х о ж Д е н и я. Реки Хантайка (20) и Горбиячин (451). 
руч. Гремячий (9), реки Нижняя Тунгуска (100), Летняя (67), р. Тен
;cla-Cecb (341), Мойеро (68), Подкаменная Тунгуска (111). 

РодВгасhуеlаsmа Lang, Smith et Thomas, 1940 

1873. Calop!lyllum (part.): W. Dybowski, S. 119. 
1927. Dybowskia: R. Wеdеkiпd, S. 18. 
1933. Dybowskia (part.): W. Sсhеffеп, S. 7. 
1940. Brachyelasma: W. Lапg, St. Smith апd Н. Thomas, р .. 28 . 
1950. Brachyelasma: Н. С. Wапg, р. 213. 
1952. Brachyelasma: М. Lecompte, р. 462. 
1955; Brachyelasma: Т. В. Николаева, стр. 32. 
1956. Brachyelasma (part.): д. Л. Кальо, стр. 71. 
1956. Brachyelasma: D. нщ р. F 268. 
1958б. Brachyelasma (part.): д. Л. ~альо, стр. 102. 
1958. Bracllyelasma (part.): В. М. Рейман, стр. 36. 
1962. Brachyelasma (part.): Основы палеонтологии, стр . 317. 

Nоп Brachyelasma: С. К. Черепнина, 1961, СТр. 387. 

Т и про Д а: Dybowskia primf1, Wedekind, 1927, Норвегия, верхний 
<ордовик. 

Д и а г н о з. Кораллы одиночные, конические илlи субцилиндрические. 
На периферии имеется уз,кий ободок. На поздних этапах развития сеп
ты никогда не достигают оси, оставляя центральное пространство сво

бодным. Днища приподнятые на краях и .плоские или немного вдавлен
ные у оси коралла. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а со т и р а сп р о о т р а н е н и е. Верхний 
ордовик - нижний силур Скандинавии, Прибал:!,ики и Сибири. 

Brachyelasma sibiricuni Nikolaieva, 1955 
Табл. :IX, фиг. 1 

1955. Brachyelasma sibiricum: Т. В; Николаева, стр . 22, табл. 48, фиг. 1, 2. 

Т и п в Iи Д а: Brachyelasma s.ibiricum,. Т. В. Николаева, ' 1955, стр. 22, 
lабл.48, фиг. 1, 2, р. Вилюй, ·верхний лландовери. 
М а т е р и а л. Более 20 экз. различной сохранности. 
Д и а г н о з. Кораллы 'коничес-кие. Септы первого порядка занимают 

около двух третей радиуса, слабо утолщенные и образуют узкий крае
вой ободок. Септы В1'ОРОГО порядка кОро'Гкие. Днища в перифер,и-ческой 
части коралла выпуклые, в центре вогнутые, . 

О п и с а н и е. Одиночные турбинатные кораллы, покрытые продоль
но-ребристой эпитекой, с довольно глубокой окошенной чашечкой. Вы
-сота экземпляра наиболее полной сохраР.ности 'составляет 25 ММ при 
диаметре чашки 10,5 ММ . 

Септы короткие (не превышают в длину двух третей радиуса корал
ла), немного ИЗI1И'бающиеся, слабо утолщенные отложениями стерео
плазмы, особенно на периферии, где наблюдается узкий краевой ободок. 
ПО направлению к оси утопщение септ заметно убывает, Главная септа 
тоньше остальных и находи'Гся в слабо на,мечающейся кардинальной 
фоосуле. Септы второго порядка 'очень короткие - иногда они имеют 
вид лишь небольших бугорков на внутренней поверхности ободка, При 
поперечнике 8 .ММ число септ равно 32 Х 2. 

Днища тонкие, полные, значительно проподнятые на краях 11 вдав
ленные в центрально'Й части коралла. Ра'остояние между ними, в сред
нем, состаВ.'1яет 1 ММ. Диосепименты отсу'Гствуют. 

На ранних стадиях раЗВИ11ИЯ (та.бл. ix, фиг. 18) У представителей 
В. sibiricum септы почти достигают оси, где большинство из них, сое
диняясь своими внутренними окончаниями, образуе::г системы. Это сбли-
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жает нашу форму ос видами рода Porfirieviella. Стереоплазматическое 
:утолщение септ выражено довольно отчетл'ИВО, особенно на периферии, 
где наблюдается краевой ободок. , 

Все изученные экземпляры очен~ близки друг другу и в то же время 
достаточно сходны с оригиналами Г. В. Николаевой. Небольшое отли 
чие в этом случае в основном сводится !{ длине септ второго порядка
у наших форм они обычно едва выступают .внутрь от стерео'Плазматиче
оСкого ободка, в то время как у описанного Т. В. Николаевой экземпля
ра длина их на 1-<2 мм больше. Поскольку в одном и том же экземпляре 
(например изображенном на табл. IX, фиг. 1') могут встречаться септы 
второго порядка обоих указанных ТИfIОВ, - мы считаем, что последний 
призна,к ЯВJIяется результатом проявления внутривидовой изменчиво 

<:ти и зависит от ширины о'БОд'ка, возраста и размеров коралла и т. д. 
__ Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а сп р ос т р а н е н и е. Верхи 

среднего и верхний лландовери Сибирской 'ПJ!атфор:мы. 
Местонахождения. Реки Горбиячин (45 1), Летняя (67), Сухая 

Тунгуска (734), МОГОКТа (13), Бахта (1004), Подкаменная Тунгуска 
(11), К:улинна (32), Мойеро (64), Моркока (1326) fи вилюй. 

Brachyelasm71 siluriense sp. п. 1 

Табл. IX, фиг. 2 

Т и п в и Д а: экз. 16/50, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. IX, 
фиг. 2, руч. Потерянный, верхний лландовери. , 
М а т е р и ал. Бqлее 10 экз. различной сохранности . 
Д и а г н о з. К:ораллы рогообразные, покрытые продольно-ребристой 

эпитекоЙ. К:ороткие септы расположены перисто по отношению к еще 
более короткой главной ·септе. К:раевой ободок тонкий. Септы второго 
порядка развиты в в,иде мелких шипиков. Днища ПОJlные, частые, вы
пуклые на периферии и вдавленные у оси . 

О п и с а н и е . Одиночные конические, изогнутые у основания корал
-лы с неглубо,КОЙ скошенной чашкой. Эпитека тонкая, продольно -реб
ристая. Диаметр наибольшего экземпляра не превышает 27 мм при вы
соте -около .40 мм (точные размеры установить не удалось вслеДСТВ1ие 
неполной сохранности коралло,в). Прикрепительные образования неиз
вестны . 

Септы первого порядка тонкие, волни'сто изгибающиеся, длиной не 
более двух третей - трех четвертей радиуса поперечного сечения. Г лав
ная септа еще короче, расположена в широкой открытой фоссуле, кото
рая находится на выпуклой стороне ,коралла. ПО отношению к ней все 
остальные септы располагаются пери'сто. На периферии наблюдается 
тонкий стереоплазматический ободок, на внутренней поверхности кото
рого в виде мелких шипиков и бугорков различимы очень короткие 
септы второго порядка. При диаметре 11-12 мм общее число септ со
павляет 33Х2. 

Днища тонкие, полные, нерасщепленные, выпуклые на краях . и не

много вдавленные у о'си коралла. Расстояние ,между ними составляет, 
в среднем, 0,3-0,5 мм. Намечается группировка днищ в системы по 
3-4 днища 'в каждой из них . Диссепименты отсутствуют. 

Онтогенез и явления внутривидовой из'меНЧIИВОСТИ не изучены вслед

ствие неполнойсохранности материала . 
С р а в н е н и е. От всех других известных в настоящее время видов 

рода Brachyelasma наша форма отличается как строением септального 
аппарата, так и характером горизонтальных скелетных элементов. 

1 s,ilшiепsis (лат.) - силурийский. 
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Г е а л а г и ч е с к и й в а з р а с т и р а сп р а с т р а н е н и е. Верхний 
лландавери Сибирскай платформы. 
Местанахаждения .. Руч. Патерянный (43), реки Кулюмбе (130) 

Хантайка (20), Гарбиячин (451), Нижняя Тунгуска (100), Летняя (67)'. 

Brachyelasma fossulatum Ivanovsky, 1963 
Табл . Х, фиг. 1 

Т и п в и Д а : экз. 36/1, СНИИГГИМС, Навасибирск, руч. Патерян-
ный, верхний лландовери. . 
М а т е р и ал. Балее 1 О экз. различнай сахранности. 
Д и а г н аз. Танкие, на всех стадиях раста сильна изгибающиеся 

септы не даС11игают оси; септы второго парядка па длине не выделяют

ся. Хороша различима широкая кардинальная фоссула. Внешняя стенка 
тонкая. Днища приподнятые на краях и вдавленные в центральнайпа
JЮСТИ каралла. 

О п и с ~ н и е . Караллы одиночные, трохаидные, средних размер ав 
(высота самого крупного экземпляра не превышает 45 мм при мак
симальном диаметре чашки 22-25 ММ). Эпитека тонкая, продольно
ребристая. Характер чашки и прикрепительных образований неизве
стен. 

Септы практически лишены ~тереоплазматических утолщений, отха
дят от внешней стенки, где отсутствует краевой ободак; при этом они 
на всем протяжении 'слабо изгибаются, на постоянна сохраняют цело
стность сваих пла'стинак. Па длине все ,септы примерно равновелики и 
составляют две трети - три четверти радиуса каралла. Внутренняя по
"l 0СТЬ всегда остается оваобадноЙ. Не у 'всех экземплярав и не повсеме-;
СТНО, некотарые септы кароче смежных с ними и присоединяются к па

.следним осевыми канцами. От.сюда 'следует, что для предс.та'ВителеЙ 
рассмаТpiивае,маго вида характерна атсутствие ясна выраженных септ 

второго поряд,ка. При изменении диаметр", от 19 до 21 .М.М общее числа, 
септ колеблется в пре4елах от 39 до 44. Главная септа очень короткая 
(не более одной пятой - одной шестой р.адиуса). Она расположена в: 
ширакай, отчетливо 'выраженной фоссуле, акаймленной саединяющими
ся внутренними концами омежных септ. Остальные первичные септы 
различимы неясно. 

. Днища тонюие, палные, реже неполные, ра,сстояние между ними, в 

среднем, ,составляет 1 ММ. Сразу от внешней стенки они поднимаются 
вверх, затем лрогибаются и в центральной поласти, астаются почти го

ризонтальными. ДиосепИ'менты не развиты. 
На самых ранних этапах роста 'скелета наблюдаются довольна длин

ные тонкие септы, внутренние концы которых не достигают аси. Пери
ферический обадак очень тонкий. Подабный септальный аппарат изве
стен у представителей рада из более древних атлажениЙ. У всех изу
ченных экземпляров основные характерные особенности внутреннегО" 
строения праслеживаются ачень хораша . Меняется лишь ширина . цен
тральной (уплощеннай) заны днищ, катарые к таму же могут иногда 
расщепляться, в Iменьшей степени -длина септ. Общее ;каличества септ 
во всех случаях при близких диаметрах всегда остается ПРИ'близитель-· 
но одинаковым . . 

С Р а в н е н и е. От всех известных преД'ставителей 'рода н.аша форм3' 
отличается ясным развитием щирокой фоссулы при главнои септе, от
сутствием отчетливыхсепт втораго порядка и очень тонкими септами.; 

Г е о л о r и ч е ск и й В о з р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. Верхнии 
лландавери Сибирской платфармы. . 
М ес т а н а х о ж Д е н и я. Руч. Патерянный (43), реки Могокта (13) . 

Горбиячин (451), Мойеро (64), Кунтыкахы (20), Мор кока (511). 
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Brachyelasma nikiforovae sp. п. 1 

• 
Та6л. Х, фиг. Z 

Т и п в и Д а: экз. 16/2;. СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. Х, фиг. 2, 
р. Подкаменная Тунгуска, верхний ордовик, долборский ярус. ' 
М а т е р и а л. Три экземпляра хорошей сохранности. 
Д и а г н о з . КОРОl1КlИе тонкие септы сильно изгибаются; септь! вто

рого порядка длинные, перифериче'СКИЙ ободок очень тонкий. Днища на 
краях приподняты вверх, в осевой зоне вогнутые. 

О п и с а н и е. Одиночные рогообразно изогнутые кораллы с тонкой 
-продольно-ребристой эпитекой и неглубокой скошенной чашкой . 
В высоту они достигают 21-25 мм при максимальном диаметре 15-
17 ММ. • 

Тонкие септы довольно 'сильно, часто коленообразно', изгибаются, 
отходят от внешней стенки, где наблюдается 'слабо выраженный пери

.ферическиЙ ободок Длина их достигает половины радиуса. Септы вто
рого порядка в два раза короче и иногда пр:и·с·оединяются осевыми 'кон

цами к соседним септам первого порядка, внутренние концы которых 

.свободны. Кардинальная фОCJсула и первичные септы различимы неяс
но. При диаметре 15 ММ 06щее число септ достигает 37Х2. 

Днища тонкие, полные, ;местами расщепленные. От внешней стенки 
·они поднимаются вверх, затем прогибаются и в осевом пространстве 
-остаются 'слабо вогнутыми. Расстояние между ними в среднем состав
.ляет 1 ММ. Диссепименты не развиты. 

С р а в н е н и е. Из всех Iизвестных предста·вителей рода наиболее 
·близка нашей форме позднеордовикс,кая и раннелландuверийская 
В. duncani (Dyb.) От последнего вида В. nikiforovae sp. п. отличается 
меньшей толщиной ободка, более извилистыми септаl\Ш, а также длиной 
.септ второго поряД,ка и формой днищ. 

Геологический возраст и распространение. Долбор
<ский ярус (низы верхнего ордо~ика) Сибирской платфоР!мы. 
М е с T~O н а х о ж Д е н и е. .р. Подкаменная Тунгуска (107) . 

Род Dinophylluт Lindstrom, 1882 

1851. Clisiophyllum (part.): Н. M.-Edwards et J. Haime, р. 409 . . 
1882. Dinophyllum: О. Lindstr6m, S. 21. 
J896. Dinophyllum: О. Lindstr6m, S. 37. 
1926. Dinophyllum: Т. Ryder, р . 394. 
1927. Dinophyllum: R. Wedekind, S. 18. 
1933. Dinophyllum: W. Scheffen, S. 25. 
1940. Dinophyllum: W. Lang, St. Smith and Н . Thomas, р. 52. 
1950. Dinophyllum: Н. С. Wang, р. 215. 
1952. Dinophyllum: М. Lecompte, р. 462. 
1956. Dinophyllum: О . Нill, р. F 268. 
19606: Dinophyllum: А. Б. Ивановский, стр . g2. 
1962. Dinophyllum: Основы палеонтологиlИ, стр. 318. 

Т и про Д а: Dinophyllum involutum, Liпdstгбm, 1882, р. Оленек, верх
ний лландовери. 
Д и а г н о з: Кораллы одиночные. Септы первого порядка длинные, 

изгибающиеся у оси. В центральной полости они вместе с круто выпук
лыми днищами образуют своеобразную осевую структуру типа vortex. 
Септы второго порядка короткие. 

Геологический возраст и распространени е. Ллан
довери Европы и Азии. 

1 Название .[]рещложено в честь О . И. никифоро,вой. 
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Dinophylluin involutum Lindstr6m, 1882 
Табл. XI, фиг. 1 

1882. Dinophyllum involutum: G. Lindstrom, S. 21. 
1896. Dinophyllum involutum: G. Lindstrom, S. 38, f'ig. 87-98 . 

. 1926. Dinophyllu11! involutum: Т. Ryder, р. 394, р1. XII, fig. 9-11. 
1927. Dinophyllum involutum: R. Wedekind, ·S. 18, Taf. 2, Fig. 2-6. 
1933. Dinophyllum involutum: W. Scheffen, S. 26, Taf. IV, fig. 3-8. 
1956. Dinophyllu11! hisingeri (part.): D. Hill, р. F 268, pl. 182, fig. 3. 

Т и п в и Д а: Dinophyllum involutum, Lindstr6m, 1896, с'Гр. 38, фиг. 87--
98, р. Оленек, верхний лландовери. 
М а т е р и а л. Более 20 экз. различной сохранности . 
Д и а г н о з. Кораллы, покрытые ребристой эпитекоЙ. Септы первогО' 

порядка почти достигают оси, около которой спирально закручиваются 
и вместе с выпуклыми днищами образуют сплетение осевой структуры. 
На всех стадиях роста стереоплазматические образования развиты сла
бо. Септы второго порядка достигают половины радиуса. 

О п и с а н и е. Одиночные, обычно трохоидные, кораллы. Эпитека 
тонкая, продольно-ребристая. На дне неглубокой чашки имеется неболь
шое возвышение. Кардинальная фоссула выражена не всегда отчетливо_ 
Рубцы прикрепления довольно резкие . Самые крупные из изученных 
экземпляров достигают в высоту 50-60 мм при диаметре чашки 20-· 
25 мм. 

ОТ очень слабо утолщенной внешней стенки отходят тонкие септьг 
первого порядка, которые, достигая осевого пространства, закручива.

ются своими внутренними концами и вместе с выпуклыми днищами об
разуют сплетение центральной структуры vortex. Септы второго порядка 
короче в два-три раза; при этом они часто присоединяются осевымИ" 

окончаниями к соседним септам первого порядка. При изменении диа
метра коралла от 15 до 18 мм число септ колеблется в пределах от 20>< 
х2 до 23х2. 

Днища полные, тонкие, частые, приподнятые на периферии и резкО' 
куполообразно выпуклые (особенно на самых поздних этапах роста 
с.келета) в приосевом пространстве. Диссепименты отсутствуют. 

На ранних стадиях онтогенеза септы тонкие, пластинчатые, слабо
изгибающиеся (ОСQбенно у оси коралла) ' , вследствие чего осевая струк
тура становится уже заметной. Характерно, что в эти моменты развития
наблюдается вильчатое расположение септ через одну (табл. 'Xl ~ 
фиг. lб). Последний признак . является одной из ОТЛИl.[ительных черт 
рода Petraia Munster; однако мы не имеем достаточного материала, 
чтобы высказывать предположения о генетических связях обоих послед
них родов. 

Все основные диагностические признаки у представителей рассматри
ваемого вида выдерживаются стабильно. У некоторых экземпляров ме
няется лишь внешняя форма (всевозможные переходы от трохоидной-
чаще - до турбинатной - реже) и в отдельных случаях - длина сеп'Г 
второго порядка. Количество же септ зависит, как и в других аналогич
ных случаях, от диаметра коралла: 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний 
лландовери Сибирской платформы, о-в а Готланд, Норвегии и других 
районов. Т. Ридер (1926) считал, что представители данного вида на 
о -ве Готланд распространены только в венлокских отложениях; однако 
более поздние стратиграфические исследования Р. Ведекинда (1927) 
показали, что отложения Dino - Chonophyllumstufe, в которых на Гот
ланде был обнаружен D. involutum, относятся к .1ландовериЙскому 
ярусу. 

М ес т о н <l Х О Ж де н и я. Руч. Потерянный (43), р.еки Горбиячин 
(451), ~урейка (682), Летняя (67). 
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Dinophyllиm flagellatиm Sch.effen, 1933 
Табл. Х, фиг. 3 

1933. Dinophyllum flagellatum: W. Scheffen, S. 29, Та]. IV, Fig: 1-2. 

т и п в и Д а: Dinophyllиm flagellatиm, В. Шеффен, 1933, стр. 2~ ,. 
рис. 1- 2, табл. IV, Норвегия, грабен Осло, зона 7Ь (верхний лландо
вери) . 
М а т е р и а л. Около 20 экз. различной сохранности. 
Д и а г н о з . Кораллы, покрытые ребристой эпитекоИ. Септы на пери

ферии утолщены стереоплазмой; в центральной же полости коралла они 
тонкие, сильно изгибаются и завиваются своими осевыми концами. Вме
сте с куполообразными днищами в осевом пространстве септы образуют 
структуру vortex, выраженную, однако, слабее, чем у D. involиtиm 
Lindstr. 

О п и с а н и е. Имеющиеся в коллекции представители вида характе
ризуются трохоидной внешней формой и сравнительно крупными разме
рами - до 65 мм в высоту при диаметре чашки 40 мм. На тонкой эпи
теке заметна слабая продольная ребристость. Рубцы прикреПJIеНИ5I вы
ражены не всегда отчетливо. Характер чашки неизвестен. 

Септы первого порядка отходят от внешней стенки, где наблюдается 
узкий периферическ_ий ободок', и достигают осевого пространства. При
мерно до половины радиуса они ровные и довольно сильно клиновидно 

утолщены стереоплазмой; внутренние окончания их тонкие и исключи
тельно сильно изогнуты. Септы второго порядка выражены не всегда 
отчетливо. В случае, если ПОСo!Iедние различимы, они также утолщены 
и не превышают пОловины длины септ первого порядка. При диаметре 
22 мм общее число септ равно 56. 

Днища полные, тонкие, полого-куполообразные, частые (14 днищ на 
10 мм). Диссепименты отсутствуют. 

Менее интенсивная выпуклость днищ и слабо выраженное завивание 
приосевых окончаний септ являются причиной отсутствия у данного ви 
да ясной осевой структуры. Последний цризнак, а также значительн.ое 
утолщение Ij:аружных окончаний септ отличают D. flagellatиm от N.. 
involutиm. . 

На молодых стадиях роста строение скелета практически не отли
чается от зрелых форм. Одн<\ко в эти моменты развития септальная сте
ре6плазма никогда не заполняет всей внутренней полости коралла. Этот 
признак в первую очередь отличает не только рассматриваемый вид, но 
также динофиллид вообще от стрептелазматид. 

Все изученные экземпляры сходны как между собой, так и с ориги
налами В. Шеффена. 

Г е о JI о Г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и · е. Верхний 
лландовери Сибирской платформы и (зона 7Ь) Норвегии . 
. Местонахождения. Реки Горбиячин (451) и Анакит (95). 

Dinophyllиm breviseptatиm Ivanovsky, 1960 
Табл. XII 

1960б. Dinophyllum breviseptatum: А. Б. Ивановский, стр. - 92, табл. 1. 

т и п в и Д а: экз. 16/49, СНИИГГИМС, Новосибирск, А. Б. Иванов
ский, 1960б, стр. 92, табл. 1, р. Горбиячин, верхний лландовери. 
М а т е р и а л. Более 10 экз. различной сохранности. 
Д и а г н о з. Крупные трохоидные кораллы с ребристой эпитекоЙ. 

Септы немного утолщены стереоплазмой равномерно на всем своем про
тяжении; они сильно изгибаются и имеют тенденцию к спиральному 
скручиванию. Днища полные, куполообразно-выпуклые. 
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Оп и с а н и е. Одиночные трохоидные или почти турбинатные корал
лы, покрытые тонкой продольно-ребристой эпитекоЙ. Чашка неглубокая, 
блюдцеобразная, несколько скошенная (выпуклая сторона коралла вы
ше) . . Фоссула развита неясно. Рубцы прикрепления выражены слабо. 
Самый крупный из имеющихся в коллекции !;Iредставителей вида дости
гал следующих размеров: диаметр чашки - 40 ММ, высота края чашки 
у выпуклой стороны коралла - 55 мм, у вогнутой - 25 мм. 

Септальный аппарат построен из волнисто изгибающихся, отходящих 
от внешней стенки септ, которые утолщены стереоплазмой на всем про
тяжении и спирально закручиваются у оси. Особенно интенсивно утол
щение септ выражено на периферии, где, сливаясь наружными концами, 
они образуют оБQДОк. Примерно на половине расстояния от внешней 
стенки до оси сеп:гы начинают сильно изгибаться и приобретают тенден
цию к спиральному скручиванию. Многие из них при этом не достигают 
центральной полости, закручиваются внутренними окончаниями или при
соединяются ими к соседним септам. Особенно интенсивно эти явления 
выражены в главных секстантах. Главная септа' длинная, изгибающаяся, 
доходит до оси коралла. Противоположная и боковые септы выражены 
неясно. Длина септ непостоянна. Отсутствует также чередование более 
длинных и более коротких септ, так что ' наметить существование септ 
различных порядков не удалось . При диаметре поперечного сечения 
31 мм общее число септ достигает 58. 

Днища тонкие, сильно изгибающиеся, но не расщепленные, полные. 
Сразу же от наружной стенки коралла они начинают подниматься вверх, 
располагаясь в осевой зоне куполообразно. Расстояние между ними со
ставляет в среднем 0,75 мм. Диссепименты отсутствуют. 

Онтогенез и явления внутривидовой изменчивости не изучены вслед
ствие ограниченности и' не всегда полной сохранности исследованного 
материала. \ 

С Р а в н е н и е. От других представителей' рода данный вид отличает
ся следующими особенностями: от п . involutum Lindstr. и D. flagellatum 
Scheffen его отличие состоит в том, что у последних на взрослых стадиях 
септы более равные и в меньшей степени утолщены стереоплазмой; от 
D. hisingeri (Edw. et Н.) он отличается тем, что у рассматриваемого вида 
септы б(jлее интенсивно изгибаются на периферии', а их спиральное за
кручивание в осевой полости выражено слабее, чем у упомянутой фор
мы. Кроме того, у D. hisingeri ясно развиты септы второго порядка, ко
торые присоединяются своими внутренними окончаниями к соседним 

септам первого порядка . От D. minimum Ryder - D. breviseplatum отли
чается более изогнутыми септами и неясным развитием септ второго 
порядка. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р · а н е н и е. Верхний 
лландовери Сибирской платформы . 

. М е с т о н а х о ж Д е н и я . Р. Летняя (67), оз. Налим (543). 

н А Д С Е М Е й С Т В О ZAPHRENТICAE M.-EDWARDS ЕТ HAIME, 1850 

(пот. transl. D. НЩ 1956, ех Zaphrentidae H.-Edwards et Haime, 1850) 

СЕМЕйСТВО TUNGUSSOPHYLLIDAE NOM. NOV. 

19596. Protozaphrentidae (part.): А. Б. Ивановский . 

Д и а г н о з. Кораллы одиночные. Септы на всех стадиях онтогенеза 
утолщены стереоплазмой и характеризуются зафрентоидным (перистым) 
расположением по отношению к главной септе, расположенной в закры
той фоссуле. Днища выпуклые, р.еже уплощенные. Диссепименты отсут
ствуют. 
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3 а м е ч а н и я. Название _Tungussophylilidae пот. поу. предложено 
вместо . Protozaphrentidae Ivnsk; первоначально в состав последнего ав
тором были включены следующие роды ругоз: Protozaphrentis Уб, Archa
eozaphrentis Ivnsk и Tur:z,gussophyllum Ivnsk. Как выяснилось в процессе 
последних исследований, единственный известный вид Protozaphrentis -
Р. minor Уй еще гораздо ближе стоит к стрептелазматидам, чем к за
френтоидным ругозам 1, а род Archaeozaphrentis, установленный на весь
ма ограниченном материале, вызывает естественные сомнения. Кроме 
того, в силуре и ордовике Сибирской платформы в последнее время были 
обнаружены I-;овые, близкие Tungussophylluin, группы кораллов. Во из 
бежание путаницы, автор счел необходимым исключить из семейства 
ProtozaphrenNdae последних, для которых и предполагается новое наз
вание - Tungussophyllidae. 

В р е м я с у Щ е с т в о в а н и я. Поздний ордовик - силур - ранний 
девон. 

Соотношение характерных признаков представителей родов семей
ства Tungussophyllidae приведено в табл. 4. 

Таблица 4 

Соотношение характерных признаков представителей родов семейства Tungussophyllidae 

Диссе-Форма . Осевые 
Род роста 

Септы Днища пимен· образования 
ты 

Tungussophyl- Образуют периферичес - Плоско-вы- Септы соеди-
[ит кий ободок и немного пуклые или няются у оси 

утолщены в осевой зоне . выпуклые 

Развита кардинальная 
фоссула 

Pt его phrentis По типу Tungussophyl- То же Отсутствуют 

'" [ит. Характерно перистое ... 
:а расположение метасепт по 

g 
о: » 
" отношению к первичным '" ... 
О 

септам " о: ... = » 
о;: " О ... 

Triplophyllum '" По типу Tungussop/!yl- Неизвестны 
О 

'" 
» 

~ [ит . Развиты три-четыре о;: 

'" '-
" фоссулы '" ~ u 

~ 

. Densiphrentis Плотно соприкасаются Осевое про-
на всем протяжении. Кар- странство заня-

динальная фоссула груше- то фоссулой 
вид·ная 

Asthenophyl- Ободок узкий . Септы Септы соеди-
lum тонкие. Кардинальная няются у оси 

фоссула развита 

Род Tungussophylluт Ivanovsky, 1959 

1868. Zaphrentis (part.): G. Liпdstгбm, s. 428. 
1882. Zaphrentis (part.): G. Liпdstгбm, ,s. 10, 16, 20. 
1894. Zaphrentis (part.): W.· Weissermel, s. 630. 
1896. Zaphrentis (part.): ·G. Liпdstгбm, s. 32. 
1956. Rhegmaphyllum (part.): D. Нrш, р. F 269. 
J 959б. Tungussophyllum: А. Б. Ивановский, стр . 897. 
1960в. Tungussophyllum: А. Б. Ивановский, стр. 38. 

Ранние 
стадии 

развития 

скелета 

_1>: 

"'= !;:= 
",'" ",'" ",о 

o;~ 
0"-
0:'" ",О 
00:", 

"'''' ,,~ 

О" 
0:'" 
~S: 
",'" ... " ",:>! 
"СО g'" 
00:2 
~O 

~8. 
'" ... 
" 

Т и про Д а: Zaphrentis conulus, Lindstr6m, 1868, о-в Готланд, нижний 
силур. 

Д и а г н о з. Рогообразные или конические кораллы, у которых септы 
на протяжении всего онтогенеза остаются утолщенными стереоплазмоЙ. 

I Юй Чан-мин, автор рода Protozaphrentis, любезно предоставил мне несколько 
экземпляров Р. minor. 
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Главная септа несколько укорочена и расположена в отчетливой закры-
той фоссуле. Часто развиты септы второго порядка. Днища полные, в. 
осевой зоне приподнятые. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про <; т р а н е н и е. Нижниа 
силур Прибалтики, лландовери ,СИбирской платформы . 

. 
Tungussophyllum conulus (Lindstr6m), 1868 _ 

Табл . ХIII, фиг. 1, рис. 14 

1868. Zaphrentis conulus:' К. Liпdstгбm, S. 428, Taf. VI, Fig. 8. 
1882. Zaphrentis conulus: G. Liпdstгбm, S. 20. 
1894. Zaphrentis conulus: W. Weissermel, S. 631, Taf. 1, F.ig. 5-6. 
1996. Zaphrentis conulus: G. Liпdstгбm,S . 32, Fig. 65-68. 
1956. Rhegmaphyllum conulus: D. нщ р. F 269, fig. 182, 9. 
1959б. Tungussophyllum conuLus: А. Б. Ивановский, стр. 897, фш. 1. 

Т и п в и Д а: Zaphrentis conulus, Г. Линдстрём, 1868, стр. 428; таб)1. VI~ 
фир. 8, о-в Готланд, нижний силур. 
М а т е р и а л. Около 50 экз. различной сохранности. 
Д и а г н о з. Мелкие кораллы . Чашка щ~сколько углубленная; края 

ее иногда отвернуты. Септы располагаются зафрентоидно по отношениК) 
к укороченной главной септе, которая находится в' узкой длинной као
динальной фоссуле. Днища полные, выпуклые в центральной части ко-
ралла и опущенные на периферии. , , 

Оп ие а н и е. Кораллы одиночные, обычно мелкие (не более 13--: 
15 мм в высоту), рогообразно-изогнутые, со слабой продольной ребри
стостью на тонкой эпитеке. Чашка неглубокая, скошеННаЯ. Края ее не

Рис. 14. Строение 
чашки 

Tungussophyllum 
conulus ' (Lindstr.) 

Нат. вел . 

сколько отвернуты · наружу. Так как все имеющиеся 
в коллекции представители этого вида были обнару
жены в синхроничных отложениях и характеризуются 

очень сходными чертами внутреннего строения, то. 
возможно, степень отворота краев чашки была обус
ловлена экологическими факторами. На дне чашки 
заметно небольшое возвышение, вызванное приподня
тостыо днищ В центральной части коралла. ' Рубц~ 
прикрепления развиты неясно. 

Септы первого порядка утолщены стереоплаЗМОЙr 
которая образует на периферии ободок, а таКЖе со
единяет внутренние концы септ. Наиболее интенсивно 
стереоплазматические образования развиты в главных 

секстантах, где они окаймляют узкую фоссулу при коротКОй главной 
септе, которая располагается на выпуклой стОРОне коралла. Септы 
второго ' порядка немного выходят своими внутренними концами за пре

делы ободка. При диаметре 11-12 мм число септ 27х2. 
Днища полные, приподнятые в центральной части коралла и опущен

ные на периферии. Рассто'яние между ними равно около 0,5 .МА!. Диссе
пименты отсутствуют. 

На самых ранних этапах онтогенеза Т. conulus уже отчетливо выра
жена фоссула при главной септе, а стереоплазматические образования 
развиты настолько сильно, что отдельные септы' порой даже неразличи
мы среди стереоплазмы . По мере роста коралла утолщение септ посте-
пенно уменьшается. , 

Представители рассматриваемого вида, обнаруженные в различных 
участках Сибирской I платформы, морфологически очень бш-JЗ'КИ друг 
другу. Меняется лишь внешняя форма и размеры коралла (что обуслов
лено исключительно экологическими факторами), а в связи с последни
ми - и число септ. Нами были изучены как типично рогообразные, так 
и субконические экземпляры, а некоторые ' представители вида имелш 
даже чашку с отвернутыми краями, о чем уже го~орилось выше. , , 
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С Р а в н е н и е. От всех других силурийских зафрентоидных кораллов 
Т. conulus отличается более интенсивным развитием стереоплазмы, ко-, 
роткой главной септой, наличием отчетливых септ двух порядков и реЗКQ 

выпуклых в центральной зоне коралла днищ. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхи 

среднего лландовери Сибирской платформы и нижний силур (?) о-ва 
Готланд и Прибалтики. 
Местонахождения. Руч . Потерянный (43), реки Кулюмбе (89), 

Горбиячин (451), Курейка (804), Анакит (95), Нижняя Тунгуска (100), 
Летняя (67), Тенна-Сесь (341), Подкаменная Тунгуска (111), Мойеро 
(65б), Кунтыкахы (24). 

Tungussophyllum tenuiseptatum sp. п. 1 

Табл. ХШ, фиг. 2 

Т и п в и Д а: зкз. 18/15, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. XIII; 
фиг. 2, р. Каменка, середина верхнего лландовери. 
М а т е р и а л. Более 10 зкз. различной сохранности. 
Д и а г н о з. Мелкие рогообразные кораллы. Слабо утолщенные сеп

ты первого порядка характеризуются типично зафрентоидным распо
ложением. Их перифеРИЧеские концы слегка утолщены и .образуют 
стереоплазматический ободок, а внутренние окаймляют фоссулу при 
короткой главной септе. Днища в центральной части кор алла сильно 
выпуклые. 

О п и с а н и е. Имеющиеся в коллекции экземпляры отличаются цера
тоидной внешней формой и неБОЛЬШИJll!И размерами (до 20 ММ в высоту 
при диаметре чашки 10 мм). Чашка глубокая, судя по строению табуля
риума, коническая, с аксиальным выступом в центре. Развита отчетли
вая тонкая продольно-ребристая эпитека. Слабо выраженные рубцы 
прикрепления наб,lIюдаются редко. 

Септы первого порядка утолщены стереоплазмой значительно сла
бее, чем у Т. conulus (Lindstr.); лишь на периферии расширенные концы 
септ образуют сравнительно широкий краевой ободок, и в центре корал
ла внутренние окончания последних сливаются и окаймляют широкую 
закрытую кардинальную фоссулу. Все первичные септы хорошо разли
чимы. Главная септа короче остальных - в длину она не превышает 
одной четверти радиуса ' коралла. Септы второго порядка очень корот- , 
кие и не выходят внутрь за пределы перифериче,ского ободка. При диа-
метре 9 A-LJ1t/. число септ равно 29Х2. . 

Днища тонкие, редкие, полные. У краев они образуют небольшое 
желобообразное углубление, после чего сразу резко поднимаются вверх. 
ДиссепимеНТрI отсутствуют. 

Онтогенез и явления внутривидовой изменчивости не изучены вслед
ствие ограниченности материала. 

С р а в н е н и е. От всех известных ранее представителей рода Tungus- , 
sophyllum наша форма отличается значительным сокращением стерео-' 
плазматических образований на септах; они сохраняются лишь в пери
ферической и приосевой частях коралла (последнее допускает отнесение. 
рассматриваемого вида к роду Tungussophyllum) . Таким образом, на, 
примере пос'леднего особенно хорошо демонстрируется свойственный, 
всем тунгуссофиллидам на протяжении их эволюции процесс исчезно
вения септальной стереоплазмы: 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. СреДНИе 
горизонты верхнего ЛЛaIщовери Сибирской платформы. 

1 Тепuisерtаtum (лат,) - тcmкосептный. 



М е с т о н а х о ж Д е н и я. Реки Мойеро (68б), Кунтыкахы (24), Ка
менка (202), Кулюмбе (89), Горбиячин (451), Летняя (67), Подкаменная 
Тунгуска (111). 

Tungussophylluт crassiseptatuт sp. п. 1 

Табл. XIII, фиг. 3 

Т и n в и Д а: экз. 18/14, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. XIII, 
фиг. 3, р. Тенна-Сесь, нижние горизонты верхнего лландовери. 
М а т е р и а л. Около 10 экз. хорошей сохранности. 
Д и а г н о з. Небольшие рогообразные кораллы, покрытые ребристой 

эпитекоЙ. Септы равномерно по всей длине сильно утолщены. Короткая 
ГJlавная септа находится в ясной закрытой фоссуле. Днища полные. 

О п и с а н и е. Имеющиеся в коллекции представители вида характе
ризуются сравнительно мелкими размерами - в высоту они не превы

шают 17-20 мм при диаметре чашки 12-13 мм: Хорошо различима 
продольная ребристость на эпитеке. Характер чашки и прикрепительньiх 
Ьбразований неизвестны. ' 

Строение септального аппарата очень оригинально. Он состоит из 
довольно толстых и в то же время равномерно утолщенных по всей дли
не септ, которые сливаются у оси внутренними окончаниями, а на пери

ферии образуют ободок, в котором хорошо различимы границы между 
отдельными метасептами, но незаметны септы второго порядка. При диа-
метре 11 мм общее число септ равно 47. ' 

Главная септа очень короткая, кардинальная фоссу'ла небольшая, 
закрытая. Днища редкие, полные, слабо изгибающиеся и немного утол
щенные стереоплазмоЙ. Диссепименты отсутствуют. 

Онтогенез и явления внутривидовой изменчивости не изучены вслед
ствие ограничен,НОСТИ материала. 

С р а в н е н и е. От всех остальных известных видов рода Tungusso
phyllum, к которому наши формы несомненнопринадлежат на основании 
~apaKTepHЫX основных особенностей внутренних скелетных элемеНТQВ, 
Т. crassiseptatum sp п . отличается сильно утолщенными ровными пря
мыми септами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Самые 
нижние горизонты верхнего лландовери. 

Местонахождения. Реки Тенна-Сесь (341) и Мойеро (68) . 

Tungussophylluт carinatum sp. п. 2 

Табл. XI, фиг . 2 

Т и п в и Д а: экз. 18/6, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. XI, фиг. 2, 
р. Мойеро, нижние горизонты верхнего лландовери. 
М а т е р и а л. Два экземпляра удовлетворительной сохранности. 
Д и а г н о з. Кораллы небольших размеров. Каринированные септы 

окаймляют кардинальную фоссулу. Септы второго порядка иногда не
l\IHOrO выступают внутрь за пределы ободка. Днища плоские. 

О п и с а н и е. Мелкие одиночные трохоидные кораллы, покрытые 
тонкой продольно-ребристой эпитекоЙ . Высота экземпляра наиболее 
полной сохранности равна 19 мм при диаметре чашки 8 мм. Характер 
чашки и прикрепительных образований неизвестен. . 

Каринированные септы утолщены стереоплазмой на всем протяже
нии, особенно на периферии, где наблюдается стереоплазматичеСIШЙ 
ободок шириной до одной четверти - одной трети радиуса коралла. 

1 Cra5si:septatum (лат.) - толстосептныЙ. 
2 Car,j;natuт (лат.) - каринированныЙ. Для представителей вида характерна кари

нация септ. 
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У оси их сливающиеся внутренние концы окаймляют широкую длинную 
кардинальную фоссулу, в которой на~одится очень TOHKa~. удлиненная 
некаринированная главная септа. Септы второго порядка иногда выхо
дят внутрь за пределы краевого ободка. При диаметре 7 мм общее число 
септ составляет 23 Х 2. /' 

Днища редкие, тонкие, полные. Диссепименты отсутствуют. 
Онтогенез и явления внутривидовой изменчивости не изучены вслед

ствие ограниченности материала. 

С р а в н е н и е. Общие морфологические особенности строения ске
лета рассматриваемого вида очень близки Т. conulus (Lindstr.). Однако 
каринация септ резко отличает нашу форму не только от указанного 
вида, но и от всех остальных известных в настоящее время тунгуссо-

филлид: . 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Нижние 

горизонты верхнего лландовери Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е . Р. Мойеро (64). 

Род Pterophrentis gen. n. 1 

Т и про Д а: Pterophrentis allae gen. et sp. n., р. Подкаменная Тун-
гуска, верхний ордовик, долборский ярус. . 
Д и а г н о з. Кораллы с ребристой эпитекоЙ. Утолщенные стереоплаз

мой септы образуют периферический ободок и окаймляют кардинальную 
фоссулу; главна~ септа длинная; осевЫе концы метасепт перисто· изги
баются по отношению к первичным септам и могут не достигать оси; 
днища редкие, полные. 

3 а м е ч а н и я. Представители рассматриваемого рода отнесены к 
семейству Tungussophyllidae на основании зафрентоидного характера 
расположения утолщенных стереоплазмой метасепт. От близких форм 
виды Pterophrentis gen. n . отличаются наличием длинной главной септы, 
расположенной в широкой кардинальной фоссуле, перистым изгибанием 
внутренних окончаний всех метасепт и их характерным · расположением 
по отношению ко всем первичным септам. 

Геологичес ,кий возраст и распространение. Верхний 
ордовик (долборский ярус) - ' лландовери Сибирской платформы. 

Pterophrentis аиае gen. et sp. n. 2 

Табл. XIV, фиг.! 

Т и п в и Д а: экз. 18/17, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. XIV, 
фиг. 1, р. Подкаменная Тунгуска, верхний ордовик (долборский ярус). 
м а т е р и а л. Около 1 О экз. различной сохранности. 
Д и а г н о з. Турбинатные коралль!. Длинная главная септа находит

ся в широкой кардинальной фоссуле, окаймленной сливающимися осе
выми окончаниями веерообразно расположенных метасепт. Днища 
редкие. 

О п и с а н и е. Одиночные, как правило, турбинатные кораллы, покры
тые продольно-ребристой эпитекоЙ. Размеры имеющихся в коллекции 
экземпляров невелики - в BbICOTY они не превыша.ют 30 мм при диамет- . 
ре чашки 17-18 мм. 

Септальный аппарат состоит из утолщенных стереоплазмой септ, 
наружные концы которых образуют неширокий (толщиной дQ 2-2,5 .А<! JИ) 
периферический ободок. Септы главных секстантоjЗ на всем своем про
тяжении остаются утолщенными, у оси они сливщотся И окаймляют 

1 Название .предложено по перистому раоположеиию септ у представителей ра.1а. 
2 Название предложено в честь А. В. Ивановской. 
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широкую кардинальную фоссулу, в которой располагается длинная глав
ная септа. Все метасепты располагаются по отношению к ней, а также 
хорошо различимым противоположной и боковым септам, веерообразно. 
Септы второго порядка очень короткие и не выходят за пределы стерео
плазматического ободка. При поперечнике 16 мм число септ равно 39Х2. 

Днища полные, редкие, плоские или даже слабо вогнутые. На про
дольных разрезах они плохо различимы среди септальной стереоплазмы. 
Диссепименты не развиты. . . 

На ранних стадиях онтогенеза скелета очень сильно выражены сте
реоплазматические образования, а кардинальная фоссула еще неясная. 

Г е о л о г и ч е с к и й воз р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхний 
ордовик (долборский ярус) Сибирской платформы. 
М е ст о н а х о ж Д е н и е. Р. Подкаменная Тунгуска (103). 

Pterophrentis typus gen. · et sp. п. 1 

Табл. XIV, фиг. 2 

Т и п в и Д а: экз. 18/8, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. XIV, 
фиг. 2, оз. Налим, средние горизонты верхнего лландовери. 
М а т е р и а л. Около 20 экз. различной сохранности. 
Д и а г н о з. Септы располагаются перисто как по отношению к глав

ной, так и по отношению к остальным септаМ. Все они соединяются при
осевыми окончаниями и окаймляют кардинальную фоссулу. Днища пло ·· 
ско-выпуклые. 

О п и с а н и е. Кораллы одиночные, конические, немного изогнутые у 
основания, покрытые продольно-ребристой эпитекоЙ. Высота экземпля
ров наилучшей сохранности не превышает 20-29 мм при диаметре 
чашки 15-20 мм. Чашка неглубокая, блюдцеобразная, с острыми кра
ями . Рубцы прикреfIления слабо выражены. 

Утолщенные стереоплазмой септы почти на всем протяжении примы
кают друг к другу. Главная септа тонкая, расположена в узкой карди
нальной фоссуле, широко открывающейся внутрь и занимающей все 
приосевое пространство. Боковые, а иногда и некоторые метасепты со
единяются внутренними окончаниями. Последние располагаются . парал
лельно главной септе, перисто по отношению к боковым и веерообразно 
расходятся от противоположной септы, к которой приближаются осевы
ми концами. Септы второго порядка толстые и достигают одной трети -
четверти радиуса. При изменении диаметра от 12 до 15 мм общее число 
септ изменяется от 54 до 66. 

Редкие, плоские, реже слабо выпуклые, тонкие днища различимы 
лишь на зрелых стадиях развития скелета . Диссепименты отсутствуют. 

На ранних и средних этапах роста хорошо различимы тонкая длин
ная главная септа и соединяющиеся приосевьiми концами боковые сеп
ты, а также широкая кардинальная фоссула. Все l\:1етасепты сильно 
утолщены стереоплазмой, вследствие чего плотно примыкают друг к 
другу на всем протяжении, а днища не различимы. Изученные экзем 
ПЛЯ !JЫ очень сходны между собой. 

С р а в н е н и е. Данная форма отличается -от Р. аиае более интенсив 
'ным утолщением септ, широкой приосевой частью кардинальной фоссу
лы и соединением внутренних окончаний боковых септ. От морфологи
чески сходного на первый взгляд Densiphrentis fossulatum рассматрива
емый вид ()тличается иным характером расположения метасепт по отно
шению к первичным септам (в последнем случае оно близко радиаль
ному ) . 

. 1 Typus (лат. ) - тип.ИЧIjЫЙ. 
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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 р а с про с т р а н е н и е. Средние 
т-оризонты верхнего лландовери Сибирской платформы. 
М ес т о н а х о ж Д е н и я. Оз. Налим (543), реки Летняя (67), Тенна

Сесь (341), Мойеро (64). 

Род Triplophylluт Simpson, 1900 

'1900. Triplophyllum: G. Simpson, р. 209. , 
1940. Triplophyllum: W. Lang, St. Smith and Н. Thomas, р. 135. 
1949. Heterophrentis (part.): Е. Stumm, р. 11. 
1950. Menophyllum (part.): Н. С. Wang, р. 204, 
1956, Heterophrentis (part,): D. Hi11, р. F 270. 
19626. Triplophyllum: А. 5, Ивановский, стр. 147. 

Т и'п Р о Д а: Zaphrentis terebrata, Hall, 1883, США, нижний девон, 
известняки Onondaga. 
Д и а г н о з. Септы значительно утолщены стереоплазмой; их внут

ренние концы окаймляют фоссулы при главной и боковых сепгах. Фос
сула при противоположной септе не всегда ясно выражена. 

Г е о .tr о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. , Нижний 
силур Сибирской платформы; нижний девон Северной Америки. 

Triplophyllum tetrafossulum Ivanovsky, 1962 1 

Та(5л. хт, фиг. 3 

J 9626. Triplophyllum tetrafossulum: А, Б. Ивано'вский, стр. 148, та6л. 1, фиг. 3. 

Т и п в и Д а: экз. 18/16, СНИИГГИМС, Новосибирск, А. Б. Иванов
'ский, 1962б, стр. 148, табл. 1, фиг . . 3. Руч. Потерянный. Верхние гори
:зонты среднего лландовери. 

М а т е р и а л. Более 20 экз. различной сохранности. 
Д и а г н о з. Мелкие трохоидные кораллы. На периферии расширен

'ные концы септ \ образуют ободок, в котором заметны септы второго 
порядка. При всех четырех первичных септах ясно выражены фас

·сулы . 

О п и с а н и е. Небольшие одиночные кораллы с углубленной чашкой. 
'Внешняя форма их может быть различной - от трохоидной (в' этом слу
;чае они достигают в высоту 10-15 ММ, реже более при диаметре чашки 
6-10 ММ) дО почти пателлоидной (высота 4 ММ при диамет'ре чашки 
"8 ММ). Эпитека тонкая, продольно-ребристая. Прикрецительные образо
' вания неизвестны. 

Ясно выражены все четыре первичные септы, расположенные в от
'Четливых фоссулах, открывающихся в центральное осевое пространство. 
Главная септа к'ороткая; противоположная же и обе боковые, напротив, 
длиннее остальных. На всех септах довольно интенсивно развиты стерео
-плазматические' образования - в периферической части их расширенные 
концы образуют ободок. Осевые ' концы всех септ, кроме главной и про
тивоположной, соединяются отложениями стереоплазмы. В срединной 
плоскости септальных пластинок наблюдается темная полоска, образо

'ванная центрами кристаллизации. Такие же полоски заметны и между 
септами в пределах периферического ободка; это дает , возможность 
предп'оложить существование септ второго порядка. При диаметре 8 ММ 
-число септ 25 Х 2 (?). 

Днища плоские; Диссепименты отсутствуют. 
"

Характер онтогенеза не изучен вследствие мелких размеров имею-
щихся в коллекции представителей вида, которые очень сходны между 
~собоЙ. ' 

.1 Tetr.af,assulum J.лат,) ,- 06ладающий Iчетырьмя фоссулами. ' 
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С Р а вн е н и е. От всех известных представителей рода и от осталь
ных тунгуссофиллид вообще данная форма резко отличается ясным раз
витием фоссул при всех первичных септах. 

Г е о л о г и ч е ск и й В о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхи. 
среднего лландовери Сибирской платформы. 

Местонахождения. Руч. Потерянный (43), реки Могокта (13), 
Горбиячин (451), Летняя (67), Тенна-Сесь (341), Мойеро (65б), Под
каменная Тунгуска (111) . 

Род Densiphrentis gen. n. l 

Т и про Д а: Densiphrentis fossulatum gen. et sp. п., руч . . Гре!'1 ЯЧИЙ, 
верхний лландовери. 
Д и а г н о з . Мелкие кораллы с ребристой ЭЩlТекоЙ. Септальный ап

парат состоит из ровных, плотно соприкасающихся друг с другом септ. 

Главная септа очень короткая, находится в широкой груШевиднОй фос
суле, занимающей все осевое пространство. Днища не различимы среди 
стереоплазмы. 

С р а в н е н и е. От всех известных тунгуссофиллид представители 
данного рода отличаются исключительно интенсивным раЗВИ1iием сте

реоплазмы на септах и грушевидной формой фоссулы. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а сп р о с т р а н 'е н и е. Верхний 

~ландовери Сибирской платформы. 

Densiphrentis fossulatum gеп. et sp. п. 2 

Табл. Ю, фиг. 4 

Т и п в и Д а: экз. 18/18, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл . XI, 
фиг. 4, руч. Гремячий, верхние горизонты верхнего лландовери. 
М а т е р и а л. Около 1 О экз. различной сохранности. 
Д и а г н о з типичного вида соответствует родовому диагнозу. 
О п и с а н и е . Изученные нами представители вида отличаются тро

хоидной внешней формой и сравнительно мелкими размерами - до 
17 ММ в высоту при диаметре чашки 9-13 ММ. Снаружи коралл покрыт 
продольно-ребристой эпитекоЙ. Чашка неглубокая, блюдцеобразная с 
плоским дном. Прикрепительные образования неизвестны. 

Септы ровные, прямые, утолщенные стереоплазмой до полного со:
прикосновения, .7IИШЬ на периферии некоторые из них немного отходят 
друг от друга. Очень короткая главная септа находится в продолговатой 
широкой кардинальной фоссуле, расширяющейся к цеНТF>У, где она за
нимает все приосевое пространство. По отношению к ней все метасепты 
располагаются зафрентоидно. При диаметре 10 ММ число септ равно 56. 
Септы второго порядка отсутствуют. 

Днища не различимы среди стереоплазмы. Диссепиментов нет. 
На ранних этапах роста скелета стереоплазматические образования' 

развиты также исключительно интенсивно, а фоссула при главной септе 
еще не приобрела характерного грушеобразного очертания. Явления 
внутривидовой изменчивости не изучены вследствие ограниченности ма
териала. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. Верхние 
горизонты верхнего лландовериСибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Руч. Гремячий (9), р. Летняя (67). 

1 .Densus (лат.) - rплотныЙ. У IПiредста.внтелеЙ рода септы плотно, примыкают др.уJr 
к другу. 

2 Fo&sulatum (лат.) - имеющий фоооулу. 
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Род Asthenophyllum Grubbs,1939 
1956. Asthenophyllum: D. нщ р. F ,257. 

Т и про Д а: Asthenophyllum orthoseptatum, Grubbs, 1939, средний 
силур Северной Америки. 
Д и а г н о з. Небольшие кораллы, у которых тонкие зафрентоидно 

расположенные септы соединяются у оси и окаймляют узкую длинную 
кардинальную фоссулу. Днища редкие. На ранних стадиях сильно вы
ражены стереоплазматические образования. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. Средний 
силур , Северной Америки и верхние горизонты лландовери Сибирской 
платформы. ' 

Asthenophyllum orientalis sp. п. 1 

Табл. ~III, фиг. 4 

Т и п в и Д а: экз. 18/19, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. XlII y 

фиг. 4, р. Горбиячин, верхний лландовери. 
М а т е р и а л. Более 10 экз. различной сохранности. 
Д и а г н о з. Мелкие кораллы с ребристой эпитекоЙ. Тонкие септы об

разуют узкий краевой ободок и достигают оси, где соединяются между 
собой. Короткая главная септа находится в узкой длинной кардиналь
ной фоссуле. Септы второго порядка неизвестны. Днища редкие, тонкие. 

О п и с а н и е. Кораллы одиночные, трохоидные, покрытые тонкой 
продольно-ребристой эпитекоЙ. В высоту они достигают 17--18 мм при 
максимальном диаметре чашки 10-13 мм. Чашка глубокая, воронко
видная, с острыми краями и вертикальными стенками. Слабо выражены 
рубцы прикрепления. 

Септальный аппарат построен из сравнительно тонких ровных септ, 
которые достигают оси коралла, где соединяются своими внутренними 

окончаниями и окаймляют узкую' вытянутую кардинальную фоссулу с 
короткой главной септоЙ. Остальные первичные септы различимы не
ясно. Септы второго порядка не выделяются. Периферический ободок 
узкий. При диаметре 11 мм общее число септ равно 32. 

Днища редкие, тонкие, полные, субгоризонтальные. Диссепименты 
отсутствуют. 

С р а в н е н и е'. От второго известного представителя рода - А. ог
thoseptatum Grubbs - данный вид отличается наличием, хотя и доста 
точно тонкого, краевого ободка,отсутствием септ второго порядка и' 
короткой главной септоЙ. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с ~ р о с т р а н е н и е. Верхний, 
лландовери Сибирской платформы. 

Местонахождения. Реки Горбиячин (451) и Мойеро (64) .-

. СЕМЕйСТВО HAPSIP,HYLLIDAE GRABAU, 1928 

1928. Hapsiphyllidae: А. Grabau. 
1956. Hapsiphyllidae (part.): D. НiII. 

Д и а г н о з. Небольшие одиночные кораллы с широкой подковооб
разной фоссулой при главной септе, окаймленной сливающимися' осе
выми концами метасепт. Днища развиты~ Диссепименты отсутствуют. , 
На ранних стадиях сильно развиты стереоплазматические образования.. 

В ре м я с у Щ е с т в о в а н и я. Силур - девон -? карбон _о? ранняЯ! 
пермь. 

1 o.rientalis (ла,т_ ) - вос·ючныЙ. 
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Род Н apsiphyllum Simpson, 1900 
1900. Hapsiphyllum: G. Simpson, р. 203 .. 
1928. Hapsiphyllum (?part.): А. Grabau, р. 118. 
1940. Hapsiphyllum: W. Lang, St. Smith and н. TllOmas, р. 65. 
1950. Hapsiphyllum (?part .): Н . .с. Wang, р. 204. 
1952. Hapsiphyllum: М. Lecompte, р. 476. 
1956. Hapsiphyllum: (?part.). D. нш, р. F 267. 
19626; -Rapsiphyllum: А. Б. Ивановский, стр. 146. 

Т и про Д а: Zaphrentis calcariformis, Hal1, 1882, нижний девон Се
iверной Америки. 
Д и а г н о з. Кораллы небольших размеров. Утолщенные септы обра

вуют неширокий периферический ободок, а их внутренние концы; сли
-ваясь,. окаймляют широкую подковообразную кардинальную фоссулу, 
занимающую все осевое пространство коралла. 

3 а м е ч а н и я. Тип рода Hapsiphyllum - Zaphrentis calcariformis 
Hal1 - был установлен в известняках Helderberg и Опопdаgа, т. е. из 
отложений нижнего девона. На этом основании нам представляется, что 
следовало бы несколько осторожнее подходить к установлению видов 
рассматриваемого рода в позднем палеозое, начало чему было положено 
А. Грабау 11 другими исследователями; во всяком случае, формы из кар
бона . и перми, включенные в состав рода Hapsiphyllum, требуют еще 
внимательного изучения, причем последнее в первую очередь касается 

процессов развития скелета этих форм. . 
Г. Симпсон (Simpson, 1900, стр. 203) в диагнозе рода указал на при

.еутствие у вид{)в Hapsiphyllum диссепиментов. Однако в результате 
исследований последующих палеонтологов, в частности А. Грабау (1928) 
и Д. Хилл (1956), выяснилось, что У представителей интересующего нас 
рода пузыристые эндотекальные образования полностью отсутствуют, 
что видно и на приведенных Г.Симпсоном изображениях. 

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 ро с т р а н е н и е. Верхний 
лландовери Сибирской платформы, нижний девон США и (?) нижний 
'кар'бон и (?) пермь Европы, Китая и Северной Америки. 

Hapsiphyllum teslenkoi Ivапоvskу, 1962 
Та6л. XIV, 'фиг. 3 

19626. Hapsiphyllum tеslеn/юi: А. Б. Ивановский, С1'р. 147, та6л. 1, фиг. 2. 

т и п в и Д а: экз. 18/20, СНИИГГИМС, Новосибирск, А. Б. Иванов
ский, 1962б, стр. 147, табл. 1, фиг. 2, р. Летняя, верхний лландовери. 
М а т е р и а л. Более 1 О экз. различной сохранности. 
Д и а г н о з. Мелкие турбинатные коралл!:]!, покрытые продольно-ре

бристой эпитекоЙ. На периферии наблюдается неширокий ободок; тон
кие, зафрентоидно расположенные септы, не достигая оси, сливаются 
своими внутренними концами и окаймляют большую подковообразную 
фоссулу, в которой расположена короткая главная септа. Септы второго 
порядка очень короткие. 

О п и с а н и е. Имеющиеся в коллекции представители вида харак
теризуются турбинатной, близкой к пателлоидной, внешней формой и 
небольшими размерами - экземпляр наилучшей сохранности не превы
шает 14 мм в высоту при диаметре чашки 11 ММ. Эпитека тонкая, про

.дольно-ребристая. Характер чашки и прикрепительные образования 
,неизвестны. 

Септы червого порядка слабо утолщены стереоплазмой, отходят от 
·внешнеЙ стенки, где наблюдается неширокий периферический ободок, и 
немного не достигают оси. Их внутренние концы. соединяются и . окаЙм
.JIяют широкую подковообразную кардин.альную фоссулу, в которой рас-
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. положена очень короткая главная септа. Септы второго порядка не 
:выходят внутрь за пределы ободка и не присоединяются к соседним 
септам первого порядка, что присуще наиболее близкому как по време
ни существования, так и по организации внутреннего скелета Н. calcari
formis (На1l). При диаметре 10,5 ММ число септ достигает 29Х2. Харак
тер горизонтальных скелетных элементов установить не удалось из-за 

неблагоприятной внешней формы (см. выше) имеющихся в нашем рас
'поряжении экземпляров. Диссепименты отсутствуют. 

Онтогенез не изучен. Во всяком случае, можно утверждать, что на 
,ранних стадиях роста скелета данного J;3ида стереоплазматические обра
зования развиты сильнее, чем на зрелых. У различных экземпляров не
{;колько изменчива степень утолщенности септ. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Средние 
торизонты верхнего лландовери Сибирской платформы . 
М е с т о н а х о жд е н и я. Реки Летняя (67), Мойеро (64), Горбиячин 

,(451). 

Hapsiphyllum primigenius sp. п. 1 

Табл. XIV, фиг. 4 

Т и п в и Д а : экз . 18/32, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл . XIV, 
«риг. 4, р. Мойеро, средние горизонты верхнего лландовери. 
М а т е р и а л. Около 10 экз. различной сохранности. 
Д Иj, а г н о з. Небольшие субконические кораллы с ребристой эпите

кой. Интенсивно развитая стереоплазма образует широкий перифериче
~кий ободок, утолщает пластинки септ и обильно отлагается вокруг ши
-рокой грушевидной кардинальной фоссулы, в которой расположе.на 
Qчень короткая главная септа. Днища плоские. 

О п и с а н и е. Небольшие (до 20-25 ММ в высоту при диаметре чаш
Iки 11-12 ММ) одиночные турбинатные, реже трохоидные кораллы, по
крытые продольно -ребристой эпитекоЙ. Характер чашки неизвестен. 
Рубцы прикрепления выражены неясно. 

Септы сильно утолщены на всем протяжении, особенно на перифе
'рии, где образуют краевой ободок, шириной до половины радиуса ко
ралла. Внутренние концы септ первого порядка сливаются и окайм
~'Jяют широким стереоплазматическим слоем крупную подковообразную 
кардинальную фоссулу, в которой расположена очень короткая, еле вы

,ступающая внутрь от ободка, главная септа. О,стальные первичные сеп
ты и септы второго порядка различимы неясно. Септы главны/С секстан
тов сливаются на всем своем протяжении. При диаметрах 10-12 MJ1t 

' число септ равно (28-33) х2 (?). 
Днища редкие, полные, уплощенные. Диссепименты отсутствуют. 
Онтогенез и явления внутривидовой изменчивости ·не изученыI. 
С р а в н е н и е. Данный вид отличается от Н. calcariformis и Н. tes

lenkoi интенсивным утолщением вертикальных скелетных элементов сте
'реоплазмой, что приближает есо в свою очередь к Tungussophyllum ех 
gr. cOfZulus. Последние вполне могут быть представлены в качестве пред

'ков хапсифиллид; в данном случае развитие всей указанной группы 
'крраллов должно было происходить по линий исчезновения стереоплаз
мы параллельно с формированием подковообразной кардинальной фос

'сулы. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е . Нижние 
IИ средние горизонты верхнего лландовери Сибирской платформы. 

Местонахождение. Р. Мойеро (64). 

1 Primigenius (лат.) - примитИ!вныЙ. 
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Н А Д С Е М Е n С т В О KODONOPHYLLICAE WEDEКlND, 1927 

(пот. transl. А fvanovsky Ыс ех Kodonophyllidae Wedekind, 1927) 

1927. Коdопорhуllidае: R. Wеdеkiпd . 
19,56. Коdопорhуllidае: D. НШ. 
1962. КоdопорhуJlidае: ОСНОВЫ палеонтоло!'ии. 

СЕМЕйСТВО KODONOPHYLLIDAE WEDEКlND, 1927 

Д и а г н о з. Одиночные, реже колониальные кораллы, у которых н& 
периферии развит стереоплазматический ободок, утолщающийся в про
цессе развития скелета, а не убывающий, что свойственно всем осталь
ным ругозам . В осевой зоне септы, как правило, тонкие. Днища обычно 
выпуклые. у некоторых молодых в эволюционном отношении форм сте
реоплазма начинает замещаться диссепиментами. 

В р е м я с у Щ е с т в о в а н и я. Поздний ордовик - начало среднего 
девона. 

Таблица 5 

Соотношение характерных признаков представителей родов семейства Kodonophyllidae 

I 
Форма 

I I I 
Диссе- I Осевые I Род роста Септы Днища пименты 

образо-

I 
вания 

Pilophyl/um Постепенно утон- Выпуклые Много-
чаются к оси численные 

'" 
... 

:;; g 

'" iO' ' .,. ... 
Protopilophyl- о Образуют' пери- Плоские Отсут- u 

'" ... 
lum '" ферический ободок ствуют » 

"1: u 
О И посте.пенно УТОН- ... 
'" чаются к оси, не 

о 

"1: достигая послед- '" r... "1: 

" ней r... 
u '" i:O u 

i:O 

Miculiella Постепенно утон- Выпуклые, Много-

: , 

чаются к оси плоско-выпук- , численные 
лые или вы-

пукло-вогнутые 

Род Pilophyllum Wedekind, 192~ 

1927. Pilophyllum: R. Wеdеkiпd, S. 34. 
1940. Pilophyllum: W. Lапg, St. Smith апd Н. Thomas, р. 99. 
1950. Pilophyllum: Н. С. Wапg, р . 214. 
1952. Pilophyllum: М. Lecompte, р. 467. 
1956. Pi lophyllum: D. НЩ р. F 301. 
1958б. Pilophyllum (part.): д. Л. Кальо, стр. 115. 
1960. Pilophyllum (part.): В . А. Желтоногова, стр . 77. 
1962. Pilophyllum: ОСНОВЫ палеонтологии, стр. ,308. 

Nоп Pilopf~yllum: Э . З. Бульванкер, 1952, стр. 20. 

' Ранние стадии 
раЗБИТИЯ скелета 

В процессе онтоге-
неза периферическая 
стереоплазма посте-

пенно замещается ДHC~ 

сепиментами. Ободок 
сохраняется на самых 

зрелых стадиях 

Не изучены 

В процессе ОЮ'оге-
неза ободок сразу за-
мещается постепенно 

расширяющейся зоной 
диссепиментов 

Т и про Д а: Pilophyllum keyserlingi, Wedekind, 1927, о-в Готланд, 
нижний лудлов. 

Д И а г н О з. Кораллы одиночные. Периферический ободок по мере 
роста скелета замещается диссепиментами; днища выпуклые; осевой 
комплекс отсутствует. 

3 а м е ч а н и я. Поскольку тип рода - Pilophyllum keyserlingi W dkd
не имеет никаких осевых скелетных образований и известна целая груп
па близких последнему как по морфологии скелета, так и по времени 
существования форм, обладающих тем же признаком, мы не можем со
гласиться с Д. Л. Кальо (1958б), включившим в состав , рода Pilophyllum 
оригинальные виды из прибалтийского лландовери <; осевой структурой. 
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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 р а с ri р о с т р а н е н и е. Венлок-
.лудлов Европы и Сибири. . 

Pilophyllum тoyeroense sp. п. 1 

Табл. XIV, фиг. 5 

Т и п в и Д а: экз. 18/2, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. XIV, 
,фиг: 5, р. Мойеро, верхний венлок. 
М а т е р и а л. Более 20 экз . различной сохранности. 
Д и а г н о з. Септы в осевом пространстве остаются несколько утол

.щенными. Днища выпуклые, слабо расщепленные. 
О п и с а н и е. · Одиночные цилиндроконические, иногда изогнутые у 

основания кораллы, покрытые продольно-ребристой эпитекоЙ. Чашка 
глубокая, бокалообразная, с плоским ими слабо приподнятым в центре 
дном и отвесными стенками. Высота экземпляра наилучшей сохранности 
достигает 30-40 мм при максимальном диаметре чашки 10-15 ММ. 
Прикрепительные образования неизвестны. 

В периферической части коралла наблюдается довольно широкий (до 
·одноЙ трети - четверти радиуса) стереоплазматический ободок, внутрь 
-от которого септы становятся значительно тоньше, сохраняя, однако, 

утолщения в процессе онтогенеза . Септы второго порядка не выходят за 
пределы ободка. Септы первого порядка не достигают оси; они часто 
коленообразно изгибаются, несут веретеновидные утолщения, а иногда 
.соединяются своими внутренними окончаниями. При диаметре 13-
14 мм общее число септ составляет (25-26) Х2. 

Днища выпуклые, слабо расщепленные, намечается группировка их 
в пучки. По мере исчезновения в периферической области стереоплазма

·тического ободка появляются мелкие, направленные косо по направле
нию к оси коралла, диссепименты, число рядов которых на зрелых ста

диях может достигать 25-30. 
Н.а ранних этапах онтогенеза развиты сравнительно широкий крае

.вой ободок и довольно тонкие короткие септы двух порядков, в то время 
как диссепименты отсутствуют совершенно. Эти явления свидетельст
вуют о несомненном генетическом родстве рассматриваемого вида с 

.несколько более древним Protopilophylluт cylindricuт, описание кото
рого приводится ниже. По мере роста скелета ширина ободка постепен
.но увеличивается и внутри последнего начинают появляться JYI~лкие 

вздутые диссепименты. На самых зрелых стадиях ободок полностью 
.замешается пузыристыми эндотекальными образованиями. 

Явления внутривидовой изменчивости у представителей · рассматри
:ваемого вида выражены относительно слабо. Среди изученных экзем
пляров меняется, в основном, степень расщепленности днищ и, в мень

шей степени, изогнутость пластинок септ. 
С р а в н е н и е. От всех известных в настоящее время достоверных 

(несколько более молодых) видов рода Pilophylluт (Р. keyserlingi 
Wedekind, 1927, Р. weisserтeli Wedekind, 1927, Р. progressuт We d е· 
~ i п d, 1927) наша форма отличается характером онтогенеза, намеч?,ю
щейся группировкой днищ в системы и общим обликом септ в осевой 
полости коралла. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е . Венлок 
-Сибирской платформы. 

Местонахождения. Реки Мойеро (46,49, Ы, 55, 56), Бахта 
(933), Курейка (804), руч. Потерянный (43), рч. Каменная (44), р. Кун

'тыкахы (17), р . Летняя (67). 

I Название лреДЛО<Жffi!а па местанах-ожщению н.а р. Майера. 
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Род Protopilophylluт gen. n. 1 

т и про Д а: ProtopilophyUuт cylindricuт · gen. et sp. П.,р. Мойеро, 
венлок. 

Д и а г н о з. Кораллы одиночные. Клиновидно утолщенные септы 
образуют перифериче-ский ободок и не достигают оси. Днища тонкие. 
субгоризонтальные, обычно слабо расщепленные. Диссепименты отсут
ствуют. 

С р а в н е н и е. Данный род включен в состав семейства Kodonophyl
lidae на основании наличия характерного для этой группы кораллов 
краевого ободка и клиновидных цельнопластинчатых септ (послед
нее отличает наши формы от сходных на первый взгляд триплазма
тид). 

ОТ видов родов Kodonophylluт u Schlotheiтbphylluт представйтели: 
Protopilophyllum gen. п. отличаются нерасчлененным ободком, KOPOT~ 
кими сеnтами и уплощенными днищами; от Zelophylluт Wdkd., KPOM~ 
того,- одиночной формой роста; от Circophyllum также одиночноit 
формой роста. I 

Геологический в о з р а с т и ра сп р о с т р а н е н и е. Верхние гори
зонты верхнего лландовери - венлок Сибирской платформы . 

Protopilophyllum cylindricuт gen. et sp. 11.2 

Табл. XV, фиг. 1 

Т и п в и Д а: экз. 18/30, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. ХУ. 
фиг. 1, р. Мойеро, верхний венлок. 
М а т е р и а л. Более 10 экз. различной сохранности. 
Д и а г н о з. Цилиндрические 'слабо изогнутые кораллы. Короткие' 

септы образуют нерасчлененный ободок. Днища слабо выпуклые на 
краях и плоские или немного вдавленные в центре. 

О п и с а н и е. Одиночные цилиндрические слабо изогнутые кораллы, 
покрытые тонкой продольно ребристой эпитекоЙ. Чашки глубокие с 
плоским дном и отвесными стенками. Иногда заметны слабые пережи
мы и вздутия. 

Высота экземпляра наиболее полной сохранности достигает 40 мм 
при максимальном диаметре 10-12 мм. 

Септы первого порядка клиновидно утолщенные, образуют перифе
рический ободок шириной до четверти радиуса коралла. В длину они 
не превышают трети диаметра последнего, но иногда также могут со

единяться своими внутренними окончаниями. Септы второго порядка 
очень короткие - в виде мелких толстых шипиков, они лишь немного 
выступают внутрь от стереоплазм атического ободка. При диаметрах 
9-11 мм число cenт равно (24- 25) Х2. 

Днища тонкие, слабо приподнятые на краях и плоские или немного 
изогнутые у оси коралла. В некоторых случаях они могут слабо рас
щепляться. На 1 О мм продольного сечения приходится 12-17 днищ_ 
Диссепименты отсутствуют. 

Ранние стадии онтогенеза скелета неизвестны. На ' средних и поздних 
этапах развития особенности внутреннего строения оч,ень близки на
чальным стадиям несколько БОJlее молодого Pilophyllum moyeroense 
sp . п. Это позволяет прийти к выводу о непосредственной генетической 
преемственности обеих указанных форм. Все изученные экземпляры 
исключительно близки один другому. 

1 Protopilophyllum (лат.) - преДШественник Pilophyllum. 
2 Cylindricum ' (л:ат.) - цилиндрический. Название предложено по в.нешнеi1 форме 

коралла. 
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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 р а с про с т р а н е н и е. Самые 
верхние горизонты лландовери - венлок Сибирской платформы. 
М ес т о н а х о ж Д е н и я. Реки Мойеро (55, 54)" Подкаменная Тун

гуска (111), Сухая Тунгуска (734). 

Род Miculiella gen. п. 1 

Т и про Д а: Miculiella аnnае gеп. et sp. п., нижний венлок Сибир
ской платформы. 
Д и а г н о з. Кораллы одиночные. Длинные, но не достигающие оси, 

септы имеют слабые периферические утолщения. Септы второго поряд
ка примерно в два раза крроче. Днища выпуклые, иногда усложненные 
дополнительными пластинками. На зрелых стадиях роста наблюдаются 
многочисленные мелкие диссепименты. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Нижний 
и средний венлок Сибирской платформы. 

Miculiella arz,nae gen. et sp. п. 2 

Табл. XV, фиг. 2 

Т и п в и Д а: экз. 16/46, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. XV" 
фиг. 2, р. Мойеро, венлок. 
М а т е р и а л , Около 20 экз. раЗJlИЧНОЙ сохранности. 
Д и а г н о з типичного вида соответствует родовому диагнозу. 
О п и с а н и е. Кораллы трохоидные, цератоидные или, реже, кониче

ские, высотой до 40-50 ММ. Эпитека продольно-ребристая. Часто раз
БИТЫ рубцы прикрепления. 

Септы первого порядка отходят от внешней стенки, где наблюдается 
узкий периферический ободок и, постепенно утончаясь, доходят до осе
вой зоны, но никогда не достигают оси. Септы второго порядка в два 
раза короче, осевые концы их почти всегда остаются свободными . При 
изменении диаметра от 7 до 15 мм количество септ колеблется в преде
лах от 20х2 до 31 Х2. 

Днища выпуклые, полные или слабо расщепленные. На периферии 
развито до 6-1 О рядов мелких вздутых диссепиментов. 

Ранние стадии развития скелета диафрагматофорные; при этом пе
риферический ободок и наружные окончания , септ утолщены ст.ерео
плазмой значительно интенсивнее, чем у зрелых особей. У различных 
изученных экзеМПЛЯрОБ весьма изменчивы не только внешняя форма, 
но также степень изогнутости и расщепленности днищ, ТОЛ1цина пери
ферических окончаний септ, а также изогнутость пластинок септ, число' 
рядов и форма: диссепиментов. 

3 а м е ч а н и я. От морфологически близких на первый взгляд видов; 
рода Pilophylluт Wdkd. представители Miculiella вполне ясно отлича
ются характером развития скелета - первым присуще постепенное за

мещение по мере роста широкого на ранних стадиях кра'евого ободка 
диссепиментами, тогда как у видов последнего на ранних стадиях обо
док значительно тоньше, а уже на средних этапах он почти совершенно 

исчезает, замещаясь диссепиМентами. 

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. Нижние' 
и средние горизонты венлока Урала и Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Руч . Потерянный (43), рч. Каменная (44), 

реки Горбиячин (451), Курейка (804), ЛеТНЯ5L (67), Мойеро (49) . 
БаХта (933), Подкаменная Тунгуска. 

1 Miculiella (лат.) - близкая Micula. 
2 Наз'вание вИда -предложено в честь А. Ф. Абушик .. 



Miculiella compacta gen. et. sp. п. 1 

Та6л. ХУ, фиг. 3 

Т и п в и Д а: экз. 18/23, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. ХУ, 
фиг. 3. Руч. Потерянный, Нижний - средний венлок. 
М а те р и а л. Более 1 О экз. различной ,сохранности. 
Д и а'Г н о з. Конические илирогоабразные кораллы. Днища выпук

лые, сгрупированные в системы. Ранние стадии диафрагматофорные. 
О п и с а н и е. Кораллы средних размеров (до 30-35 ММ в высоту 

при диаметре чашки lб-18 ММ), конической или трохоидной формы. 
Снаружи они покрыты тонкой продольно-ребристой эпитекоЙ. 

Септы короткие (не более половины радиуса) " очень слабо утолщен
ные, обычно сильно изгибающиеся, иногда сколенообразными переги
бами. При диаметре 15 ММ число их 33. Внешняя стенка хорошо разви
та. Первичные септы, септы второго порядка и фоссула не выделяются : 

Днища сгруппированы в системы по 3-б днищ. Они немного опуще
ны на периферии и слабо приподняты в центральной части коралла. 
Краевая зона состоит из 5----=8 рядов разновеликих дисселиментов, на
клоненных выпуклостью в сторону оси. 

На ранних стадиях онтогенеза скелета внутреннее строение диафраг
матофорное, а все септы довольно значительно утолщены. У различных 
изученных экземпляров очень изменчивы расположение септ, форма и 
количество диссепиментов . 

С р а в н е н и е. От второго известного представителя рода - М. аn
пае - наша форма отличается характерной группировкой днищ в пучки, 
а также строением диссепиментариума. 

Г 'е о ло г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Нижние 
и средние горизонты венлока Сибирской платформы. 
Местонахождение. Руч. Потерянный (43). 

СЕМЕйСТВО LYKOPHYLLIDAE WEDEКlND, 1927 

19616; Lykophyllidae; ~. Б . . ИвановсиlИЙ. 

Д И а г н о з. Одиночные, ' обычно рогообразно изогнутые кораллы с 
ребристой эпитекой, отличающиеся криптозафрентоидным расположе
нием септ; у раннесилурийских форм и на ранних стадиях всех пред
с:гавителей семейства все септы сильно утолщены стереоплазмой, кото
рая в процессе филогенеза постепенно исчезает, за счет чего происходит 
формирование диссепиментариума; днища ' плоские или выпуклые, часто 
расщепленные. 

В р е м я с у Щ е с т iз о в а н и я - силур. 
Соотношение характерных признаков представителей родов семейств 

Lykoplryllirjae показано в табл. б. 

Род Н olophragma Liпdstгощ t 896 
1851 . Aulacophyllum (part.): · Н. M.-Edwards et J. Haime, р. 356. 
1882. Cyathophyllum (part.): G. Lindstr6m, р . 30. 
1883. Aulacophy[[um (part.): С . Roemer, S. '375. 
1894. НаШа (part.): W. Weissermel, S. 614. 
1896. Holophragma: G. Lindstr6m, S. 35. 
1926. Pycnactis (part.): Т. Ryder, р. 386. 
1927. Aulacophy[[um (part.): R. Wedekind, S . 75. 
1940. Holophragma (part.): W. Lang, St. Smith and Н. Thomas, р. 70. 
1940. Pycnactis (part.): W. Lang, St. Smith and Н. Thomas, р. 112 . . 
1950. Pycnactis (part.): Н. С. Wang, р. 216. 
1952, Pycnactis (part.): М. Lecompte, р . 464. 
1952. Holophragma (part.): М. I,ecompte, р. 465. 

1 Gompact'us - .компактный. У преДСТа'вителей вида днища сгру,ппированы в си
стемы. 



Таблица 6 

Соотношение характерных признаков представите.nеЙ родов семейства Lykophyllidae 

" 
Форма 

Род роста Септы Днища 

Holopllragma Утолщены стереа- Не различи-
плазмой ДО ПОЛНОГО МЫ 

соприкосновения на 

'" 
всем протяжении 

:о 

'" '" Onychophyllum о Особенно интенсивно Плоские или '" ---, '" утолщены в главных выпуклые "t 
о секстантах 

'" "t .... 
Q) 
<.) 

Phau{actis . CQ 
Тонкие, длинные 

То же 

1956. Holophragma (part.): D.Hill, р. F 272. 
1956. Pycnactis (part.): О . нщ р. F 272. 

Диссе-
пимен-

ты 

.,.. 
~g 
<.)>. ,..", 
ot; 

Q) 

:о 

'" '" Q) 

" <.) 

'" '" о .... 
о 

'" ;;;: 

1961б . Holophragma: А. Б. Ивановский, стр . 190. 

Осевые 
образо-
вания 

,.. 
9 
iO' ,.. 
<.) ,.. 
>. 
<.) ,.. 
о 

1962. Pycnactis (part.) : Основы палеонтолог.ии, СТр. 318. 
1962. Holophragma (part.): Основы палеонтологии, стр. 318. 

Ранние стадии 
раЗ1\ития сКелета 

Сильно развиты сте-
реоплазматические 

образования 

То же 

Стереоплазма на 
септах постепенно не-

чезает в процессе он-

тагенеза 

Т и ,п р о Д а: НаШа calceoloides Liпdstгбm, 1865, о-в Готланд, ниж-
ний силур. . 
Д и а г н о з. Туфлеобразные или рогообразныекораллы, у которых ·· на 

всех стадиях онтогенеза очень сильно развиты септальные стереоплаз

матические образования; днища не различимы; диссепименты отсут
ствуют. 

3 а м е ч а н и я. Вопрос о взаимоотношении видов Holophragтa с 
другими представителями семейства был детально рассмотрен HaM~ 
ранее (Ивановский, 1961б), 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Силур 
Европы и Сибири. 

Holophragтa calceoloides (Liпdstгбm), 1865 
Табл. XVI, 'фиг. 1, рис. 15 

1865. НаШа calceoloides: G. Liпdstгбm, S. 289, Taf. XXXI, Fig. 9-11. 
1896. Ноlорhгаgпю calceoloides: G. Liпdstгбm, 15. 36, Fig. 74-86. 
1926. Pycnactis rhizophylloides: Т. Ryder, р. 300, pl. IX, fig. 8. 

Т и п в и Д а: НаШа calceoloides. Г. Линдстрем, 1865, стр. 289, 
табл. 31, фиг. 9, о-в Готланд, нижний силур. 
М а т е р и а л . Более 20 экз. хорошей сохранности. 
Д и а г н о з . Мелкие туфлеобразные кораллы, на уплощенной СТО

роне которых находится удлиненная главная септа. Остальные септы 
. исключИтельно интенсивно утолщены стереоплазмоЙ. 

О п и с а н и е . Кораллы туфлеобразные, обычно небольших размеров 
(до 30 мм в высоту при ширине плоской стороны чашки 20 ММ), покры
тые продольно ребристой эnитекоЙ. Чашка 'скош~нная, воронкообраз
ная, без крышечки, в поперечном сечении напоминает равнобедренный 
треугольник с округленными углами. На плоской стороне коралла ясно 
развиты длинные рубцы прикрепления. . 

Септы сильно утолщены стереоплазмой во В'сех секстантах и распо.
лагаются криптозафрентоидно по отношению к главной септе, находя
щейся на уплощенной стороне коралла . Кардинальная и боковые фос-

5 А. Б . Иваиовский .".65 



сулы намечаются довольно отчетливо. Осевые концы септ противопо-
ложных ,сек,стантов не-сколько тоньше их 'Периферических окончаний а 
заполняют приосевую зону. Септы второго порядка не различимы. При. 
поперечном сечении 20х 12 мм число септ 37. 

IJ 
\ 
Рис. 15. Holophragma calceoloides (Lindstr.). х2. 

а ' ~ ВИД полипняка со CTOPOH~ противоположной септ~; б - главной; в ~ боково!!'. Р. Летняя (67» 

Днища не выделяются среди стереОШIазмы. Диссепименты отсут
ствуют. 

На всех стадиях развития скелета стереоплазматическое утолщение
септ развито очень интенсивно. Все изученные экземпляры весьма, 
сходны между собой . . 

Г е о л о г и ч е с к и й в оз р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Нижниа 
силур (преимущественно лландовери) Прибалтики, Сибирской плат-, 
формы и Урала (верховья р. Печоры, по данным автора). 
М е с т о н а х о ж Д е н и я_ Р. Летняя (67), руч. Гремячий (9), р . Мой

еро (67а) , р. Подкаменная Тунгуска (111). 

Holophragma mitrata (Schlotheim), 1820 
Табл. XVI, фиг. 2 

1820. Нippurites mitratus: Е. Schlotheim, р. 352. 
1831. Тигыnоиа obliqua: W. Нisinger, р. 128, pl. УIII, fig. 7. 
1837. Turbinolia mitrata var. obliqua: W. Нisinger, р. 100, рl. ХХУIII, fig. 10. 
1851 .. Aulacophyllum mitratum: Н. M.~Edwards et J. Haiтe, р. 356, рl. II, fig. б._ 
1854. Aulacophyllum mitratum: Н. M.-Ed\vards et J. Haiтe, р. 280, рl. 66, flig: 1. 
1882. Cyatophyllum mitratum: а. Liпdstгбт, S. 3О. 
1883. Aulacophyllum. mitratum: С. Roeтer, S. 375. 
11894. Hallia mitrata: W. Wiesserтel, S. 614, Taf. XLVIII, Fig. 5-7. 
189(). Cyathophyllum mitratum: а. Lidstгбm, S. 627. 
1926. Pycnactis mitratus: Т. Ryder, р. 386, рl. IX, fig. 1-7, text-fig. 1. 
1927. Aulacophyllum angelini: R. Wedekind, S. 75, Taf. 24, Fig. 3-5. 
1956. Pycnactis mitratus: О. НШ, р. F 272, fig. 175, 5. 

Тип вида: Aulcicophyllum mitratum, А. М"Эдвард и Ж. Эм, 1851 " 
стр. 356, табл. II, фиг. 6, о-в Готланд, силур. 

, М а т е р и а л. Более 20 экз. различной сохранности. 
Д и а г н о з. Рогообр азный коралл. Утолщенные стереоплазмой плот

но расположенные сеп.ты располагают,СЯ криптозафрентоидно. Главная
септа удлиненная. Септы второго порядка короткие . . 

О п и с а н и е. Кораллы одиночные, достигающие в высоту 40- 50 ММ, 
турбинатной, трохоидной или цератоидной формы, покрытые тонкой' 
простой П Р ОДnJJ ь н о-ребристой эпитекоЙ. Чашки воронкообразные, не глу
бокие. Кардинальная фоссула развита не совсем отчетливо. Прикрепи
тельные сбразования встречаются редко. 
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На всем протяжении от периферии до оси септы утолщены стерео
плазмой вплоть до полного соприкосновения и , характеризуются крипто-, 
зафрентоидным расположением. Лишь на самых зрелых стадиях иногда" 
обычно в приосевой зоне, некоторые из них расходятся, удаляясь друг 
от друга. Главная септа удлиненная, тоньше остальных, тогда как про:
тивоположная и обе боковых по толщине от метасепт не отличаются. 
Септы .второго порядка не всегда отчетливые. При изменении диаметра 
от 13 до 17 мм общее число септ равно 29Х2-40Х2 (?) 

Днища не известны. Диссепименты отсутствуют. 
Онтогенетическое развитие скелета рассматриваемого вида весьма 

детально изучено Т. Ридером (Ryder, 1926), который описал формы" 
очень сходные с нашими экземплярами. 

От Н. calceoloides рассматриваемый вид отличается рогообразной, а 
не кальцеолоидной внешней формой. 

Геологический В О з р а с т ир а с про с т р а н е н и е. Нижний 
силур (лландовери - нижний венлок), о-ва Готланд, Англии и Сибир
ской платформы. 
М е с т о н а х 'о ж Д е н ия. Руч . Потерянный (43), руч. Гремячий (9)" 

реки Горбиячин (451), Сухая Тунгуска (734), Подкаменная TYHrycJ{a 
(111), Мойеро(64, 67 а, 68). 

Holophragma vortex sp. п. I 

Табл. ХУН, фиг. 1. 

Т и п в и Д а: экз. 18/21, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. XVII; 
фиг. 1, р. Подкаменная Тунгуска, верхний лландовери. 
М а т е р и а л. Более 1 О зко3. различной сохранности. 
Д и а 'г н о з. Кораллы рогообразно изогну,\ые. РасширеНf!ые перифе .. 

,ричесК'ие ок'ончания септ OIбразуют о:боДок. Внутрениие концы септ зна
чительно тоньше; при этом они 'Спирально закручиваются, образуя струк
туру vortex. 

О п и с а н и е. Наши экземпляры характеризуются субконической 
формой, немного изогнуты у основания и достигают в высоту не более 
30 мм при диаметре чашки 24 мм. Чашка неглубокая, воронкообразная, 
скошенная. Снаружи коралл покрыт тонкой продольно РЕ;бристой 
эпитекоЙ. 

Септальный аппарат состоит из многочисленных, чаще достигающих 
оси септ, среди которых септы второго порядка выделить не удалось. 

На периферии их расширенные окончания сливаются и образуют ,сте
реоплазматический ободок непостоянной ширины, в котором хорошо 
различимы границы между отдельными сеп:гами. При диаметре 21 MJt 

общее число септ достигает 58. 
Строение зоны днищ не известно. Диссепим~нты не развить!. 
На самых ранних этапах онтогенеза (см. табл. XVH, фиг. 16) все 

септы очень сильно утолщены и насто.iIькосближены между собой, что 
создается впечатление, будто бы внутренняя полость коралла выполне~ 
на Сll.lIOшной стереоплазмоЙ. В эти моменты гр аницы между септами 
различимы хуже, чем на зрелых стадиях роста. Подобного типа xapaK~ 
тер скелетных элементов наблюдается и у других представителей рода, 
в частности у Н. mitrata (Sch10th.). Это обстоятелЬ'ство наводит на 
мысль о близкой генетической связи обоих указанных форм. 

С р а в н е н и е. Наша форма отнесена к роду Holophragma Lindstr. 
на основании интенсивного развития стереоплазмы, среди которой со
вершенно не различимы горизонтальные с'келетные ЭЛf>менты. От дру
гих известных в настоящее время представителей рода [Н. mitrat(l 

1 Название предложено по наличию характерной осевой С11РУКТУРЫ. 
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·(Schloth.), Н. calceoloides (Lindstr.)] Н. vortex ·sp. п. резко отличается 
'спиральным закручиванием приосевых концов септ, в результате ' чего 
формируется своеобразная осевая структура vortex. Подобного типа . 

·.образования известны у представителей силурийских родов Dinophyl
·lum и Ptychophyllum. 
. Г ео л о г и ч е с к и й в о з ра с т и р а с про с 'т р а н ~ н и е. Верхний 
лландовери Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Реки Подкаменная Тунгуска (111), Сухая 

Тунгуска (734), Л10йеро (64). 

Род Phaulactis Ryder, 1926 

1839: Cyatophyllum (part.): W. Lonsdale, р. 690. 
1850. Strephodes (part.): F. Мс Соу, р . 475. 
1851 . Strephodes (part.): F. Мс Соу, р. 31. 
1851. Cyathophyllum (part .): Н. M.-Edwards et J. Hairne, р . 365. 
1926. Phaulactis (part.): Т. Ryder, р. 392. 
1926. Mesactis (part.) : Т. Ryder, р. 390. 
'1927. Lykophyllum (part.): R. Wedekind, S. 71 . 
1927. Lykocystiphyllи'rn (part.) : R. Wedekind, S. 73. 
1927. Neocystiphyllum (part.): R. Wedekind, S. 77. 
11927. Desmophyllum ' (part.): R. Wedekind, S. 78. . 

Non Desmophyllum: С. Ehrenberg, 1834. 
1927. Semaiophyllum (part.): Е . Vol1br.echt in Wedekind, S. 12. 
1928. Semaiophyllum (part.); Е. Vol1brecht, S. 1. 
1930. Phaulactis (part.): St. Srnith, .р. 30. . .. 
1936. Hercophyllurn (part.): О. ,Jqnes, р . 53. 

,1 . 1940. Hercophyllum (part.): D. нщ р. 402. 
1940. Hercophyllum (part.): W. Lang, St. Srnith and Н. Thornas, ' р. 67. 

';. 

1940. Lycocystiphyllum (part.): W. Lang, St. Srnith and Н. Thornas, . р. 81. 
1940. Lycophyllum (p.art.): W. Lang, St. Srnith Ijnd Н. Thornas, р . 82. 
1940. Mes'actis (part.): \V. Lang, St. Srnith and Н. Thornas, р. 83. 
1940. Neocystiphyllum (part.): W. Lang, St. Srnith ai1d Н. Thornas, р. 88. 
1940. Phaulactis(part.): W. Lang, St. Srnith and Н. Thornas, р . 98. 
1940. Semaeopyllum (part.): W. Lang, St. Srnith and Н. Thornas, р. 118. 
1949. Phaulactis: Т. В. Николаева, стр. 110. 
1950. Phaulactis: Н. С. Wang, р. 216. . 
1952. Phaulactis (part.).: Э. З. Бульванкер, стр . .26. 
1952. Phaulactis (part.): М. Lecornpte, р . 464. 
1956. Phaulactis: D. Нill, р. F 272. 
1960. Phaulactis: В. А. Желтоногова, стр. 75. 
19616. Phaulactis: А. Б. Ивановский, стр. 190. 
1962. Lykophyllum ' (part.) : : Основы палеонтологии, стр . 319. 
1962. Phaul.actis (part.) : Основы · палеонтологии, стр. 319. 

Т и про Д а: P!~aulactis суаthор/щllоidеs, Ryder, 1926, о-в .Готланд, 
венлок. 

. Д и а г н о з. Кораллы, повторяющие на ранних этапах онтогенеза 
.скелета стадии развития Holophragma. В зрелом состоянии стереоплаз
ма на сеП,тах начинает исчезать, параллельно с чем формируется дис
f:епиментариум, а днища становятся отчетливыми. 

' .. Включает два подрода - Phaulactis Ryder и Semaiophyllum VoI1-
brecht iп Wedekind, ' отличающихся типами исчезновения септальной 
стереозоны. 

Г е о л о г и ч е ск и й В о з р а с т и р · а с про с т р а н е н и е. Силур 
повсеместно. 

Phaulactis (Semaiophyllum) trochiformis (Мс Соу), 1850 
Табл. XVI, фиг. 3 

1850. S trephodes trochiformis: ·F. Мс Соу, р. 475. 
1851 . Strephodes trochiformis: F. Мс Соу, р. 31, р1 . !В. fig. 21. 
1926. Mesactis glevens'is: Т. Ryder, р. 391, рl. IX, fig . 9-18. 
1927. Phaul.actis trochiformis .(part.): W. Lang and St. Srnith, р. 471, р l. Х:ХХУ, 

fig. 3. 



Тип в и Д а: Strephodes trochiform.is, Ф. Мак Кой, · 1851, стр . . 31 , 
табл. IВ, фиг. 21, Дадли (Англия), силур. 
М а т е р и а л. Более 1 О экз. различной сохранности. 
Д и а r н о з .. Кораллы рогообразные. На зрелых стадиях септальная 

С1ереоплазма сохраняется на внутренних окончаниях септ; причем 

равномерно во всех секстантах. Днища полные, иногда расщепленные, 
Диссепименты многочисленные. 

О п и с а н и е. Одиночные трохоидные или турбинатные. кораллы, 
достигающие в высоту 40-50 мл,! при маскимальном диаметре 25-
27 М.М. Снаружи они покрыты продольно ребристой эпитекоЙ. Характер' 
чашки и прикрепительные ·образования неизвестны. 

Септальный аппарат состоит из отходящих от ясно выраженной 
внешней стенки септ, которые почти достигают оси. П~риферичеокие: 
концы септ тонкие, внутренние же (начиная, примерно, с половины ра
диуса коралла) значительно утолщены стереоплазмоЙ. 

Развиты септы второго порядка, которые по длине могут .равняться 
неутолщенной ча,сти септ первого порядка. У отдельных ЭК'3еМJfIЛЯРОВ 
их внутренние концы также несут 'следы стереоплазмаrического утол

щения. При изменении диаметра от 21 до 25 мм общее число септ ко
леблется от 52 Х 2 до 56 Х 2. 

В маргинальной полости коралла, где септы тонкие, развцты мелкие. 
наклоненные к оси, диссепименты; в центральной же части, где септы 
толстые, диссепименты отсутствуют. Это обстоятельство свидетель-I 

ствует о том, что J<раевой диссепиментариум мог формироваться лишь 
по мере исчезновения септальной стереоплазмы. Днища полные, изред':' 
ка расщепленные, опущенные на краях и вдавленные ' у оси коралла : 
Расстояние между ними не превышает 1· мм. 

На самых ранних стадиях развития скелета все септы по всей длине 
равномерно утолщены отложениями стереоплазмы, а диссепименты от

сутствуют. В дальнейшем, по мере роста коралла, во всей 'Перифериче
ской области стереоплазма на септах начинает постепенно исчезать, 
па,раллельно с чем в маргинариУ.ме формируются диссепименты. У зре
лых особей внутренняя (утолщенная) и периферическая (лишенная 
стереоплазмы) части септальных пластин становятся , примерно, равно
великими. 

В процессе развития удлиняются септы второго порядка, которые 
все время О'С'таются примерно равными ширине зоны, свободной от сте
Реоплазмы. Однако в некоторых случаях они могут составлять только· 
половину ширины последней. . . 
. С Р а в н е н и е. В .. Лэнг иСт. Смис (Lang and Smith, 1927) считаЛIf 
основными чертами, отличающими Ph. trochiformis от Ph. glevensis 
следующие: 1) турбинатная внешняя форма; 2) большая длина септ 
второго порядка; 3) более интенсивное развитие диссепиментов. 

В нашей коллекцюi этот вид представлен неСКОЛЬКИМI1 экземплярами, 
среди которых попадаются как трохоидные, так и турбинатные и цилинд
рические формы, характеризующиеся практически аналогичными черта~ 
ми внутреннего ·строения. Основываясь на цзучении онтогенетическог<;} 
развития скелета некоторых экземпляров, можно сделать вывод о том.' 

что число рядов диссепиментов не может считаться выдерживающимс~ 

видовым признаком, так как по мере роста коралла постоянно протека 

ет процесс рассасывания септальной стереоплазмы к оси и заполнения 
освободившегося пространства Диссепиментами. 

Септы второго порядка также не отличаются постоянной длиной. 
у некоторых форм встречаются как короткие, достигающие лишь поло
вины ширины диссепиментариума, так и более длинные септы второго 
порядка. Кроме того, осевые концы последних иногда даже несут слеДЬ1 
стереоплазматического утолщения. . 
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Таким образом, указанные В. Лэнгом иСт. Смисом отличительные 
'черты между Ph. trochiformis (Мс Соу) и Ph. glevensis (Ryder) не 
:являются стабильными и, по нашему мнению, не могут служить основой 
для разграничения указанных видов. Поэтому нам представляется воз
?';южным считать названия Ph. trochiformis и Mes. glevensis синонима
ми. Первое из них, как предложенное раньше, оставлено нами в силе, 
а второе включено в синонимику. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхние 
горизонты лландовери и нижние горизонты венлока Западной Европы, 
верхний лландовери Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Руч. · Гремячий (9), реки Сухая Тунгуска 

(734), Подкаменная Тунгуска (111), Мойеро (64, 67), Кунтыкахы (19), 
Мор кока (511). 

Род Onychop/lyllum Smith, 1930 

1930а. Onychophyllum: St. Smith, р. 301. 
1940. Onychophyllum: W. Lang, St. Smith and Н. Thomas, р. 91. 
1950. Onychophyllum: Н. С. Wang, р. 204. 
1956. Onychophyllum: D. Hill, р. F 272. 
1961б. Ohychophyllum: А. Б. Ивановский, стр. 190. 
1962. Onychophyllum: Основы палеонтологии, стр. 318. 

Т и про Д а: Onychophyllum Iprinp;!ei, Smith, 1930, Англия, верхние 
горизонты верхнего лландовери. 

Д и а г н о з. Септы главнЫХ секстантов длиннее, чем противополож
ных, более интенсивно утолщены стереоплазмоЙ. Днища обычно упло
щенные. Диссепименты отсутствуют. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о' з р а с т и р а с про ·с т р а н е н и е. Верхний 
лландовери Англии и Сибирской платформы. 

Onychophyllum pringlei Smith, 1930 
Табл. XVII, фиг. 2 

1930а . Onychophyllum pringlei: St. Smith, р: 301, pl. XXVIII, fig. 22-23, text-fig. 3. 

т и п в ид а: Onychophyllum pringlei,CT. СМИС, 1930а, 'стр. 301, 
та бл. 28, фиг. 22, рис. 3, Англия, верхний валент. 
М а т ер и а л. Около 10 экз: различной сохранности. 
Д и а г н о з типичного вида соответствует родовому диагнозу (Смис, 

1930а). . ~ 
о п и с а н и е. Небольшие (высотой не более 40 мм при диаметре 

чашки 30 ММ) одиночные трохоидные кораллы. На тонкой эпитеке за
метны как продольная ребристость, так и тонкие знаки нарастания. 
В довольно глубокой воронковидной чашке различимы намечающаяся 
главная и, в меньшей степени, боковые фоссулы. У многих экземпляров 
часто присутствуют корнеобразные прикрепительные выросты. 
. Септы главных секстантов немного утолщены стереоплазмой, отхо
дят ОТ тонкой внешней стенки и, слабо изгибаясь, почти достигают 
центра коралла; осевое пространство всегда остается свободным . Все 
они характеризуются явным криптозафрентоидным расположением по 
отношению к главной септе, находящейся в фоссуле. Септы протиiюпо
ложных секстантов, напротив, весьма интенсивно утолщены стер'еоплаз

мой; септы второго порядка, в тех участках где они развиты, очень ко

РОТl\Ие_ 

При диаметре 15-,17 мм общее число септ достигает 42 (не учиты
вая спорадических септ второго порядка). 

Днища редкие, полные, выпуклые. Диссепименты всегда отсутству
ют, что отличает виды родов Onychophyllum Smith и Lykocystiphyllut1t 
Wdkd. 
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Онтогенез О. pringlei детально изучен Смисом (1 930а) . На нашем 
'Материале эти исследования, равно как и явления внутривидовой из
'менчивости, проследить не удалось. , 

На Сибирской платформе данный вид представлен несколько более 
-крупными экземплярами, чем оригиналы Смиса. Несмотря на это, все 
,основные особенности внутренного строения, присущие данному виду, 
оСтрого выдерживаются у всех изученных форм. Относительная мелко
рослость английских О. pringlei может быть частично объяснена небла
гоприятностью условий их обитания (Смис описал 'их из сланцев, тогда 
как в нашем случае последние обнаружены в органогенных извест
няках) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхний 
-лландовери (слои с Pentamerus) Англии и Сибирской платформы. 

Местонахождения. Р. Горбиячин (451), руч. Гремячий (9), 
;р еки Летняя (67), Бахта (1004), Подкаменная Тунгуска (111). 

н А Д С Е М Е й С Т В О PТYCHOPHYLLICAE DYBOWSКI, 1873 

(пот. transl. А. Ivanovsky Ыс ех Ptychophyllidae Dybowski, 1873) 

СЕМЕйСТВО PALrPHYLLIDAE SOSHКlNJ\, 1955 EMEND. 
IVANOVSKY, 1961 

1955. Paliphyl1idae (пот. nud.): Е . д. Сошкина. 
19586. Paliphylltidae (пот. nud.) д. Л. Кальо. 
1961 а. Paliphyllidae: А. Б . Ивановский. 

Д и а г н о з. Одиночные кораллы обычно с сильно развитыми руб
;цами прикрепления .. Утолщенные стереьплазмой септы достигают осе
'БОГО пространства, где у некоторых форм (наиболее . древних) их от
шнурованные внутренние концы образуют своеобразный осевой комп
.лекс. Днища выпуклые, реже уплощенные. На периферии развиты 
.многочисленные диссепименты, . 

Замечания. Е. д. Сошкина (955) · и д. Л . Кальо (1958б), изу
чавшие ругоз этой группы, не сформулировали их диагноза, который 
-несколько позже был предложен А. Б. Ивановским (1961). 

Та6лица 7 

Соотношение характерных признаков представитеJlеii родов семейств 
Paliphyllidae и Ptychophyllidae 

, 

; Фор"а Диссе- Осевые Раииие стадии 
Род роста . ·Септы Днища пимен~ образоваиия развития скелета 

i ты 

, Paliphyllum Утолщенные, Плоско· вы- Комплекс, сос- Септы утолщен-
клииовидные пуклые тоящий из отшну- ные, диссепименты 

'. 
IX>ванных осевых отсутствуют 

окончаний септ 

\ ... 
. Protocyathadis ., 

Слабо утол- То же 
Q 

Отсутствуют То же :;s >-
'" '" щенные ... 

" ". <) 
О ... 
'" >-
" <) 

, Суаt/шсtis "1: Длинные, > " > Септы тонкие, о о. 

'" тонкие " диссепименты раз -
"1: '" БИТЫ ... "1: ., ... 

Pfycho phylluт 
<.J ., 

I'Q ТО же Сильно рас· <.J Типаvогtех То же 
щеплеиные 

I'Q 

Neocystiphyl- Иногда утол- Очеиь сильно Септы часто сое- > 
lum щаются к':;оси1 расщепленные диняются у осн 



В Р е м я с у Щ е с т в о в а н и я. Поздний ордовик - лJiанgовери (?). 
Соотношение характерных признаков представиtелей родон семейств 

Paliphillidae и Ptychophyllidae дано в табл: 7. ' 

Род faliphylluт Soshkina, 1955 
" 1955. Paliphyllum: Е. д. Сошкина, стр. 121. 

1956. Sclerophyllum (part.) В. М. Рейман, стр. 37. 
1958б. Paliphyllum (part.): д. Л. К:альо, стр. 108. 
1961а. Paliphyllum: А. Б . Ивановский, стр. 203. 
1961 . Palipftyllum: С. 1(. Черепнин!'i, стр. 390 . 
.1962. Paliphyllum (part.): Основы палеонтологии, стр. 318. 
1962. Sclerophyllum (part.): OCHOIВЫ палеонтологи.и, стр. 319. 

Non Paliplyllum: В. А. ЖеЛТОНОГOlва, 1960, Сl'р. 229. 

Т I:i про Д а: Paliphyllum primarium Sоshkiпа, 1955; р. Подкаменная 
Тунгуска, верхний ордовик (долборский ярус). 
Д и а г н о з. Кораллы конические или сла.бо изогнутые, покрытые 

ребристой эпитекоЙ. Септы двух порядков, длинные, немного утолщен
ные стереоПлазМоЙ. Главная и противоположная септы соединяются и 
образуют своеобразную осевую структуру. Днища вьшуклые на краях. 
На средних и зрельiх стадиях развития скелета наблюдаются диссепи-
менты. ., 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е . Верхний 
ордовик Скандинавии, Прибалтики, Саяно-Алтайской горной области и 
Сибирской платформы, лландовери Прибалтики; 

Paliphyllum primarium Sоshkiпа, 1955 
Табл. ХУIII, .фиг. 1. 

1955. Paliphyllum primarium: Е. д. Сошкина, стр. 122, табл. Х, фиг. 3. 
1961a. Paliphyllum primarium: А. Б . Ивановский, стр. 204, табл. III, фиг. 2. 

Т и п в и Д а: Paliphyllum primarium' E~ Д. Сошкина, 1955, стр. 122, 
табл. Х, фиг. 3, р. Подкаменная Тунгуска, верхний ордовик (долбор
ский ярус). 
М а т е р и а л . Более 1 О экз. различной сохранности. 
Д и а г н о з. Септы первого порядка на перифер'Ии утолщены стерео

плазмой и постепенно утончаются к оси; осевые концьi их снова утол
щаются, обособляются и образуют довольно плотную осевую структуру. 
Главная септа толще других и находится в узкой ' открытой фоссуле. 
Септы второго порядка достигают в длину около половины радиуса: 
коралла. 

О п и с а н и е. Имеющиеся в коллекции представители вида характе-, 
ризуются трохоидной формой И сравнитеJ1ЬНО небольшими размерами
высота экземпляра наиболее полной сохранности не превышает 30 мм 
при максимальном диаметре 18 мм. 

Септы первого порядка ровные, утолщенные отложениями стерео
плазмы (<<клиновидные»), отходят от внешней стенки, где наблюдается 
неширокий периферический ободок, и, постепенно' утончаясь, достигают 
оси кораЛJ.Iа. В центральной части их внутренние концы обособляются, 
образуя довольно плотную осевую структуру. Септы второго порядка 
приблизительно в два раза короче септ первого порядка, тоньше их и 
часто присоединяются к последним своими внутренними окончаниями, 

что иногда создает впечатление существования у представителей рас-· 
сматриваемого вида неплотной и неполной внутренней стенки. При из..: 
менении диаметра от 16 до 24 мм общее число септ колеблется в пре- , 
делах от 37х2 дО 56Х2. 

Днища полные, тонкие, немного выпуклые в осевой полости и опу
щенные по краям, плотные (расстояние между ними составляет, в сред_' 
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нем, 0,5 ММ) . Маргинариум состоит из 5-9 рядов довольно крупных 
сильно вздутых диссепиментов . 

На самых ранних стадиях роста Р .. primarium развиты короткие 
септы, слегка расширенные наружные концы которых образуют узкий 
стереоплазматический ободок, а диссепименты отсутствуют совершенно. 
Ана.'Iогичные черты строения внутренних скелетных элементов харак
терны для видов рода ' Porfirieviell'liJ lvnsk, или, другими 'словами , для 
наиболее примитивных динофиллид. Данное обстоятельство может слу
жить подтверждением предположения о том, что предковыми формами 
для Paliphyllum являл,И!сь' динофиллиды или близкие им ругозы 'стреп "' 
телазматоидного облика. 

Явления внутривидовой изменчивости у представителей рассматри-' 
ваемого вида выражены ДОВОЛЬНQ сильно. В различных изученных нами 
формах меняется как толщина септ, так и длина септ второго порядка 
(от половины до одной трети радиуса коралла), плотность осевого 
комплекса, а также число рядов Дliссепиментов (от 5 до 9) и их 
форма. 

Не у всех экземпляров и не на всех стадиях роста у одного и Tord 
же экземпляра выдерживается внутренняя 'стенка ~ у отдельных форм 
даже на взрослых стадиях развития ,ск~лета она отсутствует .. В то же 
время известны и промежуточные формы, у которых известны одно или 
два из 'перечИ'сленных отклонений от типичного экземпляра, описанного 
Е. Д, СОШЮЫОЙj что не позволяет выставлять последние в качестве 
таксономических (видовых) признаков. 

г; е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а и е н н е.-, Верхний 
ордовик . (верхние горизонты верхнего карадока) Сибирской платформы 
и Саяно-Алтайской горной оБЛ.асти. 
М ес т о н а х о ж Д е н и Я . Реки Нижняя Чунку (350), Подкаменная 

Тунгуска' (Ю3), Столбовая (106) . 

Род Protocyathactis Ivanovsky, J961 

19б1а . Protocyathactis : А. Б . Ивановский, стр. Q05. 

Т ~ про Д а: Protocyathactis cybaeus Ivапоvskу, 1961, р. Нижняя 
Уунку (басе. р. Подкаменная Тунгуска), верхний ордовик (долборский 
яру.с) ~ . 
Д и а г н IQ з. Кораллы субцилиндрические или рогообразные. Септы 

утолщены стереоплазмой на всем своем протяжении ; осевой комплекс 
отсутствует. Днища выпуклые. . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхние 
горизонты долборекого яруса Сибирской платформы. 

Protocyathactis cybaeus Ivanovsky, 1961 

Табл. XXIV, фиг. З . 

I9Qla. Protocyathactis cybaeus: А. Б. Иваиовский, стр. QОб, табл. пr, фиг. з . 

Т и п в и Д а: экз . 517/4, СНИИГГИМС, Новосибирск, А. Б. Ива: 
навский, 1961а, ICTp . 206, табл. III, фиг. 3, р. Нижняя Чунку (басс. р . Под
каменная Тунгуска ) , верхние горизонты долборекого яруса верхнего 
ордовика. 

М а т е р и а л. ОКОЛIQ десяти экземпляров различной сохранности . 
. Д и а г н о з . Септы на всем протяжении на всех стадиях онтогенеза 

остаются утолщенными, на периферии они образуют tтереоплазмати~ 
ческий ободок. Днища слабо выпуклые, слегка изгибающиеся. Диссепи· 
менты появляют.ся на средних этапах роста скелета. 
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о п и с а н и е. В коллекции встречаются экземпляры как цилиндро
-конической, так и бочкообразной внешней формы, причем все они 
покрыты тонкой продольно ребр'истой эпИ'текой, на которой заметны 

-слабые знаки нарастания. Размеры их незначительны - до 35 мм в 
высоту при максимальном диаметре 19-20 ММ. Характер чашки не из
вестен . Встречаются хорошо выраженные прикрепительные корнеобраз
"Вые выросты. 

Септы первого порядка ровные, прямые, доходят до оси, где некото
рые из ~их соединяются своими внутренними концами; последние при 

этом никогда не отшнуровывают:ся от пластинок септ и не образуют 
осевой стру.ктуры, которая наблюдается у ПjJедставителей рода Paliphyl
,lum. Септы второго порядка в ' два-три раза короче септ первого поряд
ка и, как правило, присоединяются к ним своими внутренними оконча

ниями. Внутренняя стенка отсутствует. Всесепты несут на себе доволь
"но значительные отложения стереоплазмы, особенно на периферии, где 
'Их расширенные наружные концы образуют узкий ободок. По направ
лению к центру коралла утюлщение септ постоянно убывает. При диа 
метре 11 ММ общее число септ равно 28 Х 2. 

Днища тонкие, полные, уплощенные или С,лабо выпуклые. Расстоя· 
'ние между пластинками соседних днищ в среднем не превышает 1 .ММ. 
В краевой зоне коралла развиты 6-9 рядов мелких, слабо вздутых 
диссепиментов, обращенных выпу.клостью в сторону оси. 

Ранние стадии онтоген'етического развития скелета Р. cybaeus не 
известны вследствие неполной сохранности имеющихся в коллекции 

'Экземпляров. На средних этапах роста уже отчетливо выражены все 
характерные особенности внутреннего строения, присущие наиболее 
зрелым стадиям. 

у различных представителей рассматриваемого вида довольно часто 
меняются длина септ второго порядКа (примерно от одной трети до 
половины радиуса) и число рядов краевых диссеr'Iиментов (6-9). В то 
же время, такие основные признаки рода в целом, как утолщение септ 

-отложениями стереоплазмы, наличие пузыристых эндотекальных образо
ваний, а также отсутствие осевой структуры, образованной из отшну, 
рованных приосевых окончаний септ первого порядка, строго выдержи
·ваются. у всех изученных форм. 

С р а в н е н и е. Данный вид отлича'ется от морфологически сходных 
представи'телей рода Paliphyllum Soshk. отсутствием осевого комп
лекса. 

Г е о л 10 Г И Ч е с ки й . В О З Р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхние 
горизонты долборского яруса Сибирской платформы. . 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Реки Нижняя Чунку (350), Мойерокан 

(101) . 

СЕМЕПСТВО PТYCHOPHYLLIDAE DYBOWSКl, 1873 

1850. Cyathophyllidae (part.): Н. M.-Edwards et J. Haime. 
1873. Ptychophyllidae: W. Dybowski. 
1927. Neocysblphyllidae (part.): R. Wedekind. 
1952. KyphophyIlidae (part.): В. А. Сытова . 
1955. Cyathactidae (part.) пот. nud: Е. д. СОШКJина. 
1956. Arachnophyl1idae Ptychophyllinae (part.): D. НiII. 
1958. Cyathactidae (part.) пот. nud.: д. Л. Кальо . . 
1961 . Cyathactidae (part.): Основы палеонтологяи. 

Д И а г н о 3. Септы на прот~жении всего развития скелета остаются 
тонкими или очень слабо утолщенными. Днища обычно выпуклые, часто 
расщепленные: Диссепименты многочисленные, появляются с самых ран
них стадий. 

В р е м я с у Щ е с т в о в а н и я. Силур. 
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) . Род Cyathactis Soshkina, 1955 
1851. Cyathop!!yllum (part.): Н. M.-Edwards et J. Haime, р . 360. 
1901 . Cyathophyllum (part.): L. Lambe, р. 133. ' 
1902. Cyathophyllum (part.): Ph. Pocta, р. 87. 
1955. Cyathactis: Е. д . Сошкина, стр. 122. 
1958. Cyathactis: д. Л . Кальо, стр. 111 . 
1960. Cyathactis: . В. А. Желтоногова, стр. 74. 
1961. Cyathactis: Основы палеонтологии, стр . 318. 

Т и ' про Д а: Cyathactis typus Soshkina, 1955, р. Подкаменная 
Тунгуска, лландовери. 
. Д и а г н о з. Септы двух порядков. Кардинальная фоссула располо
жена на выпуклюй стороне. Днища 'уплощенные или выпуклые, иногда 
~лабо расщепленные. 

3 а м е ч а н и я. От всех одиночных силурийских ругоз с диссепи
ментами представители рода Cyathactis отличаJpТСЯ тем, что утолщен
ные стереоплазмой септы у них не наблюдаются даже на самых ранних 
этапах роста; от видов рода Paliphyllum Soshk. он отличается отсут
~твием осевого образования; от Kyphophyllum Wdkd. - отсутствием 
-ободка и разрывания ' септ в зоне днищ; от наиболее морфологически 
близких Ptychophyllum Edw. et Н. и Neocystiphyllum Wdkd.- радиаль
ным расположением септ (в первом случае) и ясно выраженными плас-
тин.ками днищ (во втюром). . 
. К р'оду Cyathactis ДОЮ,lшы быть отнесены установленные из силу
рийских отложений Северной Америки Cyathophyllum anticostiense Вil1., 
С, еигуоnе Вill. и, возможно, также С. interruptum ВiIl. и С. thoroldense 
Lambe, описанные авторами и частично лереописанные Л. Лэмб (1901). 
Возможно, Cyathactis typus Soshk. и С. tenuiseptatus Soshk. окажутся 
даже синонимами каких-либо из перечисленных видовых названий; 
-однако в настоящее время мы не можем 'провести точное сопоставление 

. указанных форм, так как первые описаны и изображены недостаточно 
четко. 

Для рода Cyathactis Е. д. Сошкиной было установлено самостоя
тельное семейство - Cyathactidae,- диагноз для которого автором 
сформулирован не был. Наши исследования привели к выводам, что 
описанные Е. 'Д. Сошкиной формы очень близки силурийским Ptychop
hyllidae и должны быть включены в состав последнего . семейства. 
В пользу этого свидетельствуют Iследующие юсобенности внутреннего 
строения, характерные как для видов Cyathactis, так и для всех птихо

'филлид: 1) наличие на всех стадиях онтогенеза скелета тонких плас
тинчатых септ; 2) широкое развитие диссепиментариума; 3) характер
ный выпуклый облик днищ. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и : р а с про с т р а н е н и е. Нижний 
<сил,ур Прибалтики, Англии, Чехословакии~ Северной Америки и Сибири. 

Cyathactis typus Soshkina, 1955 
Та'бл . XIX, фиг. l,рис. 16 

1955. Cyathactis typus: Е. д. Сошкина, стр. ,1123, табл. XI, фиг. 1. 

Тип вид 'а: Cyathactis typus, Е. д. Сошкина, 1955, :стр. 123, 
табл. XI, фиг. 1, р. Подкаменная Тунгуска, верхний лландовери. 
М а Т'е р и а л. Около 50 экз. различной сохранности. 
Д и а г н о з . Кораллы обычно крупные, часто с развитыми рубцами 

прикрепления . Эпитека ребристая. Септы первого порядка 110нкие, слабо 
изогнутые, немного не достигающие оси. Главная септа иногда немного 
УКОр'очена. Септы второго порядка длиной около половины радиуса, 
осевыми концами они присоединяются к септам первого порядка. 

Днища ШИРОКИ'е , поднятые на периферии и иногда слабо вогнутые у 
оси. Диссепиментариум широкий. 

75 



О п и с а н и е. Одиночные, обычно крупные, трохоидные или рого
образные, иногда конические кораллы; некоторые из них могут дости
гать в ВЫСОТУ 70-80 -ММ. Эпитека покрыта простой продольной реб-

ристостью, на IVоторой заметны тонкие поперечные 
знаки нарастания. В широкой скошенной чашке хо
рошо заметна расположенная на выпуклой стороне 
коралла, иногда немного смещенная, кардинальная 

фоссула. У ряда экземпляров очень сильно развиты
рубцы прикрепления. 

Септальный аппарат построен из тонких, почти ни
когда не разрывающихся, очень слабо волнисто изги-
6ающихся радиальных ,септ. Септы первого порядка 
ча'сто достигают оси; септы второго порядка в два-три 

раза короче и при этом присоединяются своими BHYT~ 

ренними окончаниями к первым. Осевые структуры 
vortex, наблюдаемые у представителей рода Piycho
рlщllum, у рассматриваемого вида всегда отсутствуют.
Главная септа обычно немного укорочена, в то время 
как противоположная, напротив, несколько длиннее 

-.rм~. соседних мета.септ. При изменении диаметра от 20' 

Рис. 16. Cyathactis 
typus Soshk. Нат. 
вел. Общий ' вид 
полипняка. Руч. 
Потерянный (43) 

до 30 ММ общее числе септ колеблется в пределах от 
20х2 дО 35Х2. 
. Днища широкие, тонкие, полные или слабо pa'c ~ 
щепленные, приподнятые на краях и . плоские, или 

даже слабо вогнутые у оси . Расстояние между ними 
в среднем равно 0,3-0,5 ММ. Периферическая зона 
состоит из мелких, направленных выпуклостью вверх 

и к центру коралла равновеликих диссепиментов, число рядов которых 

может достигать 8-1 О и даже более. 
В процессе онтогенеза !Скелета септы остаются радиальными и тон

кими, а параллельно с ростом Кlоралла постепенно расширялась краевая 

зюна Дllссепиментов. 
у различных изученных экземпляров изменчива внешняя форма 

(трохоидная, турбинатная, боченкообразная), ширина диссепимента
jшума, степень расщепленности и отчасти форма днищ (в осевой зонео 
последние могут быть плоские, !Слабо выпуклые или немного вогнутые) , 
местоположение кардинальной фоссулы в случае, если ось коралла 
искривлена, а также, хотя и крайне р'едко, целостность пластинок септ, 
т. е. могут иногда встречаться лонсдалеоидные диссепименты. . 

Г е о л о г и 'ч ес к и й 'в 0'3 Р ас т и р а осп р о 'С т р а н е н и е. Средник 
и верхний лландовери и, реже, нижние горизонты венлока Сибири. 
М ес т о н а х о ж Д е н и я. Руч . Потерянный (43), реки Хорбиячин 

(451), Сухая Тунгуска (734), Подкаменная Тунгуска (111), МоЙеро· 
(63, 66, 67а), Летняя (67) . 

. Cyathactis tenuiseptatus Sоshkiпа, 1955 
Табл . XVIII, фиг. 2 

1955. Cyathactis tenuiseptatus: Е . д. Сошкина, стр. 124, табл. XI, рис . 2. 
Non Cyathactis t eonuiseptatus: В. А. ' Желтоногова, 1960, стр. 74, табл. 17, фиг. 2 .. 

Т и п в и Д а: Cyathactis tеnиisерtаtus, Е. Д. Сошкина, 1955, стр. 124, 
табл о, XI, фиг. 2, р. Подкаменная Тунгуска, верхний лландовери. 
М а т е р и а л. Более 30 экз. различной сохранности. 
Д и а г н о з .. Тонкие радиальные септы первого порядка немного не 

ДОСТИГ'ают оси. Септы второго порядка длинные, осевые концы их сво
бодны. Немного уюороченная главная септа находится в фоссуле. Дни
ща плоско-выпуклые, часто iслабо расщепленные. 



·0 п и с а н и е. В коллекции имеются экземпляры данного вида как 
'Трохоидной, так и турбинатной, цератоидной или боченкообразной фор
мы, достигающие значительной высоты - 70-80 ММ. Эпитека тонкая, 
продольно-ребристая, иногда на ней заметны слабо выраженные пере
жимы и вздутия <омолаживания». Внеглубокой острокрайней чашке 
на выпуклой стор'оне коралла различима округлая кардинальная фос
·сула. Боковые фоссулы наблюдаются не всегда отчетливо. Сильно выра
жены рубцы прикрепления . . 
. Септальный аппарат построен из тонких, радиально расположенных 
лрямых септ двух порядков, которые отходят от очень тонкой внешней 
'стенки. Септы первого порядка немного не достигают оси; ,септы второ
го порядка обычно в два раза короче, при этом их внутренние оконча
ния, как правило, не присоединяются к пластинкам соседних септ пер

·fЮГО порядка. Осевая структура, как и у предыдущего вида, всегда 
отсутствует. При изменении диаметра коралла от 17 до 25 мм общее 
число септ колеблется в пределах от 47 Х 2 до 50 Х 2. 

Днища слабо куполообразно выпуклые, иногда немного уплощенные 
g . осевой зоне. Они тонкие, частые,ПОЧТИ всегда слабо расщепленные. 
Периферическая зона юбычно состоит из 30-40 и даже более рядов 
мелких, вздутых, наклоlIенных выпуклостью в -сторону оси диссепи

ментов. 

На ранних этапах роста скелета С. tenuiseptatus несколько напоми
нает вероятного свО'его предка - более древнего С. typus. Начиная со 
средних стадий развития, все характерные особенности внутреннего 
строения вида 'выражены уже отчетливо. 

Отно.сительно явлений внутривидовой изменчивости у д·анноЙ фор
мы можно указать, что все отличительные черты строения у различных 

изученных экзе'мпляров выдерживаются 'Достаточно стабильно, в то 
время как их внешняя форма часто меняется от цилиндрической до 
рогообразно изогнутой. 

3 а м е ч а н и я. В поперечных сечениях относимые к данному виду 
кораллы сильно напоминают разрезы обломков колоний EntelopfLyllum 
articulatum(Wahl.). Последние исследования показали, что сходство 
этих форм является гомеоморфным. Их принципиальное отличие оосто
ит в следующем: 1) представители рода 'Cyathactis являются одиноч
ными ругозами, которые могут достигнуть значительных размеров 
(диаметр их чашек может доходить до 30~50 мм), в то время как 
Е. articulatum представляет собой типично колониальную, почкую
iцуюся непаррисидальным путем форму; 2) у видов Cyathactis в чашке 
отчетливо заметна кардинальная фоссула, тогда как у Е. articulatum 
~)Нa неизвестна; 3) все . представители Cyathactis на всех стадиях раз
вития скелета характеризуются отчетливым диссепиментариумом, в то 

время как Е. агtiсu[аtц.m ютличается появлением· последних не с самых 
первых этапов роста, которые, как часто удается проследить, являются 

диафрагматофорными. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхний 

лландовери и ca1'l1bIe нижние гориз'онты в-енлока Сибири. 
М е с т о н а х <о ж Д е н и я. Ре!<и Каменная (44), Сухая Тунгуска 

(734), Курейка (804), Подкаменная Тунгуска (111). 

Cyathactis crassiseptatum sp. П. 1 

Табл. ХХ, фиг. 1. 

Т и п в и Д а: экз. 18/33, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. ХХ, 
фиг. 1, р. Мойеро, самые верхние горизонты лландовери. 
М а т 'е р и а л. Более 1 О экз. различной сохранности. 

I Coossrseptatus (лат.) - толстосептныЙ. 
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Д и а г н а з. Пастепенна утанчающиеся к аси септы перваI1а поряд
ка не дастигают центра; септы втарога порядка тоже уталщены, нО' 

несколько К'араче. Днища выпуклые, сильно расщепленные. 
О'П и с а н и е. Довольно крушные (до 40-50 мм в высоту при мак

симальнам диаметре 22-25 ММ) одиночные трахоидные кораллы, па
крытые тонкой, прадально ребрис1iой эпитекаЙ. Рубцы пр'икрепления 
не всегда хорошо различимы. Чашка довольна глубокая, бакалаобраз
ная с 'Выпуклым дном И .отвесными стенками. 

От очень слабо утолщенной изгибающейся внешней стенки от.хадят' 
слабо изогнутые ·септы, которые ' никогда не достигают оси коралла _ 
Внутр'енние концы септ первого порядка тонкие и располагаются бес
порядочно в центральном пространстве, иногда при этом соединяясь, 

между собой. Септы второга порядка дастигают в длину одной трети 
радиуса, обычно присоединяясь приасевыми окончаниями к соседним: 
септам перваго порядка. На периферии все септы несут стереоплазма
тические утолщения, котюрые постепенно убывают по направлению к 
центру каралла. Первичные септы и кардинальная фоссула выражены 
не всегда отчетливо. При диаметре 20 ММ общее число септ равно' 
42 Х 2. 

Днища тонкие, сильно расщепленные. По краям они сильно припод
няты вверх и остаются плоскими или плоско-выпуклыми в центральноЙ' 
зоне. Диссепименты многочисленные (да 12-15 рядав) , ,мелкие, разно
великие; при этам балее крупные из них распалагаются ближе к центру 
коралла, :сильна ~здутые, напраВЛенные выпуклостью в сторону аси. 

В процессе юнтагенеза скелета сахраняются слаба утолщенные сте
р·еаплазм.оЙ септы и мнагачисленные диссепименты. Все изученные 
экземпляры весьма сходны между сабаЙ. . 

С Р а в н е ни е. От других видов Cyathactis наша фарма ясна атли~ 
чается уталщенными септами и балее интенсивна ра:сщепленными дни
щами. Первое .обстоятельства ставит пад оамнение сам факт принад
лежности даннало вида к паследнему раду, а втарае приближаетега к 
представителям Ptychophyllum. С другай староны, .от Ptychophyllum на
шу фарму отличает .отсутствие .осевой vагtех-а6разнай стру,ктуры, а аг 
Neocystiphyllum, у котарых септы также иногда могут быть утолщен .,. 
ными,- значителрна меньшей степенью расщепленно:сти днищ. Поэто-, 
му С. cгassiseptatum можно рассматривать как прамежуточный виД. 
между лландоверийскими Cyathactis и ненло.кскими Neocystiphyllum. 
эволюция которых должна была идти по направлению пастепенного
расщепления горизонтальных элементов скелета вплоть до появления 

сплошной пузыристой ткани ' в центральной зюне внутренней полости 
коралла. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а сп р а с т р а не н и е. Самые
верхние горизонты верхнего лландовери и нижние. гориз'онты ~енлока 

Сибирской платформы. 
М ес т о н а х а ж Д е н и е. Р. Мойера (66, 67а). 

Род рtус!юрhуlluт M.-Edwards et Haime, 1850 

1850, Ptychophyllum: Н. M.-Edwards et J. Haime. р. 59. 
1851. Ptychophyllum: . Н. M.-Edwards et J . Haime, р. 407. 
1940. Ptychophyllum: W. Lang, St. Smith and Н. Thomas, р. 111. 
1945. Ptychophyllum: St. Smith, р, 51. 
1950, Ptychophyllum: Н. С. Wang, р. 218. 
1952: Ptychophyllum: М. Lecompte. р, 466. 
1956. Ptychophyllum: О. нщ р. F 276. 

Т и про Д а: Ptychophyllum stokesi, M.-Edwards et Haime, 1850. 
нижний силур Северной Америки. 
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Д и а г н о з. Септы у аси спирально закручиваются, образуя струк
туру типа vortex. Днища выпуклые. сильно расщепленные. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхний 
лландовери Северной Америки и Сибирской платформы. 

Ptychophyllum sibiricum Ivanovsky, 1963 
, . 

Табл. xxr, " iфиг. 1 

Т и п в и Д а: экз. 16/3, СНИИГГИМС, Новосибирск, р. Мойеро, 
верхний лландовери. 
М а т е р и а л. Около 20 экз. разл"ичной сохранности. 
Д -и а г н о з . Слабо утолщенные стререоплазмой септы отходят от 

6нешней стенки и спирально закручиваются у оси; ;септы второго поряд
ка равны одной трети радиуса. 

О п и с а н и е. Одиночные субцилиндрические, несколько изогнутые 
у основания кораллы, покрытые тонкой продольно-ребристой эпитекоЙ. 
Выоота экземпляра наиболее полной сохранности достигает 70-80 .мм 
ири максимальном диаиетре чашки 32 мм. Чашка неглубокая, бокало
видная, с выпуклым дном. 

" СеIПТЫ Iпервого порядка на .периферии несколько утолщены стерео
плазмой и, по:степенно утончаясь, достигают оси коралла, где спираль
но закручивая<сь, образуют О'севуюструктуру типа vortex, развитую, од
нако, 'слабее, 'Чем у других IпредJставителей рода. Септы ВТОрО'ГО I):орядка 
в длину могут достигать одной трети радиуса коралла и иногда ' при
соединяются своими внутренними окончаниями к соседним септам пер

вого порядка. Внутрь за пределы зоны диссепиментов они обычно не' 
выходят. При диаметре 21-22 мм общее число септ составляет 
46 Х 2. . 

Днища частые, тонкие, выпуклые, очень 'сильно расщ-епленные. 
В краевой зоне развиты 6-8 рядов разновеликих диссепиментов, на
правленных выпуклостью в сторону оси коралла. 

С р а в н е н и е. От других достоверно известных представителefl 
рода (Р. stokesi M.-Edw. et Н., Р. kindlei Smith, Р. whittakeri Smith) 
наша форма отличается отсутствием Iкаринации и коленообразных пере
гибов . на септах первого порядка, ясным развитием септ второго поряд
ка и менее интенсивной осевой <структурой : 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е . Верхние 
горизонты . верхнего лландовери Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Реки Тенна-Сесь (341), Мойеро (63, 64, 

67, 67а), Кунтыкахы (24), Летняя (67), Подкаменная Тунгуска (111) . 
• 

Ptychophyllum tenuiseptatus sp. п. 1 

Табл. хх, .фиг. 2 

Т и п в и Д а: экз. 18/9, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. ХХ, фиг. 2, ' 
р. Мойеро, нижние горизонты верхнего лландовери. 
М а т е р и ал. 9 экз. различной сохранности . 

. Д и а г н о з. По длине различаются Очень тонкие септы первого, 
второго, а иногда и третьего порядков; септы первого порядка спи

рально закручиваются у оси, а остальные более короткие . присоеди
няются 'своими ВI)утренними концами. Днища очень сильно расшеп
ленные. 

1 Тепuisерtаtus (лат.) - tohk-осеп1'НЫЙ. 
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Оп и с а н и е. Довольно крупные (до 70-80 ММ в высоту при диа
метре чашки 27-30 ММ) одиночные трохоидные кораллы, покрытые 
тонкой продольно-ребристой эпитекоЙ. Рубцы прикрепления . наблюда
ются редко. Характер чашки неизвестен. 

От очень тонкюй внешней стенки отходят длинные, почти всегда ров 
ные, также очень тонкие септы, которые в осевой зоне спирально закру
чиваются и образуют структуру vortex. Септы второго порядка пример
но в два р аза короче ' и почти всегда присоединяются внутренними 

окончаниям и к соседним септам первого порядка. Иногда намечаются 
септальные элементы третьего порядка - довольно кюрюткие (длиной до 
четверти радиуса ) септы, также присоединяющиеся к пластинкам - сосед
них септ. При изменении диаметра от 21 до 25 ММ общее число септ 
()стается примерно постоянным и равно 106. 

Днища тонкие, очень сильно расщепленные, часто вплоть до обра-
30ванияоплошной пузыристой ткани, выполняющей 'Всю внутреннюю 
полость коралла. На периферии развиты до 10-12 рядов мелких днс
сепимент1ОВ, направленных выпуклостью в сторону оси. 

В процессе онтогенетического развития скелета септы все время 
,остаются тонкими, многочисленные же ди-ссепименты и сильно расщеп

ленные днища появляются уже начиная с самых ранних стадий. 
С р а в н е н и е. Pt. tenuiseptatus sp. п. отличается от других пред

ставителей рода в первую очередь строением септального аппарата
от Р. whittakeri, Р. sibiricum и Р. kindlei - значительно меньшей тол
щиной септ; от Р. stokesi, Р. whittаkегi.и Р. kindlei - причленением септ 
второго порядка к септам первого порядка. Кроме 110ГО, от всех пере
численных форм наши экземпляры отличаются появлением намечаю
щихся септальных элементов третьего порядка. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхний 
лландовери и низы венлока Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Реки Мойеро (63, 64,66) и Горбиячин (451). 

Род Neocystiphyllum Wedekind, 1927 

1873. Strephodes (part,): W. Dybowski, S. 259. 
1927. Neocysfiphyllum: R. Wedekind, S. 77. 
1936. Neocysfiphyllum: Т. В . Николаева, стр. 51. 
1937. Neocystiphyllum: Е. д. Сошкина, стр . 86. 
1940. Neocystiphyllum: W. Lang, St. Smith and Н. Thomas, р . 88. 
1950. Entelophyllum (part.) : Н. С . Wang, р. 224. 
1952. Neocystiphyllum: М. Lecompte, р. 464. 
1956. Phaulactis (part.) : О. Hill, р . F 272. 

Т и про Д а: Neocystiphyllum mc'coyi, Wedekind, 1928, о - в Готланщ 
верлний венлок. 
Д и а г н о з. Септальный аппарат состоит из пластинчатых септ; 

днища настолько сильно расщеплены, что создается впечатление, будто 
бы внутренняя полость коралла выполнена сплошными пузырями . 

3 а м е ч а н и я. Пластинчатый характер септ у представителей 
данного рода скорее всего следует считать первичным, а пузыреобразно 
расщепленные горизонтальные скел етные элементы - вторичным фак
тором , об разов авшиJI.IСЯ за счет дальнейшего постепенного усложнения 
зоны днищ, близкой такоВ'ой у более древних видов Cyathactis или еще 
точнее Ptychophyllum. Поэтому мы не можем согласиться с точкой зре
ния Р. Ведекинда (1927) и Е. Д. Сошкиной (1937), ОТНОСИВШИХ N eocys
tiphyllum к цистифорным рулозам . 

Г е о л о г и ч е с к И й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н И е . Венлок 
и лудлов Е вропы и Урала, венлок Сибири. 
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N eocystiphyllum те' coyi Wedekind, 1927 
Табл. XIX, фиг. 2 

1927. Neocystiplryllum . mc'coyi: R. Wedekind, S; 78, Taf. 19, Fig. 7-8. 

Т и п в и Д а: Neoeystiphyllum me'eoyi, Р. Ведекинд, 1927, стр. 78, 
табл. 19, ф~г. 7-8, о-в Готланд, верхний венлок (слои Fагб). 
м а т е р и а л. Пять экземпляров хорошей сохранности. 
Д и а г н о з . Септы первого порядка дюстигают оси, септы второго 

порядка ~ороткие. Внутренняя полость выполнена мелкими краевыми 
диссепиментами и более крупными пузыристо расщепленными пластин
ками, находящимися в центре коралла. 

О п и с а н и е. Одиночные конические или цилиндро-кон>ические иног
да изогнутые у основания кораллы, покрытые тонкой продольно-реб
ристой эпитекой, на которой заметны поперечные знаки нарастания 
и слабо выраженные рубцы прикрепления. Чашка довольно глубокая, 
бокалообразная, Ic отвесными стенками. Высота наибольшего из имею
щих·ся в коллекции экземпляров достигает 34 мм при диаметре чашки 
21-24 мм. 

Септальный аппарат состоит из отходящих от внешней стенки септ 
двух порядков. Септы первого порядка на периферии тонкие, по направ
лению к оси слабо утолщаются и, волнисто изгибаясь, достигают центра 
коралла. Септы второго порядка в полтора-два раза- короче и также 
часто несут веретенообразные стереоплазматические утолщения. Обычно 
они присоединяются своими внутренними окончаниями к !Соседним 

септам первого порядка. При диаметре 18 мм количество септ рав
но 33 Х 2. 

Главная септа более короткая, расположена в намечающейся узкой 
кардинальной фоссуле. Остальные первичные септы различимы не ясно. 

Днища тонкие, сильно расщепленные · вплоть до юбразования мелко
пузыристой ткани. На периферии развиты до 17-20 рядов мелких, 
наклоненных в сторону оси коралла, вздутых диссепим-ентов. 

· На самых ранних из известных стадий роста скелета диссепименты 
'слабо развиты, а днища почти не расщеплены. Это сближает нашу 
'форму с более древними представителями семейства - видами родов 
Ptyehophyllum и Cyathaetis. . 
· Р. Ведекинд, который впервые установил род Neoeystiphyllum и его 
тип N. mc'eoyi, не изучая !1рюцесса его развития, высказал предполо
жение, что ра:сщеплеНие горизонтальных элементов скелета у видов 

Neoeystiphyllum является первичным факторюм, а пластинчатость септ
вторичным. Это послужило ему основой для того, чтобы генетически 
связать Neoeystiphyllum с цистифиллидами. Однако наши исследования 
· ясно показывают последовательную преемственность видов N eoeysti
phyllum от лландоверийских Cyathaetis и Ptyehophyllum. 

Все и~ученные экземпляры очень IСХОДНЫ между собой. Небольшие 
отличия иногда СВlодятся лишь к различию в длине септ второго поряд

ка и ширине диссепиментариума. 

Г 'е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхний 
венлок о-ва Готланд и Сибирской платформы. 

Местонахождения. Р. Мойера (55,56). 

Neoeystiphyllum lateseptatum sp. п. 1. 

Табл. XXI, фиг. 2, табл. ХХII, фиг. 1 

Тип вида: экз. 18/4, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл . ХХI, 
фиг. 2, руч. Потерянный, нижний - средний венлок. 
М а т е р и а л. Более 20 экз. различной сохранности . .. 
1 .LateseptaItus (лат.) - широкосептный : 
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Д и а г н о з. Небольшие изогнутые у основания кораллы с пережи
мами ' и вздутиями «омолаживания». В периферической части септы тон
кие, в то время как их осевые концы несут булавовидные стереоплаз
матические утолщения. 

О п и с а н и е. Кораллы одиночные, конические, слабо изогнутые у 
основания . Максимальная высота экземпляра наилучшей сохранности 
составляет 32 мм при диаметре чашки 30 мм. Чашка неглубокая, 
воронкообразная. Рубцы прикрепления выражены слабо. Снаружи 
коралл покрыт эпитекой, на которой отчетливо заметны продольная 
ребристость, а также довольно частые пережимы и ~здутия «омюла-
живания». . 

Септы первого порядка отходят от ясно выраженной внешней стенки 
н, немного изгибаясь, почти достигают оси. Целостность пластинок сепТ' 
при Э110М никогда не нарушается. На внешней стенке у основаниякаж~ 
дой септы наблюдается небольшое стереоплазматическое образование 
в форме треугольника. В периферической чаiСТИ септь( тонкие; по на
правлению к юси их пластинки постепенно утолщаются отложениями 

стереоплазмы; в осевом пространстве внутренние окончания септ уже 
приобретают настоящую булавовидную форму, при этом последние 
могут несколько изгибаться. Септы второго порядка тонкие и очень· 
короткие - по длине они равны одной пятнадцатой - одной десятой 
радиуса, реже больше. У их основания на внешней стенке также раз
виты наибольшие стереоплазматические треугольники. При диаметре 
24-26 мм число септ равно 32Х2-36Х2. 

Днища расщеплены ' на,столько сильно, что внутренняя полость' 
коралла :станавится как бы выполненной мелкими пузырьками; перифе~ 
рическая зона состоит из многочисленных мелких, немного наклонен

ных к оси диссепиментов, . число рядов которых на ранних стадиях не 
l1ревышает 6, а на зрелых может достигать 20-25. ВНУТр,енняя стенка 
отсутствует. . 

Ранние стадии онтогенеза неизвестны. На ' средних этапах перифе~ 
рические ко'нцы септ свободны ют отложений стереоплазмыI. что отли,
чает нашу форму от представителей рода Phaulactis Ryder. По мере 
роста коралла увеличивается число рядов диссеl1иментов. Все изучен
ные экз'емпля;ры морфологически очень близки друг другу. ' 

С ра в н е н и е. Рассматриваемый вид включен нами в оостав ' рода 
Neocystiphyllum на основании очень характерного строения ' горизон
тальных элементов скелета. От всех известных ранее представителей 
рода (N. mc'coyi Wdkd., N. keyserlingi (ОуЬ.), N. holtedahli Wdkd., 
N. kolymense Nikol.)он отличается отчетливо булавовидным утолще
нием приосевых концов септ первого порядка. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Нижние 
и средние горизонты венлока Сибирской платформы. 

Местонахождения. Руч. Потерянный (43), р. Каменная (44). 

н А Д С Е М Е й С Т В О ARACHNOPHYLLICAE DУВОWSЮ, 1873 

(пот. transI. А. Ivanovsky Ыс ех Arachnophyllidae Dybowski, 1873) 

СЕМЕйСТВО ARACHNOPHYLLIDAE DУВОWSЮ, 1873 

1873. ArachnophyIlidae: W. Dybowski. 
1927. I<yphophyIlidae (part.): R. Wеdеkiiпd. 
1952. I<yphophylidae (part.) : В. А. Сытова. 
1955. Evenkie11idae (part.): Е . д. СошК'Ина. 
1956. АгасhпорhуШdае (part.): D. Нill. 

Д и а г н о з. Кораллы колониальные - ветвистые, массивные или 
астреевидные. Септы тонкие, пластинчатые на всех стадиях роста 
скелета; днища плос~ие или выпу'клые, иногда расщепленные; на пе-
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риферии раЗБИТЫ диссепименты, среди которых лонсдалеоидные Бстре
чаю~ся как исключение. 

В р е м я с у Щ е с т Б О Б а н И я. Силур. 
Соотношение характерных признаКОБ предстаБителей РОДОБ семейств 
Arachnophyllidae и Endophyllydae показано Б табл. 8. 

Род 

т а б л и ц а 8. 

Соотношение характерных признаков представителей родов семейств 
Arachnophyl1idae н Endophyl1idae 

Фор"а Осевые Ранние стадии 
роста 

Септы Днища Диссепименты образо- развития скелета 
вания 

Entelop/zyllum Тонкие. пластин~ Плоские. вы- Многочислен- Сходны с Palae- ' 

" 
чатые , иногда до- пуклые. выпук- ные. Лонсда- орhуllшn 

:о ходяг до оси ЛОВОПlутые. леоидные-как 

'" часто расщеп- исключение А ,.. 
" ленные 

'" i2 ::: ;>, 

'" "' о 
Лонсдалео-

... 
Evenkiella " Тонкие, пластин- Уплощенные, u ~ 

12 ... 
чатые расщепленные идные, крупные ;>, 

u 

'" ... 
..: О .... 

Внутренняя стен· : Tenuiphyllum " Образуют (нно- Обычно вы- Многочислен-u 
~ гда неплотную) пуклые ные. Чаще лан-

внутреннюю стен· сдалеоидныс 

ку 

Род Entelophyllum Wedekind, 1927 

1821. Madreporites (part.): G. Wahlenberg, р. 87. 
1839. Cyatophyllum (part.): W. Lonsdale, р. 690. 
1840. Cyatophyllum (part.): Е. Eichw1!ld, р. 203. 
1850. Cyatophyllum (part.): А. d'Orbigny, р. 47. 
'1850. Eridophyllum (part.): Н. M.-Ed\vards et J. Ha:ime, р. 115. 
1851. Cyatophyllum (part.): Н. M.-Edwards et J. Haime, р. 377. 
1873. Cyaihophyllum (part.): W. Dybowf:ki, S . 164. 
1876. Diphyphyllum (part.): С. Rominger, р. 121. 
1894. Cyathophyllum (part.): W. Weissermel, S. 587 . 
. :1901. Diphyphyllum (part.): L. Lambe, р . 157. 
1902. Cyathophyllum (part.): Ph. Pocta, р .' 87. 
1927. Xylodes (part.): W. I,ang and St. Smith, р. 457. 
1927. Bntelophyllum (part.): R. Wedekind, S. 22. 
1929. Xylodes: St. Smith and R. Tremberth, р. 361. 
1930. Petrozium (part.) : St. Smith, р. 307. 
1933. Xylodes (part.): St. Smith, р. 513. · 
1936. Xylodes (part.): О. Jones, р . 34. 
1937. Xylodes (part.): Е . д. Сошкина, стр. 34. 

ка отсутствует. 

Развиты лонсда-
леОllдные диссепи· 

менты 

1937. Tenuiphyllum (part.): Е. д . Сошкина, стр. 31. 
1940. Entelophyllum (part.): W Lang, St. Smith and Н. Thomas, р . 57. 
1940. Petrozium (part): W. Cang, St. Smit!1 and Н. Thomas, р. 98. 
1940. Tenuiphyllum (part.): W. Lang, St. Smith and Н . Thomas, р. 132. 
1940. Entelophyllum (part.): D. Нti1l, р. 411. 
'I940a. Entelophyllum (part.): D. нщ р. 488. 
1940. Xylodes (part.) : F. Prantl, S. 6. 
1944. Stereoxylodes (part.): Н. С. Wang, р. 44. 
1950. Entelophyllum (part.): Н. С. Wang, р. 224. . 
И52. Entelophyllum (part.): В. А. Сытова, стр. 137. 
1952. Entelophyllum (part.): М. Lecompte, р . 472. 
1955. Evenkiella (part.) : Е _ д. Сошкина , стр. 126. 
1956. Petrozium (part.) : D. НЩ р. F 274. 
1956. Entelophyllum (part.): D. нщ р . F 275. 
19586. Petrozium (part.): д. Л. Кальо, стр . 114. 
1959а . .qntelophyllum (part.): А. Б. Ивановский, стр. 137. 
1962. Evenkiella (p art.): Основы палеонтологии, стр. 333. 
1962. Petrozium (part.) : Основы палеОНТОЛОГIiИ, стр. 335. 
Non Ente/ophyl/um: В. А. Желтоногова, 1960, стр. 76. 
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Тип р о Д а: Madreporites articulatus: Wahlenberg, 1821, о-в Готланд, 
силур. 

Д и а г н о з . Септы двух порядков. Днища уплощенные, иногда кифо
. филлоидные или расщепленные. На ранних стадиях роста наблюдаются 
неширокий стереоплазматический ободок и утолщенные септы, что наи
более ясно выражено у древних (лландовеРИЙСI<ИХ) форм. 

3 а м е ч а н и я. Вопросы эволюции ,пред,ставителей рода Entelophyl
lиm и их генетической связи с морфологически близкими формами был 
разобран нами н специальной работе. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Силур 
повсеместно. 

Entelophyllum articulatum (Wahlenberg), 1821 
Табл. XXII, фиг. 2 

1821 . Madreporites articulatus (part.): G. Wahlenberg, р. 87. 
1851. CyathopJlyllum articulatum (part.) : Н . ~. · Edwards et J, Haime, р. 377. 
1873. CyathopfLyllum articulatum (part.): W. Dybowski, S. 1~0, Taf. Ш, Fig. 1. 
1880. Cyathophyllum dalecarlicum (part.). G. Lindstr6m, S. 34, pl. 1, fig. 22, pl. Н, 

Пg.8. 
1881. Cyathophyllu.m articulatum (part. ): С . Меуег, р. 103. 
1882. Суаthорhуllцm articulatum (part.): G. Lindstr6m, S. 20. 
1883. Cyathophyllum articulatum (part.): С. Roerr..er, S. 335. 
1894. Cyathophyllum articulatum (part.): W. 'Weissermel, S. 589, Taf. 47, Fig. 1. 
1901. Cyathophyllum articulatum (part.): L. Lambe, р. 135, pl. Х, fig. 9. 
1901. DYPhyphyllum rugosum (part.): L. Lambe, р. 157. ! 

1927. Xylodes articulatus (part.): W. Lang and St. Smith, р . 472, fig. 13-14. 
1929. Xylodes articulatus: St. Smith and R. Tremberth, р. 363, pl. YII, fig. 1- 61. 
1933. Xylodes articulatus (part.): St. Smith, р. 513, pl. 1, fig. 1-5. 
1933. Xylodes rugosum (part.): St. Smitll, р. 516, pl. 1, fig. 6-11. 
1937. Tenuiphyllum flexuos'um (part.) : Е. д. Сошкина, стр. 33, табл. II, фиг. 6-7. 
1937. Xylodes uralicus (part.): Е . д. Сошкина , стр. 35, табл. 111, фиг. 6-8. 
1939. Xylodes articulatus: W. Weissermel, S. 48, Та!. lУ, Fig. 6-7. 
1939. Cyathophyllum articulatum (part.). R. Shrock and W. T\venho!el, р. 250, 

pl. 27, fig. 11, 14, 15. 
1940. Xylodes articulatus: р. Prantl, S. 10, Taf. 1, Fig. 1-3, Taf. II, Fig. 1, 3, 4. 
1952. Entelophyllum articulatum: В. А. Сытова, стр. 140, рис. Н-12, табл. 4. 
1952. Entelophyllum dalecarlicum (part.): В . А. Сытова, стр. 141, табл. II, фиг. 8-

10, рис. 13. 
1952. EntelophyJlum uralicum (part.): В. А. Сытова, стр. 142, табл. Ш, рис. 14. 
1959а. Entelophyllum heteroseptatum (part.): А. В. Ивановский, стр. 137, табл. 1, 

фиг. е, табл. II. . 

т и п в и Д а: Madreporites articulatus, Г . Валенберг, 1821, стр. 87, 
о-в Готланд, ·силур. 
М а т е р и а л. Более 200 экз. ра;зличной сохранности. 
Д и а г н о з. Ветвистые колонии. Септы тонкие, слегка волнистые. 

Днища 'выпуклые, уплощенньiе или кифофиллоидные, часто усложнен
ные дополнительными пластинками. 

О п и с а н и е. Ветвистые колонии караваеобразной формы диамет
ром до 400-600 ММ,иногда до 1000-2000 ММ. Ровные цилиндрические 
кораллиты покрыты тонкой продольно ребристой эпитекой со з~ака~и 
нарастания и редкими 'пережимами. Чашки неглубокие, бокалообразные 
с пологими стенками . Фоссулы не известны. 

Септы первого порядка тонкие, слабо изгибающиеся, достигающие в 
длину ОТ половины до четверти диаметра кораллита; они изредка пре

рываются диссепиментами. Септы второго порядка в два -три раза коро
че. Внешняя стенка тонкая. Приосевые окончания септ не образуют ни 
какой осевой структуры . Внутренняя стенка отсутствует. При изменении 

1 В указанной' работе См,иса и Тремберса содержится очень подробная синоними
;ка Е. articulatum (Wahl.) до 1929 г. 
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диаметра от 2,5' до 32 MAt общее количество септ меняется в пределах 
от 11 х2 дО 56Х2. 

Днища тонкие, уплощенные, кифофиллоидные или выпуклые на " 
краях и плоские у оси, расщепленные, реже полные. На 'периферии раз~ , 
вито иногда до 10~12 рядов мелких однообразных, направленных вы- ' 
!Пуклостью вверх и в сторону оси, диссепиментов. . 

у позднеллаiщоверийских, реже венло]'{ских представителей вида ! 
очень хорошо прослеживается ход . онтогенетического развития скеш~:

та - на самых ранних этапах заметныI ,' утолщенныестереаплазмой 
стенка и довольно короткие септы . при полном отсутствии диесепимента

риума (эти стадии очень близки раннесилурийским видам рода Palaeo
-phyllum). В более зрелые периодьi роста начинают появляться диссепи
~4eHTЫ, сперва редкие, сП.орадические, потом постепенно один, два, три': 

и более полн.ых рядов. Окончательное оформление всех .характерных;, 
особенностей .скелета начинает складываться уже со средних стадий . 

Внутривидовая изменчивость проявляется у раесматриваемого вида, 
весьма значительно - даже у различных кораллитов одной колонии:, 
септы могут быть как J,J:ЛИННЫМИ, достигающими оси, так и коро~кими~ . 
составляК!щими не более половиньi радиуса. Исключительно изменчивы . 
также ширина диссепиментариума и форма днищ - от субгоризонталь- , 
ных и полных до очень сильно изогнутых, расщепленных 'или кифофил-' 
JIОИДНЫХ ... 

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~. 
JIландовери:-- венлок повсеместно. 

Местонахождения. Гряда Хюкта (123), реки Каыенная (44 ),: 
Горбиячин (451), Нижняя Тунгуска (100), Летняя (67), Бахта (1004)" 
Сухая Тунгуска (734), Мойеро (65в, 66, 67а 68б), Кунтыкахы (18), 
Подкаменная Тунгуска (111). . 

Entelophyllum obrutschevi (Soshkina), 1955 
ТаБЛJ, ХХIII, фиг. 1 

1955. Evenkiella obrutschevi: Е. д. Сошкина, стр . 127, табл. IX, фиг. 1, табл. XrrI. 
фиг. 2. 

Тип вида: Evenkiella obrutschevi, Е. Д. Сошкина, 1955', стр. 127,' 
табл. ТХ, фиг. 1, табл. XIII, фи'г. 2, р. Подкаменная Тунгуска, верхние: 
горизонты верхнего лландовери .. 
М а т е р и а л. Более 20 колоний хорошей сохранности. 
Д и а г н о. з. Массивные колонии. Почкование непаррисидальное. 

Септы двух порядков, радиальныI,' тонкие, немного утолщенные на пе-
риферии. Днища выпуклые, расщепленные. . 

О п и с а н и е. Караваеобразные или полушарОfiИдные колонии, со
стоящие из длинных призматических кораллитов, разделенных волни-, 

стой внешней стенкой. На дне мелких чашек имеются небольшие воз
вышения. Диаметры отдельных колоний мотут достигать 100-150 ММ . . 

Отходящие от внешней стенки слабо утолщенные на периферии сеп
ты первого порядка часто достигают оси. Се,пты второго порядка в два 
раза короче. Внутренняя стенка отсутствует. У некоторых экземпляров, 
септы могут изредка прерываться лонсдалеоидными диссепиментами . 

При изменении диаметра от 9 до 11 ММ число септ равно 24Х2-25'Х2. 
Днища ча;стые, выпуклые, сильно расщепленные. Периферическая 

зона сложена многочисленнь ми равновеликими круто наклоненными к 

оси диссепиментами. 

На ранних стадиях онтогенеза скелет состоит из субцилиндрических 
трубок; внутри которых наблюдаются короткие сецты и субгоризонталь
ные днища . Все изученные экземпляры очень сходны между собой и с 
оригиналами Е. Д. Сошкиной. 
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. с р а в н е н и е. От близких по морфологии внутреннего строения и 
;геохронологическому распространению видов данная форма в первую 
~~epeдь отличается массивной колонией. 

Г е о л о г и ч е 'с к и й во з р ас т и р а с про с т р а н е н и е. Нижние 
Г9РИЗОНТЫ венлока Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Руч. Потерянный (43), реки Подкаменная 

:Гунгуска (111), Мойеро (66), К:унтыкахы (12). 

Entelophyllum caespitosum (Hall) , 1852 
Табл. XXIV, фиг. 1, рис. 3 

1901: Diphyphyllum caespitosum: L. Lambe, р. 158, pl. ХIII, fig. 3., 

. Т и п в и Д а: Diplophyllum саеsрitоsuщ Дж. Холл, 1852, стр. 116, 
табл. 32, фиг. 1. США, о-в Антикости, верхний лландовери. 
М а т е р и '1 л. Более 20 'колоний различной сохранности. 
Д и а г н о з. Ветвистая колония, состоящая из тонких цилинидриче

ских кораллитов. Тонкие септы первого порядка никогда не достигают 
оси; септы второго порядка значительно короче. Днища плоские или 
выпуклые, редко слабо расщепленные. На зрелых стадиях развит один 
ряд диссепиментов. 

О п и с а н и е.К:олонии ветвистые, l:fногда достигают значительных 
размеров - до 500-700 мм в диаметре. К:ораллы тонкие, длинные, ци
линщ)ические, снаружи покрыты тонкой продольно-ребристой эпитекоЙ. 

Септальный аппарат построен из очень тонких, отходящих ОТ тонкой 
внешней стенки пластинчатых септ двух порядков, причем септы 'Перво
го порядка никогда не достигают оси. Септы второго порядка в два-три 
раза короче. Внутренняя стенка не наблюдается. При изменении диа
,метра кораллитdв от 2,5 до 5 мм общее 'Число 'септ колеблется в 'Преде
\Лах от 8х2 до 11 Х2. 

Днища полные, как редкое исключение (к тому же лишь на 'Взрос
лых стадиях) слабо расщепленные,слабо выпуклые или немного BOГHY~ 
!fbIe, чаще почти горизонтальные. Они тонкие, частые - на 10 мм высо
ТЬ! кора.J'IЛ3 в среднем приходится 8-10 днищ. На зрелых этапах роста 
скелета на периферии наблюдается один полный ряд мелких вздутых 
диссепиментов, направленных выпуклостью вверх и в сторону оси. 

Ранние стадии развития кораллов данного вида характеризуются 
наличием тонких коротких септ, полных субгоризонтальных днищ и пол
ным отсутствием диссепиментов, что свойственно более древним руго
зам из группы Palaeophyllumtubuliferum Reim. Поэтому возможно, что 
представители . последнего рода являлись предковыми формами по от
ношению к раннесилурийским Entelophyllum caespitosum (Hall) и близ
ким ему кораллам. 

. Обычно явления внутривидовой изменчивости у силурийских плео
нофорных iКораллов бывают выражены весьма интенсивно (в данном 
случае следует указать, что особенно изменчивы такие морфологиче
ские признаки, как длина септ, ширина диссепиментариума, форма 
днищ, размеры кораллитов и т. д.) . у нашего вида форма днищ дей
ствительно часто меняется (см. выше), тогда как длина и толщина септ 
и присутствие только одного ряда краевых диссепиментов строго вы

держиваются у всех изученных нами экземпляров. 

: С р а в н е н и е. От всех достоверных ви.q.ов рода Entelophylluni наша 
форма отличается исключительно примитивными чертами внутреннего 

строения, в первую очередь "организацией горизонтальных скелетных 
элементов. От близкого по стратиграфическому распространению 
Е. multicaule (НаЩ рассматриваемый вид отличается не соединяющи
мися у оси септами первого ' порядка. 
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Г е а л а г и ч е с к и й в а з р а с т и р а сп р а ст р а н е н и е. Верхние 
r-аризанты 'среднегО' и верхний лландавери Севернай Америки и Сибир
-екай платфармы. 

Местанах'Ождения. Реки Гарбиячин . (451), Летняя (67), 
Майера (63, 64, 65, 67а, 68). 

Entelophyllum medius sp . п. 1 

Табл. ХХIII, фиг. 2, рис. 17 

т и п в и Д а: экз. 18/10, СНИИГГИМС, Навосибирск, р. Мойера, са ; 
мые верхние горизонты лландавери . 

Д и а r н о з. Ветвистые колонии, состоящие из длинных цилиндриче
,ских караллитов. О;г внешней стенки атхадят танкие, не достигающие 
.оси, септы двух парядкав. На ранних стадиях развИ1:ИЯ скелета диссе
пименты атсутствуют, на средних - паявляются в каличестве адного

двух рядов, на зрелых же на,блюдается довольно широкая краевая зона 
диссепиментав. Днища абычна плаские или слаба изогнутые, реже рас
-щепленные. 

О п и с а н и е. Довольна крупные (до 600-800 мм в поперечнике) 
JКараваеабразные ветвистые колании, состоящие из тонких (в среднем 
3-5 мм диаметром) цилиндрических корал
.литав, пакрытых тонкой продольна-ребри
стой эпитекоЙ . Чашки мелкие с ' атвесными 
стенками, острыми краями и плоским днам. 

От тонкой внешней стенки отхадят тан
кие изагнутые септы двух порядков, из ка

'т,орых септы перваго порядка почти никагда 

не достигают оси, не превышая в длину па~ 

.лавины раДИУС,а. При этам септы втарога 
, парядка не выхадят абычна внутрь за пре-
делы зоны краевых диссепиментав. При из- . 
.менении диаметра от 4 да 9 .м~ число септ 
меняется ат 15Х2 ДО 21 Х2. 

Днища плоские или слабо выпуклые, 
танкие, часто расщеплеЩfЬjе. Расстояние 
между ними в среднем саставляет 0,3 мм. 

.Б периферическай абласти внутренней пало
<:ти каралла наблюдаются два-пять, реже 

Рис. 17. Enfeloohyllum mе
dius Ivnsk. Нат. вел. Общий 
вид небольшой ' колонии . 

Р. Мойеро (67а) 

()дин или балее пяти ряда мелких, направленных выпуклостью в стора
-ну оси и вверх, диссепиментов, примерно равной величины. 
. На ранних стадиях представители данногО' вида имеют диафрагма
тофорнаестроение и очень ·БЛИ::jКИ Palaeophyllum ех gг.tuЬuЩегuт Reim., 
тагда как на средних этапах роста скелета ани повторяют Е . . caespito-

.sum (НаН) - появляются слабо расщепленные редкие днища, неширо· 
кий абадак, слаба утолщенные септы и адин ряд мелких диссепиментов. 
Перечисленные обстоятелЬ'ства указывают на непосредственное родство 
всех ' упомянутых форм. С другой староны, несколько более малодые 
представители рода, типа Е. articulatum, проходят этапы раста Е. те
dius. Поэтаму рассматриваемый вид мажно считать промежуточным 
между древнейшими силурийскими Arachnophyllidae типа Е. caespito
sит или Е. multicaule и позднелландоверийскими и венлокскими Е. ех 
'gг. articulatum, которым уже присущи ширщшй периферический диссе
пиментариум и сложная система днищ. 

у различных кораллитов одной коло~ии, примерно на ~ДНИХ и тех 
же стадиях развития, могут меняться число рядов диссепиментов, и, в 

1 Medius (лат. ) - СJJедний, ilJромежуточныЙ. 
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меньшей степени, длина септ - в редких случаях некоторые из послед
них могут достигать оси коралла. 

С р а в н е н и е данного вида с близкими формами сводится к анали
зу рассмотренного выше характера онтогенетического развития . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с' про с т р а н е н и е. Верхний 
лландовери - нижний венлок Сибирской платформы . 
М е с т () н 3. Х О ж Д е н и я. Реки Мойеро (63, 64, 66, 67а, 68). Могок

та (13), Летняя (67), Кулинна (20), Горбиячин (45'1). 

СЕМЕйство ENDOPHYLLIDAE TORLEY, 1933 

1933. ЕпdорhуШdае: М. Torley. 
1955. Evenkiellidae (part.): Е. д. Сош~ина . 
1956. Chonophyllidae Endopllylblnae: О. НiII. 

Д и а г н о з. Одиночные или колониальные кораллы, у которых на 
ранних стадиях строение обычно диафрагматофорное. ЧастО' присут
ствует внутренняя стенка . Наиболее характерным признаком семейства 
является наличие лонсдалеоидных дис,сепиментов, разрывающих цла

стинки септ на зрелых стадиях . 

В р е м я с у Щ е с т в о в а н и я. Силур - девон -? ранний карбон . 

Род Evenkiella Soshkina, 1955 
1955. Evenkiella (part.): Е. д. Сошкина, стр. 126. 
1960. Evenkiella (part.): В. А. Желтоногова, стр. 86. 
1962. Evenkiella (part.): Основы палеОНТО.10ГИИ, СТр. 333. 
1962б . Tabulopfzyllum (part.): А. Б. Ивановский, стр. 145. 

Т и про Д а: Evenkiella helenae Soshkina, 1955, р. Подкаменная Тун
гуска, верхний лландовери. 

Д и а г н о з. Кораллы колониальные. Септы тонкие, пластинчатые, 
часто прерываются лонсдалеоидными диссепиментами. Днища плоско 
выпуклые, обычно расщепленные. На ранних стадиях скелет сравни
тельно долго сохраняет черты предкового рода, близ,кого Palaeophyllum. 

r ~,P л о г И ,~ е с к и й в о з р-а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхний 
лландовери СССР. 

Evenkiella helenae Soshkina, 1955 
Табл. XXIV, фиг. 2, рис. 18 

1955. Evenkiella helenae: Е. д. Сош~ина, стр. 126, табл . ХIII, фиг. 1. 

Т и п в и Д а: Evenkiella helenae, Е. д. Сошкина, 1955, стр. 126, 
табл. XIII, фиг. 1, р. Подкаменная Тунгуска, верхние горизонты верхне
го лландовери. 

М а т ер и а л. Более 30 колоний хорошей сохранности. 
Д и а г н о з. Колонии массивные. На ранних стадиях скелет однозон

ный; на зрелых этапах роста развиты тонкие, не всегда отходящие от 
внешней стенки, септы двух порядков, слабо выпуклые расщепленные 
днища и многочисленные, преимущественно лонсдалеоидные, диссепи

менты. 

О п и с а н и е. Небольшие (обычно до 100 мм в диаметре) плоские 
или слабо выпуклые с верхней стороны массивные колонии. КораЛЛIl
ты тонкие, призматические, разделенные изгибающейся внешней стен
кой. Чашки неглубокие. 

Септальный аппарат состоит из тонких септ двух порядков, не оди
ШiКОВО развитых , в отдельных кораллитах. В некоторых из них септы 
на 'Периферии только местами разрываются краевыми лонсдалеоидны
ми диссепиментами, тогда как в других они практически не наблюдаюг
ся. В случае, когда септы развиты наиболее полно, их количество при 
диаметре 6-9 мм равно около 20Х2. 
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Днища выпуклые, сильно расщепленные. На периферии присутству
ют 3-6 рядов неБолыliхx разновеликих, разрывающих пластинки сеиТ, 
Диссепиментов. . 
. На ранних стадиях развития скелет состоит из коротких септ и· го
ризонтальных или слабо изогнутых днищ. Диссепименты и ДОПО:IНIl
тельные пластинки начинают появ

ляться . лишь на средних этапах роста. 

При этом наружный край пластинки 
септы становится неровным, что созда

ет на поперечных разрезах впечатле

ние полного или частичного недораз

вития септ (рис. 18). 

а 

Характер онтогенеза сближает дан
ную форму, наравне с другими пред
ставителями рода, с одной стороны - Рис. 18. Схема ' развития скелета 
С Entelaphyllum, а с другой - с Palae- Evenkiella helenae Soshk. 

h 11 а - в продольном сечении; б - поперечное 
ар у ит. Поэтому вполне вероятно, сечение ранне!! (днафрагматофорно!i) ста. 
что как Entelaphyllum, так и Evenkiel- дин; в - поперечиое сечение зрелой ста. 
lа являются одними из наиболее близ- дии, когда септы на периферии разрывают. 

кихпотомков раннесилурийских коло
ниальных диафрагматофорных ругоз, 

ся диссепимеитами 

пршмером которых ,может слJ'1жить известный .в нашем 'районе Palaea
phyllum tubuliferum. Иными словами, ка'к первые а'Рах.нОфИЛЛIИДЫ, так и 
древнейшие эндофиллиды представляют собой ген€тически близкие фи
логенетические ветви. 

Все изученные экземпляры очень близки как между собой, так и с 
оригиналами Е. Д. Сошкиной. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхний 
лландовери - нижний венлок Сибирской платформы . 

.м е с т о н а х о ж Д е н и я. Реки Бахта (1001), Подкаменная Тунгуска 
(111), ~ойеро (66). 

Evenkiella siluriense (Ivanovsky), .1962 
Табл. ХХУ, фиг. 1 

1962б. Tabulophyllum siluriense: А. Б. Ивановский, Стр. 145, табл. 1, фиг. 1. 

Т и п в и Д а: экз. 16/40, сниигги.мС, Новосибирск, А. Б. Иванов
ский, 1962б, стр. 145, табл. 1, фиг. 1, р. Сухая Тунгуска, переходные 
слои от лландовери к венлоку . 

.м а те р и а л. Около 10 колоний хорошей сохранности. 
Д и а г н о з. Небольшие колонии, состоящие из мелких длинных ци

линдрических кораллитов. Тонкие септы не доходят до оси; на перифе
рии они разорваны удлиненными лонсдалеоидными диссепиментами, 

количество которых достигает одного полного ряда; септы второго по

рядка очень короткие. Днища полные, выпуклые по краям и плоские в 
центральной полости коралла. 

Оп ис а н и е. Небольшие ветвистые колонии, не превышающие в по
перечнике 120-150 ММ, состоящие из мелких, довольно длинных (до 
60-70 ММ в длину при изменении диаметра поперечного сечения от 2 
до 5 ММ) непаррисидально почкующихся кораллитов цилиндрической 
формы с редкими пережимами и вздутиями. Чашки неглубокие, ворон
ковидные с узким дном и острыми краями. 

Септальный аппарат состоит из тонких септ двух порядков, никогда 
не достигающих оси коралла и в то же время, как правило, не доходя

щих до внешней стенки, где они · прерывают~я лонсдалеоидными диссе
пиментами. Вдоль внутреннего края внешней стенки наблюдается не-
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!широкий периферический стереоплазматический ободак. Септы второго. 
.парядка в три-пять раз кq,роче сеп:; первага парядка - ани имеют вид 

,небольших шипикав на внутреннеи поверхнасти краевых диссепимен
тов, где абразуется не совсем отчетливая внутренняя стенка. При из-
менении диаметра от 4 до 7 мм число септ колеблется в пределах 0 '1' 

17X2 дО ,20Х2 . 
Днища тонкие, полные, не расщепленные. От краев они сразу под

.. нимаются вверх, после чего в центральной палости коралла стано)3ятся 

.гаризонтальными. Намечается группиравка днищ в системы по два-три 
. днища в каждой из них. Расстаяние между пластинками соседних днищ 
в среднем не превышаеt 0,2-0,5 мм. На периферии развит адин ряд 
узких длинных накланенных к оси лонсдалеаидных диссепиментав. 

. На самых ранних этапах развития у всех караЛJlИТОВ перифериче
· ские лонсдалеаидные диссепименты отсутствуют, а днища остаются 

'плоокими; при этом последние располагаются друг от друга на нескаль

ко бо.льшем расстаянии, чем на взраслых стадиях. В эти моменты раз
:вития также заметны до.вольна длинные, почти дастигающие оси, септы, 

I-!аружные расширенные канцы которых образуют стереоплазматиче
ский о.боДок, сохраняющийся на протяжении всего онтогенеза. 

Отдельные караллиты как аДfjОЙ колонии, так и разных колонийпо 
'внутренней арганизации очень сходны между собой. 

С р а в н е н и е. От второго известного в настоящее время достовер
,ного представителя рода Evenkiella - Е. helenae Sashk.- наша форма 
атличается ветвистой , колонией, . примитивными не р.асщепленными дни
щами, а также постоянным развитием ТQЛЬКО одного ряда лонсдалеоид-

ных диссепиментов. . 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. , Верхний 

..лландовери Сибирской платформы. . 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Руч. Потерянный (43), реки Летняя (67), 

Сухая Тунгуска (734), Вахта (1004). 

Род Tenuiphylluт Soshkina, 1937 
с 

1937. Tenuiphyllum (part.): Е. д. Сошкина, стр. 31. 
1940. Tenuiphyllum: W, Lang, St. Smith and. Н. Thomas, р. 132. 
1950. Entelophyllum (part.): Н. С. Wang, р, 224, 
1952, Entelophyllum (part.) : В. А. cыова,' стр. 137. 
·1956. Tenuiphyllum: D. нщ р . F 275. 
1959а. Entelophyllum (part.) : А. Б. Ивановский, стр. 137, 
1962. Evenkiella (part.): Основы палеонтологии, стр. 333. 

Т и про. Д а: Tenuiphyllum ornatum, Soshkina, 1937, Урал, венлок. 
Д и а г н о з. Массивные колонии. Септы обычно тонкие. Хорошо раз

.JIичима иногда неплотная внутренняя стенка. Днища выпуклые, реже 
уплощенные. Среди многочисленных диссепимеН'JУВ В'стречаются лонс
далеоидные. 

3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и я. Представители рода Tenuiphyllum 
четко отличаются от морфологически близких форм следующими при
знаками: от Entelophyllum Wdkd и W'eissermelia Lang S.-T.- нали
чием внутренней стенки и ясно развитых лонсдалеоидных диссепимен
тов; от Strombodes Schweigg.- также наличием внутренней стенки и 
плеанофорными ранними /стадиями роста скелета; от Acervularia 
SсI1wеigg.-сильным развитием лонсдалеоидных диссепиментов и ад
нарадной зоной диссепиментов (у видов Acervularia паследняя састоит 
из трех падзан, различающихся па величине слагающих их, пластинок). 
Такие факторы, как наличие внутренней стенки и широкага краевага 
диссепиментариума резка атличают представителей рассматриваемага 
рада ат всех близК'их на первый взгляд групп силурийских плеанафо.р-
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ных колониальных кораллов. Поэтому, мы не можем согласиться с мне
нием ряда исследователей,В частности В. А. Сытовой (1952), отрицаю
щих родовую самостоятельность Tenuiphyllum. С другой стороны, нель
зя не возразить против включения в состав рода Tenuiphyllum форм 
'типа Т. flexuosum Soshk., 1937, для которых характерно как раз отсут
.ствие внутренней стенки, а лонсдалеоидные диссепименты встречаются 
лишь как иоключение. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхний 
лландовери - венлок Урала и Сибирской платфор'мы. 

, Tenuiphyllum retiformis sp. n. I 

Табл. XXV, фиг. 2. рис, 4 

Т и п в и д. а. экз. 8/1, СНИИГГИМС, Новосибир.ск, табл. XXV, фиг. 2, 
р. Кунтыкахы, верхний лландовери. 
М а т е р и а л. Пять колон~й хорошей сохранности. 
Д и а г н о з. Септы слабо утолщенные; отчетливо наблюдается не

плотная внутренняя стенка, образованная в ' результате уплотнения 
смежных рядов диссепиментов. Днища выпуклые; на все)5: стадиях при-
сутствуют лонсдалеоидные диссепименты. , 

О п и 'с а н и е. Плотные массивные колонии диаметром до 200-
250 мм. Диаметр кораллитов достигает 6-8 мм, реже 'более. Форма их 
(жругленно-призматическая или призматическая. В поперечном сече
нии они имеют полигональное очертание (пяти-шестиугольное). Друг 
0'1' друга кораллиты отделяются тонкой слабо волнистой внешней стен
кой. Чашки неглубок!,!е, с отвернутыми краями. 

Септы тонкие, пластинчатые, местами 'сильно коленообразно изги
бающиеся, доходят почти до оси. Очень часто они прерываюl'СЯ лонс
далеоидными диссепиментами. Септы второго порядка, в тех случаях, 
если они выделяютс'я, по длине могут быть лишь немного короче септ 
первого 'порядка. При изменении диаметра от 4 дО 10 . ММ число септ ме-
няется в пределах от 30 до 45. . 

Днища полные ил'и слабо расщепленные, тонкие, куполообразно вы
пуклые. Расстоянке м;ежду ними не превышает в среднем 0,25 мм. Пе
риферическая зона выполнена разновеликими вздутыми диссепимен;га
ми (до 1 О рядов) ,среди которых, как правило, в'стречаются, а иногда 
преобладают, лонсдалеоидные. На границе зон · днищ и диссепиментов 
несколько смежных рядов последних уплотняютСя и образуют еще не 
совсем плотную, но хорошо выраженную внутреннюю стенку. 

Ра~ние стадии развития представителей данного вида сильно напо
минают 'кораллы 'из группы Evenkiella - Strombodes, с которыми их 
сближает интенсивное развитие лонсдалеоидных диссепиментов. Одна
ко диафрагматофорные этапы роста 'скелета у Т. retiformis еще не из
вестны, что дало бы возможность предполагать степень генетической 
близости обоих групп ругоз. ' 

У различных экземпляров одной колонии могут меняться облик септ 
-(пластинчатые, сильно изогнутые), ширина и облик периферической 
зоны (количественное соотношение обычных и лонсдалеоидных диссе
пиментов) и ст'епень расщепленности днищ.' 

С р а в н е н и е. Наличие внутренней ,стенки, плеонофорное строение 
скелета и широкое развитие лонсдалеоидных диссепиментов при коло

ниальной форме роста допускает отнесение рассматриваемого вида к 

роду Tenuiphyllum Soshk. Однако последнее в определенной степени 

1 RеШогmilS (лат,) - И30ТНУТЫЙ. изло:манныЙ. 
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следует считать уславным, паскальку у втарага известнага егО' предста

вителя (типа рада) внутренняя стенка уже дастатачна платная. Этат 
признак атличает нашу фарму и ат всех других М'арфалогически ,схад
ных караллав. Далее заметим, ЧТО' падабные ругазы, у катарых мажн() 
ясна наблюдать працесс фармиравания внутренней стенки, да настая
щега времени известны еще не были. 

Г е а л а г и ч е с к ий . в а з р а с т и р а сп р а 'с т р а н е н и е. Нижние
гаризанты венлака Сибирскай платфармы. 
М е с т а н а х а ж Д е н и е. Руч. Патерянный (43), реки Мойера (66) ,. 

Кунтыкахы (12). 

н А Д С Е М Е n С Т В О CALOSTYLICAE С. F~ RОБМЕR, ,1883 

(пот. transl. А. Ivanovsky, 1961 ех Calostylidae С. F. Roemer, 1883) 

СБМЕйСТВО CALOSТYLIDAE С. F. ROEMER, 1883 

1956. Calostylidae: D. НiII. 

Д и а гн а З. Одиначные или G<аланиальные караллы с перфарираван
ными септами. Днища танкие, редкие, палные. Диссепименты атсут
ствуют. 

В р е м я с у Щ е с т в 'о В а н и я. Поздний ардавик - силур. 

Род Calostylis Lindstrom, 1868 

1865. ? Сlisiорhуllщn (part.): Т. Kjerulf, S. 22. 
1868. Calostylis (part.): G. Liпdstгош, S. 421. 
1878. Calostylis .(part.): Н. Nicholson and R. Etheridge, р. 64. 
1883. Calostylis (part.) : С. F. Roemer, S. 395. 
1930а. Calostylis: St. Smith, р. 258. 
1930б. Calostylis: St. Smith, р. 294. 
1940. Calostylis: W. Lang, St. Smith and Н. Thomas, р. 30. 
1950. Calostylis (part.): Н. С. \Vang, р. 228. 
1952. Calostylis: М. Lecompte, р . 490. 
] 956. Calostylis: D. HiIl, р. F. 296. 
]958. Calostylis: д. Л . Кальо и В . М . Рейман, стр. 28. 
1 9~2. Calostylis: Основы палеонтологии, стр . 320. 

т и прО' Д а: Calostylis aibraria Lindstr6m, 1868 (?-Clisiophyllurn: 
denticulatum Kjerulf, 1865), о-в Гатланд, венлак. 

Д и а г н о' з. Одиначные кораллы, у некатарых представителей ката
рых атсутствует ребристасть на эпитеке. Септы;' асабенна их внутрен-, 
ние канцы, сильна перфарираваны; эта саздает впечатление наличия у 
бальшинства фарм губчатай осевай структуры. 

3 а м е ч а н и я. Наибалее детальна рад изучен Ст. Смисам (1930 а, 
1930 б), а также Д. Л . Кальа и В. М. Рейманом (1958). 

Г е а л а г и ч е с к и й в а з р а с т и р а с прО' с т р а н е н и е. Нижний 
силур Еврапы, Азии и Севернай Америки. 

Calostylis concavifundatus Reiman in Kalja et Reiman, 1958 

Табл. XXVI, фиг. 1 

1958. Calostylis concavifundatus: В. М. Рейман (см . д. Л. Кальо и В. М. РеЙман),. 
стр. :28, табл . 1, фиг. 1-2. 

т ип в и Д а: Calostylis concavifundatus, В. М. Рейман ([. с ., стр. 28. 
табл. 1, фиг. 1-2), Эстонская сер, лландавери (слаи паркуни). (. 

\1 а т е р и а л. Один экземпляр хорашей сахранн~сти. 
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Д и а г н о з. Небольшие кораллы снепостоянно раз'ВИТОЙ эпитекоЙ. 
сепiыI двух порядков; при этом септы первого порядка не образуют осе
вого комплекса. Днища полньiе, редкие, вогнутые. 

О п и с а н и е. Небольшие (ДО 22-25 ММ в высоту при максимальном 
диаметре 13-15 ММ) одиночные кораллыI са'МОЙ разнообразной внеш
ней формы (по материалам В. М. Реймана), часто покрытые тонкой 
продольно-ребристой эпитекой 1. Чашка неглубокая, блюдцеобразная. 
Прикрепительные образования неизвестны. 

Септы двух порядков, сильно пеРфОРИР9ванные на В'сем протяжении. 
Септы первого trорядка редко достигают оси, осевой комплекс отсут
{:твует. Септы второго порядка достигают половины длины первых. При 
диаметре 15 ММ числосепт равно 28х2. . 

Днища тонкие, полные, вогнутые, редкие (расстояние между ними 
равно 1-3 ММ). Диссепименты 01'СУТСТВУЮТ. 

Онтогенез с~елета и явления внутривидовой изменчивости не изу
чены вследствие ограниченности материала. 

3 а м е ч а н и я. Вид детально изучен и описан В. М. Рейманом (см. 
д. Л. Кальо и В. М. Рейман, 1958). Наш экзеМ1ПЛЯР очень .близок ори
гиналам последнего исследователя, от которых отличается лишь не

{:колько более короткими септами и ясным развитием ' эпитеки. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. Лландо

вери Прибалтики и Сибирской Щlатформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Могокта (13). 

Calostylis profundum sp. п. 2 

Табл. XXVII, фиг. 1 

т и п в и Д а: экз. 18/11, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. ХХУII, 
фиг. 1, р. Мойеро, верхний лландовери. 
М а т е р и а л. Один экземпляр хорошей ;сохранности. 
Д и а ·г н о з. Кораллы тур6инатныес очень глубокой чашкой. Днища 

на зрелых стадиях отсутствуют. . 
О п и с а н и е. Довольно крупные (около 95 -ММ в высоту · при макси

мальном диаметре 55 ММ) одиночные кораллы с гладкой эпитекой и 
часто встречающимися пережимами и вздутиями. Чашка воронкоорраз
ная, глубокая (почти до основания коралла) . сосла·бо ·отвернутыми 
краями . 

Многочисленные септы очень сильно перфорированы на всем про
тяжении от периферии до внешнего края чашки. Септы второго порядка 
выражены недостаточно отчетливо. Днища и диссепи-менты отсутствуют, 
у основания коралла септы достигают оси, причем среди занимающей 
центральную полость губкоподобной массы удается рр.зличиТь {:леды 
первичных септальных пластин. 

Онтогенетическое развитие скелета и явления внутривидовой измен
чивости не изучены вслед'ствие ограниченности материала. 

С р а в н е н и е .. От всех известных до настоящего времени предста
вителей рода Calostylis наша фОр'ма отличается исключительно глубо
кой чаШКQЙ и отсутствием днищ. 

Г е о л о г и ч е с к н й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верхний 
rтлаНДОВ,ери Сибирской платформы (басс. р. МоЙеро) . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р . Мойеро (68) . 

1 В. М . Рейма,н (1958) указьшает, что у изу.ченных им экземпл.яров дистальная 
часть коралла с.в'ободна от эпитеки . 

2 Ргоfuпdus (лат.) - бездонный. 
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Род Palaearaea Lindsrom, 1882 
1882. Palaearaea: G. Liпdstгбm, S. 11. 
1956. Palaearaea: D. НШ, р . F. 296. 

Т и про Д а: Palaearaea lopatini, Lindstrom, 1882, · р. Подкаменная 
Тунгуска, лландовери. 
Д и а г н о з. Небольшие астреевидные колонии, в которых коралли

ты отделены друг от друга цененхимоподобными образованиями. Дни
ща редкие, полные. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а 'с т и р а с л р ОС Т Р а н е н и е. Верхний 
ордовик- лландовери Сибирской платформы и Тувинской АССР. 

Palaearaea lopatini Lindstrom, 1882 
Табл. XXVII, фиг. 2, рис. 5 

1882. Palaearaea lopatini: G. Liпdstгбm, S. 11, Taf. 1, Fig. 8. 

Т и п в и Д а: Palaearaea lopatini, Г. Линдетрем, 1882, стр. 11, "Fабл. 1. 
фиг. 8, р. Подкаменная Тунгуска, лландовери. 
М а т е р и а л. Три колонии. 
Д и а г н о з. Чашки вогнутые, в середине их имеется небольшое воз

вышение, сложенное ту,бкообразным веществом, состоящим из разоб
щенных тра'бекул. Септьi короткие, ровные, погруженные на периферии 
в цененхимоподобную массу. Днища полные, редкие, вогнутые. 

О п и с а н и е. В коллекции автора имеется только три колонии ко
раллов этого вида диаметром 7-10 см. Форма колоний клубневидная. 
немного уплощенная. На верхней поверхности заметны отдельные ко
раллиты с небольшими углубленными чашка,ми, диаметр которых не 
превышает 5-8 мм. . 

Септальный аппарат типично калостилоидныЙ. Пластинка . каждоа 
септы состоит из 'сильно разобщенных, даже спутанных трабекул; внут
ренние концы · их перфорированы, а наружные теряются среди ценен

' химоподобных образований. Поэтому на поперечном разрезе сами септы 
выглядят разрывающимися. Осевое пространство выполнено особой 
Г)'lбчатой тканью, которая со,стоит из беспорядочно ориентированных 
спутанных тра'бекул. На периферии немного утолщенные стереоплазмой 
септы образуют ободо,к, который та'кже перфорирован. Внешняя стенка 
не заметна, ввиду чего ясной границы между кораллитами, входящими 
в состав одной колонии, провести нельзя. 

у представителей этого вида можно наметить существование септ 
двух порядков. Септы первого порядка прослеживаются до половинЫ; 
радиуса, в то время каКС1епты второго порядка в два раза к?роче. У их 
внутренних концов намечается неясная внутренняя стенка. 

Сильное развитие трабекулярной ткани; выполняющей пространство 
между отдельными кораллитами колонии, несколько напоминает ценен

хИ'мные образования гелиолитид. У одиночных представителей семей
ства (роды Cyatholasma Ivanovsky, Calostylis Lindstr. и Helminthidium 
Lindstr.) аналогичные скелетные элементы выполняют лишь внутрен
нюю полость коралла. Эта очень своеобразная характерная о,собенность, 
строения резко отличает всех представителейсемейства от остальных 
ругоз. 

Днища тонкие, редкие, немного вдавленные в осевой зоне коралла. 
Диссепименты отсутствуют. , 

Г е о ,11 о Г И Ч е с к и й в о з р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. Вид из
вестен из (?) верхнего ордовика и лландовери Сибирской платформы и 
Тувинской АССР (по материалам Т. В . Николаевой). 
Ме 'стонахождения. Р. ГОР'биячин (451), руч. Потерянный (43) ~ 

реки Летняя (67), Оленек, Подкаменная Тунгуска . 
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п 0)1, от р я Д CYSТlPHYLLINA NICHOLSON IN NICHOLSON' 
ANDLYDEKKER, 1889 

(пот. согг. НШ, 1956, рго Cystiphylloidae Nicholson in Nicholson 
and· Lydekker, 1889) 

1956, Cystiphyllina: Ь. НilI. 

Д и а г н о з. Одиночные 'или ', колониальные кораллы, отличающиеся, 
распадением первичного септального аппарата на расходящиеся трабе-
нулы. ' 

Одна группа кораллов этого подотряда, составляющая семейст,во 
Tryplasmatidae, характеризуется интенсивным развитием стереоплазмы 
и отсут,ствием диссепиментов; другая же, в которую входят семейства 

Cystiphyllidae и Chonophyllidae, объединяемые 'в надсемей'ство Cysti
рЬуlliсае, отличается сильным развитием диссепиментов и шиповидными 
септами. Время существования - поздний ордовик - средний девон - ? 
ранний карбон. 

н А Д С Е М Е й С Т В О TRYPLASMAТICAE ETHERIDGE, 1907 

(поп. согг. д. Ivanovsky hic pro Tryplasmacea, пот transl. М. Lecompte, 1952, 
ех Tryplasmidae Etheridge, 1907) 

СЕМЕйСТВО TRYPLASMAТIDAE EТHERIDGE, 1907 

1956. Tryplasmatidae: О . НilI. 

, Д и а г н о з. Одиночные, реже колониальные кораллы. Диссепимен
ты, как 'правило, отсутствуют; в 'стереозоне различимо очень большое 
число септ, сложенных 'Многочисленными вертикальными рядами трабе
кул, внутренние концы которых свободны. Септы первого порядка могут 
доходить до оси в виде тонких шипиков. , 

В Р е м Я су Щ е с т в о в а н и я. Поздний ордовик -средний девон. 
Соотношение характерных признаков родов семейства Tryplasmati-

dae см. в табл. 9. ' 

Таблица 9 

Соотношение характерных признаков представителей родов семейства Tryplasmatidae 

диссе- I, Осевые Форма Ранние стадии 
Род Септы Диища пимен- образо-

роста 
ты ваиия 

развития скелета 

Prototryplasma Q) Сильио утолщен- Редкне, сильно Сильно развнты 
:о ные; ИХ расщеnле- изогнутые стереоплазматичес-

'" '" ине ТОЛЬКО наме- кие образования 
о 

чается 

'" , 
" "t 
о 

Tabularia '" Утолщениые. ко- СуБГОРИЗ0нталь- То же "t 
'- роткие ные. часто сгруп- ... ... 
Q) 9 9 
u пированы в сиете-

10- 10-~ мы ... ... 
u u ... ... 
>. >. 

~*11) 
u U 

Aphyllum Утолщенные. Субrоризонта.,ь- ... ... Не изучены 
О :::> 

"":О очень короткие ные "00: 
0>".0 
"'0" ~~~ 

Acanthocyclus Одиночные; То же Встречаются » 
дискои- редко 

дальные 
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Род Profofrypt"asma gеп. п. 1 

Т И про Д а. Prototryplasma oroniana gеп. et sp. п., район Норильска 
(бассейн р. Имангда), средний лландовери. 
Д и а г н о з. Мел.кие одиночные кораллы, покрытые ребристой эпите

кой. Чашка глубокая с острыми краями. Септы короткие, шиповидные, 
сильно утолщенные стереоплазмоЙ. Их расширенные hериферические 
концы образуют ободок. Встречаются редкие сильно изогнутые днища, 
напоминающие по своему облику Диссепименты. 

С р а в н е н и е. Соотношение рассматриваемого рода с наиболее 
близкими группа'ми силурийских ругозследующее: от Tryplasma 
L о п s d. наши экземпляры отличаются отсутствием ясно выраженного 
распадения септ на отдельные трабекулы; от Zelophyllum W dkd - оди
ночной формой роста и свободными внутренними ,концами септ; от 
Юtаkаmiрhуllum НШ (Maja Sugiyama) и Aphyllum Soshk.~ наличием 
постоянно встречающихся, хОтя и сильно укороченных септ;от 

близкого по стратиграфическому ра'спространению рода Cantrillia 
Smith - отсутствием отчетливых днищ. Последний признак отличает 
новый род также и от всех перечис.'lенных выше . По нашему мнению, 
данные формы являются как одними из древнейших, так 'и одними из 
примитивнейших триплазматид. 

Г е о л о г и ч е 'с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Лландо
вери Сибирской платформы . 

Prototryplasma oroniana gеп. et sp. п. 2 

Табл. ХХУIII, фиг. 1, рис. 19 

Т и п в и Д а: экз . 18/24, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. XXVIII, 
фиг. 1, р. Имангда, ,средний лландавери. 
М а т е р и а л. Более 1 О экз. различной сщ:ранности. 
Д и а г н о з . Рогообразно изогнутые кораллы; среди коротких септ 

отчетливо выделяются септы двух порядков. Горизонтальные скелетные 

Рис, 19, Схематиче
ское изображение го- . 
ризонтальных скелет

ных элементов Proto-
tryplasma oroniana 

sp. п. 

элементы состоят из редких крупных изогнутых 

пластинок. 

О п и с а н и е. Кораллы одиночные, удлиненно 
конические, рогообразно изогнутые. Эпитека про
дольно ребристая. В высоту они не i:Iревышают 
13-14 .ММ при диаметре чашки 8-9 мм. Чашка 
глубокая, воронкообразная. 

Септы утолщены стереоплазмой, особенно на 
периферии, где образуют ободок - длина их ко
леблетсн от одной четверти до одной трети ради
уса. Септы второго порядка хорошо различимы . 
При диаметре 9 мм общее число септ равно 
21 х2. 

Межсептальный аппарат построен из сравни
тельно пологих слабо изогнутых тонких пласти· 
нок, по общему облику приближающихся к обыч
ным днищам триплазматид (рис. 19). 

Онтогенез не изучен , так как все имеющиеся в коллекции предста
вители данного вида отличаются 'весьма мелкими размерами. На самых 
ранних из известных стадий развития скелета (диаметр 1 мм) отчет
ливо наблюдается характерное для зрелых 'стадий шиповидное строе
ние утолщеН'ных 'стереоплазмой септ . Все изученные экземпляры очень 
близки между собой. 

1 Pro totryplasma (лат.)·- род - предшественник Tryp/asma. 
2 Название предложено по порогу Орон на р, Рыбной, 
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Геологический возраст и распространение. Средний 
лландовери Сибирской платформы. 
М е 'с т О'н а х о ж Д е он и я. Район Норильс'ка, р. Имангда. Скв. 22 И 

24. Реки Тенна-Сесь .(341) и Горбиячин (451) . . 

Род Acanthocyclus Dybowski, 1873 
1851. Palaeocyclus (part.): Н. M.-Ed\vards et J. Haime, р. 205. 
1873. Acanthocyclus: W. Dybowski, S. 103. 
1939. Rhabodocyclus: W. Lang et St. Smith, р. 152. 
1940. Rhabdocyclus: W. Lang, St. Smith and Н. Thomas, р. Il3. 
1956. Rhabdocyclus: D. нщ р. F 311 . 

Т и ПрО' Д а: Palaeocyclus fletcheri, Edwards et Haime, 1851, Англия 
силур . 

Д и а I: н о з. Небольшие одиначные кораллы дискоидальной или па
теллоидной формы с шиповидными септами, редко встречающимися 
днищами и без диссепиментав. ' 

. Г е о л о г и ч е с к и й 'в о з р а 'с т и р а с про с т р а н е н и е. Силур 
Евро'пы, Азии, Северной Америки и Австралии. 

Acanthocyclus patellatum sp. п. 1 

Табл. XXVIII, фиг. 2, рис. 20 

Т и п 'в и Д а: экз. 18/12, СНИИГГИМС, Навосибирск, табл. XXVIII, 
фиг. 2, р . Мойеро, средние горизонты верхнегО' лландовери. 
М а т е р и а л. Около 10 экз . хорошей сохранности. . 
Д и а г н о з. Септы сильно УТОJIшены стереоплазмой; горизонтальные 

скелетные элементы выражены в виде одной, реже двух сильно изогну
тых пластинок, представляющих сабой днища. 

О п и с а н и е. Сравнительно мелкие (до 20 мм диа
метром при высоте 16-17 мм) одиночные пуговице
образные кораллы , покрытые продольна ребристай 
эпитекой, на которой заметны редкие пережимы. Чаш

.ки широкие, блюдцеобразные. У основания коралла 
хорошо разл:ичимы прикрепительные выросты в виде 
мелких округлых бугорков. 

Септальный аппарат построен из рабдакантных 
.коротких шиповидных утолщенных септ двух паряд

ков, образующ'их на периферии , довольно широкий 
стереоплазматический ободок; проксимальный конец 
коралла ПО.1НОСТЬЮ выполнен стереоплазщ)Й . 

Рис. 20. Строение 
чашки Acanthocyc

lus patellatum 
sp. п. Нат. вел. 

Гаризонтальные элементы скелета состоят из сильно изогнутых тон
ких днищ, 'соединяющих , наружные стенки коралла. 

Онтогенез не изучен вследствие мелких размеров экземпляров и спе
цифики их внутреннего строения (бальшой глубины чашки). 

С р а в н е н и е . От · других представителей рада наша фарма отли
чается присутствием, хотя еще слабо выраженных, горизонтальных ске-
летныIx элементов. . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Средние 
горизонты верхнего лландовери Сибирсжой платформы. 
М е с т а н а х о ж Д е н и я. Реки Майера (64) и Тенна-Сесь (341). 

Род Tabularia Soshkina, 1937 
1837. Tabularia: Е . д. Сошкина, стр. 71. 
1956. Tabularia: D. НШ, р. F 298. 
1962. Tabularia: Основы палеонтологии, стр. 320. 
1961. Non Tabularia В. А. Желтоногова, стр. 79, 

1 Patellatum (лат . ) - сходный по форме с Patella, 

7 А. Б. Ивановскнй 



Тип р о Д а: Tabularia tUrieniis, Soshkina, 1937, восточный склон Ура
ла, венлок. 

Д и а г н о з. Кораллы одиночные. В 'строении внутреннего скелета 
главное значение имеют днища. Септальный аппарат состоит из уз;кого 
зигзагообразного ободка, от из;гиб ов которо'го внутрь отходят короткие 
тонкие септальные шипы. Днища обычно полные, слабо выпу,клые у 
краев и плоские или немного вдавленные в середине, часто сгруппиро

ванные в системы. Диосепименты отсутствуют. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. 'Венлок 

Урала и Сибири. 

Tabularia turiensis Soshkina, 1937 
Табл. XXVIII, фиг. 3, ,рис. 21, 

.1937. Tabularia turiensis: Е, д. Сошкина, стр. 72, табл. XIII, фиг. 3-5. 

Т и п в и Д а: Tabularia turiensis, Е. д. Сошкина, 1937, стр. 72. 
табл. XIII, фиг. 3- 5, 'восточный склон Урала, венлок. 
М а т е р и а л. Два э.кземпляра хорошей сохранности. 
Д и а г н о з: Кораллы конические или цилиндро-конические. На внеш

ней стенке развиты мелкие нороткие ШИПI;lКИ. Днища полные, плоские 
или слабо изогнутые. 

О п и с а н и е. Одиночные кораллы обычно цилиндро-конической фор
мы, покрытые продольно ребристой эпитекой, на которой заметны сла

бые знаки нарастания. Чашки 
неглубокие, с веРТI!кальными 
стенками и плоским дном. Вы
сота экземпляра наилучшей 
сохранности достигает 55 MA-t 
при диаметре чашки 18 ММ. 
Прикрепительные образования 
неизвестны. 

·а 

_ ,- ---.J11 
t%\---

Рис. 21. Схема строения виутреНltего скеле
та Tabularia turiensis Soshk. 

а - ' поперечное сеченне; б - продольное сеченне 

Внешняя стенка волнисто 
изгибается и немного утолщена 
отложениями стереоплазмы, на 

внутренней поверхности кото
рой заметны очень короткие 
треугольные шипики, представ

ляющие собой септальный аппарат коралла. При диаметре 16 мм общее 
число их более 40. Внутренняя полость выполнена тонкими, плоскими, 
иногда слабо изогнутыми днищами, на которые в отдельных случаях 
опираются редкие крупные дополнительные пластинки. Диссепименты 
отсутствуют. 

Онтогенез и явления внутривидовой изменчи'ВОСТИ не изучены в'след
ствие ограниченности материала. Наши э,кземпляры очень близки ори-
ГИН{lлам Е. д . Сошкиной . . 

Г е о л о г и ч е с к ий ' в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Венлок 
Сибирской платформы и Урала. 
М ес т о н а х о ж д е н и е. р. Мойеро (066). 

Yabularia septata sp. п. 1 

Табл.ХХVIII, фиг. 4, рис. 22, 23 

Т и п в и Д а: экз. 18/25, СНИИГГИМС, Новосибирск, табл. XXVIII. 
фиг. 4, руч. Потерянньiй, нижний -средний венлок. 
М а т е р и а л. Несколько экчемпляров различной сохраныотн •. 

1 Septata (лат.) - имеющая 'ceтiTЫ. 



Д Ii а г н а з. Давальна крупные трахоидные караллы с ребристой эп.и
текай. Септы караткие (да аднай трети - аднай пятай радиуса), утал
щенные стереаплазмаЙ. Д~ш_ща 'выпуклые; группиравка их в пучки таль
ка намечается. На паперечнам разрезе линии пересечения днищ абра
зуют дуги, катарые часта саединяют внутренние канцы септ. 

О п и с а н и е. Караллы адин6чные, ширакаканическай, из'агнутай у 
осна'вания (трохоиднай) фор'Мы, достигающие значительных разме
ров ---;- высата выпуклой стараны типичного экземпляра 65 мм, вогну
той - 35 мм, диаметр чашки-
45 ММ. Снаружи кар'алл покрыт 
ясна развитой эпитекой, на като
рой iaMeTHbI простая продальная 
ребристасть и слаба выраженные 
пережимы и вздутия. Чашка не
глубакая, широкаконической фор
мь\ с астрыми краями . Прикрепи
тельные абразования неизвестньi. 

Септальный аппарат состоит 
из развитых на верхней поверхна
сти днищ и едва заметных на 

нижней, коротких, достигающих 
в длину адной' трети - адной пя
тай радиуса утолщенных стерео
плазмой септ, не чередующихся 
по длине, что не допускает выде

ления септ различных порядкав. 

Наибалее интенсивно септальные 
стереоплазматические образова

8 __ 
;~:~::~. ~ ___ IJY 

Рис. 22, Схема соотношения септ, 
днищ, периферического ободка и эп и
теки Tabularia septata sp. п. на по-

перечном разрезе. 

а - септы; б - лииии пересечеиия днищ ; 

8 - стереоплазматический ободок ; г - ли

нии центров пучков фибр; д - эпитека 

ния развиты на периферии, где расширенные наружные концы септ 
абразуют атчетливый ободак. Внутренние аканчания септ значительна 
таньше. . 

В медиальнай пл'Оскости каждай септы наблюдается танка я темная 
паласка, абразаванная центра'ми фибральных пучков, слагающих Tpa ~ 
бекулы септ. Та,кая же палоска различима и в мар!-"инальнай зоне KO ~ 
ралла (рис. 22). Внутрь ат последней распалагается краевой абодок из 
стереаплазмы, а наружу - эпитека, на катар ай харошо различимы 
castae. При изменении диаметра ат 16 до 25 мм абщее число септ са" 
.ставляет 30-42. 

Днища также утолщены стереаплазмай, на в значительно меньшей 
степени. От периферии 'Они сразу паднимаются вверх, пасле чего у аси 
становятся уталщенными. Намечается группировка днищ в пучки - на 
'одна палное днище апираются два-три непалных . 

. В поперечном сечении двища абразуют ачень характерные дуги, ка
торые магут саединять как осевые канцы соседних или давольно далека 

отстаящих друг ат друга септ, так и бокавые поверхности последних. 
При большом увеличении (Х 40) ясна заметна разница IВ расположении 
трабекул, слагающих скелетные элементы абаих указанных ти'пО'в '- в 
пластинке септы они ориентированы наружу и вверх от медиальной плос
кости, а в пластинке днища лиБО' вверх и наружу (верхняя поверхнасть 
днища), либо вниз и 'внутрь (нижняя поверхность) . На рис. 23 приведе
но графическое объяснение абразования таких табулярных дуг. Рас
стояние между саседними полными днищами саставляет 5-7 мм, меж
ду днищами однай ' системы - 2-3 мм. Диссепименты не Dазвиты. 

Ра,Н'ниестадии развития? Т. septata sp. п. неизвес'J1НЫ 'всле~дствие 
неполн'ой с.оХ'р аююсти имеющих,ся в 'коллекции Э'J(зеМiплярав (обл'Ома.ны 
прокси,мальные концы). На с.редних э'Тапа'х роста скелета такие харак
терные осабеннос'Г'и вида, крк, например, наличие каротких утолщенны~ 
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стереоплазмой .сешт и 'намечающаяся группир'овка днищ в системы вы
ражены уже отчетливо. 

е р а :в ,н е ,н и е. Наши 'формы отнесены к роду Tabularia SO'shk. на 
О'снО'вании одиночнай фар'мыроста, наличия стереоплаз,матиче,ского 
О'бадка на 'Периферии, ~ораткихсепт (у ,второго известного вида этаго 

,6 .-' ,6 , ,; , , , , , , , 

Рис. 23 . Аксонометрическая схема, ИJlлюстрирующая образование 
характерного дугообразного следа пересечения пластинки днища 

Tabularia septala sp , п , плоскостью шлифования на поперечном 
разрезе 

а-днища; б - пластинки септ; в - след ' пересечення днища с плоскостью 
шлифования; Н - плоскосТь шлифования 

рада - Т. turiensis SO'shk.- ,септы почти редуцированы) и характер
ното :стр,оения межс.ептального аПlпарата. От паследнего вида данная 
форма отличается 'более развитыми се.птами и днищами, котарые гр уп
пируются 'В системы, в то время 'как у пред:ста'вителей Т, turiensis труп
.пир'о'вка !днищ неясная: ПослеДIНИЙ (признак отличает ее и от МОр'фоло-
1 ически близкого ?Amplexus uralicus Tsc11ern. Однако наличие даваль
,н а хараша развитага септальнага аппарата дапускает лишь уславное 

отнесение даннага вида к р'О'ду Tabularia. 
От Dokophyl1um tabulatum Bulvanker, 1952, устанавленнаго в нижне

лудловских отложениях Подолии, Iнаш 'вид атличается отсутствием в 
скелете спарадических краевых диесепиментО'в, а в связи с ЭтИ'М И рас

шеплением септ на отдельные ' лейсты, 'Что наблюдается у оuисанного 
Э . З . Буль'ванкер 'Вида. . 

Г е о л .а г и ч е 'с к и й .в о з р а ос т и р а с 'п.р о с т р а 'н е 'н и е. Венлок 
Сибирской платфармы. 
М е с т а н а х а ж Д е н и е. Ручьи Патерянный (43) и Гремячий (9). 

, Род АрЬуlluт Soshkina, 1937 
1937. Aphyllum: Е. д. СОШКJина, стр. 45. 
1940. Aphyllum: W: Lang, St. Smith and Н. Thomas, р. 18. 
1950. Tryplasma (part.): Н. С. Wang, р. 226. 
1952. Aphyllum: Э. З. Бульванкер, стр. 18. 
1956. Tryplasma (part.): D. нщ р. 312. 
1958. Aphyllum: Э. З. Бульванкер, стр. 27. 

Т и п -р ,а Д а: AplLyllum sociale, Sashkina, 1 (},37, 'верхний 'венлок Урала. 
Д и а .г ,н а з. Ветв'истые к.олонии, ,састаящие из 'юнких цилиндриче-

ских кораллито'3. Септальный аппарат выражен в виде узкагоо'бадка, 
на . внутреннеЙ Iповерхности котораго заметны 'мелкие шипики. Днища 
субгО'ризантальные. Ди,ссепиментав нет. 

3 а м еч а н и я. Ва'н Хун-чжен (1950) и д. Хилл· ('1956) вряд ли. 
обосно'ва,}{:на сч,итаютродавое . н аз'в аlние Aphyllum СИНОНИМО'М Tryplasma 
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l,onsd.; А . sociale (единственный из.вестныЙ до настоящего времени 
представитель рода) несомненно . отличает.ся 'от видов Tryplasma исклю
читель'но примитивным стр:оением ,септалЬ'ното а'ппарата, что с нашей 
точки з'рения является вполне д:о~татО'чным 'приз'наком для разграниче 

ния о'бо'Их указанных родов. 
, Геолоти·ческиЙ в 'о'З.раст и раС 1п 'ространение. Венлок 
Урала, Подолии и · Сибирской пла11формы; .Т]УДЛОВ Подолии; нижний 

' девон Кузбасса и Алтая. 

Aphyllum sociale · Soshkina , 19'37 
Табл. XXVI, фиг. 2, рис. 24 

1937. Aphyllum sociale: Е. д. Сошкина, стр. 45, табл. УН, фиг. 1-4. 
1952. Aphyllum sociale: Э. З. Бульванкер, стр. 18, табл . У, фиг. 3. 

Т и п 'В и д , а: Aphyllum sociale: Е. д. Сошкина, 1937, СТР. 45, табл ., 
VII, фиг. 1- 4, Верхний 'Венлок Урала. 
М а т е р'И а л. Три 'Колонии ХIQ:рошей СlQхра'нно с'Ти. 
Д и а г :н 'о з. Септальный аппарат состоит из мельчайших ШИПИКОБ 

на 'сла'бо утолщенной ,внешней ,стенке. Днища полные, субгоризонталь
ные . 

.о IП и с а н и е. Ве:гвистые КОЛО>НИИ,о'бразующиеся 'путем непарриси
далыIго 'почкования ,м достигающие 'В д'иа'метре 10.0-<150 мм. Коралли; 
ты обычно тонкие (не более 8~10 мм в поперечни
ке), цилиндрические, с редкими слабо выраженны
ми «пережимами омолаживания». Снаружи они 
покрыты тонкой продольно ребристой эпитекоЙ. 

На слабо утолщенной внешней стенке имеются 
очень короткие треугольные шипики ; представляю

щие собой септальный аппарат коралла. При УВе
личении Х 40 заметно, что периферическая стерео
плазма имеет структуру, напоминающую скручен

ную веревку. Днища полные, как правило, горизон
тальные, иногда слабо вогнутые, реже немного вы
пуклые. В отдельных случаях на краях днищ на
блюдаются редкие дополнительные пластинки. Дис
сепименты отсутствуют. 

На ранних стадиях развития скелета септальные 
шипики почти не различимы, а внутренняя полость 

выполнена ' ровными плоскими тонкими днищами. 

Все изученные представители данного вида очень 

Рис. 24. Aphyllum 
sociale Soshk., Х 4. 
Поперечное сече
ние колонии Р. 

М.оЙеро (66) 

сходны как между собой, так и с экземплярами , описанными и Изобр'а· 
женными другими исследователями. 

Геоло ' гический в 'озраст и распространение. Венлок 
Урала, Подолиии Си6ирской 'Пла'Т1фо'рмы; лудлов Подоли,и; нижний де
вон Куз'бас,са ('по материалам Э. З. Буль'ва'нкер); эйфельский ярус Руд
ного Алтая (ло материалам Н. Я. Опас-С'кого). 
Местонахо'Жде ,ние. Р. Мойеро (66). 

н А Д С Е М Е й С т В О CYSТlPHYLLICAE M.-ED;WARDS ЕТ HAIME, 185а, 

(пот. transl. А. Ivanovsky hic ех CystiphyIlidae M.-Edwards et Haime, 1850)/ 

СЕМЕйСТВО CYSТIPHYLLIDAE M.-~DWARDS ЕТ HAIME, 1850' 

1956. Cystiphyllidae: D. Нil1. , 
Д и а т н IQ з. Одиночные, реже коло'ниальные к'ораллы, характери'Зую

щиеся видоиз'менением септаль:ноl'О аП'парата и цист,ифор-ным строени
ем меж,септальных скелетных о'бразованиЙ. Пер'вичные 'септы редуди-
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рованы; у различных' предста'вителей семейст,ва они могутбыть заме
нены либо разобщенными тра/бекула'ми, которые иногда сливаются в 
септальные лейсты, либ-о септалынымиконусами. Гор,изо'нталь'Ные ске
летные элементы очень сильно расщеплены, ·вследст·вие 'Чего создается 

впечатление, /будто бы внутренняя пол'ос,Ть коралла выполнена много 
численными пузырями. 

Вр е м я с у Щ е с т ·в -о 'в а 'Н и я. Силур ---' дев-о'Н. 
Соотношение характерных 'прнзнаков . 'l1рмста'вителей родов семей" 

ст,ва Cystiphyllidae дано /В табл. 10. 

т а б л и ц а 10 

Соотношение характерных признаков представитеJJей родов семейства 'Cystiphyllidae 

Форма Диссе- Осевые 
Род 

роста Септы Днища 
пименты образо-

вания 

I 

Cystilasma Отсутствуют Расщеплены до Многочис-

'" 
образования с вое- ленные ... 

:;; образной пузыри- 9 

'" '" стой ткани "' ,. ... 
о u 

'" ... 
'" '" Cysticonophyl- "1: 

Развиты септаль- То же 
u 

о • ... 
lum '" ные конусы 

о 

"1: '" '- "1: 

'" '-u '" С ystiphyll um щ 
! Многочисленные • • • u 

щ 

короткие шипы 

Род Cystiphyllum Lonsdale, 1839. 

1839. Cystiphyllum: W. Lonsdale, р. 69 1. 
1840. Cyathophyllum (part.): Е. Eichwald, р. 201. 
1846. Cystiphyllum: J. Оапа, р. З60. 
1851. Cystiphyllum (part.): Н. M.-Edwards et J. Haime, р. 462. 
1'873 . Cystiphyllum: \V. Dybowski, S . 267. 
-1902. Cystiphyllum: РЬ. Pocta, р. 160. 
1927. Cystiphyllum: W. Lang and St. Smith, р. 465. 
1927. Cystiphyllum: R. Wedekind, S. 62. 
1936. Cystiphyllum: О . нщ р. 210. 
1940. Cystiphyllum: О. нщ р. 396. 
1940. Cystiphyllum: \V. Lang, St. Smith and Н . Thomas, р. 48. 
1941. Cystiphyllum: F. Prantl, S. 1. 
1944. Cystiphyllum: Н. С. Wang, р. 30. 
1949. Micrc!plasma (Pi!Гt.): Т. В. Николаева, стр. 110. 
1950. Cysttpllyllum: Н. С. Wang, р. 226. 
~952 . Cystiphyllum: М. Lecompte, р . 457. 
1952. Cystiphyllum (part .): Э. З'. Бульванкер, стр. 24. 
1952. Microplasma (part.): Э. З. Бульванкер, СТр. 25. 
1956. Cystiphyllum: О. нщ р. F 312. 
Ч962. Cystiphyllum: Основы палеонтологии, стр . З06. 

Ранние стадии 
развития скелета 

Сильно развиты 
стереоплаэм:атичес -

кие образования и 
септальные ШИПЫ 

То же 

По типу Cysti-
lasma 

т ию р од а: Cystiphyllum siluriense, Lonsdale, 1'839, Англия, силур. 
Д 11 а г н о з . Кораллы одиночнqIе. Интер·септальныЙ а'Ппарат . цис

IИФОРНЫЙ; при Э1'о'м на'блюдает,ся ра'Зница между краевым'и и цент
ральными диссепиментами. Септаль'Ный а'Ппарат состоит из мелких 
шипико:в. 

Г е о ло г и ч е 'с· к 'и й в о зр а 'с т и ,р а сп р 'о с т р а'Н е н и е. Силур 
повсеместно .. 
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Cystiphyllum pikense Shrock et Twenhofel, ,1939 
Табл. XXIX, фиг. 1 

1939. Cystiphyllum pikense: R. Shrock and W. T\venhofel, р . 253, рl. 27, fig. 6, 17, 18. 

Т и п 'В И Д а: Cystiphyllum pikense, Р . Шрок И В. Твенхolфел, 19В9, 
~Tp . 253, табл . 27, фиг. 6, 17, 18, о-в ныdаундленд,, формация Пай'К
Арм. 
М а т е'Р и а л. Более 10 экз. различной сохра.нност.и. 
Д и а г н о з. Септальные ШИ'пики 'очень редкие. Цен'Гральная полость 

'Выполнена д'овольно крупными диссепиментами, ДИlфференцирова'ННЫ
ми на :центральную и краеlВ}'IЮ зоны. 

О п и с а.н и е. К:о'раллы осдиночные, суБЦИJl1индр.и'Че·ск;ие, немного 
изогнутые у основа·ния. Высота сам-ого крупного из ИЗЕестных экзе'Мп 
ляра !не превышает 60 мм 'ПрИ диаметре чашки 30 ММ. Эпитека про 
дольно ребристая. Чашка неглубокая с острыми краями. 

Сеmальные шипики раз·в.и'ваются иногда H~ внешней 'Стенке корал
ла и, реже, на ·В'нутреннеЙ· поверхности диссеп.иментов, 'П'ричем не 'Пре
'вышают в длину 0,5-0,7- мм. 

Межсептальные скелетные абраЗО'ва!ния tC<ОСТОЯТ ИЗ ДОВ'олыно 'К'ру'п
ных (иногда до 7-8 мм длиной) ди,с.сепиментов, которые' на \периферии 
значительно мельче - не более 1 ММ, ОНИ сильно изогнуты и направ
лены 'выпуклостью в с"юрону оси. 

На ра'Н'НИХ стадиях ра.звития 'скелета септалыные ' шипики почти 
всегда отсутствуют и на:блюдаются довольно о'бильные стереаплазма
тические обраЗО'вания, что сближает нашу ,фО'рму с древними прими
тив'НЫМ:И Cystilasma. В этом отношении лла.ндовериЙскиЙ С. pikense 
можно считать ПР'омежуточным ВИJ{ОМ между Cystilasma и более мо
лодыми С. siluriense, э'волЮ'циякюто'РЫХ шла по на'правлению раз~ития 
септального аппарата 'параллельно с дальнейшим расщеплением гори

"зО'нтальпых скелетных эл е'Менl'О'В. 
И зученные экземlПЛЯ-РЫ весь:ма сходны между собой и с оригинала

ми Шрока и Т'венхофела . 
. С Р а 'В н е н и е. От С. siluriense данная 'форма отличается слаiбым 

развитием септалЬ'ных шИ!пико'в, от С. densum -, отсутствием стерео-
плазмы на зрелых стад<иях роста . , 

Геолог ,и :че ·сК'иЙ ,во' зра ,ст и рас ·просТра 'не ,ние. Верхний 
.ллаНд'овери (нижние и средние горизонты) СиБИРСIЮЙ пла'I1формы и 
синхроничные отложения (формация Pike-Arm) О-'ва Ньюфаундленд. 

'м е с т Ь н а х о ж Д е н и я. Руч. Потерянный (43), реки Горбиячин 
:(451) и Кулинна (20). 

Род Cystilasтa Zaprudskaja et Ivanovsky, ' 1962 
1962. Cystilasma : М, А, 3апрудская и А. Б. Ивановский, стр, 51. 

Т и про Д а: Cystillasma sibiricum Zaprudskaja et Ivanovsky, 1962, 
' р. Горбиячин, лл'андовери. " 

Д и а г н о з . Одиночные кораллы с 'ребрис1'ОЙ Э'питеК'оЙ. Се'пталь
tНыe ' 'Скелетные ЭЛ'ементы на зрелых стадиях роста скелета не наблю
даются. Внутренняя 'полость выполнена пузыреобраз,но расщепленными 
днища'ми . На пер'иферии У очень тонкой внешней стенк;и развиты один 
или ,более рядов мелких вздутых диссепиментов . 

С р а 'В н е н и е. От 'вид'ОВ :всех , известных родо.в цистифиллид пред
·:ста вители Cystilasma отличаются отсутствием на зрелых стадиях раз 

'вития 'каких бы то ни было 'отчетливых септальных элемеlНТО'В. 
ГеОЛОГИ 'че ·ский возраст и раС 1пространени ·е. Лландо-

шери С'ибирской лла.тформы1. " 
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Cystilasma sibiricum Zaprudskaja etIvanovsky, 1962 
Табл. XXIX, фиг. 2 

1962. Cystilasma sibiricum: М. А. 3апрудская и А. Б. Ивановский, стр . 51, Табл. П, 
фиг . 1. 

Т и п ви д:. а: Cystilasma sibiricum, М. А. 3а,прудскаяи А. Б . Ива
новский, 1962, 'стр. '51, табл . Н, фИТ. 1, р. Г,ор'6иячин, средний и .верхний 
.1ландовери. 

М а т е р и а л. Более 10 'Экз. разл'ичной сохранности. 
Д и а г 'н о з . У то.нкой ~внешней ,стенки развитQДИН ряд мелких, силь

.но 'вздутых диссепиментов. На ранних этапах раз'вития стенки значи
тельно утолщены стереопла'змой, распадающейся на отдельныесепталь
ные ШИ'Пики, в то время ка'к ,ряд мелких краевых дис·сепименто'В от

сут,Ствует . 

О П'И С а н и е. Кораллы одиночные, цилиндро-~онИ'ческой формы, 
прямые или слегка ,р'оюобраз,но изогнутые, ос 'Глубокой чашкой. Снару
жи кораллы покрыты т.онкой э'Пит€кой, на К'QТОР'ОЙ з аметны продольная 
ребристость, знаки нарастания, а также ,слабые пережимы и 'Вздутия. 
Рубцы 'прикрепления хорошо 'выражены. Самый крупный из имеющих
ся в коллекции предста,вителей вида достигает в высоту 3бмм при 
диаметре чашки 21 ММ. 

Внутренняя полость коралла :выполнена пузыристой тканью. У ТОН
кой в'нешней стенки "ВыдеJlяется одинря.д :мелких 'Вздутых дис·сепимен
т,ов; приосевая .область сложена крупными разновеликими пластинка
ми, 'представляющим'И сolбой 'результат ра,сщепления зоны днищ. Сеп
тальны е скелетные элементы неизвестны. 

На ранних стадиях роста ,скелета стенка сильно утолщена отложе
ниями стерео'Плазмы, среди котор'ой различимы отдель'ные шипы . По 
мере р,оста стенка постепенно утончается и 'Вместо стереСJlПлаз'Мы появ

ляется один ряд мелких вздутых диосепиме'нтов. В процессе онтогенеза 
днища сперва ста'Новятся 'сильно вздутыми, а . затем ра:сщепляются на 
отдель.ные с!ильно изогнутые пластинки. 

Все изученные Э'кзе:мпляры очень сходны между со'боЙ. 
Г ео л о г и ч е с к и й 'в 'о з 'р ас т и р а 'с 'п р о с т р а н е н и е. С рм,ние 

и верхние горизонты лландовери Сибирской пла'I1фОРМЫ. 
,М естонахождение. Реки Мог.окта (13) и Г'ор6иячиlН (451). 

Cystilasma porfirievi Zaprudskaja ~t Ivanovsky, 1962 
Табл . ХХХ, фиг. 1 

1962. Cystilasma porfirievi: М. А. Запрудская. и А. Б. Ивановский, стр. 52, табл. П. 
фиг. 2. 

Т и п ви Д а: Cystilasma porfirievi, М. А. 3апрудская и А. Б . Ива~ 
НОВСIШЙ, 1962, сТр. 512, табл . II, фИ'Г. 2, р .. ГорбиЯ'чин, верхний лландо
вери. 

М а т е р и а л. Более 1.0 экз . различной сохра·нности. 
Д и а Т'Н 03. Внутре.нняя полость выполнена 'сильно расщепленными: 

д'Нищами. У внешней стеНl<:И наБЛЮДaIQТСЯ 2--4 ряда мелких, круто на - · 
клоненных к 'оси ДИСС,епиментов. 

О 'п и 'с а н и е. Одиноч'ные коралл'ыI турбинатной или трохо'Иднойг 
формы. Их ,наружная \Поверх'Ность покрыта тонкой эпитеlЮЙ с продоль
ной ребристостью и знаками нара'стания. Часто встречаются хорошо, 
выраженные корнеобраз,ные прикрепительные выросты. Чашки глубо
кие ~воронковидные с отвесными стенка'ми и 'выпуклым дном. В высоту 
они дос'Гигают 30-3'5 мм при максимальном диаметре 18-20 ММ. 

Ннутренняя 'полость коралла выполнена сильно 'Изогнутыми разно
великими ,дисеепиментами. В осевой зоне они кру;п!в.ыIеe I:f сильно 'ВЫ'пук-
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лые вверх; 'на периферии на'блюдаlЮТСЯ 2-4 ряда мелroих вздутых дис 
сеПИ'ментов, из которых один ряд у са'мой внешней стенки коралла 
состоит из очень мелких ' круто накл'онеНJНЫХ удлиненных пузырьков. 

Септалыный аппарат на зрелых стадиях роста скелета ПОЛ'ностью 
отсутст.вует. На ранних и средних эта1пах роста данная форма прохо
дит периоОДЫ развития Cystilasma sibiricuf!L, осн{)'Вное отлич'ие от кото
рого сводится к поя,влению у 'рассматриваемогов,ида нескольких рядов 

мелких периферических ди'Ссепи м ентО'в. 
ГеоЛогиче 'с.киЙ возра 'ст ираС 1ПРОiCтране lние . Верхний. 

лландовери Сибирской 'пла'I1формы. 
Меетонахождения. Реки Горбиячин (451), Каменка (202) . 

Cystilasma mirabilis sp . п. I 

Табл . ХХХI 

Т и оп в и Д а: '.ЭК3 . 18/3, СНИИ Г,ГИМС , НОВоОси!бирtк, Табл . XXXI, 
р . . Сухая Тунгуска, самые верхние горизонты верхнего лландовери. 
М а т е р и а л. Несколько экземпляро.в 'различной сохранности. 
Д и а гн ·о з . Внутренняя полость 'ВЫПОЛIнена сильно .расщепленными, 

вплоть до образования пузыристой ' ткани, горизонталь:ны~,и . скелетны 
~и элементами, из которых выделяю'Гся широкая 'Зона .краевых диссе

пиментов и :центральная, отвечающая зо'Не днищ. 

а 'п и с а н и е. Обычно крупные (,высот·ой до 7.0-<80 м,М IПрИ диаметре 
37-40 мм) одино'Ч'ные ТРоОхоидные roораллы снеглубокой ;бокаЛОО'браз-' 
ной чашкой и довол ь'но резко выраженными рубцами прикрепления . 
Эпитека тонкая, грубо продольно ребристая. Ча,сто наблюдаются от
четливые 'пережимы и вздутия «омолаживания». 

Септаль.ныЙ а'Ппарат полностью редуцирован. Лишь в ИСКЛIЮЧ'итель
но ре.дкихслучаях на очень тонкой ,внешней стенке наблюдают·ся спо
радичес'Кие мелкие шипики. Вся 'внутренняя полость коралла вьшолне
на пузыристой тканью. В централь'НОЙ зоне диссепименты слабо изо
гнуты и направлены выпуклостью В'верх; 'югда как 'н а пер'иферии- ' 

;вверх И К 'Оси. При этом' величина краевых пластинок непостояlшая . 
Таким О'бразом, скелетные элементы пред:ставителей данно'Г-о вида могут' 
быть 'подразделены на зону силынорасщепленных днищ и маргинариум, 
сложенный 'м,ногочисленными (ДО 20-36 ,рядов) диссепиментами. 

На ранних стадиях роста 'отчетливо выражены ,все характеР'ные осо 
бенности строения скелета. В зависимо'сти от зрелости формы у раз
личн'ых 'Предста'вителей вида ,существенно меняется числ·орядов 'Пери
ферических накл'оненных к оси диссепиментов. rВ остальном ОТ.ношении' 
изученные экземпляры 'очень сходны между с.о'боЙ . 

С р а в 'Н е н и е . От других представителей рода (С. sibiricum и С. 
porfirievi) этот вид отличает,сяисключительно интен'сивным расщепле
нием ГОР'изонтальных скеле11НЫХ элемент,ов, а та'кже ши'роким краевым' 

диссепиментариумом . 

Г е о ЛоО Г И Ч е D к и Й в 'о· з р а с т ир а ·с про с т р а н е н и е. Самые 
верхние горизонты верхнего ллаНДО'вер'И Сибирской плаl1фОрмы. 

Местонахождения. Реки Сухая Тунгуска (7.34) и Могокта (8) ,. 
руч. Потерянньiй (43). 

Род CysticonophyllumZaprudskaj а et Ivanovsky, 1962 
19б2. Cysticonophyllum: М. А. 3апрудская ,и А. Б. Ивановский, стр . 48. 

Т и'П Р О Д а: Cysticonophyllum k!~antaikaense, Zaprudskaj а, 1962, 
р. Мотокта, лла'ндовери. 

1 МiгаЫИs (лат.) - удивительный. 
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Д и а т н о з. Кораллы 'Оjщноч,ные. Внутренние скелетные элементы 
-сост-оят из пузыристыхэндотекальных образований и отчетлИ'выхсеп
тальных конусо'в, сложенных 'волокнистай стереаплазмай, котарая инат
да распадается на отдельные септальные шипы. 

Г е ·а л а г и' 'Ч е -с к и й в а з, р а ·с l' 'и Р а 'с про с т.р а н е н и е. Нижний 
силу;р Сибирск,ой 'платфармы. 

Cysticonophyllum khantaikaense Zaprudskaja in Zaprudskaja 
et 1 vahavsky, 1962 

Табл. ХХХIII, фиг. 1 

1962. Cysticonophyllum khantaikaeh.se; М. А. 3апрудская и А. Б. Ивановский, стр. 49, 
табл. 1, фиг. 1. 

т и ·п в и Д а: Cysticonophyllum khantaikaense, М. А. Заtпрудская 
(см. М. А. Запрудская и А. Б. ИваJIОВСКИЙ), 1962, стр. 49, та'бл. 1" 
фИТ. 1, р. Могакiа,вер~ний лландавери. 
М а т е р и а л. Более 10 экз . .различнаЙ сохранности. 
Д и а Г 'НО' з. Внутре'нняя лолостьвыпаЛ'нена lПузыреобразной 

тканью, дифференцированнай на 'Внут.реннюю (-состаящую из крупных) 
и наружную (из мелких дисселиментав) зоны. Септальный аппарат 
предста,влен канусами, састаящими из 'валокнистай стереаплазмы, 'В ка
торай за'мет'ны зараждающиеся септалЬ'ные 'Шипы. 

ОП И 'С а н и е. Одюючные трохаидные или цератоидные караллы, 
покрытые с.етчатаЙ Э'питекоЙ. Чашка неглубо.кая, ·бакаЛО<Убразная. Вы
сота экземлляра -наилучшей ·со~раннасти не преВЬFшает 65 мм при мак
-симальнам диаметре 25 ММ. Прикрепительные абраз·О'вания неиз'вестны . 

СепталЬ'ный аппарат ,состоит из эк·сцентрически распалаженных ко
НУ'ООВ, сложенных валаКJнистай стереаплазмой, в каторой за'рождаются 
мелкие септальные ши'пики. Число таких канусав мажет дастигать трех
четырех. 

Внутренняя палос.ТЬ выполнена силыно изогнутыми диссепиментами, 
подразделяющим,ися на -периферическую зону, состаящую из трех-че
тырехрядав ,нез'начителЬ'ных 'павеличи,не, к;рутанакланенных к оси 

.пластинак, и центральную, слаженную крупными, беспарядачна распо
, лаженными диссепимента-ми. 

На ранних стадиях развития на'блюдается атчетливый септальный 
-IfОН-УС и · раЭtнавеликие диссепименты, 1'. е . . все аснавные асабеннасти 
-страения скелета даннага .вида. 

Г е о л а г и ч е с к и йв а з р а -с т и р а с про. 'с т ра н е н и е. Верхний 
.лландавери Сибирскай платформы и Навай Земли (па данным автара). 

Местанахождение. Р. Могакта , (l3). 

Cystico!1.ophyllum calyxoides Ivanavsky .. in · Zaprudskaja 
et 1 vanavsky, 1962 

Табл. ХХХ, фиг. 2, РИС. 25 

1962. Cysticonophyllum calyxoides: М. А. З'апрудская и А. Б . Ивановский, сТр. 50, 
табл. 1, фиг. 2. 

т и п в и Д а: Cysticonophyllum calyxoides, А. Б. Иванавский (см. 
М. А. Запрудская и А. Б. Ива:навсюiй) 1962, сТр. 50, табл. 1, фиг. 2, 
руч. патерянlныI,' 'Верхний лла'ндавери. 
М а т е .р и а л. Балее 10 экз. различнай сахраннасти. 
Д и а 'гн о з. Караллы конические с ачень глубакай чашечкаЙ. Сеп

тальный аппарат редуцираван. На внутренних стенках чашечки ра~ви-
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ты вздутые, напр ·авленные выпукластыа встарану аси, диссепименты. 

В при'верхушеч'най части 'в центральнай паласти коралла развиты КРУ'П
'ные с'илына изогнутые пла'стинки, на ' верхней паверхнасти катарых рас-
полагается атчетливый септальный ко.нус. . 

О 'П и с а н и е. Кораллы довольно 'Кр)'\П'ных размеров (при измене
·нии 'выс,оты от 28 до 50 М,И 'ИХ -максималыщй диаметр колеблет,ся от 
18 до 37 ММ) цилиндроконической формы, сильно из·огнуты У о.снова
.ния. Чашечка О'чень глубокая (ее глубина составляет более половины 
.высоты коралла), воронко06разная с 
астрыми краями. Снаружи коралл по
крыт эпит~кой, на каторай заметна пра
стая ребристасть. У ряда экземплярав 
инагда встречаются пережимы и вздутия 

«омалаживания». Прикрепительные аб-
раза·вания неизвестны. 

Септальный ' аппарат редуцираван. 
Лишь изредка и притом неповсеместно 
на немного утолщенной внешней стенке 
.наблюдаются очень караткие шипики. 
Нескалька ниже дна чашечки распола
га,ется . коркападабная ,стенка септального 
кануса, катарая состоит из волакнистой 
стереоплазмы, иногда распадающейся на 
отдельные трабекулы. СептаJIьные кону
сы падобнаго типа у более молодых си
лурийских и девонских фарм до настоя-
щего времени обнаружены еще не были. 

, , 
' .... 'О' 

Рис . 25. Типы диссепиментов у 
Cysticonophyllum calyxoides Ivnsk. 

Объяснения в тексте. 

В периферичеокой части коралла развиты давальна крупные (да 
1-2 мм в длину, реже больше) сильна -изогнутые диссепименты, ката
рые направлены выпу,клостью в сторану оси (рис. 25, а). Числа рядов 
таких диссепиментов у разных экземплярав различна: она зависит 0'1' 

:размерав коралла и калеблется в пределах ат 4 до 6. Кроме того, у са
май внешней стенки (в случае, если последняя 'хароша сахранилась) 
наблюдается адин ряд очень мелких, направленных выкуплостью вверх 
диссе.пиментов, ,каждый из катарых ·адним канцам апирается на 
нижележащую 'Пластинку, а другим на внешнюю стенку каралла 

(рис. 25, 6) . 
На -ранних стадиях разв'ИТИЯ (ниже дна чашечки) 'Внут,ренняя по· 

лость каралла ВЫПОЛ'нена ДQlваЛblна КрУ'цными (длинай да 5-6 ММ) 
неправильна изагнутыми ,вздутым·и 'Пла,стинками (рис. 215, в). На сред
них этапах развития скелетараст полипа видимо уже не сопра'В'ождал

ся отложениями сеПТёЛЬНЫХ эл ем ВН'1'О'В. Вероятно, его . ·боковая Iповерх
насть при06рела сп,осабность формировать диссепименты, а не септы; 
в поддержку этого та'кже выступает и тот факт, что септалЬ'ные конусы 
з амеl1НЫ лишь 'на ранних стадиях онтотенеза ,с'келета. С возрастом тол
щина стенок последних постепенно уменьшал ась вплоть до ИХ полного 

исчеЗНQlвеffИЯ. После .3тог·о септальные образования В,Ст,речаются лишь 
в виде отдельных ,очень КОР'ОТК'ИХ I!lIИПИКОВ и то как исключение. 

С-р а 'в н е 'н и е. Существование очень глубокой чашечки, за,нимаю
щей более половины выс,оты Iюралла, а также с'воео:браз'ие ·страения 
,септальнога аппарата резка отличают данную форму от всех извест
ных 'в наше время цистифиллид, в том числе и от наибалее близкаго 
,суstiсоnорlщllum khantaikaense Zapr. . 

Г е о' ло г и ч е 'с к и й 'в о' 3 'р а ·с т и р а с п ,р о ·с т р. а н е н и е. Нижние 
и средние горизонты 'верХ/него лла'НДОlвери Сибирской 'платформы. 

Местонахождения. Руч . Потерянный (43), р. Летняя (67), 
р. Мо'юкта (10)_ 

107 



Cysticonophyllum dentatum sp. п. 1 

Табл. ХХХIII, фиг. 2, рис. 26 

т И'П ,в и Д а: экз. 18/103, СНИИГГИМС, .новосибирск, табл. XXXIII ,. 
фиг. 2, р. Мойеро, верхний венлок. 
М а т е,р и а л. Двенадцать экземпляров различной сохранности. 
Д и а г н о з. ВНУ'l'ренняя полость вьiПОЛlнена пузыристыми О'бразо

в.аниями. Се'птальный ап'Па,рат состоит 'из конусов, отчетливо распадаю
щихся на отдельные септаЛЬ'ные шипы. 

О п и с а н и е. Одиночные трохоидные, иногда турбинатные, корал
лы, достигающие в 'Высоту 25~ЗО мм 'при диа'ме-гре чашки .8-1'1 ММ. 

Рис. 26. Cysticonophy[~ 
[иm dentatum sp. п. Х 3. 
Общий вид полипняка. 

Р. Мойеро (55) 

Эпитека продольно-ребристая. Прикрепитель
ные образования и характер чашки неизвестны. 

Внутренняя полость коралла выполнена 
разновеликими тонкими сильно изогнутыми 

диссепиментами, круто ' наклоненными к оси на 
периферии и более пологими в центральной 
полости . 

. Септальные конусы, расстояние между ко
торыми в среднем составляет 5 .1W,.,и, сложены 
волокнистой стереоплазмой, начавшей распа
даться на отдельные крупные толстые шипы; 

последние прекрасно различимы как на про

дольных, так и на поперечных шлифах. 
На ранних стадиях развития скелета сеп

тальные конусы также хорошо выражены, од

нако шипы среди стереоплазмы только начи

нают намечаться. Это сближает нашу форму с 
описанными выше лландоверийскими предста
вителями того же рода, которые и должны 

являться ее непосредственными предками. . 
С Р а в н е н и е. От известных ранее видов 

того же рода и от всех морфологически сход
ных форм рассматрива~V!ый вид весьма четко 
отличается распадением конусов на отдельные 

шипы. 

Г е о л о г и ч ес к и й в аз ,р а с т и р а сп 'р ос т р а , 'Н е н и е. Верхний 
венлок Сибирской 'плаТiформы ('6аос. р. МоЙеро). 
Местонахождение. Р. Мойеро (55) .. 

СЕМЕЙСТВО CHONOPHYLLIDAE HOLMES, 1887 

1887. Chonophyllidae: М. Holmes. 
1927. Omphymatidae: R. Wedekind .. 
1952. Ketophyllidae: М. Lecompte. 
1956. ChonophyIlidae Chonop.hyllinae: D. НiII . 

д и а г н о з . Одиночные, реже колониальные кораллы обычно с пе
режимам'и и вздутиями «омолаживания»; септаJ1IJlНЫЙ аппарат шипо

'Видный; днища 'плоские или 'сгруппированные в системы; диссепи мен
ты хорошо развиты. 

Время существо'Вания. Силур . 
. Характерные 'признаки представ,ителей РОДQlвсемеЙст.ва Сhопо,

pl1y11idae даны в та'бл. 11. 

1 Dentatus (лат.) - зубчатый. 
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" 

Таблица 11 

'Соотношение характерных признаков представитеJIей родов семейства СЬоп ophyllidae 

" 
Форма 

, Род роста Септы Днища Диссепименты 

Dentilasma Одиноч- Редкие. ши-I Редкие. упло- Малочислен-
ные повиДные щенные ные 

Yassja Колонн- То же Уплощенные или Довольно 
аЛЬНblе выпуклые. расщеп- МНQГQчислен-

ленные ные 

K etophyllum Одиноч - В виде лейст Сгруппированные Многочислен-
ные и отдельных в системы 

I
HbIe 

ШИПОВ ! 

Njpponophyl- Ко_оони- ТО же I Уплощенные. , . довольно 
гит альные расщепленные многочислен -

ные 

Род Dentilasma Ivanovsky, 1962 

1927. DOkophyllum (part.): R. \Vedekind , S . .48. 
1937. Dokophyllum (part.): Е. д . Сошкина, стр. 65. 

Осевые 
образо-
вания 

... 
g , 
;>. 

'" ... 
u ... 
;>. 
u ... 
О 

1940. Docophyllum (part.): W. Lan g, St. Smith and Н. Thomas, р. 54. 
1949. Dokophyllum (part.): Т. В. Николаева, стр. 108. 
1952. Dokophyllum (part.): М. Lecompte, р. 467. 
1952. Dokophyllum (part.): Э. 3'. Бульванкер, стр. 22. 
1956. Ketophyllum (part.): D. нш, р. F 300. 
1962. Dokophyllum (part.): Основы палеонтологии, стр. 319. 
1962а. Dentilasma: А. Б. Ивановский, стр . 155. 

Ранние стадии 
развития 

скелета 

НаПОМ1!нают 
Cystilasma 

Не изучены 

Напоминают 
Dentilasma 

I 
Не изучены 

Т и про д. а: Dentilasma honorabillis, Ivanovsky, 1962, р. Могокта, 
.nландо,вери . 

Д и а 'г н о з. Одиночные ко'раллы, покрытые ребр'иетой эпитекоЙ. 
Септальный ап'па.рат шиповидный; И'нт~реептальная полость выполнена 
уплощенными днищами и краевыми ди,ееепиментами. 

Г е о л о r и ч е ,с к и й 'в 'о з р ас т и р а с п'Р о с т р а 'н·е н и е . Нижний 
.силур 3а!падной Евро'пы, Урала 'и Сибири_ 

Dentilasma honorabilis Ivanovsky, 1962 
Табл . XXVI, фиг. 3 

1962. Dentilasma fюnогаЬilis: А. Б. Ивановский, стр . 155, табл. 1, фиг. 2. 

Т и 'п в и Д а: экз. 16/43, СНИИГГИiМС, Новосибирск, А. Б . ' Иванов
~кий, 196-2а, стр. 155, та!бл. 1, фиг. 2, р. Могокта, верхний лландо'вери. 
М а т е р и а л. Нес~олько экземпляров различной сохранности. 
Д и а г I-I о з. Септальный аппарат редуцирован - , лишь ,на внешней 

стенке нстречаются мелкие шипики. Днища -редк'ие, уплощенные, nол-
11ые и 'неполные, на перифе;р'ии развиты один-два ряда ДИССе'пиментов. 

Оп ис а н и е. Наши экзем'Пляры характеризуются цилиндроо-кони
-:ческой внешней формой, 'Высота их достигает 15-40 М.М при диаметре 
чашки 10-20 ММ. В неглубокой скошенной чашке заметна широкая 
·фоссула. 

В нешняя стенка не:сJ<.ОЛЬКО утолщена стереоплаз.моЙ, рас'падающей
~я на короткие толстые шипы, которые Iпредставляют собой септальный 
. .аппарат коралла. 

Днища уплощенные, 'полные или неполные, местами -расщепленные , 
редкие. Расстояние м~жду ними соста,вляет 'всреднем 1 ММ. На 'Пери
ферии развиты один -два ряда крупных диссепиментО'в, НaIшоненных 
<выпуклостью в -сторону оси. 
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· у предста'вителей рассматриваемого вида инагда Меняется толщина 
внешней стенки, остальные же характеР'ные черты строения J3ыдержи

ваюl'СЯ у 'В,сех изученных экземпляров. 

На ранних стадиях развития скелета хорошо различимы стерео'плаз
ма1'ические образО'вания и сильно расщепленные горизонтальные ске
летные элементы. Последнее сближает нашу форму \: видами рода 
Cystilasma, у JЮ1'О,рЫХ аналоги'Ч'ные 'Этапы роста имеют '6лизк'ое строе
'Ние,ЧТО, 'В свою очередь, может я:в!иться У!fазанием о 'близ,кой генети
ческой связи обоих упомянутых лрушп ругоз . 

С р а в н е ни е. От других представителей рода Dentilasma honora
bilis ясно отличается примитивным ,О'бликом ,септалыного аппарата. 

Ге 'ологический 'возрас' т и рас 'пространение. Переход
ные слои между сред'Ним и ,верхним лландовери и верхний лландовери 
Сибирской платфо.рмы. 

Местонахождения. Реки Могокта (13), Горбиячин (451) . 
Кунтыкахы (12) . 

Dentilasma contempta Ivanovsky, 1962 
. Табл. XXXII, фиг. 1 

1962а. Dentilasma contempta: А . Б. Ивановский, стр. 156, табл. II, фиг. 2, 3. 

т и п ви Д а: экз. 1'6/42, СНИИГГИМС, Но'ваСИiби.рск, А. Б. Иванав 
ский, 19626, стр. 1'56, та'бл. II, ,фиг. 2, 3, р. Горбиячин, верхний лланда· 
вер'и. 

-М а т е р и а л. Балее ,10 э,кз. раЗЛИЧlнай ' ,сохранности, 
Д и а т н а з . Септальный а,ппарат саста'Ит из коротких тал,стых ши

пика'в на внешней стенке. Горизо'Нтальные скелетные элементы пред
ставлены уплащенными расщепленными днищами и ЫНQго'Числен.Н~IМИ 

.краевыми диссе/пиментам'и. 

О 'п ис а н lf е. Имеющиесяв каллекции предста'вители вида отли
чаю1'СЯ цилиндроконическай 'ВНешней фар,иой и Не'инога изагнуты у 
аснаваiНИЯ. В ,высоту они достигают 35-400 мм /п!р'И максимаЛЬН0М диа, 
метре 20-25 мм. Чашка неглу,бакая, скашенная 'па напра'влениlЮ к 
вогнутай С1'а.ране. Инагда ,встречаются редкие пар'риоидальные 'почки. 
Фоссула не заметна. Эпитека т,а'Нкая, прадольна рelбристая. Рубцы 
прикрепления 'Выражены не всегда атчетлива. 

Септальный аппарат саС'1'ОИТ из очень кар'атких толстых шипиков на 
стереаплазме, ут,алщающей 'внешнюю стенку ка'ралла. Днища частые' 
тонкие, 'палные инеполные, о:быЧ'но ра,сщепленные, немнага вагнутые. 
В краевой з,ане на'блюдается 4-6 ряда'в ,раЗНOIвеликих, сильно вздутых . 
крута накланенных к аси диссепименl'О'В . 

На самых ранних этапах раз/вития скелета на1блюдаются лишь пал
ные плоские днища, в 'ГО время как диссепименты 'О1'сутствуlЮТ. Па мере' 
раста ка,ралла последние 'начинают .пая'влятыся, в то время как днища 

стаlнавятся все более расщепленными. Да'ннае обстаятельства навадит 
на мысль а та'м, что рас'сматр'иваемый вид я'вляется непасредственным 
патомком 'нескалька балее древней D. honorabillis, для 'lIредста,вителей 
каторой хара,ктерны все указанные асобенности В'нутреннега страения. 

ос р а 'в н е он 'и е. D. contempta атличается 'От всех устано'вле;нных ра
нее 'видав рада страением интерсе,птальнаю а'ппарата;от D. honora
bilis - также расщеJПлением днищ и 'б6ЛЬШ1ИМ числом разна'великих 
диссепимент,ов. 

Г е о л а/г и ч е 'с к и й в о з р ас т и р а с .п 'р а·с т р а н е н и е. Верхний 
лландо'Вери Сибирскай 'Пла'Dфар,мы. ' 

Местанахаждения. Реки Магакта (13), Горбиячин (4511. 
Майера (Ша). 
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Род Yassia Jones, 1930 
1913. Spongophyllum (part.): R. Etheridge, р . 35. 
,1930. Yassia: О. Jопеs, р. 361 . 
19.32. Crinophyllum: О. Jones, р. 61. 
1940. Yas'sia: D. нщ р. 409. 
1940. Yassia: W. Lang, St. Smith and I;I. Thomas, р. 140. 
1950. Yassia:H. С. Wang, р. 226. 
1952. Yassia: М. Lecompte, р. 453. 
1956. Yassia: D. нщ р. F 300. 

Ти прода: Spongophyllum еnогmе, Etheridg~, 1913,Авст,раЛИЯr 
венлак. 

Д и а 'г н 'о з . Караллы каланиальные. Септальный а'ппарат саст·аит' 
из редких мелких шипик,ов; днища выпуклые, абычна палные; на пери
ферии развиты мнагачисленные разнавеликие дИ<ссепименты. 

3 а м еч а <н и я. Представители рада Yassia па О'р'ганизации сваего" 
скелета ачень близки видам рада Dentilasma, атл:и'Чие ат каторых св 0,

ДИ11СЯ 'в асн'О'в'нам к фарме раста. 
Г е а л а г и ч е с к и й в 'а з ,р а с т и р а сп р'О С Т Р а н ен и е. Венла'К 

Австралии ;и СиБИJрс,кай пла'Гфармы. 

Yassia enormis (Etheridge), 1913 
Табл. XXX II , фиг. 2, рис. 27 

1913. Spongoph!;lllum еnогmе: 'R. Etheridge, р. 35, pl. IV-VII . 
1930. Yassia enormis: О. Jones, р . 36. 
1932. Crinophyllum enorme: О. Jones; р. 61, pl. IV, iig. 2-3. 
1940. Yassia enormis: D. НШ, р. 409; pl. ХШ, fig. 6. 

Лект ,атип : Yassia еnогmе (Ether.), Д. Хилл, 1:94.0. стр. 49. 
М а т ер и ал . Балее 1.0 колоний ра'зличнай сохранна'СТИ. 
Д и а г н а з. ,КалоНlИИ ма'ссивные. На 'выпуклых или вотнутых, обыч

на расщепленных днищах им'НагаЧИСЛeJННЫХ 'пеРИ1ферических дис,сепи
ментах раз'виты редкие мелкие септальные шипики . 

О п И с а н и е. Пл'аские к'алонии, дос'Гигающие 'в диаметре 150-
200 мм. Караллиты .мнагауг,альнаго, ачертания, плотна со,пр,икасаю:гся 
друг с другом и разделены атчетливай тонкайсла1ба изгибающейся 
внешней 'стенкаЙ. В дна'метре они до,.стигают 20~4.o мм. Чашки мелкие, 
ширакиес пала'Гим:и краями и сла'ба выпуклым днам. 

Gепта.ri:ьныЙ аппарат , пачти палностью редуциро:ван - лишь изред
ка на 'Iюверхнасти краевых диосепиментав или днищ 'в-стре:чаюуся мел

кие танкие .Шипики. Днища 'паллые, места'ми расщепленные, выпуклые, 
реже вагнутые, ча'стые - на 10 мм высаты коралл'Ита прихадится в 
cpeДiHe:M да 2.0 д'Нищ. На 'пер'Иферии раЗ1ВИТЫ раЗНО'великие, палага на 
кла'Ненные -в старану аси, диссеп:именты, 'числа рядав катарых ннатда 

дахадит да 2.0--;215. 
. Плоская низкая фарма калании затрудняет изучение аН11аге'Н'етиче
скО'ю раз,вития скелета у представителей рассмаl1риваемою .вида. Одна
к о, 'в шлифах, изгатавлен'ных 'в оснавании коло'нии, 'атчетлива видна" 
что, 'сразу же с начала оваега роста ко'раллиты 'OIблада'Ют все'ми харак
терными о,собенностями скелета зрелай ос:аби. При этам все изучен'Ные ' 
экз емпляры ,исключитель'на близки как между сабай, так 'И с ' ариги
налами австралийских исследавателеЙ. 

Геоло' гиче' IСКИЙ ,вазраст и распро ,странение. Средник 
сил у:р Австралии и венлок СиБИ'Р'с'к,ай плаl1фармы (:басс . р. Мойера) . 
М е с т о,. н а х а ж Д е н и е. Р. Майеро (46, 55, 66). 

1 Данная работа , являющаяся аlвторефер'атом ди,ссертации /Докт@ра О . Джонса, ав
тор у неизвестна , и ссылка на нее заимствована из трудов д. Хилл . 
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Рис . 27. Yassia enormis (Ether.), х2 . 

а '- поперечное сечение колонии; б - ПрОДQльное сечение. Р. Майера (66) 

Род NipponophyllumSugiyama, 1940 

1940. Nipponophyllum: Т. Sugiyama, р. 115. 
1940. Baeophyllum: О. нщ р. 403. 
1941. Ketophyllum (part.): Б . Б. Чернышев, стр. 66. 
1956. Nipponophyllum: О. нщ р. F 313. 
1959а. Ketophy/(um (part.): А. Б. Ивановский, стр. 135. 
1962. Baeophyllum: Основы палеонтологии, стр. 333. 

Т и ПрО' Д а: Nipponophyllum giganteum, Sugijama, 1940, Япания, 
:венл'Ок. 

Д и а г на 3. Кораллы ,к'алониальные. Септалыный аппарат состаит 
р.з разобщенных тра'бекул, катарые у некат,арых :видав ,магут инагда 
сливаться в селталь'Ные леЙс.ты. Днища оильнарасщепленные; на 'Пери
ферии развиты адин-три ряда мелких, крута накланенных к аси, дис
<сепиментав. 

3 а'М еч а н и я. В 1940 г. из ·'венлакских атлажений Япании Т. Су
гияма устанавил НО'вый род силурийских ругаз, абладающих всеми 
указанными в диагназе асабеннастями 'внутреннегО' страения, Nippono
phyllum. В састав . рада аВl'ара'Мбыли включены двц вида - N. gigan
ieum (типич'ный :вид) , и N. yabei. 

' 112 



Независим.а . ,ат этогО' исследа'ва'Геля, в там же гаду, на нескаль'ко 
пазднее ачень близкие фармы изсилура АвстралJИИ д. Хилл объеди
нила пад другим рада'вым названием - Baeophyllum - 'с единственным 
видом - В. colligatum. . 

В 1941 г. Б. Б. Чернышев, к'атараму РЭ.lбаты Т. Сугия.мы и д. Хилл 
'известны еще не были, из силура ва'стачнага Верхаяньяописал близ
кие Nipponophyllum ругазы, в,ключив их в састав рода Ketophyllum 
,w dkd. как К. atlassovi sp. п. Аналагичную нетО'чность допустил 
А. Б. и.ванав,скиЙ (195.9а), устана'вивший ветвиста калониальный 
«к. aseptatum», катарый на самам деле также далжен Iбыт~отнесен к 
раду Nipponophyllum Sug. . 

В настаящее время из'вестны следующие даста'верные предста'вите
ли рада Niрроnорlщllum - N. giganteum Sugiyama, N. yabei Sugiyama, 
N. colligatum (Hill), N. atlassovi (Tchern.), N. aseptatum (Ivnsk.). Ос
навные черты вну.трен'него страения действительна с'бдижают все пере
численные фармы с видами рода Ketophyllum W dkd, от катарага ани 
аднака 'атличаются давальна атчетлив,а такими приз:наками, как исклю

чительна калониальная фарма раста, с'Лраение таrбуляр:иума (нея.сна вы
ражена группирав,ка днищ в системы) , а также атсутствием характер -
ных для Ketophyllum фассул. ' 

Г е а л о г и ч е с к и й в о 3 Р а с т и р а с про 'с т р а 'н е н и е. Нижний 
силур Сибири и средний силур Япании и АJ3ст,ралии. 

Nipponophylium giganteum Sugijama, 1940 

Табл. ХХХ, фиг. 3 

1940. Nipponophyllum giganteum: Т. Sugiyaтa, р. 116, pl. XXVII (V), fig. 10-12, 
рl. ХХХ (XVIII) , fig. 3, 4. 

Т .Н п 'в И Д а: Nipponophyllum giganteum, Т. Сугияма, 1940, стр. 116, 
табл. ХХХ, фит. 3, 4, Япония, венлак. 
М а т е р и а л. Пять абламк,а'в Iюланий различнай сахранности . 
Д и а г н 6 з. Калании ветвистые, инагда сирингапара'Идные. Септы 

млогоч,исленные, та'Н!ше, шипа·видные. Днища гаризантальные или изог
нутые, инагда ра'сщепленные; на периферии развиты неинО'гачислен
ные разнавеликие ДrИссепименты. 

,о п и 'с а н и е. Давальна крулные ветвистые кала'нии, састаящие из 
длинных караллитав, пакрытых танкай прадальна ребристой эпитекай 
и ДОС1'игающих в диаметре 7-,10 ММ. Отдель'ные кораллиты очень сла
бо соединены между собой, поэтому 'В ископаем'ом состаянии встреча
ются О'бычно лишь о'бломки коланий, састаящие из аднага, реже д,вух 
полипняков. 

Септальный аппарат састаит из доволЬ'на мнагачисленных (до 40-
45) танк,их септалыIЫХ .rIеЙст,атхадящих как ат 'внешней стенки, так и 
от паверхнасти атдельных пер:иферических диссеП,иментав. 

Днища танкие, расще'пленные, плаские или ,сла'ба ,выпуклые. На
мечается группиравка днищ в системы па две - четыре пла'стинки в 

,каждай из них. В краевай зане наблюдаются три - пять рядав мелких 
разнавеликих диссепиментав, направленных выпу,кластью вверх или 

палогО' наклоненных к аси каралла. 

Ранние стадии антагенеза с:келета и явления внутривидовай из·мен
чиваСl1И .не изучены вследствие аграниченнасти матер:иала. Все же 
имеющиеся в каллекции представители даIfната вида аче'НЬ схадны 

между са бай. 
С р а в н е н и е. К да'ннаму виду ,весьма близак N. atlassovi (Tchern.). 

Возмажна, ,при дальнейшем изучени:и 'выяснится, ЧТО' последний явля
ется егасинанимам . 
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3 а м е ч а н и я. Т. Сугияма, недастаточ,на исследававший прираду' 
септальнага аппарата N. giganteum, считал непалнату егО' развития 
следствием 'перфарации септ па тип.у 'калостилид. ОднакО' паследующие
а'втары (Хилл, 1940, 1956; Чернышев , 1941; 'и др.) даказали, ЧТО' септы. 
у падабных 'форм па сваей сущнасти ачень близки · такавым Ketophyl
lиm и не ИМeI!OТ ничегО' общегО' 'с дегенер:и;раванными септами каласти-
лид. 

Г е а л о г и ч е с к ,И й в о з 'Р ас т и р а с п ,р а с т р а 'н е н и е. Верхний 
венлак Япании и Сибирскай платфармы ( 'басс. р. ' Майера). 
М е 'с т а н а х о ж Д е н и е. Р. Майера (Б5). 

Nipponophyllum aseptatum (Ivanavsky), 1959 
Табл. X,'\XII, фиг, 3 

1 959а . Ketophyllum aseptatum: А. Б. Ивановский. сТр. 136, табл. 1, фиг . а-д. 

Т И Iп ви Д а: экз . 16/4<5, СНИИГГИМС, На,васибирск, А. Б . Иванав-, 
екий .1969а, СТр. 136, табл. 1, фиг. а-д, р . Суха.я Тунгуска. Перехадные-
слаи ат лландавери к венлаку. . 
М а т е р и ал . Балее 20 а'блам:кав каланий различнай сохраннасти. 
Д и а r н а з . Ветвиста калониальный ,каралл с длинными цилиндри

ческими палипьеритами. Септальный аппарат пачти палнастью редуци
рован. Днища 'сильн'а расщепленные пласк'ие ,или выпуклые. На пери" 
ферии развиты ади:н-два ряда меЛlШХ веР11икаль'ных диссепиментав. 

О п и ,с а 'н и е. Для пред'ставителей вида характерна ветвиста к'ала-
. ниальная фарма раста, причем отдельные караллиты кал'ании, ДQстигая 
сравнительна крупных размерав (да 100 М.М В высоту при диаметре чаш
ки 10-12 ММ), распалагаются на з'начительнам ра.СС1\аянии д,руг ат 
друга. Чашка .неглуба'Кая, без атвората, с широким пласким Д!нам 'и 
острыми краями. Эпитека пакрыта яснай прадольнай ребристастью .. 
пережимы и вздутия не на·блюдались. Фассулы не развить!. 

Септальный апларат редуiщра'ван. Изредка на внешней стенке и' 
~ таму же непав'семестна 'раз'ви:ваются мелкие шип:ики. Выпуклые, 
ина'Гда 'в средней части уплащен,ные днища за'нимают пачти всю внут" 

'ренНlЮЮ паласть к'аралла. Они ча,ста опираются на крупные дапални
тельные пла,стинки, характеризующиеся самой разнообраз'най фармай. 
Расстаяние между атдельными днища,ми составляет в ,среднем 1 ММ. 

Пер,иферическая зона постраена одни'М-двумя рядами мелких, поч
ти вертикальных ди'ссеп:именто,в. 

С р а в н е н и е. От в,сех остальных известных в настаящее время 
предста.вителеЙ рада ('перечисле'ны выше) наша фарма ясно атличается ' 
пачти 'па.'шаЙ редукцией септаль.нага аппарата и 'более узкай зон ай: 
периферических дис,сепиментав. 

Г е а :Па г и ч е с 'к и {I в а з р ас т и р а сп р а с т;р а н е н и е. Пере
ходныеслаи ат лла,ндавери к 'венлаку Сибирскай iПла11фармы . 
М е с т о н а х а ж Д е н и я. Реки Сухая Тунгуска (734) и К:унтыкахы: 

(13) . 
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г ла в а /V 

РАЗВИТИЕ ОРДОВИКСКИХ 

И СИЛУРИЙСКИХ РУГОЗ 

НА СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЕ 

Древнейшие ругазы на Сибирс:кай платфарме известны из манга
зейскага яруса, т. е. из самых верхних гор изО'нта,в среднегО' ардавика,. 
а начиная с пазднега арда-вика ани станавятся весьма раз,наабразны
ми и пальзуют-ся шираким ра,спр,астра,нением. В дал'барских атлажениях 
краме мнагачисленных Str.eptelasmatidae встречаются первые предста 
вители -се-мейства Dinaphyllidae, атличающиесяат сваих предкав стреп-
телазматид танкими на всех стадиях ,развития скелета септами. Здесь. 
же паявляются еще ачень примитив'Ные двуз-онные караллы, ,входящие 

в састав семейства Paliphyllidae. К ,сожале.нию; 'паскальку J3 нашем 
райане :выпадает часть разреза, а'I1вечающа,я канцу пазднега арда'вика 
и, 'Вазмажна, началу лландавери, мы не мажем судить а характере кам

плеI<>сав' ругаз са ответствующих атрезкав времени. 

Силурийские ругозы гаразда абильнее и разнаабразнее ордавик
ских . Из диафрагмаl'афарных караллав здесь па-прежнему наибалее 
часта вст,речаются стрептелазматиды и динофилл,иды, ' в неск-алько 
меньшей степени - тунтуссафиллиды, а среди плеа,н OIфорных начинают 
паявляться первые птихафиллиды ( рад Cyathactis). Кроме таго, из сред
негО' лла'Ндавери известны. первые Cystiphyllina (роды Prototryplasma 
и Cystilasma). . 

Паздний лландавери на Сибирской лла11фарме явился 'периодам мак
симальногО' ра,сцвета четырехлуче,вых каралла'в. Здесь широк-а 'Пред
ставлены пачти все (за исключением Paliphyllidae) семеЙст.ва рутаз, 
изученные в даннай О'бласти; при этам среди 'паследних наЧ'Ю-Iают пасте
пенна преабладать двузон'Ные фармы, т . е. караллы, о'бладающие дис
сепиментариуыам (рады · Phaulactis, Cyathactis, Ptychophyllum, Ente
lophyllum и некатарые другие), каторые начиная ,с венла-ка практически 
палнастью вытеснили ка~Мlплекс древних ад,нозанных ругоз. Эта СЛЕ:
дующие венлакские рады: Miculiella, Pilophyllum, Entelophyllum и т. д . 
В эту же эпаху существенна 'изменил,ся а1блик цистифарных фарм
вместО' примитивна арганиза,ванных лландаверийских Cystilasma и 
Dentilasma на'чинаiЮТ паявлять-ся балее С'пециализированные Cystico
nophyllum, Yassia, Nipponophyllum и другие рады; на смену древней 
?rototryplasma прихадят 'аригинальные Tabularia и Aphyllum. Еще 
балее маладые ('пазднесилурийские) атлажения на Сибирскай плат
фарме 'не садержат каралла'в. Рассматрим теперь филаге:нетическое раз ~ 
lВитие 'Пред,ставителей 'атдельных семейств караллав, существававших в 
пределах Сибирскай платфармы в раннем палеазае. 

115 8*' 



-, Семейство Streptelasmatidae. Стреriтелазматиды представляют со
бойосно'вную ветвь генетиче.ского древа ругоз вообще. Оба наших 
древнейших (среднеордовикских) вида - Streptelasma corniculum и 
Kenophyllum densum - я'вляюl'СЯ -несомненными 'стрептелазматидами. 
Последний о'бладает еще плотным сплошным осевым комплексом, что 
отличает его от всех более молодых '(поз,щнеордовикских) предста,вите
.ттеЙ того же рода (к. suЬсуlindгiсuщ К. canaliferum, /(: holophragmoi
des) , имеющих уже зернистую осевую структуру. 

Входящие всоста,в данного сем.еЙства формы на протяжении позд
него ордовика п'родолжали свое развитие. Изучение ранних стадий он
тогенеза скелета разнообразных дол'борских видов рода Kenophyllum 
'Г/'Оказывает, чторазлич'Ные по своей структуре 'приосевые образования 
последних ,в процеесе эволюции произошли за счет раС'членения оплош

НОЙ стереОПJlазмы, что в свою очередь д:О'пус-кает вывод о .непосредст
венном родстве позднеордовИ'кских видов с 'примитивным К. densum. 

Ра'ННИЙ силур знаменует соqой эпоху пышного расцвета диаiфрагма
т'офорных кораллов, что гла.внымобразом · касается лландоверийских 
стрептелазматид. В лландовери еще продолжает раз,виваться сам род 

,Streptelasma (S. whittardi). _ 
Изучение развития -с-илурийс,ких . представителей семейства 'показы

вает, что в результате эволюции исключителЬ'но маосивный скелет ко
раллов типа Kenophyllum в лландовери начал постепенно о с,в-о-бо ж
даться '01' стереоплазмы как в осевом -пространстве, та-к и на септах. 

Это привело к появлению форм без осевой структуры, но с ясно раз
личимыми днищами (род Crassilasma) , среди которых выделяется ряд 
вполне отличающихся друг от друга видов. I . 

дальнейшим шагом в развитии данной группы кораллов является 
преимущественно ,позднелландоверийс,кий род Pseudophaulactis. , У ви
дов последнего, начиная со ередних стадий, вое септы совершенно осво
бождаю1'СЯ 'от стереО'плазмы - п,ри ;полном ОТСУТСl1ВИИ диссепиментов
в то время как на ранних этапах роста скелета септыI остаются утол
щенными впл-оть до полного СQiп'р-икосновения. В сре,щнем и верхнем 
лландоверй зд,есь встречен также Dalmanophyllum, для которого хара,к
терны м признаком служит с:пецифическое расположение метасепт по 
отношению к сливаlЮЩИМСЯ свои·ми о-севыми концами главной и проти
воположной ceIIТaм. Изучение :истор-ии развития этих форм также пока
зывает их неп6средствен-ную связь со Str.eptelasma. 

В позд'нем лландовери формы, 'подобные Crassilasma, начали терять 
стереоплазматические образования на септах не с центра коралла, что 
мы на'блюдалив предыдущем случае, а с периферии. Этот процесс при

'вел к появлению определенной груп:пы видо'в, обладающих тонки-ми в 
краевой з·оне пласт-инками се:пт наряду с ,существованием зернистой 
~риосевойст,руктуры - род Axolasma. Последние в авою очередь в ре
зультате постепенното утрачивания приосевых стереоплазматических 

образований дали начало новой ветви палеозойских диафрагмато
форных ругоз с оригинальной осевой трубкой - семейство Laccophyl 
lidae. 

Древние стрептелаз-матиды являют,ся несомненными предками таких 
широко распространенных в нашем районе групп кораллов, как семей
ства Dinophyl1idae, Tungussophyllidae, Lykophyllidae, Calostylidae. Изу
чение последовательных стадий развития скелета их представителей 
подтвержда.ет, что 'все они без исключения пр,оходят эта'пы QocTa очень 
близкие либо каким-то видам самото рода Streptelasma (Dinорhуlluт, ' 
Porfirieviella, Calostylis) , либо непосредственно 'связанных с ПОj::ледними 
формами типа Kenophyllum или Crassilasma (Тungussорfщlluт, Pte
rophrentis, Holophragma). Схема филогенеза изученных представителей 
семейства Streptelasmatidae изображена на рис. 28. 
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Семейство DiпорhуШdае (рис. 28). Несмотря на то, что динофилли
ды ,впер'вые ПОЯ'ВИЛИlсь уже в конце среднего ордовика, их с'келет устро- : 

ен несравненно прогрессивнее, чем у стрептелазматид, поскольку харак

терная для последних о'бильная стереоплазма здесь уже отсутст<вует. 
Самые древние представители семейства принадлежат роду Porfirieviel-. 
lа, виды которого на протяжении В'сего онтогенеза обладали длинными 
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Рис. 28. Схема развития семейств Streptelasrnatidae и Dinophyllidae 
(по материалам с Сибирской платфЬрмы, как и в последующих 

случаях) 

1 - StreDtelasma; 2 - l(enopl,yllum; 3 - Crassilasma; 4 - Dalmanophyllum; 
5 - Pseydophaulactis: б - Porfirieuiella; 7' - Dinophyllum; 8-9 - Brachyelasma; . 

10 - Axolasma; 11 - Profosyringaxon primitiuum 

тонкими се:птами . У других же входящих в состав да,нной группы ко
раллов этот признак четко выдерживается лишь на ранних этапах 

роста 'скелета. 

Это в первую очередь касается широко распространенного :как В. 
верхнем ордовике, так, и в с.илуре рода Brachyelasma. 

На территории Сибирской :платформы представ.ители семейства 
Dinophyllidae широкоо распространены лишь в 'верхнем лла'ндовери 
(из дол'бор,ских ,отложений установлены единичные Brachyelasma, а из 
среднего лландовери - Рогfiгiеviеllа и Brachyelasma). Здесь, помимо 
ВИДОВ Poгfirie 'uiella, часто В'стречаются разнообразные Dinophyllum, 
впервые появившиеся только всилуре. От своего непосредственного 
предка Porfiri.eviella эти формы отличаются спирал~ным закручиванием 
осевых окончаний ,септ, ос образоваljием vогtех-образной центральной 
структуры. В верхнем лландовери здесь также весьма многочисленны 
различные виды Brachyelasma. Кораллы этого рода отошли от основно
гоствола семейства примерно на границе 'среднего и позднего ордовика; 
в процессе эволюции их септальный аппарат, состоящий из длинных на 
ранних стадиях роста скелета (что сближает их с Porfirieviella) и ко
ротких тонких пластинчатых септ на зрелых, почти не изменился, хотя 

данный род просуществовал :весьма значительное время вплоть до кон
ца лландо,вери. 

Развитие ругоз, вх,одящих ,в ,с,оста,в семейства Dinophyllidae, шло 
по тем же направлениям, что и у ,стрептелазматид, а именно - упрочне
ние .и О'блегчение внутреннего скелета путем освобождения септальното 
аппарата от избыточной стереоплазмы, характерной для подавляющего 
большИ'нства древнейших ругоз . Род pinophyllum следует считать позд-
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"ней боковой ветвью основного рода семейства - Porfirieviella,- появив
шейся 'в конце истории существования динафиллид. 

Семейство ТuпgussорhуШdае (рис. 29) . Первые кораллы зафренто
ид,ного типа П'оя,вились в конце ордовика и были еще очень близки 

·стрептелазматидам, имеющим сильно утолщенные септы (типа Кеnо
phyllum или Сгаssilаsmа). В качест,ве наиболее ,вераятных их древ'ней
тих представителей можно указать описа'нные Е. Да!нкэн и д. Л. К:альа 
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Рис. 29. Схема развития Tungussophylidae, Calostylidae 
1 - Streptelacatidae; 2 - Pterophrenfis; 3 - Tungussophyllum; 4 - Тfiрlор/щllum; 
5 - Asthenopyllum; б - Densip/"entis; 7 - Hapsiphyllum (Hapsiphyllidae); 8 -

Cyatholasma; 9 - Calostylis; 10 - Palaearaea. 

:из верхнего ардовика соответственно Северной Америки и ПрИ'балтики 
виды рада Big·hornia. В ,нашем райане 'в по'Зднем ордавике та·кже суще
ст'вовали единичные формы, радственные по марфолО'Гии скелета · видам 
ллаНд'авериЙ'с,]юга рода Pterophrentis. Однако находки долбор.ских за
френтаморtфных ругаз еще ачень редки и поэтому kaK-ЛИJбо с,вязать их 
с силурийскими тунгус·софиллидами пока затруднителЬ'но . Зато в сред
нем и верхнем лландовери на Сибирской платформе тунгуссофиллиДы 
ста'новятся исключительно абильны и раз'нообразны. К:роме характер
ного для этих атложений рода Tungussophyllum здесь встречаются ви
ды родов Pterophrentis, Densiphrentis, Tr.iplophyllum и первые Hapsi
phy11idae (род Hapsiphyllum) , которые в своем развитии несомненно 
связаны с кораллами указанной группы. -. 

Поскольку ранние 'стадии всех без исключения Tung'ussophyllidae 
характеризуются радиальным или 'близким такаваму раопаложением 
сильна уталщенных стереоплазмай сент, их непасредственными предка
ми следует считать орда,викских стрептелазматид типа Kenophyllum или 
Crassilasma . .[1ри·сущее же всем зафрентоидам специфическое (<<заtфрен
тридное» ) ра,сполажение метасепт по 'отнашению к гдавнай септе и 
развитие отчетливых кардинальнай и, ,реже, ,боковых фоссул оканча
тельно складывают,ся лишь в конце позднего ордовика или в caMO~1 

:начале силура. При этам от св-аих предков - стрептелазматид - тун 
туссофиллиды унаследовали и сохранил,и на протяжении в-сей их иста
рии массивный аднозонный скелет, утолщенные в тай или иной степени 
септы и прими~ивные плоские или слабо выпуклые полные днища. Все 
эти стадии прекрасно прослеживаются у TungussopJryllum conulus, 
ЛОЯБившегося на Сибирской платформе в среднем лландовери. 
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В · пазднем лланда'вери 'в нашем раЙо.не развивались другие виды 
тага же рада, у котарых периферичес~ий абадак и llриосевые . стереа
ллаз:матические абразавания еще сахранились, на сам,и се:пты пачти 
-утратили уталщения (Т. tenuiseptatum). Э11И . фар мы являются ,праме
жутачными между Т. conulus и 'Практически лишенными септальнай 
'Стереа'ПлаЗ:\1Ы ,видами рада Asthenophyllum, известными из самых вер
хав верхнегО' лландавери (слаи с Pentamerus) и их а'нала'лав в других 
райанах. 

Працесс па'степенного 'О'бле~чения септальН'аг·а аппарата в генет,и
'ческам ряду зафрент,аидньrх ругаз привел в канце силура к пая'влениlЮ 
'форм с уже разобщенными внутренними аКЩlча:ниями метасепт, а сле
давательна и аткрытай кардинальнай фассулаЙ. Паследние абъединя
ютсяв семейства Zap~rentidae, пальзававшееся максимальным распра

'стране:нием tВ раннем и среднем деване . 
. В лла'ндавери ат осна'вната стВ'ала тунгусс'OIфИЛлrид праизашли не

которые бакавые атклонения. Так, в среднем лландовери в нашем райа
не 'появился интереснейший вид с прекрасно развитыми фоосулами при 
всех первичных септах - Triplophyllum tetrafossulum, а в на'чале позд
негО' - Tungussophyllum carinatum, фактически представляющий собой 
Т . . conulus с каринированным,и с.ептам.и, Т. crassiseptatum с ачень тал
стыми септами и, наканец, Densiphrentis fossulatum с груше.виД'наЙ фа'с
сулай и платна саприка,сающимися пластинка·м,и септ, ЧТО' ,нескалька 

-е,ближает указанный вид с Tungussophyllum crassiseptatum. С другай . 
'Стараны, ачень характерная грушевидная 'фассула в некатарай степени 
,связывает егО' с. балее маладыми (.из'вестны:М>и из самых верхних гори
зонта'в лландавери) Ho,psiphyllum primigenius, атличающимся толстым,и 
септами, и далее с танкасеп1'НЫМ Н. teslenkoi. Паследние являются 
древнейшими представителями балее маладага сем'ейства Hapsiphyl
lidae. 

В такам случае, не исключена ближайшее генетическае радства 
тунгуссафиллид и хаrпоИlфИЛЛИД. 

Следа,вательна, эвалюция древ;нейших з а'френтаморфных караллав, 
как и их явных раДСl'венника'в -, диа.фрагмаТOIфа.рных стрептелаЗ'ма
ТИД,- ,в целам шла па пути пастепеннага а'блегчения и в та же время 
упрачнен,ия скелета. Эта ,в конце ка'нцов привела к паявлению савер
шенна навых семейств как адназ·аНrНЫХ, так и двузанных караллав. 
Иными славами, пра:цесс развития ардавикских и лландавер'ийс-ких 
Streptelasmatidae, Diпорhуllidае и Tungussaphyllidae на СиБИР'скай 
плаJ:фарме, как и в других областях земната шара, пратекал следую
щим абразам: 

1. На пратяжении всей истар.и,и сваега сущест,В'ова'ния предстз'ви
.. ели всех перечисленных семейств 'сахранили адиначную фарму раста. 

2. В хаде эволюции септаЛhная стереа:плазма пастепенна исчезла, 
что привела к а'блегчению и 'в та ' же время з'начительнаму упрачнению 
скелета. В дальнейшем 'Падабные фар'мы приабрели спаса:6насть фар
миравать дисс.епиме,нтариум, 'ЧТО' привел'а к паявлению маладых се

мейств Paliphyllidae, Arachnaphyllidae, Endaphyllidae и др. 
З. Па'степенна образа'валась отчетливая фассула при гла,внай септе 

(а инагда и . нескалька rфас-сул), ЧТО' нельзя считать характерным для 
'Ордавикских видав (у Келорhуlluт, Bighornia и ардавикских Strep
telasma фассула выражена значительна слабее, чем у Crassilasma (3 lec
tum, Brachyelasma fo.ssulatum, Tungussophyllum, Asthenop.hyllum, D.en
:;iphrentis и т. д.). 

Семейство KodonophylJidae (рис. за) среди абширнага камплекса 
силурийских каралла'в Сибирской пла'J1фармы 'Представлена срав'ни
тельна бедна. ОднакО' -имеющийся материал пазваляет давальна ясна 
наметить пути развития этага семейства. 
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Самым древним из известных в нашем райане каданафИЛuЛИд являет
ся паявившийся в конце лландавери и прасуществовавшии вплать да 

канца венлака Protopilophyllum cylindricum. Эта фарма имеет диафраг
матафарный скелет и абладает некатарым марфолагическим сходствам 
с аснавным радам семейства - Kodonophyllum. Ранние стадии раз

вития балее маладых (венлак
ских) представителей семей
ства, распрастраненны)( в на

шем райане, ачень близки эта
му виду. В первую очередь эта 
касается Pilophyllum moyero
ense и, в нескалька меньшей 
степени, близких ему фарм 
типа Miculiella. Однако для 
Pilophyllum moyeroense, не
сколькО' более древнегО', ха
рактерна длительнае существа

вание стереаплазмы, сохранив

шейся параллельна с развити
ем диссепиментариума в тай 
же маргинальной зане, тагда 
,как у видав Miculiella перифе
рическая стереаплазма уже 

на средни~ этапах раста пал-
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Рис. 30. Схема развития семейств Kodonophyl- настью замещается диссепи-
lidae и LykophyIlidae MeHTaMI1. Для в'сех видов аба

1 - Streptelasmatidae; 2 - Holophragma; 3 - ОnУС/lО

phyllum; 4 - Phaulactls; 5 - Protopilophyllum cylind
ricum; 6 - Pilophyllum; 7 - Miculiella 

их указанных родав, как и 

для каданафиллид в целам, 
характерна расширение крае-

вай заны в працессе раста, на
чавшееся с замещения стереаплазматическага абодка диссепиментами. 

В качест:ве на'ибалее вероя'тнато лландоверийскаго диафрагмата
форнага предка наших 'венлокск,их каданафиллид в'палне мажна пред
палажить именнО' Ргоtорilорhуllum. В хаде раз'вития примернО' на гра
нице лландавери и венлака ат паследнега праизашли Pilophyllum (не
скалька paHь~e) и Miculiella (нем.нага пазже) . Некатарые из кадана
филлид приабрели спасабнасть 'перейти к каланиальнай фарме суще
ствавания - пазже, чем эта 'праизашла у других ад'новременна суще

СТВ'ававших ,семеЙст.в ругаз, например Chonophyllidae, Calostylidae 
и др. даставерные каланиаЛЬ'ные, к таму же еще и диа1фрагматаф.ар
ные, представители КаdапарhуШdае - рад Circophyllum - да настоя
щегО' врем.ени известны лишь из лудлавских атлажений а-в а Гат
ланд. 

Семейство LYKophyllidae (рис. 30). В нашем райане ликафиллиды 
распространены лишь в лландрвери, что значительна затруД'няет выяс

нение их филагенетическихсвязей. ОднакО' лландоверийс:к,ие ликофил
лиды на территор,ии Сибирскай пла11фа'рмы настолькО' мнага'Численны и 
разноа'бразны, ЧТО' heko-nарbIе связи 'нам в·се же удал'ась намет,Ить. Не
самненным патомка.М ширака рас'прастраненнага здесь диаiфрагмата
форнага рада Holophragma является другой диафрагматофарный пред
стаюrтель рассмаТр.иваемато семейства, из'вестный из верхних гори
зантав лландавери Англии и ,нашегО' района - Onychophyllum pringlei
фарма ·с 'балее кораткими и, ча,стична, менее утолщенными стереаплаз-
мой, чем у видов Holophragma, септ~ми. . 

На пратяжении раннесилурийской эпахи среди ликафИЛJLИД начали 
паявляться виды, у каторых вместо постепенно 'исчезающей септальнай 
стереаплазмы начали формираваться периферические дис,сепименты-
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последнее характерно для эволюционно более прогрессивно'Го рода 
Fhaulactis. На ранних и средних этапах развития скелета "Все без ис
ключения виды Phaulactis прох,одят стадии ' роста Holopl~ragma. Пр и' 
этом 'в составе данного рода существовали две Г'рУ'ппы s:идов, отличаю

щиеся способом осво'бождения септ от стереоплазмы (Ивановский. 
1 961 'б) - по отдельным септальным ,секстантам и постепенно, "ВО , всех 
секстантах одновременно. Первое присуще видам подрода Phaulactis 
Б. str., второе - подроду Semaiophyllum. 
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Рис. 31. Схема развития семейств Агасhпорhуllidае 
и Епdорhуllidае 

1 - Pa/aeop/tyllum; 2 - Ente/ophyllum caespitosu m; 3 -
Е. medius; 4 - Е. articulatum; 5 - Е. obrutsc/tevi; 6 - Еиеn

kiel/a; 7 - Strombodes; 8 - Tenuiphyllum 

дляообоих семейств надсемейства Kodonophyllicae характерна одна 
и та же .эВ,О.ТIюционная тенденция, а именно - ·О'бильно развитая у 
наиболее древних представ-ителей септалЬ'ная стереоплазма стала посте
пенно замещаться диссепиментами, при Э'I'ом с венло,ка плеОНOIфорные 
виды начинают прео,бладать, тогда как диафрагматофорные формы к 
началу 'века вымирают почт,и полностью. Наиболее вероятными пред
ками указанных групп ругоз являются ордо'виК!ские и раннесилурий
ские стрептелазматиды типа Kenophyllum или Crassilasma с интеноив
ной септальной стереоплазмоЙ . 

Семейство Arachnophyllidae (рис. 31) объединяет исключительно ко
лониальных руrоз с двузонным скелет,ом, в котор'ом существенная роль, 

принадлежит 'I'онким пластинчатым септам . Среди этих кораллов из,ве .. 
стны как ' ветвистые, та.к 'и массивные л, реже, астреевидные колонии . 
примером которых может служить род Arachnophyllum. 

В нашем райане , как и в других о:бластях земного шара, пер,вые 
достоверные представители семейства появились на границе среднего и 
позднего лландовери и сразу же заняли ВИд'нqе место в комплексе ко

ралЛ'ов того времени . Наи/более вероятными предками арахнофиллид. 
являются лландоверийские диафрагматофорные кораллы Rugosa типа 
Palaeophyllum ех. gr. tubuliferum, которые появились в наШ'ем районе 
в среднем лландовери и просуществовали вплоть до раннего венлока 

включительно . Уже в конце среднего лла'ндовери здесь (орр. Мойеро и 
Горбия'ЧИ'н) появляются несомненные потом,ки эт,ого вида, у которых 
на 'ПОЗД'Н-ИХ 'или на средних этапах роста скелета формирую'Гся пери
ферические диссепименты - вна'Чале один р,яд (Entelophyllum ех gr. 
caespitosum) , а з атем два, три и так далее I]З'ПЛОТЬ дО 06раз()ва'ния ши-
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рокого краевого диссепиментариума, !юторый на'блюдается у позд'не
лландо'верийокого и венлокского Е. ех. gr. articulatum. 

Первые виды Entelophyllum уна,слеДО1вали от овоих предков вет
вистую форму колоний, 'в которых КО'Раллиты, как :правило , ДОIВОЛЬНО 
далеко располагались · друг от друга. Такая коралловая постройка 
не могла быть прочнаЙ. У балее моладых фарм кораллиты пасте
пенна сближались между са бай, абразуя массивную каланию, чтО' не
самненно укрепляла последнюю. В нашем райане в качестве мас
сивна каланиальнага вида мьжна указать ранневенлокский Е. оЬ
гutschevi . 

Эволюция араХНОlфИЛЛИД долж'На " 'была 'протекать по двум направ
лениям: 1) ПО пути -постепенногО' развития широкого д·исс.епимента
риума _ и услажнения зоны днищ; 2) па линии упрачнения каланий,СПО
со·бно.сть фОРМИРOlвать кота'рые предста·вители семейства не утратили на 
протяжении всей своей истарии. Эти фактары хараша прослеживаются 
в онтатенезенаибалее м·аладых }fЗ раопр'остраненныхв нашем раЙО'не 
(венлокских) представителей семейства . . 

Семейство Endophy11idae (рис. 31). Несматря на тО', чтО' эволюцин 
этага семейства протекала па инаму пути, чем у араХЕОфИЛЛИД, абе ука
занные гру.ппы караллов тесна связанЫ между собай и, по всей вероят
насти, имеют абщих предкав среди Streptelasmaticae. В нашем районе 
эндафШIЛИДЫ представлены двумя родами Evenkiella и Tenuiphyllum, 
виды IЮТОРЫХ ИЗ'вестны начи'Ная с ПОЗДонего лландовери. На ранних эта
пах развития скелета эти фармы па'втаряют черты строения предкOIВОГО 
колониальногО' диафрагматофаР'нога коралла, близкага, ·как и в преды
дущем случае, Palaeophyllum (но ни в коем случае не Lichenariidae, с 
котарыми Е. д. Сошк·ина, 19б5, ,связывала рад Evenkiella). В·се эти 
фармы О'бладают прекрасна развитыми днища'МИ, равными ДЛИН'ными 
'пла·стинками селт и узким пеРИlферическим ободком из .стереоллазмы. 
На Сибир.скаЙ платформе примернО' из синхраничных отложений изве
С1'на два Д'О.С1'о'верных предста'вителя рода Evenkiella (-аба из переход
ных слаев между лландавери и венлакам) - Еи. helenae и Ev. siluriense. 
Последний аТЛlfчается еще примитивными палными днищами, пастаян
но выдержива.ющим'ися в онтагенезе, адним рядам лонсдалеоид'Ных дис

сепиментов и :ветвистой формой калонии, тогда как Ev. helenae, напро
тив, характеризуе1'СЯ ра,сщеплен'ными днища:ми, хароша развитым Д'Иrс

сепиментариумом и ма'сси,внай коланией. Эти приз'накипаз,валяют 
считать Ev . siluriense промежуточ'Ным 'видом между Palaeophyllum и 
Еи. helenae. 

Из,вестный в нашем районе также из отлажений верхнет,о лландо
вери массивно коланиальный Tenuiphyllum retiformis по характеру 
сваега раз,витиявес.ьма близак Evenkiel!a. Однако данная форма яв
ляется уже значительна более выса:ко ар,га'Низованнай, ЧТО' сказывается 
'в страени'И ·как септ, так и гаР'изонтальных скелетных элементов . 

Та'ким образом, развитие древнейших ендафилЛ'ид, судя по приме
ру лландоверийских ,вида'в с Си,би,р,ской платформы, аналогично арах
нофиллидам пратекало по линии услож:нения строения гаризонталь'ных 
элемента,в скелета, 'причем среди 'Э'ндоiфиллид существенное места на
чали занимать JIOнсдалеаидные дис,сепименты, а также упрочнение ка
лонии. 

Семейства Paliphyllidae и Ptychophyllidae, абъединяющие адинач
ные двузонные караШIЫ, генетически очень тесно связаны между са

бай и паэтаму хад и 'на'правление их эвалюции будут рarcсматривать
ся 'вместе (рис. 32). 
. Первыеадиначные плеонофар'ные ру'Газы на СнбирскоЙ плаТ1форме, 
так же как и в Еврапе, из,вестны, из верхнегО' ордавика (Paliphyllum 
primarium). Эти формы еще настоль·ко 'примитивны в страении своего 
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скел етD. (в частности у них септы значительно утолщены 'Стереоплаз 

ыой), что нельзя не отметить их непосредственной преемственности в 
,<Отношении ОРДОВИКСКИХ stгeptelasmaticae. На ранних стадиях ихске
..пет еще не имеет диссепиментов и очень напоминает примитивных 

динофиллид типа Porfirieviella или Brachyelasma. Более молодые ордо
викские палифилющы уже утрачивают присущие древним Paliphyllum 
осевые образования, хотя еще и/ остаются очень близкими последним 
по сохранившемуся частично

му утолщению .::ептальных 

пластинок (Protocyathactis су
:baeus) . 

Примерно с границы ллан
доверийского века такие при

митивные формы полностью 
исчезают и на смену им при

ходят ТОlшоreептные на всех 

стадиях роста скелета также 

двузонные Ptychophyllidae. 
Самым древним из известных 
представителей' последних яв
ляется род Cyathactis (на Си
бирской платформе его доволь
но - консервативные в эволю
ционном отношении виды из 

вестны начиная , 'со среднего 

,лландовери вплоть до середи

ны нижнего венлока). Эти фор
мы имеют ровные тонкце пла

.стинчатыесепты и плоские 

~ли слабо выпуклые . изредка 
-,расщепленные днища, что в 

'значительной степени сближа
,ет их с палифиллидами. В поз 
днем лландовери кораллы 

раосматриваемой группы при 

-обрели способность формиро-
-вать оригинальную осевую 

,структуру voгtex и в значи 
тельной степени расщепленные 
днища-род Ptychophyllum. яв-
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Рис. 32. Схема развития семейств Paliphyl 
Jidae и Ptychophy!li,:lae. 

1 - Dinophylli dae; 2 - Paliphyllum; 3 - Proto 
cyathactis; 4 - Cyathactis; 5 - Ptychophyllum; 

б - Neocystipl!yllum 
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ные потомки лландоверийских равносептных Cyath'llctis в венлоке 
начали образовывать в еще большей степени, чем у Ptychophyllum, 
расщепленные днища. Это ознаменовало собой начало эпохи рода 
Neocystiphyllum, у видов которого, горизонтальные скелетные эле
менты внешне очень напоминают аналогичные образования цисти 
филлид. 

В венлокскихотложениях нашего района данный род весьма. широ
ко распространен, хотя и представлен В'сего двумя видами - N. mc'coyi 
и N. lateseptatum. 

По нашему м,нению, развитиеордови%ских и силурийских одиноч 
ных ллеO'l-JOIфОРНЫХ ругоз, 'о'бъеди,няемых в семейства Paliphyllidae 
(древние ' прим.итивные 'формы) и Ptychophyllidae (более молодые и 
прогрессивные виды ), протекало следующим образом: 

1. Постепенно исчезли унаследованные от 'СВ'оих предков - Stгepte
lasmat icae - стереоплазматичесжое утолщение септ и стрептелазма 
тоид'ная осева я структура Iпараллель'но с раз,витием широкого диссели-

ментариума. 
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2. Произ'ошла замена дре)3них по обл;ику полных плоских или плос
!ю-выпуклых днищ расщепленными. 

3. На протяжении всей истории сохранилась одиночная форма роста .. 
Семейство Calosty1idae (рис . . 28) . на Сибирской платформе пред-: 

ставлена лишь единичными 'видами родов Calostylis и Palaearaea. 
Древнейшие же из из'вестных 'в на,стаящее время ругоз с 'перфарир а 
.ванными септам и, очень 'близкие ' овоим предкам стрептелазматидам 
(род Cyatholasma), да сих пор здвсьне устанавлены . 

Оба лландоверий,ских ро'да- как Calostylis, так и Palaearaea - яв
ляются промежуточным,и з'веньями единого ген етИ'ческого ряда кало

стилид, намеченнаго некоторыми исслеДОlвателями ранее (С мис,. 
1930a; Ивановский, 1961) между 'позднеордовикскай Cyatholasma per
forata (у котар'ай периферичеекие канцы септ еще не перфарира'ваны) 
и пазднесилурийским Н elminthidium mirum (со свайственнай , ему пал.., 
'Най дегенерацией .септальнага а'ппарата ). Па сваей .внутреннеЙорга'ни
зации виды радав Calostylis и Palaearaea исключительна близки друг 
другу. Иными славами, паследний мажет рассматрИ'ваться как кола
ниальная разновиднасть Calostylis. 

Подотряд суstiрhуlliпа,характеризующийся распадением у егО' пре:д 
ставителей первичгIO'ГР септальнага аппарата, в нашей каллекции 'аха
рактериз,а'ва'н дастатачна пална, хатя и не прапорцианальна па неем , 

вхадящим в его ,саста'в .семеЙствам. В эта м атнашении наиболее разно
образны имнагачисленны здесьСуstiрhуllidае 'с присущим им цисти
Форным скелетам, т,агда как наименее часта встречаются диафрагма 
тофарные Tryplasmatidae. 

Самыми древними и к тому же примитивнейшими ,па организации 
среди ра.осматриваемаЙ группы коралло'в являлись триплазматиды, 
каторые, па всей вераятнасти, и 'предста!вляют са'бой основное рода
начальное з,вено для всего отряда. Морфологичес'Киблизкие Tryplasma: 
формы известны уже в ордовике, тогда как ци,стифиллиды и хонофил
лиды ,поЯ/вились лишь в силуре. Развитие отряда скорее всего проис
ходило по ,линии формирО'вания цистифорно,го, или близк,ого послед
'нему, скелета за счет исчезновения септальной и пеРИ1ферической сте
реозон, а также расщепления простых днищ триплазматид. Одна'ко это 
предпол'ожение является в значительной степени гипотетическим и сле
дует иметь 'в виду, что до настоящего времени .в прир,оде ,не были уста
новлены формы, о'бладающие лромежуточным скелетам между три
плазматидами и цистифиллидами, если не считать среднелландоверий
скую Prototryplasma. У 'видав этаго рада при наличии шипавидных 
сент и о'бильнаЙ . еще стереаплазмы впервые днища начинают сильно 
изтибаться да абразования ,сваеобразной внутренней скелетной ткани, 
столь характерной для цистифилл,ид. ' 

Во всякам случае, одними из пер:вых дастоверных ЦИСТИ1филлид 
являются лландоверийские Cystilasma, у катарых 'на ра'нних эта'пах 
роста диафрагматофорный скелет 'в значительнай степени несет стереа 
плазматические утолщения. Перехад 0'1' триплазматид к хонафиллидам 
МОЖНО' предста'вить через руюз типа наибалее дреВ'них Cystilasma к 
пер'вым Dentilasma с :намечаюiцейся, хотя еще и очень сла;бо, группи
ровкай днищ всисте:мы и редкими диссепиментами. НесМ'отря на та , 
ЧТО' эти выводы явно 'недостатачна абоснаваны из-за ОТСУТС11ВИЯ изу
ченных промежутачных форм,близкая в абщих чертах прирада внут
реннегО' скелета свидетельствует 0'16 а'пределенном родстве в'сех пере
численных ,семейств, пути развития которых мы рассматрим атдельно 
(рис. 33) . 

Семейство Tryplasmatidae. Древнейшие достоверные триплазматиды 
'в нашем райане известны, начиная с оснавания среднегО' лландавери. 
тО'гда ка,к в других абластях земного шара (в частнас;ти в Приба.тiтике) 
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<Они появ'Ились уже в ордовике. На Сибирской платформе до сих пор 
еще не установлено ни одного достоверного iвида родов Tryplasma, Ze
lорlщllum и т . П., характерных для сил у.ра и раннего девона других ге·о
JJ огических ретионо.в. В лландовери здесь встречаются имеющие неко
торое сходство с Tryplasma 'Н'овые .формы,отнесенные нами к роду 
Prototryplasma. У этих оригинальных кораллов наряду с ШИ1ПОВИДНЫ
ми с.ептам'И развиты днища, имеющие вид .сильно изогнутых пластин. 

ПО.JdнuЦ I J I 
I I I I Сuлур I I I 

I I 't : I 
8снлоk I J I I I 

I I 9 I 
, 11 

I I I 
/ I 
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/l/lofldoDcjl/L . 1 I 
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CpciJHuii J ------Лl1ащjо/JСfllL i----------
ПОJОНU;; I I 

oprlo!Ju!( 
J 

CPCiJflUii. I -
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Рис. 33. Схема развития семейств Tryplasmatidae, Cystiph yllidae, Сhопо
phyllidae. 

1 - Streptelasmatidae; 2 - Prototryp/asma; 3 - Tabularia; 4 - Aphyllum; 5 -
Cystilasma; 6 - Cysticonaphyllum; 7 - Cystiphyllum; 8 - Dentilasma; 9 - Yassia; 

10 - Ketophyllum; 11 - Nipponophyllum 

в более молодых о'браЗ0lваниях встречены характерные для венлок
ских отложений Tabularia turiensis, ? Т. septata и Aphyllum sociale. Уло
вить какую-л.и60 с.вязь между Prototryplasma и тремя последними фор
мами в настоящее время ,невозм,ожно из-за огра'Ниченности имеющегося 
материала. 

Семейство Cystiphyllidae. Первые представители этого семейства в 
нашем районе установлены из верхних гор'Изонтов среднего и из верх
него лландовери . Это еще 'ве·сьма примитивная группа дистифиллид 
(род Cystilasma) ., которые на ранних этапах ра звития скелета очень 
близки своим предкам -диа1фрагмаТOIфор'Нымкораллам с шиповид'ны
ми селтзм'И. Зрелые стадии онтогенеза скелета этих форм отличаются 
сла6ым развитием септального а'Пlпарата ' при интенсивном расщепле
нии ториз.онт,альных с-келетных элементов. Очень существенно, что у 
наиболее примитивных и в то же время са мых древних предста'вителей 
р'ода (С. sibiricum) еще почти отсутст.вует диtфференциация выпол
I}JЯЮЩИХ 'внутреннюю полость коралла пузыристых образований
у 'Внешней стенки наблюдается только один ряд мелких диссепимен
тов, то.гда как остальные плаС11ИНКИ, отвечающие зоне днищ, практиче

ски однородны. В ,верх'нем ллаНДОlвери уже известен более про'Гр ессив
ный вид того же рода - С. porfirievi 'с двумя - четырьмя рядами пери 
ферических диссепиментов, а из перехсдных слоев между лландовери 

.и венлоком -в некоторых участ,ках пла'I1фОРМЫ найдена еще более вы
соко организо.ванная форма - С. mirabilis, обладающая широким пу
зыристо расщепленным маргинариумом. Эти формы еще н е имеют ха
рактерного для цистифиллид отчетливо шиповидного септального а'ппа
рата. 
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в позднем лландовери от Cystilasma обособляются две новые ветви 
цис.тифор,ных ругоз - у одной септаль.ныЙ аппарат состоит из специфи
ческих конусов И.З вол,окнистойстереоплазмы (род Cysticonophyllum). 
а у второй предстзвлен шипиками (род Cystiphyllum). Древнейший из 
видов первого рода Cysticonophyllum calyxoides (установлен в нижних 
горизонтах верхнего лландо.вери) имеет еще тольк'о зарождающиеся 
септаЛЬ'l·!Ые ко'нусы, тогда к,ак у не·СIЮЛЬКО более МОЛОдОI'О (середина 
и конец позд!него лла,ндо,вери) С. khantaikaense .они уже отчетливо -вы
ражены и в них начинают зарождаться шипики. Процесс распадения 
септальното конуса окончательно оформляется у 'венлокско,I'Q С. den
tatum. 

Одновременно происходило развитие второй ветви потомкЬв Cysti
lasma, объединяемых в род Cystiphyllum. Для этой группы с самого 
начала их истории было свойственно формировать септальный аппарат 
в виде шипиков, состоящих из разобщенных трабекул. При этом самые 
древние из них (Cystiphyllum pikense) , известные щоснования верхнего 
лландовери, отличаются от морфологически весьма близкой Cystilasma 
sibiricum лишь появлением мелких спорадических шипов. В конце 
лландовери других районов уже начали появляться формы с многочис
ленными шипами, которые у венлокских видов постепенно начали при

обретать определенную ориентировку, близкую к радиальной (Cystiphyl
'иm siluriense). Колониальные кораллы с аналогичным Cystiphyllum 
строением внутреннего скелета в нашем райОне пока неизвестны (род 
Мiсгорlаsmа) . 

Итак, основным исходным родом семейства Cystiphyl1idae следует 
считать Cystilasma, . развитие которого параллельно со спецификацией 
горизонтальных элементов скелета проходило по пути формирования 
характерного септального аппарата, шиповидного по своей природе во 
всех рассмотренных случаях. Этот процесс протекал либо непосредст
венно (род Cystiphyllum) , либо через промежуточные стереоплазмати
ческие конусы (род Cysticonophyllum). 

Семейство Chonophyllidae является наиболее специализированной 
группой ругоз из всего отряда, поскольку наряду с шипОвидным сеп
тальным аппаратом входящие в его состав кораллы обладают широким 
диссепиментариумом и настоящими пластинчатыми днищами, часто 

сгруппированными в весьма характерные системы. Наиболее примитив
ные из хонофиллид были встречены в основании верхнего лландовери 
(род Dentilasma). У этих древнейших хонофиллид септальные образова
ния еще очень слабо выражены, часто об их существовании можно 
судить только по наличию изгибов и мелких бугорков на внешней 
стенке; днища редкие плоские, а диссепименты малочисленные (D. ho
noraoilis) . 

ИЗ более высокой части разреза верхнего лландовери изве, 
стен другой представитель того же рода - D. contempta, у которого 
горизонтальные скелетные элементы уже более похожи на типично ХОНО
филлоидные - начинает намечаться группировка днищ -в си'стемы и 
появляется довольно широкая зона периферических диссепиментов. 
Подобные формы, еще обладающие примитивным септальным аппара
том, на границе с венлоком уже начали образовывать колониальные 
постройки, что ознаменовало появление нового рода Yassia (в нашем 
районе в венлоке известна У. enormis). 

Более высоко организованные представители семейства, имеющие 
настоящие септальные лейсты и сгруппированные в системы днища 
(род Ketophyllum) в других областях земного шара известны уже в 
лландовери. 

Колониальная разновидность рода Ketophyllum, выделяемая под 
родовым названием Nipponophyllum, представлена у нас двумя видами, 
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из которых наиболее молодой (поздневенлок'ский) N. giganteuт обла~ 
дает уже длинными септальными лейстами. 
- Рассмотрим общий ход эволюции Chonophyllidae. Наиболее вероят~ 
ными· их предками являлись лландоверийские цистифиллиды типа 
Cystilasтa, дальнейшее развитие септального аппарата и горизонталь
ных элементов скелета которых привело к появлению сначала Denti
lasтa, а затем и более сложно организованных I(etophylluт. Примерно 
на границе лландоверийского и венлокского веков представители обоих 
родов начали формиров ать колонии, снач~ла ветвистые, а затем ма'ссив
ные (это касается пока только рода У assia, поскольку в составе рода 
NipponoplLyllит до сих пор массивные колонии не установлены), хотя 
возможно к последнему примыкает слабо изученный массивно-коло
ниальный Storthygophylluт тegalocystis, установленный В. Вейссерме
лем в венлоке Прибалтики. 

Р. Ведекинд (1937) наметил в эволюции ругоз три крупные эпохи. 
Первая, или эпоха однозонных кораллов, у которых пузыристые эндо
текальные образования еще отсутствовал и, по мнению Р. · Ведекинда, 
совпадала с ранним силуром (ордовиком в современном понимании). 
Вторая, или эпоха двузонных кораллов, на протяжении к-оторой боль
шая часть ругоз приобрела опособность формировать периферический 
диссепиментариум, относится к верхнему силуру (собственно силуру) 
и девону; третья эпоха, или период расцвета трехзонных кораллов (ха
рактеризующихся наличием более или менее сложного осевого образо
вания), относил ась Р. Ведекиндом к позднему палеозою. 

В этой же работе (стр. 46-47) Р. Ведекинд коснулся также вопроса 
эволюции ругоз и внутри силурийского периода. Так, согл асно выво
дам этого автора, в составе 'силура . намечается две, а возможно и три 

эпохи, на протяжении которых среди ругоз преобладали формы, от
личающиеся различными чертами строения внутренних скелетных 

элементов. 

Первая из этих эпох, отвечающая лландоверийскому веку, характе
ризовалась преобладанием среди всего комплекса ругоз таких ~OPM. 
у которых септы построены либо по типу Streptelasтa (клиновидные), 
либо по типу Cystiphyllит (шиповидные септы при цистифорном строе
нии интерсептального аппарата). 

На протяжении второй эпохи, по мнению Р. Ведекинда, наибольшим 
распространением пользовались ругозы, у которых периферическая зона 
скелета представляла собой либо ободок из стереоплазмы, либо диссе
пиментариум. Стрептелазматиды и цистифиллиды начали вымирать, 
а на смену им пришли ·многочисленные формы типа Kodonophylluт и 
Pseudoтphyтa. Эта эпоха отвечала венлокскому и раннелуддлов'скому 
векам. 

Третья эпоха в эволюции силурийских ругоз была автором только 
намечена, поэтому ее геохронологическое положение · и морфологиче
ские особенности существовавших в то время кораллов остаются неяс
ными. 

И,с'следование ругоз Сибирской платформы, а также изучение имею
щихся литературных данных, позволило нам также наметить некоторую 

периодичность в развитии ордовикских и силурийских пред'ставителей 
рассматриваемой группы кораллов, несколько отличаЮЩУIQСЯ от выво
дов Р. Ведекинда. 

Первыми ругозами являются диафрагматофорные Streptelasmat idae 
и их непосредственные прямые потомки Dinophyllidae. Стрептелазма
тиды впервые появ·ились в начале среднего ордовика, достигли макси
мума своего развития в позднем ордовике и ллаhдовери и почти по~

ностыо исчезли к IШНЦУ лландоверийского века. Одновременно с ними 
вымерли пред'ставители и остальных древнейших диафрагматофорных 
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··семеЙств, известных, примерно, с границы среднего и позднего ордовика 
(рис. 34). 

Первые двузонные кораллы зародились в начале позднего ордовика, 
продолжали развиваться в лландовери и достигли пышного расцвета 

Б венлоке и лудлове. 
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Рис. 34. Схема филогенеза семейств ругоз, распространенных на Сибирской платфор-
ме в ордовике и сйлуре 

1 - Streptelasmatidae; 2 - Dinophyllidae; 3 - Tungussophyl1idae; 4 - Ha'psihpyllidae; 5 - 1(0· _ 

donophyllidae; б - Lykophyllidae; 7 - Paliphyllidae; 8 - Ptychophyllidae; 9 - Arachnophy!lidae; 
10 - Endophyllidae; 11 - Calostylidae; 12 - Tryplasmatidae; 13 - Cystiphyllida e; 14 - ChonClphyl-

lidae 

Однозонные кораллы с шиповидными септами стали появляться еще 
в ордовике; в лландовери начали развиваться первые примитивные ци

. стифорные ругозы, в то ~ремя как их настоящий расцвет . происходил 
. на протяжении венлокского и лудлоВ'ского веков. . 

Отсюда следует, что эпоха расцвета однозонных ругоз относится не 
только 1< ордовику, i<aK считал Р. Ведекинд, но и к лландовери, тогда 
как 'следующая началась с границы лландовери и венлока. Лландове
рийский век можно охарактери;зовать как период вымирания диафраг 
матофорных форм и начала развития плеонофорных, а венлокский и 
лудловский века ЯВЩIЮТСЯ эпохой пышного расцвета как плеонофорных, 
так и цистифорных четырехлучевых кораллов. 

ВЫВОДЫ 

1. На Сибирской платформе, как и в других районах земного шара, 
. на протяжении ордовика и силура ругозы претерпели два крупных 
эволюционных сдвига, а именно: 1) на границе ·среднего и позднего 
ордовика, ознаменовавшей начало маесового развития и расцвета одно
зонных ' кораллов и первое появление двузонных ругоз, и 2) на границе 
лландовери, когда цроизошло почти полное вымирание однозонных 

и расцвет двузонных кораллов, начавшийся в венлоке. 
2. Поскольку способность формировать периферический диссепимен

тариум, зародившаЯ'ся вначале у представителей единичных семейств, 
к середине силурийского периода распространилась на подавляющее 
большинство семейств ругоз, следует считать этот признак в эволюции 
скелета кораллов прогрессивным. 

3. На протяжении ордовика и силура ругозам была свойственна 
тенденция к укреплению коралловых построек, что окончательно офор -
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милось лишь на границе лландоверийского и венлокского веков, когда 
многие группы перешли к колониальной форме ро'ста и начали прини · 
мать участие в сооружении рифовых построек. В эволюционном отноше 
нии этот признак также, несомненно, является прогрессивным. 

4. Периоды жизни представителей одного рода ругоз в нашем слу
чае редко превышали век и, тем более, эпоху, в то время как отдельные 
виды существовали на протяжении еще меньших отрезков времени. 

Это имеет весьма существенное значение для целей стратиграфии. 
5. Нсе ордовик,ские и силурийские ругозы на протяжении своей эво

люции постепенно утрачивали обильную у древних форм стереоплазму, 
чем облегчали и одновременно упрочняли скелет . 

6. Элементы более прогрессивного в эволюционном отношении ком
плекса ругоз зарождаются в недрах старых семейств, тогда как ре
ликты древнего некоторое время продолжают существовать среди обнов
ленного комплекса кораллов. 



Глава V 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОРДОВИКСКИХ И СИЛУРИйСКИХ РУГОЗ 

НА СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЕ 

В пределах Сибирской платформы охарактеризованные ругозами 
морские ордови!Vские и силурийские отложения прослеживаются БДОЛЬ
западного борта Тунгусской синеклизы от Норильска на севере 'до бцс
сейна р. Подкаменной Тунгуски на юге, на западной и южной окраинах 
Анабарского массива и в бассейнах рек Марха и Вилюй (рис. 1) . Во 
в'сех этих районах породы ордовикско:го и силурийского возраста пред
ставлены преимущественно карбонатными и глинисто-карбонатными 
осадками. Остатки ругоз были обнаружены почти повсеместно. При 
этом они встречаются в большом количестве и отличаются значитель
ным разнообразием, что видно из табл. 12 и рис. 35. 

Ниже следует анализ изученной группы кораллов; в рамках Унифи
цированнойстратиграфической схемы ордовика и силура Сибирской 
платформы (1959), в основу которой были положены результаты иссле
дований о. и. Никифоровой (1955) . Наиболее детально вопросы стра
тиграфии этих отложений изложены в монографии о. и . Никифоровой: 
И о. Н . Андреевой (1961). 

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА - О 

Средний ордовик - 02 

До f\астоящего времени древнейшие ругозы на Сибирской платформе 
известны в баксанском горизонте мангазейского яруса (самые верхние 
слои среднего ордовика) на реках Кулюмбе, Столбовая , и МоЙеро. Как 
и в других участках интересующей нас территории, в этих пунктах дан
ные отложения представлены сероцветной пачкой переслаивания алев
ролитов, аргиллитов, мергелей и органогенных известняков мощностью 
30-50 м с характерными ископаемыми конца среднего ордовика: табу
ляты - Tetradium fibratum Saff.; мшанки - Phaenopora angarensis 
Nekh., Phaenoporella transenna - mesofenestralia (Schoenm.) , Ph. micra
fenestralia (Schoenm.); брахиоподы - Rostricellula transversa Соор.; 
трилобиты - Ceraurinus icarus (ВШ.) , Carinopyge fracta Z. Мах. . 

В комплексе с переЧИСJlенными выше формами были встречены так
же Streptelasma corniculum Hal1 (один ЭI{земпляр с р. Столбовая) и 
сравнительно многочисленные Kenophyllum densum sp. п. 

Стратиграфическое распространение изученных видов ругоз в преде
лах Сибирской платформы дано в табл. 12. 
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Таблица' 12 

Стра тиграфическое распространение изученных видов ругоз 
в пределах Сибирской платформы 

Вид 

Strepte/asma coгnicu/um НаН . 
S. tungussensis Ivnsk .. 
S . whitt ardi Smi th .' '. • 
Kenophyllum ·. subcylindricum Dybo,vski 
К. canaliferum Reiman. 
К. /!olophra gmoides Ivnsk . 
К. densum sp. п. 

Crassilasma simplex Ivnsk. 
С. crassiseptatum (Smi th) 
С. enisseicum (Ivnsk.) . 

: С. completum (Niko l. ) . 
С. electum (Ni kol .) 
С. cllrtiseptatum sp. п. 

Рsеudор/шulасtis lykophyl/oides .sp. п. 

Axolasma flexuosum sp. п. 
А. robustum sp. п. 
А. perplexum sp. п. 

Dalmanophyl/um da/mani (Ed,v. е! Н.) 
IProtoSyringaxon primitivum sp. п. 

Porfirieviella sto.kesi (Edw. е! Н . ) 

Porfirieviella apertum (Soshk .). 
Brachyelasma sibiricum Nikol. 
В. siluriense Ivnsk. _ 
В. fossиlatum Ivnsk .. 
В. nikiforovae sp: П. ot liII ~ 

\

DinoPhYllllm invo/utum Lindstr .. 
D. flagellatum Scheff .• 
D. breviseptatum Ivnsk. 
Tungussophy//um conulus (Lindstr6m) 
Т. tenuiseptatum sp. п .. 
Т . crassiseptatum sp. п. 
Т. carinatum sp. 11 •• ' 

Pterophrentis а//ае sp. п .. 
Р. t i)'pus sp. п. 
Triplophyllum tetrafossu /um Ivnsk. 
Densip/1rentis fo ssulatum sp. п. 
Asthenophyllum orientalis sp. п. 
Hapsip/!yl/um teslenkoi Ivnsk. 
Н. primigenius sp. п. 
Pilophyllum moyeroense sp. п. 

Protopilophyl/um cylindricum sp. п . 

Miculiella аnnае sp . 11. 

1
М. compacta sp. п. . . . . . . 
Holop/!ragma ca/ceoloides (Lindstr. ) 
Н. mitrata (Schloth.) . . . . 
Н. vortex sp. п. .. . 
P/,aиlactis trochiformis (Мс Соу) 
Onychop/,y Ilum pringlei Smith 
Palip/!yllum primarium Soshk. 
Protocyatl!actis cybaeus Ivnsk. 
Cyat/,actis typus Soshk. 
С. tenui septa t us Soshk .. 
С . crassiseptatum sp. п .. 
Pfyc/,ophyl /um sibiricum Ivnsk. 
Р. tenuiseptatus sp. п .• 
Neocystiphyl/um тс'соу!" Wdkd. 
Н. lateseptatum sp. п .• 
Ente/ophyll ит articulatum (Wahl .) 
Е. obrutschevi ($oshk. 
Е. caespitosum (Hall) • 
Е . medius Iлvsк. 

1-
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Та ci л и Ц а 12 (окончание) 

Вид I mg, I d I lп, I 
, Even/,iella Ilftenae Soshk. · · · · · · Е. siluriense (Ivnsk.) .. · · · · .' 
. Tenuiphyllum геЩогmis sp. п . . 
Calostylis concavifundatus Reiman 
С. profundum sp, п . • ,. · · " 
Palaearaea l opatini Linds!r. 

" ---
Prototryplasma oroniana sp. п. --
Acant/locyc tus patellatum sp. п. 

Tabularia turiensis Soshk. · . Т. septat а sp , п . . · · · · " 
Aphyllum sociale Soshk. · . , 

со 

Cystiphyllum pikense Shrock е! Twenhofel, 
Cystilasma sibiricum Zapr. е! !vnsk. ---
С. porfirievi Zapr. е! Ivnsk . ,. . " 
С. mirabilis sp. п. · · · · " · · о' 

Cysticonophyllum khantaikaense ZaprudskaJa 
С. calyxoides Ivnsk. ,. · · · о" о · > 

С. dentatum sp. п. .' · Dentilasma honorabi/is Ivnsk .• о' " -
D. contempt а Ivnsk . • · · · · · · Yassi а enormis (Ether.) · · " ". · · · " 
Nipponophyllum giganteum Sugiyama · · N. aseptatum (lvnsk.) · · '.' '.' 

Условные обоз 'на"чения 

lmg,-баксанский горизонт мангазейского яруса .среднего ;ордовика; 

d -долборский ярус верхнего ордовика ; 

lп, -средний лландовери; 

п, -верхниii лландовери; 

w -венлок. 

Верхний Ор'довик ....... . О? 

lп. I w 

I _ ._----
---

-

-
---

- ---
---
--

-
---
---

-
- --
- -

-
---
---

---
--

Охарактеризованные ругозами осадки .ПозДнеордо'викского возраста, 
кроме ' перечисленных вЫше ПУНК'I'О'В, б~IЛИ изучены также на рр . Мой
еро, Нижняя Чунку и Подкаменная Тунгуска в' районе устья ' р. Стол 
бовая. 

Эти отложения, получившие назваНИ,е долборского яруса, пред
ставлены непосредственно -сменяющей , мангазеиские породы толщей 
чередования ·зеленовато-серых хрупких артиллитав, мергелей и органо
генных известняков с остатками многочисленной морской :стеногалин
ной фауны. При этом мощность осадков , верхнего ордовика резко из
меняется - от 60-80 .м в бассейне р. Чуни до 11-12 .м в устье р. Стол
бовой, на рр . Кулюмбе и МаЙеро. 

В указанных районах нижняя граница верхнего ордовика приуроче
на к литологически однородной толще и . может быть прОведена лишь 
по смене видового, реже родового комплексов ископаемых организмов. 

Верхняя же граница выделяется весьма отчетливо, поскольку во всех 
детально изученных участках платформы, 'совпадает 'со стратиграфи
ческим несогласием, обусловленным интенсивным проявлением в нашем 
районе последних фаз калеДОНСКОГ'Q 9рог~неза . . 

Стратиграфический перерыв на границе нижнего и среднего пале
озоя здесь отвечает, примерно, ашгильскому и' нижнелландоверийскому 
комплексам осадков. Имеются предположения, в частности В. П. Нехо
рошева (1961), о том, что на юга-востоке территории ('ба 'сс. р. Вилюя), 
а также в басс. р. Чуни могли сохраниться . и . верхние слои верхнего 
-ордовика (на это указывают находки ашгильских' мшанок и табулят). 
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Не исключена вазмажнасть, чтО' в канце ардавикскага периада марскай 
бассейн впалне маг сохраниться в пределах тага или инага участка Си
бирскай платфармы, на, паскальку в этих пунктах детальные страти
графические исследавания еще не правадились, подабные заключения 
не следует еще считать оканчательными. 

Камплекс наибалее характерных далбар'ских искапаемых следуl.OЩИЙ : 
страматапараидеи (на СибирскаЙ . платфарме не известные в балее 
древних абразаваниях) - представители радов Beatricea и Labechia; та
буляты,- Baikitolites alveolaris Sok., Rhabdotetradium nobile Sok., Tet
radium nodosus 1 van., Proheliolites evenki.ensis Sok., N yctopora sibirica 
Sok., СуrtJюрhуllum lambeiformis Sok., С. or'this S6k., и др.; мшанки
Praenopo/'a insignis Nekh., Ph. plebeia Nekh., Ph. егесtа Nekh., Praeno
porella transenna - mesofenestralia (Schoenm.), Ph. microfenestralia 
,(Schaenm.), Ph. bifurcata Nekh.; брахиапады - Mimella gibbosa sibil'ica 
Andr., Н esperorthis ,tricenaria (Саnr.), Boreadorthis asiatica Nikif ., Шур
tortbls pulchI"tt. (Wang), Tr.iplesia dolborica Nikif. Opikina gibbosa Andr., 
Rostricellula subrostrata Nikif., и .др.; трилабиты - Bumastus sibil'icus 
Z. Мах., а также членики кринаидей, гастрапады; наутилаидеи, астра
кады. 

В камплексес указанными фармами обнаружены следующие ру
газы - Stl'ep telasma tungussensis Ivnsk., Crassilasma enisseicum 
(IVnsk.), I(enop/1.yllum subcylindricum Dyb., К. canaliferum (IZeim.) ,-
паследние два вида известны из низав верхнегО' ордовика Эстонии ---' 
К. holop/1.ragmoides Ivnsk., Brachyelasma nikiforovae sp. п., Pteгophren
tis аиае sp. п . , Paliphyllum primarium Sashk. ( изввстен из низав верх
нега ордовика юга Западнай Сибири), Protocyathactis cybaeus Ivnsk. 
Камплекс ругоз достаточно четко указывает на ранне-позднеордовик
скии вазраст заключающих образований, что не противаречит данным. 
полученным при изучении остальных групп ископаемых. При этом 
в нижней части разреза долборскаго яруса известны лишь диафраг
матофорные представители родов Stl'eptelasma и Kenophyllum, тогда 
как в верхних слаях начинают паявляться плеонофорные Раliрlщl
luПl primarium u Protocyathactis sybaeus (верхние 6-7 м разреза 
верхнего ардовика на р. Нижней Чунку, «бурские слои» Ю. И . Теса-
кава). . 

СИЛУРИйСКАЯ СИСТЕМА - S 

На Сибирской платформе силурийские отлажения распространены в 
северо-западной" центральной и, в меньшей степени, восточной ее ча
стях. Прекра'сная палеантологическая охарактеризованнасть позволяет 
выделить здесь лландоверийский и венлакский ярусы нижнего отдела 
силура и практически лишенные искапаемых отложения верхнегО' ат

дела. 

Нижний силур - S\ 

Наиболее палные выходы нижнесилурийоких отложений детально 
изучены в районе Норильска и на р. Майера. Краме тога, хорошо фау
нистически охарактеризованные пор ады лландоверийскага и венлокскаго 
ярусов известны в бассейне р. Хантайки, на рр. КуреЙI(е, Су?,ой Тун
гуске, Бахте, а также в ба'ссейнах рек Подкаменной Тунгуски, Маймечи 
и Вилюя. Почти повсеместна они представлены карбонатными, инагда 
глиниста-карбонатными осадками. 

Лландоверийский ярус- S~n. Лучшие разрезы лландавери в 
нашем районе наблюдались в районе Норильска (руч. Потерянный) и 
на р. МоЙеро. Здесь и в других участках платформы они представлены 
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А - Р-Н Норильска. Т. к- Баженова и А. Б. Ивановский, 1958; Б - р-н Горбиячин. В. М . Цспляев, 1968; В_ И_ Драгунов , 1961; В _ р. КуреЙка. А. Ф . Абущик, 1953; 
А. Б . Ивановский, 1957; Г - бассейн р- Нижней Тунгуски (рр. Нижняя Тунгуска, Северная и Летняя). Н. В . Иенлев, 1955; В_ Д. Козырев, 1955; А . Б . Ивановский, 

1957-1958; Б. В. Олейников, 1958; Д - р - Сухая Тунгуска . А. Б. Ивановский , 1958; Е - р _ Бахта. А. Ф . АбушИ!<. 1954; В. М. Цепляев, 1955; Ж _ нижнее течение р. Под
каменна я Тунгуска . А. Б_ Ивановский, 1961; 3 - Нижнее течение р. Нижняя Чунка, 10. И. Тесаков, 1 96О ; И - р. МоЙеро. О . И. Никифорова, 1952; А . Б. Ивановскиii 

и Е. И_ Мягкова , 1960; I( -- р. Кунтыкахы. Т. В_ Лапушинская , 1960 

Условные обозна'lенuя пород: 
1 - аргиллиты и глинистые сланцы ; 2 - известняки; 3 - глинистые известняки; 4 - мергели; 5 - доломитизированные известняки; б _ доломиты; 7 _ гипсоносные породы; 
8 - Гiесчаникн; 9 - конгломераты; 10 - биогермы; 11 - ГDаптолиты · . 12 - ископаемые водоросли ; 13 -< морская фаУна; 14 _ траппы 



'Чередаванием .органагенных известнякав различных типав с известня

кавыми кангламератами, мергелями, реже - даламитизираванными из

вестняками и аргиллитами. 

М-ащнасть этих .образований на западе Сибир,окай платформы уве
личиваетсяс юга на 'север от 100 мв бассейне Падкаменной Тунгуски 
.да 150 м нар. Летней, 190 м на р. Курейке и да 300-320 м в райане 
Норильска . На р. Майера мощность лландаверийских осадков састав
.ляет 140 м. 

ВО всех указанных iпунктах нижняя граница лландоверийскога яруса 
савпадает с пачкой грапталитавых сланцев, абразававшихся пасле пе
рерыва в асадканакаплении, захватившего конец позднега ардавика и, 

вазмажно, начала лландавери. . 
В бассейне р. Подкаменной Тунгуски в нижней части лландовери 

залегает пачка груб.ообломачных 'конгломератов, сменяющихся к восто
ку грубазернистыми песчаниками, и зеленовата-серых аргиллитав с ос
тракодами (Cys tomatochilina tiara Непп., и др.) и граптолитами (Diplo
graptus modestus siЫгiса Obut), датирующими возраст заключающих их 
порад как н'Ижний лландовери. В .остальных уча'стках платфармы до на
С'гоящега времени существавание даставерных асадкав нижнега ллан

давери пока не доказана . 

Верхняя граница яруса прахадит внутри однарадной карбонатной 
талщи и устанавлив?ется па смене камплексав астаткав искапаеМQЙ 
фауны, асабенна .отчетлива - астракад иругаз. 

Средний лландовери на Сибирскай платфарме представлен следую
щими разностями парад: на западнай .окраине пов,семестно раЗВИТ(i 
талща темноцветных, местами черных, грапталитавых сланцев и мер

гелей (мощнасть котарых резка увеличивается с юга на север От 40-
50 м на р. Летней до 140 м в районе Норильска), кр'оющихся аргана
тенными известняками. На р . Майеро мащнасть сланцев с граптолита
ми составляет всего 5 м, выше каторых следует сплашной карбанатный 
разрез. 

В бассейне р. Маймечи (по материалам Т. В. Ла.пушинской)в осно
ван и и нижнега силура на,блюдается толща немых ,кварцевых песчани
ков мощностью более 20 м. Ряд исследователей, в частности В : И. Бга 
тов и С. А. Кащенко, 011НОСЯТ их еще 'к ордовику, о'д;нак,о, :n,оскольку 
здесь не обнаружены ника'кие органичес-кие 'ос:гатки, а конта'кты с по- . 
крывающими и подстилающи'ми .отложениями не изучены, Т. В . Лапу
шинская и А. Л. Гроздилов С той же убедительностью рассматривают 
эту толщу ка,к базальный горизонтсилура. 

Рукавадящий камплекс ископаемай фауны для нижней части раэ
реза лландовери Сибирскай платфармы следующий: табуляты - Cateni
рога gothlandicus (УаЬе), С. anikeevi (Тсhегп.), Palaeofavosites tuгukha
nicus Sak.; мшанки - Chasmatopora moyeroensis Nekh., Phylloporina 
tricellata Nekh., Моуегеиа stellata Nekh., Неlорога spiralis (Nekh.), Ра
,chydictya dichotoma (Nekh.); · брахиапады - Zygospiraella duboisi 
(Vегп.), Clorinda undata (Sow.), Virgiana barrandei (ВШ.) , Kulumbella 
kulumbensis Nikif., Stricklandia lens (Saw.), Dalmanella neocrassa (Ni
kif.); трилобиты - Decoroproetus aff. decorus Barr.; астракады - Sibi
гШа vasta Abush ., S. conoidea Abush., S. jucunda Abush., S. arcuata 
Abush., S. ventriangularis Abush., Aechmina armata Abush ., Eurychilina 
Jragilis Abush., ВоШа unguЩега Abush. 

Совместна с перечисленными фармами устанавлены следующие виды 
ругаз: Crassilasma completum (Nikal.), С. electum (Nikol.), Axolasma 
гobustum sp. п., А. perplexum sp . п., Рогfiгiеviеllа stokesi (Edw. et Н.), 
Brachyelasma sibiricum Nikal., Tungussophyllum conulus (Lindstr.), 
Triplophyllum tetrafossulum lvnsk., Cyathactis typus Sosl1lc, Entelophyl
lum caespitosum (НаН), Calostylis sp., Palaearaea lopatini Lindstr., Рго-
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totryplasma oroniana sp. п . , Cystilasma sibiricum Zapr. et Ivnsk., Denti
lasma honorabilis 1 \тnsk. 

Отложения верхнего лландовери представлены сероцветной извест~ 
няково-мергелистой толщей мощностью от 45 м (р. Нижняя Тунгуска) 
до 180 м (руч. Потерянный) . 

В составе толщи преобладают органогенные и детритовые известняки" 
буквально переполненные остатками ископаемых организмов. Велико 
.1епные выходы этих пород можно наблюдать на ручье Потерянном , 
рр. Летней и МоЙеро . 

Позднелландоверийский возраст этих образований достаточно опре
деленно устанавливается по наличию· следующих форм: табуляты
Catenipora arcticus (Tchern.), С. gothlandicus (УаЬе), Favosites gothlan
dicus Lаш., Р. hirsutus ТсЬеrn., Р. favosus Doedf., Р. hisingeri Edw. et Н., 
Р. terra-novae Tchern., Р. fistulosus Tchern., Alveolites sp . Parastriatopo
га arctica (Tchern.), Р . mutabilis (Tchern.), Р. rhizoides Sok.; брахио
поды - Meristina lacrima Nikif., Eocoelia hemisphaerica (So\v.), Penta~ 
merus borealis schmidti Leb., Р. oblongus Sow., Mendacella iungussensis 
Nikif.; трилобиты - Phacop~ khat71.ngensis Weber; остракоды - Gibberel
[а lenaica Abush., О. jejuma Abush., Costaegera hastata Abush., С. costa
ta Abush., С. cribrosa Abush., С. multialveolata Abush., С. orientalis 
AbLlSh., Beyrichia patagium AbLlSh., В. aspera AbLlSh., Plethobolbina 
hemisphaerica AbLlSh., Р. dorsicostata AbLlSh., Sibiritia norils/~ensis 
Abush. 

Приводим комплекс ругоз, обнаруженных совместно с указанными 
формами: Crassilasma simplex Ivпsk., С . completum (Nikol.), С. electum 
(Nikol.), С. curtiseptatum sp. п., Pseudophaulactis lykophylloides sp. п., 
Axolasma flexuosum sp. п., А . robustum sp. п., А. perplexum sp. п., Dal
manophyllum dalmani (Edw. et Н.), Protosyringaxon primitivum sp. п . , 
Porfirieviella stokesi (Edw. et Н.), Porf. apertum (Soshk.), Brachyelasma 
sibiricum Nikol., В . fossulatum Ivnsk., В . siluriense Ivnsk., Dinophy!lum 
involutum Lindstr., D. flagellatum S с h е f f., D. Ьгеvisерtаtuт Ivnsk., 
Tungussophyllum tenuiseptatum sp. п., Т . crassiseptatum sp . п . , Т. cari
natum sp. п., Pterophrentis typus sp. п . , Densiphrentis fossulatum sp. п., 
Asthenophyllum orientalis sp. п., Hapsiphyllum tislenkoi Ivnsk., Н. primi
genius sp. п., Holophragma calcoloides (Undstr.), Н. mitrata (Schloth,), 
.н. vortex sp. п., Phaulactis trochiformis (Мс Соу); Cyathactis typus 
Soshk, С. tenuiseptatus Soshk., Ptychophy!lum tenuiseptaius sp. п., Ente
lophyllum articulatum (Wahl.), Е. caespitosum (Hall), Е. medius 1 v n s k, 
Evenkiella helenae, Soshk., Е. siluriense (Ivnsk), Calostylis profundum 
sp. п., Palaearaea lopatini Undstr., Acanthocyclus pate!latum sp. п., 
Cystiphyllum pikense Shrock et Twenh., Cystilasma sibiricum Zapr. et 
Ivnsk., С. porfirievi Zapr. et Ivnsk., Cysticonophyllum khantaikaense 
Zapr., С. calyxoides Ivnsk., Dentilasma honorabilis Ivnsk., D. contempta 
Ivnsk ' 

Из приведенного списка видно, что позднелландоверийские ругозы 
на Сибир'ской платформе наиболее разнообразны (табл. 12). 

Самая верхняя часть лландовеРИЙСlЮГО разреза в наш~м районе 
почти пов'семестно сложена рифовыми и'звестняками, мощностью около 
10 м, сплошь 'состоящими из колоний кораллов, причем среди послед~ 
них резко преобладают ругозы типа Crassilasma completum, Entelophyl
lит articulatum и Evenkiella helenae. Кроме того, отсюда установлены 
следующие, неизвестные в более древних образованиях, виды: Streptelas
та whittardi Sшith., Crassilasma crassiseptatum (Sшith), Onychophyllum 
pringlei Sшith, Cyathactis crassiseptatum sp . п'., Ptychophyllum sibiricum 
Ivпsk., Cystilasma mirabilis sp. п., Nipponophyllum as.ept'Iitum (Ivnsk.). 
Представители остальных групп фауны здесь встречаются в явно под
чиненном количестве. 



8енлокский ярус на Сибирской платформе известен в несколько 
меньшем числе пун:ктов, чем лландовериЙскиЙ. Лучшие разрезы были 
изучены, как и в предыдущем случае, на ручье Потерянном и на 
р. МоЙеро. 

В западной и центральной частях нашего района венлокский ярус 
представлен почти исключительно карбонатньiми породами, в значи
тельно меньшей степени - карбонатно-терригеНными. Однако, в проти
воположность лландовери, здесь над органогенными известнякам'и на

чинают уже постепенно преобладать доломитизированные разности 
(особенно в верхней ча'сти разреза), пояВЛяются пропластки немых 
глинистых известняков и доломитов, породы становятся более или ме
нее окремненными. Комплек;с венлокских ископаемых значительно бед
нее лландоверийского; целые группы фауны для этих отложений прак
тич.ески либо утрачивают значение (мшанки, трилобиты), либо стано
вятся весьма редкими и однообразными (брахиоподы). 

Нижняя граница венлокского яруса в нашем районе ПРОВОДИТСII вну
три литологически однородной толщи известняков по смене видового, 

. реже родового состава фауны, что лучше В'сего прослеживается по руго
зам и астракодам. Начиная с границы венлока на Сибирской платфор
ме впервые появляются весьма многочи,сленные представители таких 

характерных родов ругаз, как 'Pilophyllum, Neocystiphyllum, Yassia, но
вого рода Miculiella и ·астракад - Herrmannina и Healdianella. 

Кроме таго, ореди сущеСТВ'ававших ранее родов ос-rракод в это вре
мя начинают паявляться многачисленные новые виды, из которых наи

более характерными являются Beyrichia quadricornuta Abush., В. mira
bilis Abush., ВоШа cardinis Abush., В. mira Abush., СаvеlliЩl oviformis 
Abush., Daleiella ariadnae Abush., Sibiritia kotelnyensis (Toll). Здесь 
следует отметить, чтО' такая важная для стратиграфии группа как та
буляты, в данном случае не мажет быть использована в качестверуко
водящей - большинство распрастраненных в веНЛОке видов табулят из-. 
вестны также и в лландовери. 

Верхняя граница венлока в большинстве райанов Сибирской плат
фармы совпадает с кровлей паследних фаунистически ахарактеризован
ных силурийских карбанатных атлажений, выше катарых заJIегает немая 
пестроцветная гипсонасная ТОJIща. Лишь на р. Курейка и в районе Но
рильска основание верхнего силура СJIожено карбонатами небальшой 
мощнасти, в катарых встречаются раковины типично JIУДJIавских остра

кад. Общая мащнасть 'парад венла·кскага яруса дастигает 100-150 м 
на западнай акраине платфармы и 180 м на р. Майера. 

Для BeHJI·aKa Сибирской платформы в целом характерны следую
щие фар мы: брахиопады - Brachyprion polaris Апdг., Camarotoechia 
nucula (Saw.), Catazyga? гага Nikif., Meristella nогШса Nikif., М. ? paг~ 
va Nikif., Protathyris sp.; астракоды - представители родов Herrmanni
па, Healdianella; ТРИJIобиты - Encrinurus сгеЬег Z. Мах., Е. punctatus 
(Wa11l.); ругазь! - Yassia enormis (Ether.). 

В результа,те изучения ругаз (А. Б. Иванавский) и остракод 
(А. Ф. Абушик) венлокские атлажения Сибирскай платфармы удалось 
падраздеJIИТЬ на два подъяруса - ниЖний и верхний, ОТJIичающиеся 
комплексами встреченных ископаемых. 

Для нижней части разреза венлака характерны следующие формы: 
ругозы - .Miculiella аnnае sp. п. и Pilophyllum moyeroense sp. П., а так
же Protopilophyllum cylindricum sp. П., Miculiella compacta sp. П., Neo
cystiphyllum lateseptatum sp. П., Tabularia turiensis Sashk., Т. ? septata 
sp. П., Aphyllum sociale Sashk.; астракады - Beyric/1ia quadricornuta 
Abush., В. mirabilis Abush., Leiocyamus circularis Abush., ВоШа cardinis 
Abush., В. mira Abush., Cavellina oviformis Abush., Daleiella ariadnae 
Abush. 
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Для верхнего подъяруса (<<'слои 'с Pl'otathyris didyma» района Но
оильска и р. К:урейка) руководящими являются ругозы - Neo.cystiphyl
lum mc'coyi Wdkd., Cysticonophyllum dentatum sp. п., Nipponophyllum 
giganteum Sug. и остракоды - Herrmannina папа Abush., Beyrichia ku
reikiana Abush., Н ealdianella inornata Abush. 

При этом, если для нижнего подъяруса наиболее характерно разви
тие чистых ра'зностей известняков, иногда рифовых (р. К:урейка), 
местами сильно окремненных и битуминозных, то верхняя часть разреза 
венлока в нашем районе, 'как правило, сложена пачкой переслаивания 
известняков, известнЯI<ОВЫХ конгломератов, доломитизированных извест

няков и даже доломитов, в которых органические остатки В'стречаются 

редко, а зачастую отсутствуют. 

На р.' К:урейке мощность нижнего венлока составляет 110 м, Bepx ~ 
него - 40 м, на ручье Потерянном - соответственно 100 и 40 м, на 
р. Мойеро - 165 м и 15 М. 

Отложения верхнего венлока на Сибирской платформе представляют 
собой последние фаунистически достаточно полно охарактеризованные 
горизонты силура. Выше залегают гипсоносные осадки, почти поВ'се
местно лишенные остатков ископаемых. 

Верхний СИЛУр.,- S2 

Верхнесилурийские отложения в нашем районе повсеместно почти 
полностью представлены гипсоносными пеtтроцветами, лишенными орга

нических остатков . Только в северо-западной части платформы (район 
Норильска и р. К:урейка) самые нижние горизонты верхнего силура 
сложены маломощной (до 6-10 М) пачкой известняков, известняковых 
конгломератов, доломитизированных известняков и доломитов; в этих 

образованиях встречаются многочисленные раковины остракод Schren
ckia multa Abush. и Leperditia lumaea Abush. Представители рода 
Schrenckia характерны для основания лудлоВ'ского разреза других рай
онов СССР. 

На р. Мойеро ,синхроничные отложения представлены чередованием 
красноцветных и зеленоцветных мергелей с известняками и доломитами, 
общей мощности 10 М, в которых были обнаружены остатки эврипте
рид. В других ' районах Сибирской платформы морские образования 
раннелуДJIOВСКОГО возраста еще не установлены. 

Выше по разрезу залегают r:тecTpoЦBeTHыe гипсоносные аргиллиты 
и мергели с прослоями доломитов И известняков, мощность которых 

превышает 100 М. Лучшие разрезы этих отложений наблюдаются в 
скважинах в окрестностях г. Норильска и на р. МоЙеро. До настоящего 
времени здесь не установлено никаких остатков ископаемой фауны, если 
не 'считать единичной нююдки Leperditia tyraica (F. Schmidt), на водо
разделе рек Мойеро иОленека. 

Указанный -комплек'с осадков залегает непосредственно выше досто
верных отложений верхнего венлока и покрывается красноцветами ниж
него девона. Поэтому стратиграфическое положение всей гипсоносной 
толщи указывает на то, что в ее составе должны заключаться как ниж

не-, так и верхнелудлоВ'ские горизонты (выше было сказано, что низы 
.. l1удлова на западе платформы представлены карбонатами). Однако 
отсутствие фауны до настоящего времени не позволяет расчленить эту 
часть разреза верхнего силура на более дробные стратиграфические 
горизонты. 

Возможно, что в бассейне р. Мойеро, где красноцветные гипсонос
ные породы сменяются выше по разрезу известняками, в гальке которых 

обнаружены среднедевонские кораллы (Favosites ех gr. goldfussi d'Orb., 
Peneckiella ех gr. baschkirica Spassky), верхние горизонты гипсоносной 
толщи относятся уже к нижнему девону. 
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СТРАТИГРАФИЯ СРЕДНЕГО И ВЕРХНЕГО ОРДОВИКА 

И СИЛУРА СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ ПО РУГ03АМ 

В результате изучения ордовикских и 'силурийских ругоз Сибирской 
платформы удалось выявить некоторые закономерности их ра,спределе

ния 'по разрезу, что послужило оснО'Вой для 'выделения более дробных, 
чем ярус, местных стратиграфических единиц (табл. 13). 

т а б л и ц а 13 

Схема биостратиграфического расчленения ордовика и си.лура СибирскоЙ платформы 

I С;;;, I Отдел 

I 
Ярус \.подъярус I Горизонт. слон I Внозоны по ругозам 

1 "" I 
:>:0. 
"'» Лудлов-
X~ Не выделяются 0.", СКИЙ 

I 
~и С Sc/!Гenckia тuиа 

I 

'" ~~ 1-' Neocysliphyllum тс'соу! 
" :<: ",:>: I 11 Cyslicollophyllum denta-
и ~" 
:<: I tum 
о I -
" " I ~ I ~"" Mlculiella аnnае " ~§~§ щ 

I 
о. -» о-

Коралловые Streptelasma whittardi " » 
'" " '" I u '" и '" '" "" '§ >< С Босоеliа hemisp/~aerica. Crassilasma simplex 11 С. О. 

'" '" Mendacella ,tungussensls, Meri- curtiseptatum '" :<: 
~ ;;; u I stilla lacrima 11 Pentamerus Ьо-"" J 

" " realis schmidti :с о. 

'" " 
1 

о 
"1: С C/!asmatopora moyerensis. TUllgussophyllum conulus 
'" '" ':::::.;:;: Неlорога spiralis н Zygospira- н Triplop/!yllum tetrafos -
" ~ ,,:>: М/а duboi si sulum "'''' :<"1: 

I 

I 
"''' , 
-о. 
:Си С Dalmanella neocrassa и Prototryplasma oroniana 

Stricklandia lens 

'@~ '" Paliphyllum primarium 
" и Protocyatl!actis cybaeus :<: [§ и 

~ О. 
О ;; ,, ~ 10 

Kenophyllum' holophrag· о ~O " "1: о 
а. t:i moides 
О 

Средний /VlаигазеtJ -
Ваксаиский Kenophyllum densum 

; ордовик скнй 

Первый опыт установления локальных фаунистических горизонтов 
бь\л произведен О. И. Никифоровой, выделившей следующие пять стра
тиграфических единиц ранта биозон в. ,1Jландовери р. Мойеро (снизу 
вверх): средний лландовери - 1) слои 'с- граптолитами; 2) слои с Dal
mаnеиа neocrassa и Stricklandia lens; 3) слои с Chasmatopora moyeren
sis, Helopora spiralis и Zуgоsрiг'li.еllа duboisi; верхний лландовери: 
4) слои с Еосоеиа hemisphaerica, Mendacella tungussensis, Meristina [ас
rima и Pentamerus borealis schmidti; 5) слои с кораллами. Эти биозоны 
четко прослеживаются по всей Сибирской платформе. . 

ПО:7Iученные О. И. Никифоро'вой данные были основаны, главным об
разом, на изучении мшанок и брахиопод. С нашей точки зрения, одной 
из основных задач стратификации разреза ордовика и силура Сибир
ской платформы является установление биостратиграфических единиц 
такого же типа по другим группам ископаемых и дальнейшее сопостав
ление всех результатов. В итоге может быть получена детальная стра
тиграфическая основа для последующих геологических исследований 
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В первую очередь это касается таких сравнительно б~IСТРО эволюциони
рующих групп, как ругозы и остракоды. 

Самые древние ругозы на Сибирской платформе известны из баксан
ского горизонта мангазейского яруса (верхи среднего ' ордовика). ОТ
сюда установлены только примитивные представители рода Kenophyl
lит (к. densum sp. п.), неизвестные в страт-играфически более высоких 
отложениях. Поэтому возможно выделить породы этого возраста в от
дельную биостратиграфическую зону по ругозам для территории Сибир
ской платформы - зону Kenophyllum densum (рис. 35), 

В нижних слоях долборского яруса верхнего ордовика начинают по
являться уже довольно разнообразные ' Iстрептелазматиды, из которых 
наиболее характерным является Kenophyllum holophragmoides Ivпsk., 
извес.тныЙ с рек Кулюмбе, Столбовая, Подкаменная Тунгуска и др. СЛОlf 
нижней части разреза долборского яруса на этом основании могут быть 
объединены в зону Kenophyllum holophragmoides. I 

Верхи долборского яруса в бассейне р. Подкаменная Тунгуска ха
рактеризуются первым появлением и массовым развитием древнейших 
кораллов с пузыристой 'тканью, принадлежащих родам Paliphyllum и 
Protocyathactis (Pal. primarium Soshk. и Pr. cubaeus Ivnsk.). ПО этим 
формам предлагается назвать следующую биозону, отвечающую верх
ней толще долбор'СКОГО яруса. 

Достоверные раннелландовериЙс.кие, как и ашгилльские, ругозы в 
данном районе не известны. Выделение нижнего лландовери на р. Стол
бовая (Абушик, 1960) требует подтверждения, .поскольку оно основано 
на находке -одной створки раКОВИНqI остракод Cystomatochilina иага 
(Непп.). Все остальные обнаруженные здесь остатки фауны представ
лены либо новыми видами, либо известными и из среднего лландовери 
формами [Dalmanella neocrassa (Nikif.), Virgiana barrandei (Bill.) . 
Plectatrypa imbricata (Sow.), Eophacops ех gr. quadrilineatus (Ang.) 
и др.]. 

В граптолитовыхсланцах, лежащих в основании -среднего лландО'ве
ри, в скважинах на р. Имангда (район Норильска) и на р. Тенна-Сесь 
(приток р. Летней) были установлены неизвестнЫе в подстилающих 
и нокрывающих породах ругозы Prototryplasma oroniana sp. п. На 
этом основании в биО'стратиграфической схеме нижней части среднего 
лландовери отвечает зона Prototryplasmaoroniana (см. табл. 13). 

Средняя и верхняя части разреза среднего лландовери здесь харак
теризуются повсеместно распространенным, но весьма однообразным 
комплексом ругоз, из которых наиболее типичными являются два вида 
примитИ'вных тунгуссофиллид - Tungussophyllum conulus (Lindstr.)и 
Triplophyllum tetrafossulum Ivnsk. Эти отложения предлагается выде
лить в отдельную биозону 'с соответствующим названием - зона Тиn
gussophyllum conulus и Triplophyllum tetrafossulum. 

Верхний лландовери на Сибирской платформе отличается ма-ссовым 
развитием ругоз вообще. Найденные здесь 57 видов ругоз позволяют 
выделить среди данных отложений две самостоятельнЫе биозоны по' 
ругозам - нижнюю - зону Crassilasma simplex и С. curtiseptatum, от
вечающуюслоямс Еосоеиа hеmisр/иегiса и Р . borealis schmidti 
О. И. Никифоровой,- И верхнюю - зону Streptelasma whittardi (слои 
с кор'аллами О. И. Никифоровой). Следует отметить, что для верхнего
лландовери Сибирской платформы вообще характерно массовое разви
тие видов рода Crassilasma (установлено 5 видов); в 'среднем лландове
ри этого района пока И'звестны ЛИШЬ редкие экземпляры двух видов 
(С. electum и С. completum), существовавших и в концелландоверий
ского века. 

Венлокские ругозы значительно однообразнее лландовериЙских. Для 
нижней ча'сти разреза венлокско-го яруса характерно Iприсутствие Micu-
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liella аnnае sp. О. Представители этого вида на Сибирской платформе 
известны во всех областях развития венлокских пород. Поэтому ниж
нюю часть венлокского яру,са предлагается выделить 'в зону Miculiella 
аnnае . -

В верхней части венлокского разреза установлены немногочислен
ные ругозы, из которых два .вида - - Neocystiphyllum mc'coyi Wdkd. и 
Cysticonophyllum dentatum sp. П.- неизвестны как в подстилающих, так 
и в перекрывающих горизонтах. На этом основании возможно устано
вить для верхнего венлока Сибирской платформы также отдельную био
зону, названную по обоим указанным формам - зону Neocystiphyllum 
mc'coyi и Cysticonophyllum dentatum (первый вид очень близок N. key
serlingi (Dyb.) из верхнего венлока Прибалтики) . 

В ряде участков Сибирской платформы (район г. НорилЬ'ска и р. Ку
рейка) осадкам ,этой биозоны соответствуют слои с Protathyris didyma 
(Oalm.). ' 

, НижнеЛУДЛQвские- отложения, выделщ~мые А. Ф. Абушик И 
А. Б. Ивановским под названием слоев со Schrenckia mииа, не содер
жат ругоз. В стратиграфически более высоких гипсоносных пестроцве
тах верхов лудловекого яруса также не встречено остатков ископаемых 

коралло~. . 
Таким образом, данные, полученные в лроцессе изучения ордовик

ских и силурийских ругоз Сибирской платформы, позволяют сделать 
следующие выводы стратиграфического характера: 

1. Отложения ДQлборского яруса низов верхнего ордовика могут 
быть подразделены по ругозам на две биозоны. 

2. Средний ллаlндовери более детально может быть расчленен по 
мшанкам и брахиоподам на две биоз'оны, отвечающие одной зоне, выде
ленной по ругозам. 

3. Границы зональных !стратиграфических подразделений, У'станов
ленные для верхнего лландовери Сибирской платформы по брахиопо
дам, остра,кодам и ругозам, -совпадают. 

4. Граница лландовери и венлака здесь может быть проведена по 
ма,ссавому исчезновению стрептелазматид и появлению кодонофиллид 
типа Miculiella аnnае и Pilophyllum moyeroense, что подтверждается 
данными изучения остракод (А. Ф. Абушик) . 

5. Венлокскии ярус на Сибирской платформе по ругозам может быть 
подразделен на две биозоны. 

6. Ордовикокие и силурийские ругозы Сибирской платформы можно 
считать хорошо применимой для стратиграфических целей группой 
ископаемых 'организмов. 
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ 

Таблица 1 

'Фиг. 1. Streptelasma corniculum HalI., . р. Столбовая, баксанский горизонт мангазей
ского яруса среднего ордовика. а - ПОl,Iеречное сечение зрелой стадии, Х4; б
поперечное сечение ранней стадии, 'Х 4; в - продольное сечение, ' Х.4. 

Фиг. 2. Streptelasma tungussensis Ivапоvskу, р. Столбовая, долборский ярус верхнего 
ордовика . а - поперечное сечение зрелой стадии, Х4; б - поперечное сечен,ие 
ранней стадии, :Х4; в - продольное сечение, Х4. Тип вида. 

Фиг. 3. Streptelasma whittardi Smith., р. МоЙеро. Верхние горизонты верхнего лландо
вери . а - поперечное сечение зрелой с.тадии, ,Х 4; б - поперечное сечение ранней 
стадии, Х4; в - продольное сечение, :Х4. 

Таблица 11 

Фиг. 1. Kenophyllum subcylindricum Dybo\vski, р. Столбовая, нижние горизонты дол
борского яруса верхнего ордовика, а и в - поперечные сечения, Х4; б - про
дольное сечение, ,Х 4. 

Фиг. 2. Kenophyllum holophragmoides Ivanovsky, р. Столбовая, нижние горизонты дол
борского яруса верхнего ордовика. а-в - поперечные сечения последовательных 
стадий развития скелета, ·Х 4; г - прод.ольное сечение, Х 4. Тип вида. 

Таблица 111 

Фиг. 1. Kenophyllum саnаЩегum (Reiman), р. Столбовая, нижние ГОр.изонты долбор
ского яруса верхнего ордовика . а - поперечное сечение, :Х 4; б - продольное 
сечение, Х 4. 

Фиг. 2. Kenophyllum densum sp. п., р . К:улюмбе, баксанский горизонт мангазейского 
яруса среднего ордовика. а - поперечное сечение, Х4; б - продольное сечение, 
Х4. ТIИП вида. 

Фиг. 3. Crassilasma crassiseptatum (Smith.), р. Мойеро, верхний лландовери. а - попе
речное сечение зрелой стадии, :Х 4; б - поперечное сечение ранней стадии, . Х 4; 
в - продольное сечение, IX 4. 

Таблица IV 

Фиг. 1. Crassilasma simplex Ivanovsky, р. Мойеро, верхний лландовери. а - попереч
ное сечение зрелой стадии, Х4; б - поперечное сечение ранней стадии, Х4; в
прод.ольное сечение, Х.4. Тип вида . 

Фиг. 2. Ct:assilasma electum (Niko1aieva), р. К:унтыкахы, верхний лла·ндовери. а - по
перечное сечение зрелой стадии, Х 4; б - поперечное сечен'ие ранней стадии, 'Х 4; 
в - продольное сечение, :Х 4; г .- внешний вид, Х 1. 

Таблица V 

Фиг. 1. Crassilasma enisseicum (1 vanovsky), р . Подкаменная Тунгуска, долборский ярус 
верхнего ордовика. а - поперечное сечение зрелой стадии, Х 4; б - поперечное 
сечение ранней стадии, :Х 4; в - продольное с,ечение, Х 4: 

147 



,Фиг. 2. Crassilasma completum (Niko1aieva), р . Подкаменная Тунгуска, верхний ллан
дов~ри. а - поперечное сечение зрелой стадии, Х 4; 6 - поперечное сечение ран
ней стадии, Х 4; 8 - продольное сечение, ,Х 4; г - внешний вид, Х 1. 

Таблица У' 

Фиг. 1. Crassilasma curtiseptatum sp. п. р. Мойеро (а, 8) и Летняя (6, г), верх
ний лландовери . а}! 6 - поперечные сечвния , Х4 ; в и г - продольные сече
ния, Х4. 

Фиг. 2. Pseudophaulactis lykophylloides sp. п., р. Горбиячин, верхний лландо
вери. а и 6 - последовательные поперечные сечения, Х 4; 8 - ПРОДОЛLное се
чение, Х4. 

Фиг. з . Protosyringaxon pr.imitivum sp . п . , руч. Гремячий, верхний лландове
ри. Поперечное сечение, Х4. Тип вида. 

Т а б л и ц а УН 

Фиг. 1. Axolasma flexuosum sp. п., р. Мойеро, верхний лландовери . а - поперечное 
сечение, :Х 4; 6 - продольное сечение, Х 4. Тип вида . 

Фиг. 2. Axolasma robustum sp. п., р. Мойеро, верхний лландоверtИ. а - поперечное се
чение, Х 4; б - продольное сечение, Х 4. Тип вида. 

Фиг. з. Ax;olasm(L perplexuni sp. п., р. Мойеро, верхний лландовери. а":"'; поi1еречН'ое 
('~чение, 'Х 4; 8 - продольное сечение, Х 4; б - поперечное сечение, экз. с .р. Под
каменная Тунгуска, Х4. 

Фиг. 4. Datmanophyllum dalmani (Edwards et Haime), р. Мойеро, верхний лландовери. 
Поперечное сечение, ,Х 4. 

Таблица VIH 

Фиг. 1. Porfirieviella stokesi (Edwards et Haime), · р. Горбиячин , верхний лландо
вери. а и 6 - поперечные сечения разных стадий, Х 4; 8 -- продольное сеч€· 
ние, Х4. 

Фиг. 2. Porfirieviella apertum (Sоshkiпа), верхний лландовери. а - поперечное сечение, 
экз. с р. Летняя, .х4; 6 - то же, р. Хантайка; 8 -ДРОД0льtн~е reчение, р. Ле;г
иня, Х 4; г - внешний вид, р. Подкаменнан Ту;н·гуска" Х 1 . . 

Таб ли ца IХ 

Фиг. 1. Вгасhуеlаsп;а sibiricum Niko1aieva. а - поперечное сечение зрелой стадии, р. Ку
линца, верхнии лландовери, Х4; 6 - то же, р. Моркока, средний лландовери, 

,Х 4; 8 - поперечное сечение ранней стадии; г - продольное сечение, экз . с руч. По-
терянный, верхний лландовери, ,Х 4. . 

Фиг. 2. Brachyelasma siluriense Ivanovsky, руч. Потеря.нныЙ . Верхний лландовер,И. а
поперечное сечение, Х 4; 6 - продольное сечение, :Х 4. Тип в:ида. 

Таблица Х 

Фиг. · I. Brachyelasma fossulatum Ivanovsky, р. Могокта, вер!'ний лландовери. а - попе· 
речное сечение, 'Х 4; 6 - продольное сечение, Х 4. Тип . вида . 

Фиг . 2. Brachyelasma nikiforovae sp. п. , р. ПОДl\аменная Тунгуска, долборский ярус 
верхнего ордовика. а - поперечное сечение, ,Х 4; 6 - продольное сечение, Х 4. 
Тип вида. 

Фиг . .3. Dinophyllum flligellatum Scheffen, р . Нижняя rYjlry~Ii, ~еРJщиi4 лл~нДовери. 
а - поперечное сечение, Х 4; б - продольное сечеН!Ие, :Х4. 

Таблtlца ~I 

Фиг. 1. Dinophyllum involutum Liпdstгбm, руч. Потерянный, верхний лландовери. а
поперечное сечение зрелой стадии, Х 4; 6 - поперечное сечение ранней стадии, 
.х 4; 8 - продольное сечение, Х 4. . 

Фиг. 2. Tungussophyllum caririatum sp. п . , р. МоЙеро. Верхний лландовер,И . .а - поде· 
Dечное сечение, Х 4; б - Тlродолъное сечение, 'х 4. Ти!) вида. 
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Фиг. 3. Triplophyllum tetrafossulum Ivanovsky. а - поперечное сечение зрелой стадии , 
;Х 4; руч. Потерянный, средний Л,lандовери . Тип вида. б - поперечное сечение 
ранней стадiИИ, Х 4, р. МGJйеро, верхи среднего лландовери . 

Фиг. 4. Densiphrentis ' fossulatum sp . п., руч . Гремячий, верхний лландовери. а - попе
речное сечение, ,Х4; б - продольное сечение, Х4. Тип вида. 

Таблица XII 

Фиг .. 1. Dinophyllum breviseptatum Ivanovsky, р. Гор6иячин, верхний лландовери . а
поперечное сечение, Х 4; б - продольное сечение, . 'Х 4. Тюi вида. 

Т а б JJ иц а ХIII 

'"\ 
Фиг . 1. Tungussophyllum conulus (Lindstrom) . а и в - поперечное и продольное сече-

'ния, Х 4; Кулюмбе, .граница среднего и верхнего лландовери; б - поперечное се
чение, Х4, р. Летняя, верхний лландовери; г - внешний вид, р. Подкаменная 
Тунгуска, ;Х 1. 

Фиг. 2. Tungussophyllum tenuiseptq.tum sp. п., рч. Каменка, верхний лландовери. а
поперечное сечение, Х4; б - продольное сечение, ·Х4. Тип вида. 

Фиг. 3. Tungssophyllum crassiseptatum sp . п., р . Мойеро, верхний лландовери. а - по
перечное сечение, 'Х 4; б - продольное сечение, Х 4. Тип вида. 

Фиг. 4. Asthenaphyllum orientalis sp. п . , р. Горбиячин, верхний лландовери . а - попе
речное сечение, ,Х 4; б - продол,ьное сечение, Х 4. Тип шща. 

Т а б JJ И Ц а XIV 

Фиг. 1. Pterophrentis аиае sp. п., р . Подкаменная Тунгуска, долборскнй ярус верхне
го ордовика . а - поперечное сечение . .х 4 ; б - продольное сечение, Х 4. Т-Иt1 
вида. 

Фиг. 2. Pterophrentis typus sp. П., оз. Налим, верхний лландовери. а - поперечное се 
чение, :Х4; в - продольное сечение, Х4, тип вида; б - поперечное сечение, экз. 

• с р. Мойеро, верхний лландовери, ,Х 4. 

Фиг. 3. Hapsiphyllum teslenkoi Ivапоvskу, р. Летняя . Верхний лландовери . Поперечное 
сечение, Х 4. Тип вида. 

ФrИГ. 4. Hapsiphyllum primigenius sp. П., р. Мойеро, верхний лландовери, поперечное 
Сечение, Х 4. Тип вида . 

Фиг. 5. Pilophyllum moyeroense sp. П., р. Мойеро, венлок. а и б - поперечные сечения 
соответственно зрелой и ранней стадии, Х 4; в - продольное сечение, Х 4. Тип 
вида. 

Т~блица ХУ 

Фиг. 1. Protopilophyllum cylindricum sp. П., р. Мойеро, венлок. а - поперечное сечение. 
Х 4; б'- продольное еечени~, ,Х 4. Тип вида. 

Фиг. 12. Miculietla аnnае sp. П., р. Мойеро, средний венлок. а - поперечное сечение, ·Х 4; 
б - продольное сечение, Х 4. . 

Фиг. 3. Miculiella compacta sp. П., руч. Потерянный, нижний венлок. а - поперечноЕ' 
сечение, Х 4; б - продольное сечение, Х 4. Тип . вида. 

Т а б,л и ц а XVI 

Фиг. 1. Н olophragma calceoloides (Lindstrom), р. Летняя, верхний лландовери. а - по 
перечное сечение. ·Х 4; в - продольное сечение, Х 4; б - поперечное сечение ран
ней стадии, р. Мойеро, верхний лландовер'и, Х4. 

Фиг. 2. Holophragma mitrata (Schlotheim), р. Мойеро, НИЖНJий венлок. а и б - попе
речные сечения соответственно зрелой и ранней стадий, Х4; в - продольное се
чение, 4; г, - внешний вид, Х 1. 

Фиг. 3. Phaulactis trochiformis (Мс Соу) , р. Мойеро, верхний лландовеJDИ . а - попе,· 
речное сечение, Х4; б - продольное сечение, Х4. 
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Т а б л и ц а XVH 

Фиг. ,1. Holophragma vortex sp. п., р. Кулинна, верхний лландовери. а и 6 - попереч
ные сечения соответственно зрелой и средней стадии, 'Х 4; в - продольное сече
ние, Х4. Тип вида. 

Фиг. 2. Onyc!zophyllum pringlei Smith., р. Горбиячин, верхний лландовери. а и 6 - по
перечные сечения соответственно зрелой и ранней стадии, Х 4; в - продольное 
сечение, Х 4; г - внешний вид, Х 1, р. Подкаменная Тунгуска. 

Т а б л и ц а XVIII 

Фиг. 1. Paliphyllum primarium Soshkina, р. Нижняя Чунку, веРХ!iJие горизонты долбор
ского яруса верхнего ордовика. а и в - поперечные сечения соответственно зре

лой и ранней стадии, Х4; 6 - продольное сечение, Х4. 

Фиг. 2. Cyathactis tenuiseptatus Soshkina, р. Сухая Тунгуска, верхний лландовери. 
а - поперечное сечение, ,Х 4; 6 I продольное сечение, Х 4. 

Табл и ца XIX 

Фиг. 1. Cyathactis typus Soshkina, р. Горбиячин, верхний лландовери. а и 6 - попер'еч
ные сечения соответственно зрелой и ранней стадий, Х 4; в - продольное сече
ние, '.Х4. 

Фиг. 2. Neocystiphyllum mc'coyi. Wedekind, р. Мойеро, верхний венлок. а и 6 - попереч
ные сечения соответственно зрелой и средней стадии, Х 4; в - продольное сече
ние, Х4. 

Таблица ХХ 

Фиг. 1. Cyathactis crassiseptatum sp. п., р. Мойеро, верхний лландовери. а - попереч
ное сечение,Х 4; 6 - продольное сечение, Х 4. Тип вида. 

Фиг. 2. Ptychophyllum tenuiseptatus sp. п., р . Мойеро, верхний лландовери . а - попе
речное сечение, Х4; 6 - продольное сечение,Х4. Тип вида. 

Т а б л и ц а ХХI 

Фиг. 1. Ptychophyllum sibiricum Ivanovsky, р. Мойеро, верхний лландовери. а - попе
речное сечение, ·Х 4; 6 - продольное сечение, Х 4. 

Фиг. 2. Neocystiphyllum lateseptatum sp. п., р. Каменная, нижний венлок. Поперечное 
сечение зрелой стадии,. х 4. Тип вида. 

Фиг. 

Фиг. 

Т а б л и ц а ХХН 

1. N eocystiphyllum lateseptatum sp. п. , р. Каменная, нижний венлок. а - попереч-
ное сечение, Х 4; 6 - продольное сечение, ·Х 4. Паратип. . 

2. 'Entelophyllum articulatum (Wahlenberg). а - поперечное сечение части коло
нии, р. Сухая Тунгуска, верхний лландовери, Х 4; б - поперечное и г - продоль
ное сечение отдельного кораллита, р. Мойеро, нижний венлок, Х4; в "':продоль
ное сечение другого кораллита той же колонии, Х4. Хорошо видна молодая бо
ковая почка. 

Т а б л и ц а ХХIII 

Фиг. 1. Entelophyllum obrutsc'hevi (Soshkina), руч. Потерянный, нижний венлок. а 'и 6-
соответственно поперечное и продольное сечения колонии, Х 4. 

Фиг. 2. Entelophyllum medius Jvanovsky, р. Мойеро , низы верхнего лландовери. а и 6-
соответственно поперечное и продольное сечения колонии, Х 4. 

Т а б л и ц а XXIV 

Фиг. 1. Entelophyllum caespitosum (HaIl) , р. Мойеро, верхний лландовери. а и 6-
соответственно поперечное :и продольное сечения колонии, Х 4. 

Фиг. 2. Evenkiella helenae $oshkina, р. Подкаменная Тунгуска, верхний лландовери. 
а и б - соответственно поперечное и продольное сечения колонии, Х 4. 
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Фиг. 3. Protocyathactis cybaeus lvапоvskу, р. Нижняя Чунку, верхние горизонты дол
борского яруса верхнего ордовика. а,6 и 8 - последовательные поперечные сече
ния соответственно зрелой, средней и ранней стадии, Х4; г - продольное сече
ние, Х4. 

Т а б л. и ц а XXV 

Фиг. ' 1. Evenkiella siluriense (Ivапоvskу ), р. Летняя, верхний лландовери. а и 6 - со-
ответственно поперечное и продольное сечения КОЛОН;lИ, Х 4. . 

Фиг. 2. Tenuiphyllum retiformis sp . п., р . Кунтыкахы, нижний венлок . а и 6 -соответ
ственно поперечное и продольное сече.!lJ!iя колонии, Х 4. 

Т а б л и ц а XXVI 

Фиг. 1. Calostylis concavifundatus Rеirnап, р. Могокта, верхний лландовери. а -'попе
речное сечение, Х·4; 6 - продольное сечение, 'Х 4. 

Фиг .. 2. Aphyllum sociale ' Sоshkiпа, р. Мойеро, венлок. а - поперечное сечение колонии, 
Х 4; д, - продольное сечен,ие колонии, ,Х 4. .) . 

Фиг. 3. Dentilasma honorabilis lvапоvskу, р. Могокта, верхний лландовери. а и 6 - по
перечные сечения соответственно зрелой и ранней стадий; 8 - продольное сече
ние, Х 4. Тип вида. 

Таблица XXVII 

Фиг . 1. Calostylis profundum sp. п., р. Мойеро, i!ерхний лландовери. а - поперечное 
сечение, Х 4; 6 - продольное сечение, ,Х 4. Т:ип вида. 

Фиг. 2. Palaearaea lopatini Liпdstг6m, р. Горбиячин, верхний лландовери. а и 6 - со
ответственно поперечное и продольное сеченcr-! Я колонии, ·Х 4. 

Т а б л и ц а XXVIII 

Фиг. 1. Prototryplasma oroniana sp _ п., р. Имангда, средний лландовери. а н 6 - по
перечные сечения соответственно зрелой и ранней стадий, Х 4; 8 - продольное се
чен:ие, !Х 4. Тип вида. 

Фиг. 2: Acanthocyclus patellatU!1L sp . п., р. МоЙеро, верхний лландовери. а - поперечное 
сечение, 'Х 4; 6 - продольное сечение, Х 4. Тип вида. 

Фиг. 3. Tabularia turie·nsis Soshk., р. Мойеро, венлок . а - поперечное сечение, Х 4; б
продольное сечение,Х 4. 

Фиг. 4. Tabularia septata sp. п. Руч. Потерянный , нижний венлок. а - поперечное се
чение, Х 4; .6 - продольное сечение, Х4; в - внешниii вид, ·Х 1. Тип вида. 

Т а б л и ц а XXIX 

Фиг . 1. Cystiphyllum pikense Shrock et Тwепhоfеl, р. Кулинна, верхний лландовери . 
а - поперечное сечение, Х4; 6 - продольное сечение, Х 4 . 

Фиг. 2. Cystilasma sibiricum Zaprudskaja et lvanovsky, р. ГорбияЧJИН, верхний лландо
вери. а и 6 - по[]еречные сечения соответственно зрелой и ранней стадий, Х 4;. 
8 - продольное сечение, Х 4. 

Та бл и ца ХХХ 

Фиг. 1. Cystilasma porfirieui Zaprudskaja et lvапоvskу, р. Горбиячин, вер'ХНИЙ ллан-
довер:и. а - поперечное сечение, Х 4; б - продольное сечение, Х 4. ' 

Ф:иг . 2. Cysticonophylu//L calyxoides lvапоvskу, руч. Потерянный, верхний лландовери . 
а - поперечное сечение, !Х 4; б - продольное сечение, Х 4. 

Фиг. 3. Nipponophyllum giganteum Sugijarna, р. Мойеро, верхний венлок. а - попереч
ное сечение кораллита, Х 4; б - продольное сечение, iX4. 

Т а б л и ц а ХХХ I 

Фиг. 1. Cystilasma mirabilis sp. п., р . Сухая Тунгуска, верхний лландовери . а - попе
речное сечение, 'Х 3; б - продольное сечение, Х 3. Тнп вида. 
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Т а б JI И Ц а ХХХ 11 

Фиг. 1. Dentilas.ma contempta lvanovsky,. р. Горбиячин, верхний . ЛЛiiндовери, а - попе
речное сечение, Х 4; б - продольное сечение, ·Х 4. Тип в'Ида. 

Фиг. 2. Yassia enormis (Etheridge), р. Мойеро, венлок. а-поперечное сечение коло
нии, :Х 4; б - продольное сечение, Х 4. 

Фиг . 3. Nipponophyllum aseptatum (Ivanovsky), р. Сухая Тунгуска , верхний лландове
ри. а - поперечное сечение коралла, Х 4'; б - продольное сечение, ' Х 4. 

т а б л и ц а ХХХ III 

Фиг. 1. Cysticonophyllum khantaikaense Zаршdskаjа , р. Могокта, верхний лландовери. 
а и б - соответственно поперечные сечения зрелой и ранней стадий; 8 - про
дольное сечение, Х3 . Из М. А . Запрудской !и А. Б. Ивановского, 1962. 

Фиг . 2. Cysticonophyllum dentatum sp. п., р. Мойеро, верхний венлок. а - попереЧНОЕ 
сечение, ;Х 4; б - продольное сечение, Х 4. Тип вида. 
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УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОНАХОЖДЕНИй 
ОРДОВИКСКИХИСИЛУРИйСКИХРУГОЗ 

НА 'СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЕ 

А. Северо-западная окраина платформы (рис. 36) 

Райан Нарильска . 1. Руч. Патерянный (левый приток р . о.мнутахв . ни.ж,нем тече· 
нии). о.бн . 43. Верхи аред:нега ··лла-ндаве.ри - веНJl.ак. Т. к.Баженu.ва и А. Б. Иванав 
ский (1958). 2. Р. Каменная (35 км .к ЮГО-IВастаку ат Нарильска). о.бн . 44. ВеРХНИе 
гаризанты ллз'Нда.вери и венлак. Т. К. Баженова и А . Б . Иванавс~ий (1958) . 3. Рч. Ка
менка. о.бн. 202. Верхний лланда·вери. Т. К. Баженава (1959). 4. Р. Имангда. Крелиус
ные ск.важииы NQ 22 и 24. Лландавери. Т. К. Баженава (1957). 5. Гряда Хюкта (меж
дуречье рек Рыбная и ИМа'н:гда). о.би . lQЗ . Средний ман\Да'вери -'ВенЛак. Т. К. Ба-
женава (1957). . 

Бассейн р. ХантаЙки. 1. Р. Магакта в райане устья. о.бн. 1-13. Средний лла нда
вери - .нижниЙ ве.нлак. С. А. КащеН'Ка (1958) . 2. Р. Ха'нтайка в райане 3 ,и 4 пара['ов . 
о.бн. 20, 23 и 130. Лландавери. М. И. Замятин и В . У. Петрак·ав (1957-59). 3. Р. Ку
люм-бе 'в среднем течении. о.бн. 88 и 89. Сред.ниЙ ·арда·вик, .верхниЙ ардави.к, лланда'вери. 
В. У. Петракав (1957), Е . И. МЯl!'кова (1959), И. Л. Кле.опов (1958).4. Р. Гарбия"!ин, 
б6 кмат устья. о.бн. 451. Лландавери,'В осыпи - венлак. В. М. Цепляев (,1957-59), 
В . И . Драгунов (,1960). 

Р. Курейка. о.би. 668 (60 K~ 'ат устья). Лландовери; аUи. 804 (78 ~M .ат устья) 
И 697 (84 ~M ат устья). Лландавери -,ве.нлок - ?лудлав . А. Ф. Абушик (1953), 
А. Б. Ивановокий (1957). . 

БассеЙfl р. Нижняя Тунгуска. 1. Устье р. Анакит. о.бн. 95. Лландавери. А. Б. Ива
навский и В. д. К0i3ыр~ ' (1957). 2. Устье р. Север,на·я. о.бн. 100. Сред'Ние .и веР'хние 
гаризанты лландав~ри . А. Б. Иванавский и В. д. Казырев (1957), В : И. Драгунов 
(1955). 3. Руч. Гремячий ,в райаие УСI!'ЬЯ . о.бн. 9. Верхний лландовери, в асыпи 'венлок. 
Б. В. о.леЙникOtВ (1958). 4. Р. Летняя 'в 70 ~M ОТ устья. о.бн . 67. Лландове:ри-.вен
лак. В . И. ДР1Ш'унав. и В. У. Пеllра~ав (.1955), А. Б. И.ваlНаI&СКИЙ (1958) . 5. Р. Тенна
Се-сь, 2 \ц;м ОТ у~тья. о.бн. 341. Лландавери. А. Б. Иванавский (1958), В. У. Петр!Ш{.ав 
(1961). ,6. о.з. Налим. о.бн. 3-58. Лландовери. Э. В. Чайков'сжая (1958). 

Р. Сухая TYНlГyoкa L8 6 ~M ниже устья рч. Дьявольской. о.бн. 734. Переходные слои 
от ллаИIДовери к lВенлоку . С. П . Микуцкий (.1957), А. Б. И.ванов.ОКИЙ (1958), В. И. Дра
гунов (1961). 

Р . Бахта, 106 \ц;м ат устья. о.бн. 933-1004. Верх,вий лла.ндовери - нижний ' :венлок. 
В. М. Цооляе.в (1956). 

Б. Бассейн р . Подкаменной Тунгуски (рис. 37) 

1. Р. Ни,жняя Чунку В 'нижнем течении. о.бн . 38-40, 350. Верхние 'горизонты дол-
5арска,га яруса верхнего ордовика. 0.. И. Никифорова (1951), Ю. И . Тесаков (1960), 
Е. И . МЯlЖОЩ!, Н. И. ГO;JЮВЦQва и Е . П . Марков (1961). 2. Р. Подкаменная Тунгуока 
lВыше устья р. Стал.бова,я. о.бн. 103. Средний · ардо.вик, /верхний ордови;к, низы сред
него .лландавери. 0.. И. Ни.кифорова (1951, 1954), А. Б. Иванавский (1961) . 3. Р . Под
каменная Тунгуска в райоие устья р . ЛиствениичноЙ. о.бн. 107. о.ползни верхнего ллан
довери и ордовика. 0.. И. Никифорова (1951, 1954), А. Б. Ивановский (1961).4. Р . Под
каменная Т)"НГУ'ОКа в районе устья р . Малой Лебяжьей. о.бн. 111. Оползень верхнего 
лландовери. 0.. И. Никифор.ова (1951), В. А. Ивано'ва (1957), А. Б . Ивановский, 
Н. И. Горовцова и Е. П. Марк.ов (1961).5. Р. Столбовая, 4 \ц;м от устья. о.бн . '106. СРt:Щ
инй И верхний ордовиlК. 0.. И. Никифорова (1954), А. Б. Ивановский (1961). 6. Р . Ку
линна в нижнем течении. о.бн. 20. Верхний лландовери .. Ф. Абушик (1954). 
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В. Река Мойеро (рис. 38). О. И. Никифорова (1952), А. Б. Ивановский (1960). 

1. Обн. 46. Вер'хний lВенлок. 2. 06н. 49. Средний - .верх:ниЙ веiIлок. 3. ОБJl . 55. 
Средний - верхний венлок . 4. Обн. 56. Нижний - средний венлок. 5. Обн. 63. Верхние
:горизонты IверУ..него лландовери. 6. Обн. 64. Верхний лландовери. 7. Обн. 65. Средний 
лландовери. 8. Обн . 66. Ниж.ниЙ ,венлок. 9. Обн. 67 и 67а . Верхн,ие Г'ОРИЗCJlНТЫ -верхнег() 
лла.ндовер.И. 10. Обн. 68. Верхний лландовери и нижние ["ОРИЗОJlТЫ венлока. Ы . Обн . 69. 
Нижние !Горизонты среднего лла<Нд'овери и верхние IГОРИЗОНТЫ долборакого яруса верх· 
него ОРДОШlКа. 12. Обн. 70. Gре;дний орДCJIБИК, 'в осыпи - нижние ГОРИЗОНТЫ долбор
окого яруса . 

Р. МоЙерокан. Обн . 101 . Верхние 'ГО,РИЗОНТЫ долборакого яруса 'верхнего ОРДО'l!ика . 

~1 
40 40 800<'" 
1t:=':d==±1 ===" 

Рис. 36. Схема расположения ме
стонахождений ОРДОВИКСКИХ и си

лурийских ругоз на северо-западе 

Сибирской платформы 

1 - населенные пункты; '2 - номера 

обнаженн! 

Г. Река Кунтыкахы в среднем 
и нижнем течении. Обн. 8-24. 

Лландовери - нижние ГОРИЗОНТЫ венлока. 
. Т. В. Ла,пушинская (1960). 

Д. Бассейн р. вилюй. О. И. Никифорова (1950), 
Т. Л . Модзалевская (1960~1961) 

1. Р. Моркока в районе устья р. Кэрэхтээк . 
Обн . 1818, 1326. Лландовери. 

50 , О , БО 100 к .. 
! i 

Рис. 37. Схема расположения местонахождений 
ордовикских и силурийских ругоз в бассейне 

р . Подкаменная Тунгуска. 
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Условные обозначення, как на рнс . 36 

,О (\ 10 20к" 
сl =t:dI===:1I===:J1 

Рис. 38. Схема расположения -место
нахождений ордовикских и сил урий -

. ских ругоз на р. МоЙеро. 

Условные 060значе'ния , как на рнс . 36 



АJJФАВИТНЫй УКАЗАТЕЛЬ 

ТАКСОНОМИЧЕСКИХ КАТЕГОРИй 

РУГОЗ 

Acanthocyclus 95, 97 /, 
А cervularia 90 
allae Pterophrentis 53, 54, 131, 133 
angelini Aulacophyllum 66 
angustum Cyathophyllum 7 
.аппае Miculiella 63, 64, 131, 137, 139, 140, 

141 
Antl1Ozoa 19 
.anticostiense Cyathophyllum 1, 75 
.apertum Paterophyllum 7,41 
.apertum Porfiriviella 41, 131 , 136 
Aphyllum 15, 95, 100, 115 
Arachnophyllicae 19, 82 
Arachnophyllidae 16, 74, 82, 83, 97, 119, 

121 
Arachnophyllum 121 
Archaeozaphrentis 49 
articulatum Суаthорhуllщn 7, 84 
агtiщlаtum Entelophyllum 77, 84, 87, 131, 

136 
articulatum Entelophyllum ех gr. 87, 122 
articulatus Xylodes 7, 84 
articulatus Madreporites 84 
aseptatum Ketophyllum 113, 114 
aseptatum Nipponophyllum 113, 114, 132, 

136 
Asthenophyllum 49, 57, 119 
atlassovi Ketophyllum 113 
.atlassovi Nipponophyllum 113 
Aulacophyllum 64 
Axolasma 20, 33, 36, 1,16 

Baeophyllum 112, 113 
baschkirica Peneckiella ех gr. 138 
Bighornia 118, 119 
bilateralis Caninia 41 
Brachyelasma 39, 40, 42, 43, 117, 123 
breviseptatum Dinophyllum 47, 48, 131, 

136 

.-:aespitosum Diphyphyllum 86 
caespitosum Diplophyllum 86 
,caespitosum Entelophyllum 86, 87, 13 1, 136 
caespitosum Entelophyllum ех gr. 121 
calcariformis Н apsiphyllum 59 
calcariformis Zaphrentis 58 
Calceola 11, 16 
calceoloides Н allia 65 
calceoloides Holophragma 65, 67, 68, 131 , 

136 
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Calophyllum 42 
CalostyJicae 19, 92 
CalostyJidae 92, 116, 120, 124 
Calostylis 92-94, 116, 124, 136 
calyxoides Cysticonophyllum 106, 126, 132, 

136 
canaliferum Kenophyllum 24, 116, 131, 133 
С antrillia 96 
carinatum Tungussophyllum 52, 119, 131, 

136 
Centrotus 36 
Chonophyllidae 9, 85, 95, 108, 120, 126, 127 
Chonop11yllinae 108 
Circophyllum 62, 120 
Clisiophyllum 45, 92 
Coelenterata 19 
colligatum Baeophyllum 113 
colligatum Nipponophyllum 113 
compacta Miculiella 64, 131, 137 
complanata Zaphrentis 7 ' 
completum Crassilasma 30, 31, 32, 33, 131, 

135, 136, 140 
completum? Streptelasma 8, 30 
concavifundatus Calostylis 92, 132 
contempta Dentilasma 110, 126, 132, 136 
conulus Rhegmaphyllum 50 
conulus Tungussophyllum 5'!), 51, 53, 118, 

119, 131, 135, 139, 14tt 
conulus Tungussophyllum ех gr. 59 
conulus Zaphrentis 7, 49, 50 
corniculum Streptelasma 21, 22, 23, 116, 

130, 131 
Crassilasma 20, 27, 29, 33, 34, 37, 116, 

118, 121, 140 
crassiseptatum Crassilasma 28, 30, 131, 136 
crassiseptatum Cyathactic 77, 78, 131, 136 
crassiseptatum Streptelasma 28 
crassiseptatum Tungussophyllum 52, 119, 

131, 136 
cribraria Calostylis 92 
Crinophyllum 111 
curtiseptatum Crassilasma 31, 32, 131, 136, 

139, 140 
Cyathactidae 8, 74, 75 
Cyathactis 15, 17, 71, 75, 78, 80, 81, 115, 

123 
Cyathaxonia 36 
Cyatholasma 94, 124 
Cyathophyllidae 74 
cyathophylloides Phaulactis 68 



Cyathophyllum 64, 68, 75, 83, 102 
cybaeus Protocyathactis 73, 74, 123, 131, 

139, 140 
cylindricum Cystiphyllum 7 
cylindricum Protopilophyllum 61, 62, 120, 

131, 137 
Cysticonophyllum 102, 105, 115, 126 
Cystilasma 102, 103, 110, '115, 124, 125, 

126, 127 
Cystiphyllicae 95, 1 О 1 . 
Cystiphyllidae 9, 95, 101, 102, 124, 125, 126 
Суstорhуlliпа 16, 95, 115, 124 
Cystiphylloidae 95 
Cystiphyllum 102, 126, 127 

dalecarticum Entelophyllum 84 
dalecarticum Entelophyllum 84 
dalmani Cyathaxonia 36 
dalmani Dalmanophyllum 36, 131, 136 
Dalmanophyllum 20, 34, 36, 37, 116 
Densiphrentis 49, 56, 118, 119 
densum Cystiphyllum 103 
densum Kenophyllum 24, 26, 27, 116, 130, 

131, 139, 140 
dentatum Cysticonophyllum 108, 126, 132, 

138, 139, 141 
denticulatum ? Clisiophyllum 92. 
Dentilasma 109, 111, 115, 124, 126, 127 
Desmophyllum '68 
Diпорhуllidае 38, 39, 115, 116, 117, 119, 

127 
Dinophyllum 17, 39, 45, 116, 117 
Diphyphyllum 83 
Docophyllum 109 
Dokophyllum 109 
duncani Brachyelasma 45 
Dybowskia 39, 42 
dybowskii Favistella 8 

electum Crassilasma 29, 119, 131, 135, 136, 
140 

electum ? Streptelasma 8, 29 
Епdорhуllidае 83, 88, 119, 122 
.enisseicum Crassilasma 29, 31, 131, 133 
enisseicum Streptelasma 29 
еnогmе Crinophyllum 111 
еnогmе Spongophyllum 111 
еnогmе Yassia ·111 
enormis Yassia 111, 126, 132, 137 
Entelophyllum 15, 16, 80, 83, 86, 89, 90, 

115, 122 
Eridophyllum 83 . 
еигуоnе Суаt!юрhуllum 75 
Evenkiella 83, 88, 89, 90, 91, 122 
Еvепkiеllidае 8, 82, 88 
expansum Cystip/zyllum cylindricum var.7 

flagellatum Dinophyllum 47, 48, 131, 136 
fletcheri Palaeocyclus 97 
flexuosum Axolasma 33, 34, 35, 36, 38, 131, 

136 
flexuosum Tenuiphyllum 84, 91 
fossulatum Brachyelasma 44, 119, 131, 136 
fossulatum Densiphrentis 54, 56, 119, 131, 

136 

giganteum Nipponophyllum 112, 113, 114, 
127, 132, 138 

glevensis Mesactis 68, 70 
glevensis Phaulactis 69, 70 
Goniophyllum 11 

156 

Hallia 64 
Hapsiphyllidae 57, 118, 119 
Hapsiphyllum 58, 118 
helenae Evenkiella 88 

, Н elminthidium 94 
Н ercophyllum 68 
Н eterophrentis 55 
heteroseptatum Entelop/zyllum 84 
hisingeri Dinophytlum 46, 48 
Holophragma 64, 65, 67, 68, 116, 120, 121 
holophragmoides Kenophyllum 25, 26, 131, 

133, 139, 140 
holtedal!li Neocystiphyllum 82 
honorabilis Dentilasma 109, 110, 126, 132, 

136 

interruptum Cyathophyllum 75 
involutum Dinophyllum 7, 45, 46, 47, 48, 

131, 136 

Kenophyllum 17, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 34, 
35,109,116,118, ,119,121,126,140 

Ketophyllidae 108 
Ketophyllum 16, 109, 112, 113, 114, 127 
keyserlingi Neocystiphyllum 141 
keyserlingi Pilophyllum 60, 61 
khantaikaense Cysticonophyllum ,105, 106, 

107, 132, 136 
kindlei Ptychophyllum 79, .80 
Кitakamiphyllum 96 
Коdопорhуlliсае 19, 60, 121 
Коdопорhуllidае 60, 62, 119, 120 
Kodonophyllum 62, 120, 127 
kolymense Neocystiphyllum 82 
Kyphophyllidae 16, 74, 82 
Kyphophyllum 75 

Laccophyllidae 37, 38, 116 
Lamprophyllum 39 
lateseptatum N eocystiphyllum 81, 123, 131, 

137 
latum Streptelasma 8 
Lопsdаlеiа 12, 14 
lopatini Palaearaea 7, 8, 94, 132, 136 
luxurians Acervularia ех gг, 7 
Lycocystiphyllum 68 
Lycophyllum 68 
Lykocystiphyllum 68, 70 
Lykophyllidae 16, 64, 116, 120 
lykophylloides Pseudophaulactus 32, 131, 

136 
Lykophyllum 32, 68 

Madreporites 83 
Maja 96 
mc'coyi Neocystiphyllum 80, 81, 82, ' 123, 

131, 138, 139, 141 
medius Entelophyllum 87, 131, 136 
megalocystis Storthygophyllum 127 
Menophyllum 55 
Mesactis 68 
Microplasma 7, 102, 126 
Miculiella 60, 63, 115, 120, 137 
minimum Dinophyllum 48 
minor Protozaphrentis ,49 
mirabilis Cystilasma 105, 125, 132, 13(} 
mirum Helminthidium 124 
mitrata Н allia 66 
mitrata Holophragma 66, 67, 131, 13(} 
mitratum Aulacophyllum 66 
mitratum Cyathophyllum 66 
mitratus Н ippurites 66 



mitratus Pycnactis 66 
moyeroense Pilophyllum 61, 62, 120, 131, 

137, 141 
multicaule Entelophyllum 86, 87 

Nalivkinella 39 -
N eobrachyelasma 39 
Neocystiphyllidae 74 
Neocystiphyllum 68, 71, 75, 78, 80, 81, 82, 

123, 137 
niagarense Cystiphyllum 7 
nikiforovae Brachyelasma 45, 131, 133 
Nipponophyllum 109, 112, 113, 115, 126, 

127 
nixta Acervularia' 7 

obesa Zaphrentis 7 
obIiqua ТигЫnоliа 66 
obIiqua ТигЫnоliа mitrata var. 66 
obrutschevi Entelophyllum 85, 122, .. 131 
obrutschevi Evenkiella 8, 85 
Оnуспорпуllиm 65, 70 
orientalis Astftenophyllum 57, 131, 136 
ornatum Tenuiphyllum 90 
oroniana Prototryplasma 96, 132, 136, 139, 

140 
Orthopaterophyllum 34 
orthoseptatum Asthenophyllum 57 

Palaearaea 94, 124 
Palaeocyclus 16, 97 
Palaeophyllum 83, 85, 88, 89, 122 
Paliphyllidae 8, 16, 71, 115, 119, 122, 123 
Paliphyllum 17, 71, 72, 73, 74, 75, 123, 140 
patellatum Acanthocyclus 97, 132, 136 
pennanti Xylodes 7 
perforata Cyatholasma 124 
perplexum Axolasma 35, 36, 131, 135, 1~6 
Petraia 20, 46 
Petrozium 83 
Phaulactis 17, 68, 80, 82, 115, 121 
pikense Cystipnyllum 103, 126, 132, 136 
Pilophyllum 60, 61, 63, 115, 120, 137 
Porfirieviella 39, 40, 43, 73, 116, 117, 118, 

123 
porfirievi Cystilasina 104, 105, 125, 132, 136 
prima. Dybowskia 42 
primarium Paliphyllum 8, 72, 73, 122, 131, 

133, 139, 140 
primigenius Hapsiphyllum 59, 119, 131, 136 
primitivum Protosyringaxon 37, 38, 131, 

136 
pringlei Onychophyllum ' 70, 71, 120, 131, 

136 
profundum Calostylis 93, 132, 136 
progressum Pilophyllum 61 
Protocyathactis 71, 73, 140 
Protopilophyllum 60, 62, 120 
Protosyringaxon 37 
Prptotryplasma 95, 96, 115, 124, 125 
Protozaphrentidae 48, 49 
Protozaphrentis 49 
Pseudomphyma 127 
Pseudophaulactis 20, 32, 34, 116 
pterocorallia 5 
Pterophrentis 49, 53, 116, 118 
Ptychophyllicae 19, 71 
Phychophyllidae 71, 74, 122, 123 
Ptychophyllinae 74 
Ptychophyllum 13, 17, 71, 75, 78, 80, 81, 

115, 123 
Pycnactis 64, 65 
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retiformis Tenuiphyllu11! '91, 122,. 1.32 
Rhabdocyclus 97 
Rhegmaphyllum 49 
гhizор/щllоidеs Pycnactis 65 
Rhizophyllum 11, 16 
robustum Axolasma 34, 36, 131, 135, 13& 
Rugosa 5, 6, 7, 19, 121 
rugosum Diphyphyllum 84 
rugosum EridophylLum 84 
rugosum Xylodes 84 
rusticum Streptelasma 22 
sandalina Calceola 9 
Schlotheimophyllum 62 
Sclerophyllum 72 
Semaeophyllum 68 
Semaiophyllum 68, 121 
septata ? Tabularia 98, 99, 125, 132, 137 
sibiricum Brachyelasma 8, 42, 131, 135, 136 
sibiricum Cystilasma 103, 104, 105, 125-

126, 132, 136 
sibiricum Ptychophyllum 79, 80, 131, 13& 
sibiricum Streptelasma 8 
siluricum Kenophyllum 26 
siluriense Brachyelasma 43, 131 , 136 
siluriense Cystiphyllum 102, 103, 126 
siluriense Evenkiella 89, 122, 132, 136 
siluriense Tabulophyllum 89 
siпфlех Crassila.sma 27, 131, 136, 139, 14а 
sociale Aphyllum 100, 101 , 125, 132, 137 
socialis Cyathactis 8 
Spongophyllum 111 
Stauracea 5 
Stereoxylodes 83 
stokesi Porfirieviella 40, 131, 135, 136 
stokesi Ptychophyllum 78, 79, 80 
stokesi Zaphrentis 7, 8, 39, 40 
Strephodes 68, 80 
Streptelasma 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 34, 

40, 116, 119, 127 
Streptelasmaticae 19, 122, J 23 
Streptelasmaticea 19 
Streptelasmatina 19 
Stгерtеlаsmаtidае 19, 20, 34, 38, 115, 116, 

119, 127 ' 
Streptoplasma 20 
Stringophyllum 39 
Strombodes 90, 91 
subcylindricum Кеnорпуllиm 23, 24, 25, 

116, 131, 133 
Syringaxon 34, 37, 38 
Syringaxonidae 37 

Tabularia 15, 16, 9р, 97, 100, 115 
tabulatum Dokophyllum 100 
Tabulophyllum 88 
Tenuiphyllum 83, 90" 91, 122 
tenuiseptatum Tungussophyllum 51, 119, 

131, 136 
tenuiseptatus Cyathactis 8, 75, 76, 77, 131, 

136 
tenuiseptatus Ptychophyllum 79, 80, 131 , 

136 . 
terebrata Zaphrentis 55 
teslenkoi Hapsiphyllum 58, 59, 119, 131, 

136 
Tetracoelia 5 
Tetracoralla 5 
Tetracorallia 5 
tetrafossulum Triplophyllum 55, 119, 131, 

135, 139, 140 
Tetraseptata 5 



fhoroldense Cyathophyllum 75 
Triplophyllum 49, 55, 118 
irochiformis Phaulactis 68, 69, 70, 131, 136 
trochiformis Strephodes 68, 69 
Tryplasma 96, 100, 101, 124, 125 
Tryplasmacea 95 
Tryplasmaticae 95 
Tryplasmatidae 9, 95, 124 
'Tryplasmidae 95 
. tuЬuЩегum Palaeophyllum 86, 89 
iubuliferunL Palaeophyllum ех gr. 86, 121 
tungussensis Streptelasma 22, 131, 133 
Tungussophyllidae 48, 49, 116, 118, 119 
Tungussophyllum 49, 51, 52, 116, 118, 119 
.turiensis Tabularia 98, 100, 125, 132, 137 
;typus Cyathactis 8, 75, 77, 131, 135 
;typus Pterophrentis 54, 131, 136 

.uralicum Entelophyllum 84 
uralicus ? Amplexus 100 
uralicus Xylodes 84 

verrucosum Tabulophyllum 8 
viluiense Streptelasma 8, 28 
vortex Holophragma 67, 68, 131, 136 

wahlenbergi Xylodes 7 
\17 eissermelia 90 
Weissermeli Pilophyllum 61 
whittakeri Ptychophyllum 79, 80 
whittardi Streptelasma 22,116,131,136, 

139, 140 

Xylodes 83 

yabei N ipponophyllum 112, 113 
Yassia 109, 111, 115, 126, 127, 137 

Zaphrenticae 19, 48 
Zaphrentidae 19, 119 
Zaphrentis 49 
Zaphrenthis 25 
ZelophyllunL 62, 96, 125 
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