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ПР ЕДИСЛОВИЕ 

В настоящей работе впервые приводятся результаты изучения тафо
номии и палеоэкологии раинедевонской бентосной фауны Северо-Востока 
СССР. На пр1им·ере IНИЖНе!девон,ского .разреза Селенняхского 1кряжа осве
щаются tОсобенност.и .существова1НИЯ и .заиюронеНiия р·аэличных групп фау

ны. Особое внимание обращено на выяснение фациальной приуроченно
сти представителей отдельных групп и условий их обитания. Установле
но, что на изученной территории существовал бассейн нормальной соле
ности с рядом фациальных зон. Распределение бентоса происходило 
в зависимости от определенного местообитания, которое соответствует 
фациальной части моря или всей зоне. Показано распределение ругоз 
и мшанок по отношению к береговой линии, рассмотрены степень тур
булентности вод, соленость, особенности субстрата и т. д. Наиболее 
благоприятные условия для развития бентоса были в зоне прибрежного 
мелководья, однако требования к окружающей среде у различных групп 

бентоса были неодинаковые. 
Большое место у�д.елено .впер.вые п.роведенному IМОног.рафиче·ак.ому 

изУ'чению iд·евонских 1ругоз 111 ��filllalню.к Сел·t�шняхюк.о.го юряжа. СреД;и ругоз 
особое место уделено описа�нюо цис11ифил.л.ид. Дета1льное изучение э·тих 
1кораллов tПозвол.ило IПО!Казать синони�мность многих видов. Специаль
ный анализ распространения ругоз rюз·воляет говорить о преем.ствен-
1-IОСТИ ·силурийск1ИХ и девонс•ких tЦистофоtр, что являет·ся важным этапом 
в ис.следовании этой группы коралло.в. Количественный а•нал.из из1мен
чивости 1МШа1но.к :пока.зал, что он увеличивает точность аписания, когда 
выборки вида отличаются не по наличию или отсутствию некоторого 
признака, а по его абсолютным или относительным размерам. Приве
деиные данные доказывают, что мшанки и, особенно ругозы, наравне 

с табулятами и брахиоподами,- широко распространенные группы ор
ганизмов в нижнедевонских разрезах Селенияхекого кряжа. Последнее 
позволило в значительной мере подтвердить выводы Т. С. Альховик и 
В. В. ьаранова (1974) по биостратиграфическому расчленению нижие
девонских осадков Селенияхекого кряжа. 

Материалам для tра6оты послуокил:и поле·вые •иrссле!доваtН'ия 1И п.ос.пой
ные сборы органических остатков, проведеиные нами в нижнедевонских 
отложения.х Сел.енняха. Ор.иентшроваНiные •Орезы фауJНы приготовлены 
авторами настоящей работы, шлифы- мастером Е .  Г. Березиковой. Фо
тографии и рисунки выполнены авторами. 

Мы глу•боко ·пр1и.знаrг.ельны Т. С. Алыхюви.к и В. В. Бара1но.ву за их 
помощь в проведении полевых работ. Авторы благодарны А. Б. Иванов
скому за советы и помощь при подготовке рукописи к печати. 

Изученная 1коллекщия Х!ран:ится в Геолог.ичеокюм IМувее ИГиГ СО АН 
СССР ПQД .N!! 512. 



ТАФОНОМ ИЧЕ С К Ий 
И ПАЛЕОЭКОЛО Г ИЧЕ С К Ий АНАЛИЗЫ 

В раннем девоне Селенняхский кряж был ч астью одного из биогео
nрафичес.�их ,райоНiов IБнутри Индилиро- J\!олымак,ой прюви.нции (Дубато
ЛО'В, 1972). У<сJювия обитания !И захорон•ЕШ'ИЯ фау,ны !В ·бассейне на терри
тори и  Селенияхекого кряжа были различны на  разных участках и меня
л ись неоднократно в течение раннего девона .  Об этом свидетельствуют 
сложный характер седиментации, формы роста и колоний беспозвоноч
ных, состав ископаем ых сообществ.  Ф ормы роста и <кола.ний предста·вл:я 
ют собой результаты непрерывного воздействия внешней среды. Исходя 
из общей фор м ы  скелетного остатка, типа его обрастания,  прикрепле
ниЯ, характера грунта, можно восстановить в приближенном виде осо
бенности среды. Н аиболее же полную картину окружающих условий 
воссоздают донные соа.бщества, о11р ажая р азличные <Ст·ороны услоВ'ий 
обитания.  

Петерсен (Petersen, 1913) раздел·ил донные сообщест,ва tна .две груп
пы : эпиф ауну и и нфау.ну. Эпифауна tпредстаtВлена tбеапозrвоно•чными, при
крепtленныtмtи tк са<Jалисты м  .выхода м  ·п1орсщ ,на дне, ,г.алЬiка.м ,  IМО.рсюи'м р.а·с
тениям .  К и нфауне относятся беспозвоночные, обитающие на  ровных 
участках м орского дна .  Эпифауна более чувствительный и ндикатор 
1КЛ.ИJм ат.а , чем tИIНфау,на ,  пос.юоль·ку она развивается на tмещюводье. В ря
де случаев эпифауна после отмирания сохраняется на  месте обитания ,  
примерам м огут служить биогермы и биостромы,  банки, коралловые 
рифы. Однако чаще остатки ископаемой эпифауны перемешались в дру
гие зоны моря ,  при этом они разруiШались и н огда пол,ностью.  Исслмуе
мые ископаемые ассоциаци<и - это сложная ·смесь местных и чуЖtдых 
элементов, это �ообщества захоронения, в которых смешаны остатки 
животных, сущес11вова:вших ·синхронн·о с :принесенными с др)llгих уча·ст
ков дна или переотложенные сл абым и  течениями .  Одн ако количест
во типов rм естооб;иы.�н.ия фауны <было нооел•ико и прtиурочено ,к опр•еде
ленным фациальным зона м  моря.  Фациальные зоны,  с которыми связа
ны типы м естообитаний фауны в исследов анном р айоне, мы сопостав
ляем с зонами распределения бентоса в современных морях (Peres, 
1957, 1961; Peres et Picard, 1958). Таким образом ,  помимо анализа 
своего м атериала м ы  привлекали актуалистические данные по  опреде
•lению обстановок ·осадкона,коплен и.я ·в современrных <морях и условий 
существования м орской фауны (Schopf, 1969; Крейг, 1968). 

Нами выделяются следующие ф ациальные зоны в раинедевонском 
Селеннях"жюм ·баосей:не: 

1. Зона п.р 1И·брежного tмелtководья ·С неустойчивым режимом.  Био-
rерм ы .  

2. Зона •сюлонов tМел,ководья. 
3. 3она  О'I'ноаительно г.лубо.кою •м.оря.  
В ыделен,ные зоны 1можно солосташить до ;извест,ной степ·ени с фаци

алыными вонаtм •и Н. М. С11ра·хова ( 1957) .и вонам1и, вы�делен·ным,и на ос
<НО.ва ,нии изучения  фауны ,и осадков tв девоне Минуюи,нrокого, ТJ1Бинского 
и Кузнецкого бассейнов (Иванова и др. ,  1964). Важным критерием п р и  
опрещеленИJи пол·ожения ,раtсам,атр'и iВа·емых .З'ОН <была ,последовательная 
амена .их ' 13  разрезе и ·.омена соста.ва фау,ны .  В т·ечение 1раннего девона .н а  
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площади Селенияхекого бассейна происходила неоднокр атная смен а зон, 
вследствие nеремещения береговой линии и изменений глубины бассейна,  
обусловленных тектоническим и  движен иями.  

Основные сборы органических остатков в изученных разрезах ниж
него девона сдел аны в зоне прибрежного м елководья с неустойчивым 
режимом. Отложения, относимые к этой зоне, представлены чередова
н ием терригеиных и карбонатных пород. Они не выдержаны по прости
ранию,  л инзовидны,  Залегают прослоями  5-15 см, 30-35 см мощ
ностью. Прослои образуют слои переелаивании мощностью 20-40, 
а и ногда до 1 00 м .  Эти слон выдержа ны по простиранию, прослежива
ются на большом расстоянии и представляют хар актерные ч асти раз
резов.  Отложениями зоны мелководья с неустойчивым режимом пред
ставлены датнинекая и сагырская свиты. 

В этой зоне кроме типичных переслаивающихся терригеиных и кар
бонатных пород в нижнедевонских отложениях Селенняха развиты био
гермные образования .  Эти образовании, построенные в основной своей 
м ассе колониями строматопороидей, табулят, ругоз, представляют собой 
обособленные тела ,  а не рифовые образования ,  так как сопутствующие 
рифам отложения здесь отсутствуют (Маслов, 1 96 1 ) .  В качестве приме
ра можно привести биогермные образования са гырской свиты . 

К зоне склонов мелководья относятся неглубакие участки l\1оря,  при
м ыкающие к прибрежному мелководью, а с другой стороны переходн
щие в зоны относительно глубокого моря. Здесь накапливались преиму
щественно карбонатные, реже терригеиные осадки. К отложения м этой 
зоны мы относим известняки мелJ<О- и среднедетритовые, глинистые из
вестковистые аргиллиты, алевролиты,  содержащие большое количество 
кораллов, имеющих породообразующее значение, но не строящих био
гермьr .  К зоне склонов мелководья можно отнести отложения неличен
ской свиты, верхняя часть разреза которой представлена отложениями,  
характеризующими зону относительно глубокого бассейна.  

ЗОНА ПРИБРЕЖНОГО МЕЛКОВОДЬЯ С НЕУСТОйЧИВЫМ РЕЖИМОМ 

В зоне прибрежного мелководья условия обитания фауны и ее рас
пределение были весьма разнообразны. Исследова ния показали,  что от
ложения датнинекой свиты, принадлежавшие этой зоне, по особенностям 
седиментации, захоронения и предполагаем ым условиям обитания фау
ньi можно разделить на три неравномерные пачки. Эти пачки не  и меют 
строгих стратиграфических границ, не отражают возр астных этапов, не 
выдержаны по мощности, а иногда замещаются по простиранию. Однако 
все три пачки, последовательно сменяющие друг друга в разрезе датвин
екой свиты, различаются по особенностям органических остатков и осад
конакопления и отвечают определенным участка м зоны прибрежного 
мелководья . 

Первая пачка представлена известнякам и  слабоглинистыми, корич
невыми,  тонко- и мелкозернистыми с рассеянными зернами  алевролита. 
Линзавидные конкреционные стяжения известняка разделяются тонкими 
пропластка ми ( не более 1 -2 см ) тонкослоистого известкавистого аргил
л ита.  Поверхность слоя известняка неровная .  Мощность 7- 1 5  м. 

Слой переполнятот остатки l)рганизмов, но они не отсортированы и 
не сгружены, а как бы взвешены в породе (табл.  I) . Основной фон сос
тавляют м шанки Haplotrypa typica serotina ssp . поv. Очень редки Favo
sites socialis Sok. et Tes. 

Па л е о э к  о л о г и ч е с  к и й  а н а л и з . Преобладание карбоната в 
осадках слоя указывает н а  то, что терригенный материал с суши посту
п ал на этот участок непостоянно и в очень незн ачительных количествах. 
Н акопление тонкого карбонатного ила могло быть связано с удален
ностью участка от суши.  Главная особенность захоронения остатков фау-
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ны - их изолированность. Сохра нность остатков большей частью удов
летворительная (табл.  111, фиг. 2 ) . Особи одного вида,  вередко разного 
возраста, располагаются близко одна к другой, соседние только иногда 
соприкаса ются, но не перераспределены по размеру (табл.  11, фиг. 1 ) .  
Из большого количества особей только немногие ориентированы при 
жизненно (табл. III, фиг.  1 ) , базальны м слоем вниз,  но  чаще смещены 
или перевернуты. Размеры колоний небольшие- от десятых долей  сан-
тиметра до 1-1,5 см . · 

По характеру сохранности, расположению скелетных остатков и 
отсутствию их сортировки, по  н ал ичию особей разного возраста можно 
заключить, что мшанки захоронялись на  м есте своего обитания .  Табу
пяты, вероятно, представляют остатки, претерпевшие незначительный 
перенос, поскольку при хорошей сохранности I<олонии часто разломаны,  
слегка окатаны, небольшие. 

Вторая nачка представлена алевролитам и  глинисто-известковисты
ми ,  тонкослоистыми, зеленовато·желтыми, коричневым и,  серовато-буры
ми ,  с обильным раi<овинным детритом.  К верху мощность известняковых 
прослоев постепенно увел ичивается и в верхней части известняки почти 
совершенно вытесняют алевролиты. Мощность 1 20- 1 50 м .  

Брахнаподы разнообразны, хорошей сохранности. В нижней ч асти 
слоя разроз�сtенные, преимущественно брюшные створки, вложенные 
одна в другую, уплотняясь, образуют ракушняки. Раковины с обеи ми  
створками  залегают в менее плотных прослоях, некоторые ориентиро
ваны брюшной створкой вниз.  Часто остатки одного вида сгруппи
рованы вместе. Встреча ются редi<Ие мелкие членики криноидей. Та
буляты более часты,  н колонии более крупного размера, чем в ниж
ней пачке . 

П а  л е о э к  о л о г и ч е с  к и й  а н а л и з . Захоронение органических 
остатков различно в терригеиных и карбонатных прослоях пачки. В тер
ригеиных прослоях экземпляры одного вида распреде.ТJены по группа�1, 
брахнаподы вередко с обеим и  створками,  и ногда даже в прюючненном 
положении.  В карбонатных прослоях остатки фауны представляют собо1"1 
явный накат- разрушенные створки брахнапод вложены одна в дру · 
гую или ориентированы в разных направления� разрозненные членики 
криноидей, обломки колоний табул_ят. 

В терригенных прослоях организмы были захоронены, вероятно, на  
месте жизни, в карбонатных - остатки той же  фауны перераспределены.  
Поскольку остатки не окатаны, очевидно, движение воды было не силь
ным, происходило только вымывание и унос мелкого терригеиного м а 
териала и сгружение более крупных остатков организмов и их расчлене
ние. В рассматриваемых отложениях I<арбонатные прослои почти цели
ком представляют скопление остатков организмов, слегка перемещенных 
n процессе захоронения  или после него. Однако в терригенных прослоях 
так же редка прижизненная  ориентировка.  Тем не менее лишь немногне 
остатки могут считаться принесеннымн, большинство организмов суще
ствовали в данной зоне моря. 

Условия обитания фауны н а  рассм атриваемом участке моря меня
лись несколько раз .  Постоянное, но  меняющееся воздействие волнения 
приводило к обильному приносу тонкого терригенного м атериала .  Это 
доказывается тем, что несмотря н а  обилие остатков раковин,  выдержан
ные детритоnые известковые прослои не успевали образовываться . На
капливал ись сл абоориентированные створки в виде л инзавидных выкл и
нивающихся пропл астков, которые сменялись т.онким глинисты м  м ате
риалом, где организмы почти не были перемещены.  Разнообразие. эко
логических типов фауны, верояrно, связано с различным характером 
грунта. На глинистых мягких грунтах, по-видимому,  существовали сво
бодно лежащие организмы. Обломки ракови н  создавали более плотны й 
грунт, что позволяло прикрепляться табулятам.  
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М.ногообраз.ие 1моро�ой п.р;икреплеНJной фау,ны, аообеНrно .брахиопод, 
указывает на б.лаJrоприrят.ные условия обитания, шал1ич·ие тонкюго тер
ригениого IМ·атер.иала- на 1мяrгко,сть !Грунта. По:оеление Пiрира·стающих 
ЖJивотных ,на rкора.ллах, брах.Iюп•с>.ща·х, пр1И]'Iр.оченность «ра·стущих вверх» 
·к прослоям але·вролито·в rсвидетельrствует об ·о11носительной быстроте на
копления осадка. Прослои, сложенные обломками фауны, отражают мо
мrенты вrоздейст.вия вол1Нения. 

Третья nачка сложена известняками детритовыми, алевритистыми, 
местами конкреционны1ми ·С про.слоями ·г линистых алевроЛ'итов и алеври
тистых аргиллитов. В прослоях алевритистого известняка распростра
нены преимущественно брахиоподы, часто в прижизненном положении, 
MIHOI1Иe лежат tма,ку.шкой rВ<НИ.З <ИЛrИ В1Вер1Х. PetдrKO ВС11реrча:ют.ся 1Кру:П'НОВ<ет
вистые табул.яты, чаще неболышие ТОНIК•ОВеТВIИСТЫе .К!олонии, IМел·К!Ие вет
ки 1юру.пны.х :К'оло.ний, IКОЛОНrии Favosites, очень ;ре.дrкие ,ругозы. В а.левро
литовых rпрослоя·х фауна поЧ'11и та же, tно tpraJKOВIИrHЫ ·брахиопм чаще раз
ро:знtены. Мощность 150- 160 м. 

П а л е о э к  о л о г и ч е с  к и й а н а л и з. Экологический состав фауны 
В раООУ!атриваеМОМ rр3.Зiр:езе с>.д'Нороден- ЭТО неПМВИЖНЫЙ бен·юс, В КО
тором преобладают организмы прикрепленные, растущие вверх. Обра
стающи·е формы очень р·ед:К·И. Со.х·ра�нность ,и .захоронешие пока.зывают, 
что •Несмотря rна редкость нахождения особей ,в при<ЖJи.зненrном положе
НIИИ 'И ,наличие 1разrбитых tкол.онtий больrшого перемещею1rя 11х .после см.ерти 
не Пiроисхмило. rБольши.нств•о о,рган.и.зtмов захоронены в .зоне своего су
щесrгвоiВа,нrия. 

Общий палеоэколоrический анализ зоны 
nрибрежноrо мелководья 

Хара1кт·ерис11И·ка .разрезов отложений .зоны tприбрежного мелководья 
пока.зЫ!вает ч·ередоваrниrе терригеиных и ·ка<рбонат,ных о.саLдJков. Мощность 
отдельных rпрослоев очень 1незначштельная, .зал·ег.ают они лин.зовидно, 
быстро выкл·ини.ваю11ся, что св1Идетельс11вует ·о <частой омене осаrдкrов и 
нер.авном·ер.ном .расПJр·е.д·елrен·и:и rПО площадrи .. «Мозаrичrное» .распре.дел•ение 
•грунтов опр.ед·елило разЛJичие у•словий об:ита,ния фа)'IНЫ. Тонкозер.нистый 
Материал о6ра.З·ОВЬUВал IМЯ•ГIКJИе IИЛ.ИСТЫе I'ру!НТЫ, 'КОГДа деЙIСТВIИе ВОЛrНЕШИЯ 
.моря не достигало 'Д'На. Тrа·к глиrнrистые IИ алевр;итистые tИ.З•В<еСТ<НЯЖИ отла
гал:ись на пони:жеНJных уча<с11ках, защищенных •колониальными !Коралла
ми. На повыше'Нiных учаrст;ках рельефа тонк.ий ,ил <не от.ла:га,лся, а накап
л:ивалtись остат,ки rор.гаrнизмов. При усилениш rВОЛН.еНiИЯ ил УrНОСИЛ·СЯ, и 
ВIКЛ>ЮЧеННЫе В tHerO rOC'Ta11J{JИ rСг,ружа.л·ись ВIМбСТе, .ра.зб.И<ВаЯСЬ И Пеtре!Ме
ЩаЯrСЬ. 

На т,иховсщных уча,ст.ках .с мялКIИJМ tг.ру.нтам селил•ись свободно лежа
щие .ил1и прrикреплеНiные ,небольшой .повер·ХJностью tк случайным тверtдьnм 
предметам брахнаподы и мшанки. 

Уча,стюи форм1иrроваrн,ия tраков.ин·ных 1груштов .в зоне .прибр.ежного 
мелководья не были благоприятны для обитания фауны. Толщина и 
·ПР·ОТЯЖЕ\НrНrОСТЬ rпрrо.слоев tра1куШеЧIНИIКОВ, rВер·ОЯ11НО, СВЯЗ·аiНа была С ПrрО
ДОЛЖ•ИТеЛЬНОСТЬЮ rдейсl'вия причиш, вызывающих у•сил·ен.ие волнения ·в 
данном районе iМО.ря. 

Биоrермы 

Изученные rбиоr<ермы прос11раН1ственно связаtньr с зоной прибреЖJнu
го tмел,ководья. Это обоообленные о бразо.ваrния, .сложен.ные преимуrще
ственно IКОлониа,ль.ньnмiИ ортаниЗIМаiМ'И, tнаrрrоошИJм.и �руг <на rдр)'lга. Они 
ра.зв·иты •В отл.ожениях ,са:гыракой rсв.иты по tручь,ЯJМ Вилка, Гон, Кривой. 
Примерам 1могут ;слуЖJить 6иог-ер1мы в отложеНiиях на руч. В'Илк.а. Пер;вый 
на·ходится tв 1600 1м от устья это:гrо ручья и ·в ыходит rна поверхность среди 
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масси-в-ных иэвесТ\ня,ков в ·виде ·Скашьного выступа .  Мощность биогер1ма 
око.ло 4J5 lM. По .простиран.ию !На •Севера-восток он задернован, а на ЮIГО
запа,де ·В ЫIК.Л<Ин·ивается. Сложен 1м.ногочисленным'и с11р·ома rо·пороид,еЯ IМ IИ, 
массивными и ветвистыми колониями табулят, редкими ругозами,  чле
никами криноидей и единичными бр ахиоподами. Местами имеются глы
бы из на росших друг на друга колоний.  Вся масса колоний и их облом
ков р азлично ориентирована и имеет са мую разнообразую форму. Ма
ленькие караваеобразные колонии (до 3 см ) Favosites чередуются с 
округлыми колониями строматопороидей (до 1 5  см) . Н аблюдается кон
центрация одинаковых организмов - на  площади сnичечной коробки 
содержится до 1 0  колоний та булят, или на  площади 625 см2 - 6 колоний 
строматопороидей. Криноидеи представлены отдельными члениками, 
брахнаподы - разрозненными створками. 

Размеры второго биогерма (25-30 м вверх по разрезу) несколько 
больше: мощность до 6 м, ширина 1 8-20 м. Здесь табуляты подавляют 
стром атопороидеи, колониальные и одиночные ругозы ,  криноидеи и бра
хиоподы. Колони и  табулят nреимущественно караваеобразные, ориенти
рованы беспорядочно чашками вверх и вниз .  Н аибольшая колония Favo
sites достигает 50 см nри поnеречниках кар аллитов 4-5 мм .  Массивные 
колонии ругоз Taimyrophyllum и Xystriphyllum встречаются в виде об
ломков с кораллитами,  размеры которых в nоследней до 2-2,5 см в nо
перечнике.  Одиночные Tryplasma ориентированы беспорядочно, обычно 
захоронены в горизонтальном положении.  На площади 2бХ75 см2 насчи
тывается до 20 обломков и целых экземпляров.  Самый крупный обломок 
достигал 40 см в длину и 4-6 см в диаметре чашки.  При этом большин
ство чашек и меет форму сдавленного элл иnса. Ругазы цилиндрической 
и цилиндро-кони:ческой форiм ы сл а1бо изогнуты, ,редко ро,гообразные. 
Сохранность хорошая, видны продольные и поперечные знаки роста на  
поверхности, а также пережимы и вздутия «омол аживания».  

П а  л е о э к  о л о г и ч е с к и й  а н а л и з . В обоих биогермах и между 
ними nочти nолностью отсутствуют терригеиные отложения.  Вероятно. 
они были удалены от берега и при постоянном волнении перемещалс,. 
и окатьшалея только местный материал.  Бо.льшин·ство рифостроящих ор
ганизмов только места ми сохранили положение роста ,  обычно же смеще
ны и обломаны. По-видимому, происходило сильное волнение, возможно, 
сущЕ;ствовал относительно крутой склон, помогавший смещению разру
шенных колоний. Смещению организмов помогало и слабое течение, 
о чем свидетельствует ориентировка тентакулитон (табл. II, фиг. 2) . 
Однако перемещение было незначительное, поскольку наблюдается хо
рошая сохранность тончайшего внешнего слоя - голотеки у ру,го.з 
(табл. II, фиг. 3 ) . 

ЗОНА С КЛОНОВ МЕЛКОВОДЬЯ 

Большая ча,сть отложе.ний ·неличен.ской :СВIИТЬI по особе.нtностя,м за
хоронения фа)'iны л .осадкана1копле.ни,я отнооится ·К образо·ваниям з·он ы 
склонов 'ммковсщья.  ОтложеНtия отчет.л.иВ'О делятся н а  11ри пач:к,и, О'ГВе
чающие оп.редменшым уча:стк'аJМ .зо.ны ,ск.ло.н.ов :меЛIКОIВ'Одья. Э11и участки 
зоны отличаются друг от друга хар актером захоронения, р асnределения,  
усло.виямiИ обитания, составам фау,ны ,  ra таiКJЖ•е •ООадкообра.зоваtН 'ИЯ. В 
разрезе неличенской свиты п ачки,  отвечающие участкам зоны, после
довательно .аменяют дру1г �друга,  rно .не ИIМеют с11рогих страТ\И[1рафических 
границ.  Мощность их изменчива, по nростиранию могут з амещаться 
друг другом. 

Первая пачка nредставлена известняками  серы ми,  темно-серыми, 
чер.ным·и, 1М€'СТаМ:И •Г.Л:ИrНIИСТЬ!tМIИ, ·ИНОI1д'а СЛОЖ•бНIНЫМtИ .КОЛОНИЯМИ раЗ.НО
обраЗtНЫХ табу.лят. О11делыные .прюслои оредне- 'И tмел,кqде'J1р·итовые. Мощ
н ость 1 00- 1 20 IМ. 
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Остат,КJи ор1га,низ1М<ОВ /Мitюl·uчислен ны, :ruреобладают IКОЛО•Н<И И  и обл.ом
Ю1 табулят, инатда они ста/Иовятся :породооб разующи::vtи.  В более чистых 
известняк а х  домини руют масси в ны е  коло н и и, и ногд а  в п р ижизн е н н ом 
положении, чаще,- в в ид е  неок а т а н ных обломков. Пластинчатые коло
н и и  строматопороидей и в етв истые табуляты в этих р азностях известня
ка р едки.  В более гли нистых р аз ностях преобладают ветвистые табуля
ты, часто стелющиеся в п р ижизненном положен и и  или в в иде крупных 
о бломков веток. По всему р азрезу встреч а ются р аковины брахи.апод, 
иногда ,небольшими СIЮПJНJ!Н.ИЯIМИ. 

Вторая пачка п р едста вляет чередо в а н и е  п рослоев известняков био
rе·нных, ,кор алuювЬ!Iх, ор1ган ог.енно-.об.лом,очных с 1мешко- 'И ,среJдн�етр·и
ТОiВЬ!IМIИ .  В ТеЕ\1:НО-:СерЫХ ГЛIИ:НИСТЫХ 1И.ЗВеСТНЯ<К'3.Х :В 1бО.ЛЬШОМ /КОЛИЧеСТВе 
присутствуют /Мел,ки е  1и :С.р·мн ие rвеТ!вшотые та·б)IIЛIЯТЫ, 1реже /Массив,ные, 
ветвистые и оди н очные ругозы. В менее гл и н и стых известняк а х  огром
ное количество массивных коло н и й .  В черных гли н истых известняка х
р а спавши еся н а  месте обитания ветвистые т а б уляты, р еже м а сси вные и 
<К:р)'lпные одИIНОЧIНЫе р)llгозы. Стро:vrа'Гопор.оидеи 'ВС1lреча ю'Гся <вместе с мас
си·вны:v�и :колония·ми т а1булят. По все:v�у слою спор адичесК!И захорон ены 
бр аХiиоподы. Мощность 80-1 00 м. 

Третья пачка п редставлена известняками темно-серыми, п р и  вывет
р.ива,ниiИ желтоватЬ!I:v�·и с п рослоЙ<к а м'и  извес·т.кови.стото ар1гиллита .  М а с
·сивные :к.о.лон,ии строматопюроиLд·ей, ф а воз.иш!\д, .рмко ас'Греевидных р у
газ, ·.н еокатаlн.ных, :н·о час'Го перевер нутых, .в.стр·еча ются ·в 'В iиде окоплен и й  
дл,иной 2,5-3 м ,  толщиной 20-30 OYI. Иногда :ск-опления ru:v�eют большую 
мощность и сложены более крупными колониям и .  Мш а нки- оче н ь  
тонкие, ·об р аст а ющие. Иногда В•стр ечаются б р а:х!Иоподы в виде слоiУiа<Н
ных створок. Мощн ость 80- 1 00 tМ. 

Палеоэкологическая характеристика зоны 
склонов мелководья 

Как виtд1ню 1из пр иrв·ещенных о пис а,ни й  �р а.Зiрезов, отложен ия склон ов 
мел11�ов.сщья п р.едставлены известня,ками, :перЕшол,неннЬ!iм.и .коралл а1ми .  
УсЛОВ'ИЯ ОбiиТаiН'ИЯ фау ны бЫЛiИ 1раЗ.Л'ИЧНЫ, ПO-'BИ,.'JJИIYIO:VIy, За'В IИ'СМИ ОТ е е  
JЮЛОЖ•е,ния ·Н а  аклан аrх мел<ководья. Вероятно, пер.вый 1И отча сти второй 
р азрезы п р ед·ста•вляют ·в·ерх ск.лона, 1куда ,дюстИiгало 'ВОЛIНеНIИ•е .  Там раз,р а
ста.л,ись IМа<ССИВ,НЫе т а·бу.ЛЯ'ТЫ, ПЛаС'ЛИНЧатые I!ЮЛ•ОН.И И  iСТр01У1а 'ГОПОр ОИ[2].еЙ, 
межtду iHIИIM1И нетвистые :колонии p)llrO.з. Поч·ти вся ф ау:н а з ахорон е н а  :на 
·месте .обит а н ия·, так .как .в-стреча ют·ся ц елые 'колон и,и с прек.р аоно :сохра
н и вшимися ч а шк ами. Ч асть второго, а особ е н но трети й р азрез п р едстав
л.яют, по-в.иtдlиt:v�ому, оклон, :на котором ока пл и в ал'Иiсь масс·и&ные .колон•и и  
та,булят ст,рам атопО'р оиде й .  Колонии часто облома ны, 'Пе>ревернуты. Ко
р аллы оел>И.ли·сь, в.ероят.но, н а  'крупном дет р·ите, но •Не н а:р аста.л1и один 
на друf'1ой. 

Та:КИtм обр аз.ам, tн а :склон а:х 1МелJюводья, в 'ПОлосе, ,псщ•вер,гшейся 
аiКТИВIНОМу ВОЗtдеЙ.С'ГВИЮ Б-ОЛ·Н, ·СеЛИЛ<ИСЬ '!Юр а.Л.ЛЫ С IМа СОИ.ВIНОЙ форМОЙ 
.КОЛОН'И'И И ОдJИН:ОЧНЫе 1р)IIГО.ЗЫ С ХОрОШО !р а.ЗIВJИ'ТЬ!IУI'И орГа!НаiМIИ . при.к.ре пле
НИЯ.  В IМ'еСта•х З'а11ИШЬ·Я, Т. е . . В :Пе р·И JQДЫ О'ТЛ:ОЖ€<НИ.Я терtрИ1Г€JН1НОГ.О !МаТе
риала, уславия был1и блатопр·иятны для iроста ветвистЫiх <J<ЮJюн.и й .  Б оль
ш и н ство кораллов, соста вляющих н аселе н и е  изучен ных слоев, за хоро
нено в .зоне своето о бита ния.  Н а  это указывает приведеиная выше 
п ри уроченность захоронения ост атков фауны к опр еделенным 
п ор одам. 

Э:к.олог.ичеока:я особенность фауны, обитавшей 1На оклон а х  IМелко
IБОдья -богатеnво ее ·аист.еtМати,че-с'Кого .ооста в а, преобладани-е \КОраллов 
:н аtд ·всем1и ос11алыными iПрупп аtМIИ 'и 011ношение к •Неподни�ному, пр.иыреп
ленному б€1нтосу. 
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ЗОНА ОТНОСИТЕЛЬНО ГЛУБОКОГО МОРЯ 

Небольшан часть отложений неличенской свиты, по-видимому, отно
сится ;к осад.каJМ з•оны 011носителыню глу6ооюrю бассейна. Это тон.коз·ер·н·и
стые, толстослоистые карбонатные породы, развитые в верхнем течении 
руч. Гон. 

Известняки темно-серые, плотные, мелкозернистые, с очень редким 
детритом, с JllpocлoЯJMIИ 1Нер.аrвномерно ГЛИIIШСТЬDХ нзвеС11нЯJюв. 

Довольно ча•сты облом.К'и ,мел:каветнистых табулят, 1кру:пные ветки 
редкш, таrк же 1как ·и 1м.аооивные I](OЛOHIIИI. Встречаются вет.вистые �олонии 
руло.з, .р·еж·е •адинюч1ные. Вюе оста11ки, 1Нес.мо11ря на ,непол;ноту IIЮЛОНIИЙ, 
нео:к·ата1ны, чашки каралл1итов отличаются JЮрошей сох,ранностью. 

В IГЛIИНIИСтых прослоях ;несколько :болыше оста11ков ветвистых та·бу
лят, одиночных ругоЗ, строматопороидей и они крупнее. Отдельные ко
раллы хор.о1Шей ·сох,ран.ности ш арие.н11иро.ва1Ны .парал,лельно плоо1юстям 
наслоения. Ра;Jювины ·брахшопод еди1ничны, чаще ;наблюдались ;изоJшро
ва,н,ные ,створки. 

П а .л е о э ,к о л о 1г ;и ч е с ;к 'и й а 1Н а л .и з.  Ка1к видно 'ИЗ опиоаtния, 
ОрГ'аНIИЧеОКИе ОСТ3!11КИ •В 1ИЗ'НеС11НЯКа•х О'ГНiОСИ"l'еJIЬ,НО ['ЛубоЮОЙ ЗОНЫ IМ•енее 

оби.льны, ра,спрещелены ·спора�дичеоюи, 1Н•ера•внамер1но, не отоортш.р•ова•ны. 
Инсщда ·порода лачти цели1ком лiИшена фауны, места1М1И .в .общей ее мас
се рассея.ны тонк•ие ·ветоЧJк.и табулят, строматопорои�де.и, руг·озы, брахио
поды. Места1ми 1кораллы ,образуют скопл<еНiИЯ, ,н,о ,к,олоiНии большей ча
стыо об.люмшнные 1и ,не ншросшие о,дiна ·на другую. Их зал·е.га1ние в разных 
полюжениях в толще парады предполагает, что ОНIИ ,п,рiИJНесены 1ИЗ сосед
ней зоны склонов мелководья. Это предположение подтверждается так
же тем, что на тонком иле, осевшем в спокойной воде, находятся вме
сте ветвистые колонии и небольшие массивные кораллы и · стромато
пороидеи. 

Т:а,юим образом, преоб.ла�д•аНJие таНiко.зер;нистых ,кар•бю,на11ных 'осад;ков, 
изолированное распределение остатков организмов, отсутствие их сорти
ровки пр.и захоронении ука1зывает на относительно Г•Л)'Iбоководные у·сло
.в.ия. БО.ЛЬ.Ш'ИtНСТВО IК·ара.ЛЛОВ, IНаЙJд "еН;НЫХ В ОТЛОЖ•еiНIИЯХ ЭТОЙ З•ОНЫ, ПО

ВИДИIМО/Му, не обитало 'В ней, ·а Jlloпa.лo пос.мер11но со стороны оклонов 
<М·ел,ко.вмья, за,сел•еНtных .коралл,аiм;и. Это 'Массивные IЮолон,ии та·булят, 
.руго.з, строматопароИiдей, .ИIН:Огда обр•азующи·х 'СiюплеНIИЯ. В зОiне же об.и
тал.и 'ТОНКОВеТIВIИСТЫе ТаtбуЛЯТЫ, •р)'IГОЗЫ И ОДИIНОЧIНЫе фор1МЬ! ПОСЛЕЩНIИХ, 

сел,ившиеся 1на о11нооительно тошком иле. Они обладал'и ,способностью 
припю,дняться .нм дном, предох;раняя•сь .от запыления бьк11р·ана1каплива
ющимся осад11юм 13 епо1юйной .воде. ЗlнаJЧiителыное обмнеНiие .комплек,са 
ру;го.з, по-,видИiмаму, .связано с .неб.ла1гопр1ИЯ11ными фа,ктораiМ'И обитаiН.ия: 
,повышенiНой оiюростью осаждеНiия осадка 1ГDр.и пос11ОЯIНIНОIМ его .Пiритоке и 
спокойном оса:ждении, отсутствИ"ем ·волнений, 1дОС1lИ:Г1авших д1на. Э'!'lи яв
ления могли вызвать недостаток аэрации и образования застойных явле
ний 1на этом )'1Ча<с11ке ба,ссейна. Косвешное .пад1шер·ж.дение этОiго .- тем,ный 
цвет пород rи биту;м.ино.з:ность. 

О БЩИЕ ВЫВОДЫ 

Ка1к ·гово:р1илось ,выше, ,в ран.нед�·вонакую э.похrу ,на !Изученной тер1ри
тор1ии ·существовал б.аоеейш ;нормальной соленос11и. Бен11ос в этом бас
'сей·не 1распредмил,ся 1в зав.иаИ!мюсти от определеНiного местообитан,ия, 
i!I0110ipoe ,соотве11ствует части фациальной зоны 1моря или <Iюей .зоне. Рас
пределение данных арrа.ниЗiмов ;КОiН'I'ролlи.ровал;и фи31и.ко-rео�рафичесжие 
;и Г!Иiдрагеологически·е )'IСЛО.В'ИЯ зоны. Вююнейшие из них: rюложение .по 
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ОТIНО:шешrию к -берегу, степешь ·седиrментаu:Иrи .и турrбулентнос'Iiи, ЭIНертrия 
iВол.ны rИ потока, ха,раrктер ·суrбс11рата .и соленост.и. Влияние ва,р·иаций 
тем•перат)'lры, rсвета rи rда•вления нам rне ·из.вес11ны. ИоследованiИ.я Т. Ш·ор.фа 
(Schorf, 1969) IИ Дж. И.  КJреЙiга (1968) ПОКаЗаЛrИ, ЧЮ ВО3МОrЖrНОС11И •ИС
ПОЛЬЗrОВаiНIИЯ мюр·ок:иrх' оrрtГrан.иЗiм·ов ·в !Качестве -ими.каторо!В :кл·Иtмата от.ра
ничены, поаколнку климат воздействует rна rм:ор:окие оргаrн.изrмы ч.ерез 
толщу морской воды. В фациальных зонах состав фауны сильно разли-
11Iа.ЛСЯ "В за.виоИJмости ·от общих особенностей обитаiНiия. Таrк, rНаиболее 
благопр.ия11ньuмrи для юб.иrта·н:ия бентоса -былrи условия .зоны ·пр.иобрежrно•го 
мелководья ·С н-еу·стойчивьuм rрежи.м•ом, •а О11НJосительнrо IГлубоковмные 
услоВiия былrи rменее tблагоприя-nны rи однообразны. Их могл.rи .перешооить 
неrмrногие груnпы фаJ'IНЫ, 1НеiОМО1'ря на то, что в фациа.льных зонах оста
вались Н•ормально .мороки е услав,ия, .но Эl!юлоnичеоксие 11ребования отдель
ных rгрупш по 011ношенrИ1ю к с·р·еще -были разл·ичны, ПО!Э11ому Пiри омене ус
ловий QДIН/И •ВИДЫ, а /ИНОГда r1руппы фауны ·ИСЧеЗаЛIИ, дlруrГ!Ие, ПОЯВЛЯЛIИСЬ. 

О ПИСАНИЕ Р УГОЗ И М Ш АНО К 

КОРАЛЛЫ RUGOSA 

С Е М Е И С Т В О S TREPТ ELASMAТ I DA E N I C H OLSON 
IN N IC HO .LSON ЕТ LYDE KKE R, 1889 

Р о д Heterophrentis Bil lings, 1 875 

Тип ·о в о й  в и д: Zaphreniis spatiosa Billings, 1858, •с. 178, срещний 
девон Канады. 

Н eterophrentis duplicata (Ha l l), 1882 

Тrаrбл. IV, фиг. 1 

Го л о тюп: экз. 11212, Национальный 1музей США, оре;д,ний девон, 
штат Индиана. 

Д ·и а т rН ·О з. Тонкие больши·е септы, .аи.льно tиз.вrивая.сь, дшюдят до 
оси, .малые- очень rкороmкше; :нее сЕшты сливаются на .пер.иферии ·В 
обмок. 

О п  .и ·С а :н ·и е. Одиночные цилиrндр·о-Iюниrч•есжие rк.орал.лrиты до 10-
12 мм в поперечнике. На тонкой эпитеке слабая продольная ребристость. 
ЧашК'а мелrкая. 

Тонкие длинные септы первого цикл�, беспорядочно извиваясь, 
дост,и.гают о·ои, rк пер·иферrии они слабо й<JJш.новидно утолщаются и слrи
·Ваютая .с очень .коротrк.иiМIИ кл!Иновмньnмrи rмальuми ·септам.и в довольно 
шиrроюий ободок. Общее аюличество септ 12Х2. Днища неrюлrные, ·оостоят 
из •пеrриферичеоwих выrпуJклых 'И цен'Гральных торrизонтаV"Iьных и волну:тых 
лла•СТIИНОIК. Ноrрl�а.льные диосе·пrиrменты отсутствуют. 

Очень :кrаротwие rна .ранrнrи.х •Ста\дlиях ;роста оешты второго циrкла с во.з
раст.ом !Несколько уJдЛИНЯЮ11СЯ 'И ,могут дое11игать 111олов.иrны д,��rиrны боль
ших селт. 

С р ·а s н е rн •и ·е. От rИЗIВест,ных представител·ей рода яtкутокие Н etero
phгentis duplicata отл.ичаюrоя длинными 6ольши1МИ септами и постоянно 
разв1итЫМ!И rмалыrмrи оешmаrм.и. 

Р а с про.с т р аrн еrн rи е. Нижний девон 5l1кутии (tнеличен•окая овит.а), 
Севеrрнrой АJмеР'иrюи, Каrнады. 

Ме с т оrн а·хо жiде н и•е. Руч. Гон (261) . 
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Р о д  Siphonophrentis О. Connel, 1914 

Т ,и п .а .в о й  'в и ,д: Caryophyllia gigantes Lesueur, 1821, р .  296, девон, 
Ононджа, штат Нью-ЙОР'К, США. 

Siphonophrentis? variaЬilis Oliver, 1960 

Таiбл. IV, фИiг. 2 

Го л·о тип: экз. 137151, Наu,иеталь.ный ,му.зей США, девон, Онон
да:га, штат Нью-йо'р'к. 

Д 1И а т н о .з. Коро11нше се:пты двух UJиклов, д1ншща частые, полные и 
.неполrные, ·всегда с iд!ОПОЛ'Н·ительны:vitИ ПIJI,а,отиrнiка,м•и, н а  пер,иферrии одИ!Н 
ряд д.ис.оепиме!Нто.в .  

О п  и с а н и е .  Небольшие одиночные трохоидные кораллы до 1 1-
12 мм в по-п еречнике с лереж.иrмшми .и вздутия·ми «омола,жИ!вания», с хо
рошо выр аж·енным·и продольныrмrи !И попереч.ньнм.и .з.н акю11и роста. Чашка 
.глубокая, с от.веоными стеНJка<:wи .и ,н а:клоненным дrном в sоnнутую сто
рону JК•орал.ла .  

Септаль,ный а.ппаrрат пред,ставлен пюро11КiИIМ:и септа,:wrи двух .ци,клов. 
Большие -септы �не дл1инне-е шоловины 'Радиуса 'КОралл,ита, их осевые \КОН
цы :всегда утолщены •и балышей частью заr:вер1нуты в одrну �сторюну. Малые 
септы ,Вiд.вюе кор оче 1и у'строены они 3!налогИ!чно, ,но .реже изгибаютс.я в 
ощну старану вс.лед за tболышлrм.и. Общее rколичестiВо ·СеiПт 24Х2 при по
переЧiнrиJКе .Jюрал,лrита 9 м,м ,  1гла:вная }'IКОроч·ена .  Днища тонrюие, часты е, 
неполные, ,ред·ко 'полные, 'Всегда опир аютсЯ на до·полнительные пери
ферические пластины .  Маргинариум состоит из одного ряда р азновели
КIИХ и р а.зноо-б.ра.зrно на1клоненных д.иосепИiме�нтов. 

На ра,НIНIИХ стадiия·х .роста .все -септы з!Начшт·мыно бул авовшдiНО У'ТОЛ
щены, rих •осевые концы силЬ<но ·с:п•и.ралыно зап<1рутчены. Днища более ред
к,ие, дисеепл,мешты ,развиты с самых ,на'Ч<альных стад·ий роста .  

з,а м •е ч а ,н •И е .  О т  амер ИJка-нских э:кземrпляров О'ГЛ-ичают,ся р азВИ11Ием 
Oiдii-IOГO ряда 1ЩИСС.еПIИIМе'Н110В. 

Р ·а ·С пrр о с т1р а,н еш,и е. Нер·ХJи ,н,и,жнего девюна Яrкутии, нел.иченакая 
снита, низы <среднего девона Аlмери,I<iи. 

М е.стона х о ж де н!Ие. Руч. Кrр rивой (286а ) .  

С Е М Е й  С Т В О H A L L I IDA E C H APMAN, 1893 

Р о д  Papiliophyllum Stumm, 1937 

Т ·ипо ·вой I В ·Ид: Р. elegantulum Stumm, 1937, р. 430, p l .  53, fig. 7; 
р1. 54, fig. 7; НИIЖIНИЙ  д-евон Невады, США. 

PapiliophyUum breviseptat·um Stumm, 1937 

Та.бл. IV, фиг. 3 

Го л о т1И1П: э1кз. 94449, Н а,UJиональный  ,муз-ей США, IНIИЖJНИЙ девон, 
Невада, США. 

Д •и .а г,н о .з. ОтходящiИе от к·р}'lпных ланQДалео,и...'IJн ых J!JИСС'еrnиментов 
ТОНIКИе септы IН·е доходят �о ос,и. Дн·ища .ре.щкше, н .епоJIIНЫе. 

Оп 1и ·с а IH .и е. Одиrнючные •И цилиндро-каиичеаюие 1кюраллы до 25 1Мrм 
в поlпере�ЧJНIИiК!е. Их ,поверхность ПЮ'�рыта сла6ым1и nrродольным1и 1И попе
реЧ1НЫМ1И ЛIИIН'ИЯIМIИ pOiCTa, 1Переж·ИМЬI ,и Вз,ду11ИЯ <«ОМОЛаЖJИВаiН.ИЯ» •ВЫр а,же� 
ны сла-бо. Чашка бОJКалов'ИJIJНая, rл)llбокая. 

Тонrкие извилистые септы, не доС'11игающие оои, О"Iходят от по.верх
'НОС11И .щис-сепиrментов 'и •Очень 'Ред'КО - от •СТеiНJКИ. Иногда они утолщены 
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в срединной части, особенно в секторах, прилегающих к гл авной укоро
ченtной сеп'Ге. Осевые !J{:()НЦЫ ·сеш1 на  зрелых ста,дtия.х ·роста ино.г,д·а заюну
ты в 'одну сторону. Общее коЛtичество се.пт 34-36. Дн,ища ·нелолные, 
с допо.л.н,ительньvми пл астиН!ка.:vr·и. Диссепименты tкрупн ые, •плоские, до 
3-4 рядов. 

С 'Р а ,в ,н ·е tн tи е. От похожего верхнед;енонокого Tabulophyllum nor
male (Walther) , 1 927, июсле,дуемые пuред•ста.вштелtи отлtичают.ся более уп
лощенными септами в гл авных квадрантах, кроме того, у описываемого 
В•и,д,а •СеПТЫ Не .р аЗЛIИЧiаЮ'ГСЯ ПО ЦИКЛа'М IИ ОЧtе!НЬ рЕЩ:IЮ ОТЖ)!ДЯТ ОТ CTeHIJ<'И 
к·ора.лла. 

3 а м е ч а н .и е.  От аJМ·ер.и:канок;их зкз.емплЯ!рюв ютличаю'Гся меньши:vr 
утол щением сешт. 

р а c tп. tp о с т р а tн е н 1и е .  Нижний девон Я1ку11ии, IН·еличенекая свrита, 
н·ижrни й девон Северо-1Восrока СССР, США. 

М. е с т о ,н а ,х О •Ж д е н rи е. Руч. �рtивой (286а) . 

Papiliophyllum elegantulum S tumm, 1 937 

П .а •р а :т <и tп: 'ЭiК.З. 94448, Нiи�ио:на,льiНый  rмузей США, низы ср·еднего 
девона, Невrа,да, США. 

Д и ·а !Г н о з. адiИJночные кораллы, отхсщящие от лоне,да.леодных д,.и.с
сеr-юи:М<еН'nОВ .септы, доходят 1И не до:х·сщят до оси, всегда утолщены в глав
ных :квадра!Нтах. 

Papiliophyllum elegantulum peculiare * Latypov, ssp . nov. 

Табл. V, фиг. 1 

Го ло т и п: экз. 5 1 2/4, музей ИГиГ СО АН СССР, руч. Кривой, 
5J,ку'nИЯ, ЗИГ5НОIШЙ Я1рус, Са.ГЬiр,ская СВ'ИТа. 

д ,и а rг rн о з. О'nхсщящие от ,диссе•ПИJМ'5Н1ЮВ и от ст.енк,и пюраллита ·
оептьr поч11и достигают ос·и, дНtища непол:ные, ч.а стые. 

О п  и с а н и е .  Одиночные конические кораллы 20-25 мм в попереч
н и.ке . Их лове.рхность шокрыта слшбыми п.родольными бороздами и ·По
перечными морщинами. Пережимы и вздутия «омолаживания» выраже
ны отчетливо. Чашка бокаловидная с выпуклым дном. 

Септальны й  аппарат .преtLIJстаiВлен ti·юрм,алЬtно .ра.зВiитьnмrи с епта.ми 
двух Ц.ИIКЛОВ, ОIХОД:ЯЩИМ.И ОТ ЛЮНtСiд•аЛ·еОИДIНЫХ ,Д'ИССе'ПIИУiе!НТОВ IИ ОТ СТеtН'КИ 
кораллита. Большие слабо извилистые септы равномерно утолщены по 

'всей длrине, наtиболее tдлrиrнные ,и.з tниtх дохсщят до оеи, гще •слеnка була
новидно утолщаются, а на  tПерифери·и они щасто ·прерывистые. Малые 
септы .вдвое tкороче, 'более rизtв.илистые .и .з.начштельно чаще пtреры1Ваются 
диссепиментами. Общее количество септ 4 1  Х2 при поперечнике 18 мм. 
В се ОIНIИ rимеют че11кую •ОРед'ИНtную лИtнию , наtрастания 1р.аtбекул. Днища 
<НеШОЛНЫе, Ч а·СТЫе, IИХ ОИ<С:тема 'ВЫПУН<Л'аЯ. ДиооеП.ИJМеНтарiИ)'IМ !ИЗ 3-5 ря
ДОВ крушных ушm:ощенных Д�иосепи,м.ен1юв. 

На · ·са.мых .раrНtноих ста1доия,х tроста септы з-начи11ельно ше до.хо,дят до 
оси, все сши ,с,и.льrно прерываю'nея диосеПiиментам•и. Малые септы плохо 
rра.злtича11011ся 1и очень tкоро'!lюи•е, с возра·с'nам онtи с11а.новятся по.с.т.ояtнньnми 
.и увелrиЧ1иваю11ся ,в дли,ну. Ное оепты на •М•Оло,дых стаlдJия·х IИн.тенсиВiно 
ам·ин•аВ'ИдJно у11олщены ,в ,сектор аrх, !Пtрtи.ле!'а ющих к главной tперегорадке. 

C tp а .в ш  е tн .и е. От .кон.вергент.но сходноf10 Tabylophyllum gorskii 
( Bulv. ) ,  1 958 от.личае1ся утолщенtныrми по всей tдлИtне ·Септаrмrи, более 

длrинrныiМtИ 1малымш •септаrм•и 1И <более ,неполнымtИ щл,аtСт:иrнtюамш JliНtИЩ. От 
'амер.иtканского Р. elegantulum Stumm ЯJКУIОКJИЙ tПОtдвtид отличается более 
ТОЛ.СТЬDМtИ, JIJOXOДЯIЩИIMIИ .Д.О ОСИ •CetiliТ.a,M .И .первого ЦИIК.Ла, КОТОрЫе tк ТОМУ 

* Peculiaris (лат. ) - специф иче ский. 
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ж·е у аrме.р!Иiканоюого .вrи!да поч.ти веема прерываю11ея дисоешrимента.ми и 
rне дохмят до .оаи. Кроме того, у ,наши·х предста.витеU'Iей \:епты в главных 
квщд·р.а!Н111ltХ УJ1ОЛ·щаются !Н еЗ!начrительrно rи 110лыко tH a rмоло�дых ·стадиях, 
а у аrмериrка:н,ских утолщение бывает �до .полноm слtияrния септ. 

Р а rc п р о .с т р а ·Н ·е н •и е. . Нижн·ий девон Яжу11им, зиrг.енаюий яrрус, 
сагырская свита. 

М·е с т о н а .х о ж д е н •и е. Руч. К!рrиrвой (284) . 

С Е М Е И С Т В О P H I LL I P LAS TRA EIDA E С. F. RO EM ER, 1 883 

Род Disphyllum de Frromentel , 1 861 

Т и п  о в о й  'В 'И д: Cyathophyllum caespitisum Gol df,uss, 1826, р. 60, 
pl. 19, fig. 26, оредний �евон, ГермаrнtИя. 

Disp·hyllum compactum Eh\ers a nd  Stumm, 1949 

Та.бл. V, фиг. 2 

Г о л ·О Т 1И п :  экз. 25685, Музей ,палеан11ологии Мичrита!Нокого уни вер
ситета, .оред,нrий lдевон, США. 

Д •и а г rн ю з .  К·оро11юие септы rдвух ЦИ1Jшов rне дохюд�т tдо оси, остав
ляя ·Свобоtдны:vi осевое пр.ас11ра.нст.во, ШИ'рака,я .зона полных 'И !Н·еполных 
Д,Н,ИЩ. 

О rп rи ,с .а 'н tИ е. ФацелаИiдrная .колония цилшrндрич·еСIК.ИtХ rкорал111.итов, до 
10-12 rм'м •В ,попереч!Н rиrке, покрытых 1ЮН11ЮЙ эп rитекой. Чашка ,неглубокая, 
бокаловищная, с уiПлоще·нным дном. 

Коро11юие, •од:ИtнаtКооо усгроенные, ·СЛ·ег.ка утоощенные ·оеп:ты tll!вyx 
цимо.в от�одят от стеШ!К'И rкоралла 'И вrнаЧJительно !Н•е tдоходят до оси, 
оставляя свободным осевое пространство. Большие септы не более 1/3 
попер•е'Ч!Н.Иrка �КJQP aU'IU'IИTa, rмалые - ,на .долrи •милл.иtме11ра - rмшлл,иtме'Гр •ко
роче. В о  в·сех септах ч.е11ко rразлrичrима срмишrная 111rиния на•рiаrс.та;ния 11ра
бекул. Общее tкол.иrчеС'ГВО .оепт 23Х2. Днrища гоrри.ЗОН 'I'альrные, 'ПОЛtНЫе ·и 
н епоiЛ!Ные, rиrнortдa с даполнительным,и ,пла,С11J·LНIК•аrми ·в зане перехода iд<Нищ 
:в дrиосепИiм,ентар.ИУIМ .  Пасле,д;ний .оастоит rшз 4-6 rрядов н орм.аль:ных вы
ПУ'КЛЫ'Х I)IJИOCeiП!И!MeiHTOB. 

С р .а в н е ти е. От более rмолодых D .. caespitosm ( S oshk. ) ,  и D. pas
chiense ( Soshk. ) ,  отличае11ся rболее пюро11юИ1.м.и ·большиtми rи ·бол·ее длин· 
ным•и малыr:v!tИ септа1м.и. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Средний девон Америки, верхи нижнего 
девона Я•кутии, неличенская свита. 

М е с т о  !Н ·а х  о ж д е :н .и •е. Руч. Кiрtивой (286а). 

С Е М Е И С Т В О S TA U RI I DA E M I L N E- EDWA RDS HA IM E, 1850 

Р о д "Tabularia" Soshk ina, 1937 

Т •и m о в о й  в rи д :  Т. turiensis Soshkina,  1937, с. 72, таб111. X I I I , 
фiиг. 3-5, вос1очный оклон Yrpa.JI'a .  

"Tabularia" tareica Kravtsov, 1963 

Т·абл. VII' , фиг. 3 

Го л о т .и ·п : экз. 570-19.а/15, Музей ЦНИГРИ, •нижtний девон, Цент
ральный Тайrмыр. 

Д rИ а tГ !Н О З. ДЛ'ИНtНЫе, tHO !Не ,дОХОДЯIШJИе ;ДО ООИ IКЛIИ!НОВИtЦН Ые СеПТЬl 
всегда с срединной тонкой линией центров нарастания фибральных пуч
�юв, дrнища аб.разуЮ'Г дуnи, соединяющие оопты . 
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О п  и с а rн л ·е. ад,иJноч.ные, ЦИ\ЛИН�ричеюыие, сл·а6о IИЗОJГНутые �ораллы 
с тонкой, плохо сохраняющейся эпитекой, на последней заметна слабая 
ребрiИС'ЮСТЬ. 

Септальный аппарат представлен толстыми септами, плохо разделя
ющимиен на циклы. Большие септы отходят от стенки коралла и кли
новидно утончаются к оси, причем утончение их происходит резко на 
границе перегиба перпендикулярных днищ. В осевой зоне септы ните
ви,щно-тонJюие •и НIИJкогда :не дохсщят Lд'О оси . Малые се1пты ·раs.в.иты талькю 
в зоне чашки караллита в виде толстых, очень коротких пальцеобраз
rных выростов 1между 6оОJiьШИIМIИ сеп·шlJМIИ, особенно в секторах, прrилетаю
щих к главной, укороченной. В срезах средне� части коралла насчиты-. 
вается 36 •септ, в срез·аос через оанава1ние чашки - 36Х2 1П1р.И rпоперечши
ке 22-24 мм. Днища редкие, полные, трапециевидные, иногда их 
периферические концы опираются на дополнительные пластинки. В по
пе-речных ·сечениях днища обраrзуют (характер.ные дЛ'Я nрм·ставителей 
этого рода) дуги, которые соединяют как осевые концы септ, так и их 
боковые поверхности. Нормальных диссепиментов нет. 

С р а в н е н  и е. От всех и звестных представителей этого рода отли
чаетоя са1МЬ!IМ·и дЛIИННЫIМJИ ,септа.МJи. От очень IПО:Хо,жей аилу.р.ийюкой 
Т. septata lvnsk - наличием малых септ в зоне чашки кораллита. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Нижний девон Таймыра, Я кутии и Северо
Востока СССР. 

N\ е с т о н а хо ж ,д е н и е. Руrч. Гон ( 1 1 ). 

С Е М Е й  С Т В О C Н. O N O P HYLLIDAE HOLMES,  1 873 

Р о д  Tabulophyllum Fenton et Fenton, 1924 

Т щ  п ю  В ·О  й В IИ iд: Т. rectum Fenton et Fenton, 1924, с. 30, та.бл. Vl,  
ф:иг. 8- 1 2. 

Tabulophyllum uralicum W a ganova,  1959 

т,абл. V, фиг. 3 

Го л ю т,и ·п :  экз. 104/52, Музей ЦНИ ГРИ ,  эйфель, Ивiдель.с.юий р·айон, 
Ура.п . 

Д и а г н о з. Тонкие септы, значительно не доходящие. до оси ко
ралла, редкие полные днища, оди н-три ряда диссепиментов. 

О ю .и с а 1н 1и •е. Обломок цил•ин�рю-JКОН!И'Чеюкого uюраллшт.а с я.оной 
продолыной ре6ршсrостью н а  поверХ1НОО11И. Чашыа .не оохра'Н'ила•сь. 

ТОНIК'Ие свпты первого цИJкл.а, слаrбо JИ.Звивая,сь, .з;н·ач.ит·ельно не дoxo
tZIJЯT до юси. Малые ,оепты .мвое, чаще втрое .короче 1И нем,ноiГо 'выходят 
·из зоны дис.сеmИiментов. Brce 'ОЕшты rсл1або rклИiнов•мно утолщены .и И\Меют 
темную срединную линию нарастания пучков тонких фибр. Общее коли
чество ·септ 24Х2, главная УJКОроченная. Днища 11ОНIК'Ие, •ред1юие, .полные, 
иногда 1неполные. Пер,ифвр,ичеакая вона обрrазо.ваiНа •ИЗ 1-3 ря�до.в 'ра31Но
вели1КIИIХ, ·бОЛЬШеЙ 'ЧаrСТЬЮ IМеЛ.КJНIХ, ВЬ!ПУJКЛЬIХ ДIИIOCetПIИIM·etH'IOB. ДИIССеtПИ
МеtНТ·аiрiИУМ 1и з•она ·ero ооЧОJiенен'Ия с (!�Jнищами IПОК'рытьr о:гложени,ЯJмл сте
реОIПлlаз,мы. 

С р а в н е н  и е. От конвергентно сходного ка.надского Smithiphyllum 
kinderlei Pedder описываемый •&ид отл.ичаетоя фибронорiмальными септа
м:и И ХОр•ОШО раЗВIИТЫIМ ДIИ·ССеПИiМеiНТа•р·ИУJМ!ОМ . 

3 а м е ч  .а 1н и е. От уральоюих экзем1пляр.ов iЯ!ку"гакие о11Л·и чают·ся бо
лее обильными отложениями стереоплазмы и полными днищами. 

Р а с п р о  с т,р а н е н ·и е. НижНJий девон Яку11ии, Jнелlичен"Окая ов•ита; 
эйфель Уiр•а,л•а. 

Ме ,с т о,н а !Х о •ж де :н и е. Ру•ч. Кlривюй (286а). 



С Е М Е й  С Т В О PТENOPHYLLIDAE W ED E I( I ND, 1 923 

Р о д. Xystriphyllum Н i l \ ,  1939 

Т 'И IП О tв о й  IВ И lд :  Cyathophyllum dunstani Etheridge, 191 1 ,  р.  3, p l .  
А,  fig. 1 -2, основа,ние сред:него (Цевона, ДУJглас К:р.ик, Клер,мант, Ав,стр а
л,ия .  

Xystriphyllum mitchelli ( Etheridge) , 1892 

Тtаlбл. VI,  фиг. 1 

Г о л о т �и 1п :  Cyathophyllum mitchelli Etheridge, 1892, !НIИЖНJИЙ девон, 
АвсТJрал'Ия .  

Д tи а 1г .н о з . Из,вшл tнстые, tС.Лtабо и<аtрtИtни;рава!Нlные се;пты, отходящие от 
стенки коралла, всегда достигают оси, где проявляют тенденцию к за
tкrручив.а:нию. 

О п ,и ·с а .н и е. Кру1Пшые tмасоивные tКОЛОНIИ'И с бо\Т!ьшими ак·ругло
призматическими караллитами разгр аничены тонкой извилистой стенкой. 
Расстояние между центра м и  соседних полипов от 10 до 20-25 м м .  
ЧаШfК!и 1ВарО1Н1К<ОIВ1Идные. 

Септальный t&ппарат ,пр·мстаВiлен одинаково уtстроенными дл,и,нньnми 
тонкими септам и  двух циклов. Большие септы всегда доходят до оси, 
м алые - выходят из :зоны д:И<ссеtпИ!мен·юв 'И �достигают orr 2/3 до 4/5 JJ:.ли
ны больших :пеР'егарод:ок Все сешты О11Х1Одят от •Стенюи 'КОiралл,ита, в зо
не диссепиментов они слабо извилистые и гладкие. От начала зоны днищ 
по 1н ап· р а влению 1 к  ценl'ру степень изолнутос11и 1септ увел:ич,ив,аетс.я ВIПлоть 
до �оленообразных изгибов, н а  последних р азвиваются карины.  Наибо
лее длинные септы проявляют тенденцию к спиральному закручиванию.  
Раtспол.ож,еtние перwормак отчетлtиво mребневшд,ное. Общее ·кол1ичество 
септ (22-.24) Х·2 'при поперечн,и1ке tкopaJМIИl'OB ют 15 JJ:O 20 1мм .  Уз,кая ,  
четко ограниченная от м аргинариума осевая зона состоит из  м ногочис
л енных !НеtПОЛIН Ь!IХ ШЛ аС'Г,И,НIОIК ДН1И Щ. Ди оОеП'ИJМеНта.р· ИУIМ ИЗ 4-6 рЯIДОВ 
средних в ыпуклых диссепиментов . 

На  р а.нtн,и.х •стад:иях пюралл:иты округлые, разiБиты юере�rо.родки дsух 
циклов, большие септы доходят до оси, малые - вдвое короче. Диссепи
мента,р·иу:м О''f!Сутствует. 

3 а ,м е ч  а ,н ,и е. От таймыра�их ;и австр аvJШЙОJщх э;кземпляров наши 
оrглtич.аются поч11и iВJIJBOe большwмiИ размершм!И . 

С р а в н е н  и е .  От Х. uralicum Soshk. ( Сошкина,  1949) , описывае
мый в.ид отл,ичает.ся более дтшшьnмtи, непрерыsающИJм:и.ся септам.и ,  всег
да доходящими до ·стенпш и tболее круто IНаtкланенtньrм.и ди.ссепиментам.и .  

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Нижний девон Таймыра,  неличенская  сви -
та  Якутии,  нижний девон Австралии .  .. 

М е с т о н а х  о ·Ж д е н и е. Руч. Гон ( 11) .  

С Е М Е И С Т В О S P O N G O P HYLLIDAE DYBOWS КI,  1 873 

Род Taimyrophyllum Tchernyschev, 194 1  

Т шп о н о й  ·в :и д: Phillipsastrea grandis Dun in Benson, 1918, р .  379. 
p l .  XXXIV, f ig. 4-5, :ню1ший ,денон, и.з весшtя:юи Loomberah, АнстраЛIИ IЯ . 
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Taimyrophyllum grande ( Dun i n  Benson) ,  1918 

Та·бл . V I ,  фиг. 2; т абл. VJ I ,  ф иг. 

Г О Л О Т И П : lOM . ТИ ПОВОЙ iВ;И(Д. 
Д .и а г 'Н о з .  Длинные септы апира111ьно зwкруЧJинаются у ос.и. 



U ,П 1И •С а •Н IИ ·е. К1руruные НrИЗIКИе ОС'11р ееВ!Иtд•Н Ы е  iКОЛОНIИ'И , 'КОр аЛ�ШТЫ 
пол игональные, с четкими  разграничениями  глубоких чашек с пологи м и  
CT6tbl<•ai:\11И .И ереДИJН'НО Й  ЯIМ\К!ОЙ .  

Септы дл'И!нные, двух ци;клов, <иногда lюа.р.ин.иро'Ва•НJНЫе, >На лер:иферии 
нитевидно-тонкие, слабо утолщаются в средней части и постепенно утон
чаются к оси.  Большие септы доходят до оси и завиваются вокруг нее, 
.м .ал ые - ·нeмJHOI!lO 1короче, О>НIИ .все�r да за!Ходят в зо•ну д1н•ищ, а ·их осевые 
1ко.нцы СJВободны !И :з агнуты ·в ;напр•авлен•ии з.а,ниваii-!IИЯ боль!Ш·их оелт. Ко
л,ичество •Се!Пт 22Х2 mри разJмер·а·х ·ко.р.а.лл•итов 1 5� 1 8  ,:\1,М . Трабекулы 
о.тибо .веерообразно ра.оходятся ,и :Н а ruра·влены •Вверх 1и .к центру. Зона 
tд.н.ищ у.з,кая ,  ,меныше 1 /З папер-ечш-и ка 1кор·аллнта .  Днища rоннше, вопну
тые, ·щщ.олJные. Дшюоел•иiментар.иум rnр•едста.вле.н 1 0-- 1 2  .р.яuщм и р азiювел,и
iК!ИХ 1вздутых дж�.сеПIИJментов.  Н а  пер1ифер•и и  ·ОНJИ .нешюлЬI!ю ·к•рупнее 1и nо
логие. К оси пластинки диссепиментов становятся мельче, выпуклей и ' 
!Круто !Н•аКЛI()НЕJНЫ •ИJН!О'Гда ДО •вер11И1Ка.ЛЬ.НЫ!Х. В ,ПJрОДОЛЬ.Н.QIМ сечеНИИ 'КО
раЛЛИТЫ разграничены темной стереоплазменной л инией, но стенок не 
имеют. 

С ,оа1м ых pia;J-IJHIИ'X ·стащий .раз1В!И 1lИЯ септы .Иiмеют значительную 1длину. 
Раоположешы перИJС1lО, !ПО >ЦИП<>Л а•м ·еще 'не ,р-аЗЛIИЧ!имы, •их -общее IКОЛJиче
ство - 1 2 .  Днищ 1!-lla .р а.нн%х ·Сrгад·иJях .не об.н.ару.жено, д1иссеши1:viенты mр•и 
поперечнике караллита 4-6 мм развиты очень сл або. Но уже при  поле
речнике 8 мм ясно различимы септы двух циклов, у больших септ про
является закручивание,  в зоне диссепиментов они утолщаются. Общее 
количество лерегородок достигает 24. Появляются днища. С дальней
шим ростом кор алла появляются все признаки вида. 

Обращает на себя ,вни1м а.ние значительная И1зменчивость селталь
наго аmпарата у •раз.ных <lЮЛIОНJИЙ ш да,же от,дельных 1кор а.лл1итюв од·ной 
коло1-11ии. Так, 1на .з.релых 'стадиях ;р.ос11а септы, н<.ак 1пр.а•Б.ило, зав•ив·аются 
BIOIWpyт ОСИ .  Степень Зlа ВIИ<В а.НIИ Я •р аЗЛ.ИЧIН.а •И у OTlll:eЛЬIHЫX IКОраЛЛIИТОIВ И ,  
тем · более, в различных колониях, но всегда чем тоньше и дли н ней  септы, 
тем .оильней оНJи зав1иты, порой образуя •ти1пич.ный вор•теwс. В там сл}'lчае, 
когда се:пты 1не 1доходят �до оои ,и ,не .зав�Ив•аются, и·х осевые концы була
ВОВIИдlно у11олщены. Пр·и увеличеНJИIИ длишы перегор·оддк они .становя11ся' 
тонь,ше 1И .н аЧJинают слаr6о заК'руЧJив·аться, дальнейiШее удл1111Нение вмет 
1к еще -бо.лышему у-юнч е1-11ию 1и з-а!К'руЧJиlванию. Не 1менее IНЗ'М•енчи·ва .кшри
наu,ия .с-епт. Бели тенденция 1к :заiК'РУЧJИIВаrни ю  .септ IВ'И�дна ,н а всех коло
ниях,  то карины могут присутствовать и отсутствовать даже у каралли
тов О!!!;Н:ОЙ JЮЛiОНИIИ . 

С р а в н е н  и е .  От всех представителей рода Taimyrophyllum grande 
отличае11ся че11к10 выражен,ным З•а.Вiива.1-11ием ·септ в осев-ом пространегве. 

Р а с п •р о ,с т ·р .а н е н Jи е. НиЖiн.ий tдевон TaйiMЬiipa ,  Яку11и1и, Северо
Востока СССР, Кашады, Аiвстр,алии . 

М е с т о н а х о ж д е н и я . Ручьи Гон . (:2, 27· 1 ) ,  Кривой (260, 26 1 ) ,  
Вилка ( 4, 1 3) . 

Р о д Embolophyllum Pedder, 1962 

Т и п  о в о й  в и д: A cantophyllum asper Hi l l ,  1 940, р. 252, p l .  9, f ig. 3, 
Э'М С,  Новый Юж·н ый Уэлс, А1В<СтраЛ !И Я. 

Embolophyllum aequiseptat,um ( H i l l ) ,  · 194,0 

Та1бл . V l l ,  фиг. 2 

Г о л о т и п : Эiкз 47765, Муз-ей геолоnичеокой слу·жбы В1�ш<:тори1И , IНIИЗьr 
С'РМНе'ГО деВОIН а, АJВtС11р'ЗЛ.ИtЯ . 

Д ·и а г .н о з .  Длшнные .из.вилlи,стые, ,каринир,овай-ftНЬiе септы, .доходя
щие до оои, •д!ншща :в-оонутые, у <:тенt\'и ТОIНJК!ИЙ ободо\К.  

2 К .  Н. Вол кова, Ю. Я .  Латыпова 1 7  



О ,п 1И с а IH 1И е. Ве11вистые гу,стые пюлонИiи щ1л.инд'ричесюи·х н ебольШiих 
кораллитов, покрытых гл адкой эпитекой с четкими пережимами  и взду
тиями «омолаживания».  Чашка воронковидная, с глубокой срединной 
Я!М'КОЙ. 

Септа.льный аппа;рат пред�ста·влЕш длинны:�11и, ,и.зiВИЛIИСТЫIМIИ ,  1Ка>р1ИНИ
рованным:и, ,пер'И>С'ГО ра,с.пол.ож:енiНым•и :перегорQ'Lкаlм.и ДIВУ,Х ци1клов .  Боль
шие •СЕшты доход!ят Lд'О юои пюр алл,а,  ,м.а.Лые досТiнгают 4/5 дл1ины больших. 
У периферии, как  правило, слегка клиновидно утолщены, в осевом про
С11р а,н,ст.в·е он:и T·OIHli<Jиe, ·СJ1ЛЫНО изаишистые, ,в  р,азной •степени IКа,р rш·иро 
в.анные. Общее IКОЛIИЧеС'Тiво септ (20-22) Х 2  ;ПiрМ �пюпереч,ни,ках /Кор ал
литов от  6 ,до 1 1  1мм .  Тра,бекулы 1101нкие, ·неероо6раз1но ;расходяЩiиеся. 
Колюмнарное сочленение септ и ободка отчетливо выражено при  утол
щении последнего . Днища вогнутые, состоят из круто наклоненных не
полных пластинок. Марганариум из  3-5 р ядов разновеликих выпуклых 
�ИrC·CeПIИ1�1ffiiТO!B, >П,Ла,С11ИIНIКИ КОТОрЫХ обраЩеНЫ IВЫIПУIКЛ>ОС'ТЬ!О <ВВер ,х . И  'К 
оси ;коралла.  

К ЧIИ•СЛУ 'И.ЗIМеiНЧIИ'ВЫХ П1рИЗНаiКО.В ОТНЮСЯ"ГСЯ ТОЛЩ'И!На 'И  СТепень J\,аiр И 
НаЦИИ септ, а также ширина периферического ободка, который  бывает 
особенно 1'ОЛIСТЫ�1 · н а  1молодых стадия,х роста 1и 1В том елуiЧае,  к·огда ко
р аллиты не со всех сторон соприкасаются с соседними .  

С р а в н е н  и е .  Наиболее близок к австралийскому Е .  asquiseptatum 
buchaneuse Pedder, .н е  отличается Вtдвое 1.менышмми 'РаЗiмера,м и, боле•е 
узю1'М ,д1И<ССеП1111Ментариусvюсvi 'И 1меньшИ1.vr ·ч·и·СЛ·ОМ септ,- у а встра,п·ийокого 
(25-30) Х2.  

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Нижний девон Якутии ,  неличенская свита, 
верхи ниж.него - низы ереtд�него деван а Аiвс11рал·ии. 

М е с т о н а !'{ о ж д е н и е. Руч.  Кр,ивой ( 286а ) .  

С Е М Е И С Т В О T R Y P LASMAТ I DA E  EТ H E R I D G E, 1 907 

Р о д Tryplasma Lo11 sda!e, 1 845 

Т ,и ,п о ,в о й  ,в ,и д :  Т. aequaЬile Loпsdale, 1 845, с .  6 1 3, 633, табл. А, 
фиг .  7,7, а ,  средний девон, !Восточный склон Урала .  

Tryplasma aequaЬilis Loпsda le, 1 845 

Та1бл. V I I I ,  фиг .  1 

Н е о т и п : ЭIКЗ .  486/ 1 ,  музей И Г.и1Г СО АН ОС СР, · среДiний  девон, 
Урал. 

Д и а г н о з . Короткие толстые септы двух циклов, часто прерыви
стые, дJНища по.ТJ,ные. 

О 'П  •и  с а ,н :и е. Одiинюч1ный,  доволыно ,к'ру,пный, 11рохоидд-1ый >коралл с 
четкой . .  грубой пр,Q.J.ольной .ребрш.стостью, 1'ошким1и чаrетЬDм·и лоперечными 
JJ!ИНИ.ЯIМ'И •и слабым·и пережlи,м а1�11И :и 'взду�ижvi,и «·ОIМолажшван.ия» .  Чашка 
глубокая,  с отвесными стенками и плоским дном. 

Септалыный а1гша,р ат пре,дставлен ;кОiрот,кимlи ТОVIСТЫ!М!И септа1м.и двух 
l1И1клов. Больlill•ие :еелты д:ос11и1'1ают 1 /7- 1 /6 по:nер·ечн,и:ка .1юр алл1ита ,  
м алые - вдвое короче, а иногда чуть выходят из периферического ламел
ляр,ною ободка,  Ш1Ир1ин а  аю11орот·о 'не ·боль .. ше 0 , 1  .по:nереЧ>ника ,коралл,ит.а . 
В продольнам ,сеченИiи септы ПФ�·еют форiму у Зiкой ,вертикальной пл.ас11ины 
с корот1шми пальцевидными отростками,  последние напр авлены круто 
вв-ерх ,к чапы�е и 1к ос-и :к01р алл а.  Б.лагсщаря тa.KOI.IVIY уегройс11ву септ.аль
ная  пла·стина в поперечном срезе ча сто бывает четковидно-прерывистой .. · 
Общее :кол,ич еспю 1септ 34.Х2 ПlрiИ •поперечн!lш<е 1КОр алл1ит.а l 4  ��11м . Д;нмща 
•рЩКJИе, nрОСТЫе, JlOЛIHЫe. ДiИС:СеПИIМеНТОВ 'НеТ .  
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С р а в ,н е 1н ,и е. От Т. altaica ( Dyb . )  �от.л и ч ается л1рер ьши стым;и, более 
,кор отюИ!м и септам,и .  

3 а м е ч а н и е .  По у1С11р ойсrву л а'мел ля'р,н ой с'!'еr-ш<,и ' и  погружению в 
нее септал ьных ши п ов (ом . ·ла 6л. V I I I ,  фИiГ. 1 ) , ,с,епталь.н ы й  а пiпа,р а т  
МОЖIНО р а сом атршвать ,�а,к :го.л аlк аtН'11ИJННЫЙ, tiiO эт�и гола1канты неред1ко 
ИМеЮТ 'ТеiМIНУ:Ю opeдJИIHIHYIO Л!ИtН!И Ю r!-I ap atCTatHIИ Я фи бр . 

Р а ,с ·п ,р о с т ,р а ,н е н ,и е. Нижний tдево н  Урал а ,  Алтая 'И Якутии, 
са гырск а я  C!B,И'lla . 

М е .с т о ,н а ,х о ж д е н и е. Руч . Гон ( 1 1 ) .  

Tryplasma altaica (Dybowski) , 1 873 

Табл.  V I I ,  фиг. 4; табл.  V I I I ,  фиг. 2 

Г ·о л  о т',и п :  A mplexus altaicus Dybowski, 1 873, 1НIИЖН1И Й деван, tрека 
М. Б ачат, С ал а'и р .  

Д :и а Г 1Н о з .  Тол стые п а.ль ц.е- ' и  л а н и:етоВtи.д,н ы е  септы �в ух ци.кл·ОIВ, 
днища пол н ы е .  

О п  'И с а , н  ' И  е .  О.J.:иноч,н ы е  цилин,щро-1коничео�и е, аюн иtчеоки е, трохоид
ные ,кор алл ы ,  JI:ОС11и гающне 70 1MIM в :попер ечн.и,ке. Повер·х�н ость tПО!крыта 
гру6ой пр одол ь,ной р ебр:и.стостью, тан юИJМIИ попер·ечн ымtи з,н а к.аtми р·оста , 
,пер е,ж,и:м ы  1и взду11И я «'СJiмол ажи.ван,ия» от сл,абых ,до очень гл уtбО.�ИIХ и 
р ез;ки,х .  Инолда tр аз·ВИ 'ТЫ IКЮtрнеобrр а ЗIН Ые ор г а н ы  IПiР'ИIКреплен·и я . 

Н аибол ь ш и й  обломок достигает в дл и н у  40 с м .  Ч а ш к а  с плоским 
ДН О"-'! IИ  OTBe/CIH ЬIIMIИ С ТЕШКаl:v! И .  

Септаль'Н Ы Й  а:пп а,р а т  Пtр·едставл,ен TIOJIJCTЬIIM·И ,се.пта/м,и с::I.вух циклов.  
П о  фop.:vi,e он и 1МО1гут tбыть л ан и:етов:идньuмш, .бул авОВ%JJНЫ �н·r , п а.льцеВ'Ид
н ы м:и и т. п. Бол ьшие септы tдост:итают :в дл,и:ну 1 /5-· 1 /6 п оmеречн!И.к а  
кор ал.тi а .  М а л ы е  ,м огут быть .немного tкороче, вдвое 1короrче ,и IМ·огут еiдiв а 
отхсщить от iВtН ешней �сн:�н1юи . СнаИiм.и 'р асши р енн ы1м,и ооноваtН'ИЯJМ·и !М алые 
и большие п ер егородки, как п р авило,  обр азуют ободок р а зличной ш и р и 
н ы ,  котор а я  :прямо з а в1исит от р аз;м еров к�ор алла.  О б щее ,кол:ичество 
септ ЗОХ2 ·И 46Х2 юр и попереЧIН'ИJКа·х соотве"Гствен,но 18 ,и 53 JМ,м . Дн,ища 
п р остые, 'IltO.ЛIH Ыe, м огут быть гор изонтальные, выпуклые и JВО'rнутые. 
Диосепи�юн тов 1нет. Оче11-1ь ·ИЗ1:Vl е!Н''-DИБ а  ф орtм а ,  дл1ин а  и шн рiин а б олЬ.ших 
и 1ма л ы х  септ. 

3 а lM е ч а ,н и е. МИ1юрос11ру,ктур а  •Сеtптального а пп.а р ата ·быва ет р а з 
л,и ч,на д а ж е  t B  ,р а з'н ых среtда х у а,дного 1кор ал л а ,  Ч"Ю Т'р ебует �сп·Еяциаль-
11-! Ого 'Иссл едов а н�ия . 3щесь IМ Ы о;лр аtН'И'ЧIИ/М·ся пр.нве,ден·ие�1 фотогра фИ/И JМ'И
iК'РtОСТ'ру,ктуры оептальноtго 'а П!П а'р.ата Т. altaica ,из р азлtнi.Uны х  6иоценоз·ов 
(см. табл.  V I I , фиг. 4,  табл.  V I I I , фиг. 1 ,  2 ) . . 

С р а в tH е н rи е. От в.сех 1ИЗtВЕ�с11ны х  Tryplasma оп исыв аем ы й  ·в.ид . ·ОТ
лич ает�ся IПOJ!IHЫ MIИ Пр ОС'ТЫIУIIИ Д!Н!И Ща1М И !И ·Н Ю!бОЛ1ее с:J.Л'И�Н,НЫIМ'И ,Се!П'ТаtМИ 
двух UИIКЛОВ. . 

Р а с п р о ст !р 'а ,н е н ш е. н,иж,нtи й  девон Кузбасса,  С ала:ИJр а, Алт а я ,  
Таfuмыр а,  Н овой 3 е'м л и , Северо-Востока С С С Р, Оре.J,!Н ей АзиiИ, Я кули и .  

М е с т о н а х о ж tд е iН 'И е .  Руч. г�он ( 2, 4,  1 3, 1 67, 286 ) . 

С Е М Е й  С Т В О CYSТ I P H Y L L I D A E  M I L N E- EDWA R D S  ЕТ H A I M E  1 8511 * ; 

Cystipl1yl l i dae (part . ) : Hi l l ,  1 956_ 
Cystiphyl l idae (part_ ) : Ивановски ii, 1 963_ 
Cystiphy1 1 i d ae ( рагt . ) : Ивановский, 1 965. 

Д ,и а ;nн о з. 0дJИIIOЧti-IЫe ,ИЛ'И :кол он:и алыные,  а также ,к р ыше4,н ые 
uисти ф о р н ы е  коралль1 . Септы ск а н т и н н ы е  и п л а стинч атые, ч а сто р а з
ВI!ПЫ а р·ач,н ы е  п л а С11И'НЫ.  Н а  ТО'рiИЗОНТаЛЬIНЬ!tХ скел ет,н ы х  элементах ' [] е 
р иодtичеакtИ отл аг ал ись сте·реопл а.зtм е н,ны е  л ам ел л:ярные сr<орки.  

* Более дета.1ы-1ое описани е  (синони мика, родовые диаг нозы и т. д-)  ругоз ,этого  
семейства отраж ает точку зрения автора на эволюци ю  н состав цнстнфорi·IЫJS j-,rугоз. 
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Р а •с п ,р о с т 1р а-н е н •и е. Оилу1р - средний дева.н . 
С о -с т а в :  Cystilasma, Kymocystis, Microplasma, Cystiphyllum, Dip

lochone, Hedstroemophyllum, Holmophyllum, Rhizophyllum, Plasmo
phyllum, Gyalophyllum, Mesophyllum. 

Р о д Microplasma Dybowski, 1873 

.lvlicroplasma: D ybo\vski,  1 873, S.  253. 
Microplasma: Wedekind, 1 927, S. 63. 
Microplasma: Сошкина, 1 937, с. 79. 
Microplasma: Lan g , St. S mith апd Н. Thom as, 1 940, р. 85. 
Nardophyllum ( part. ) : Сошкина, 1 952, с. 75. 
Microplasma: Бульванкер, 1 952, с. 25. 
Microplasma: H i l l ,  1 956, р. F. 3 1 2. 
Microplasma: Ж.елтоногова, 1 960, 84. 
Microplasma. Основы палеонтологии, 1 962, с .  306. 
Pseudomicroplasma ( part. ) : Кравцов, 1 963, с. 2 1 .  
lvlicroplasma: Ивановский, 1 965, с .  1 2 1 .  

Т и п  о в о й  в и д :  М. gotlandicum, Dybowski, 1 873, S .  253, taf .  V, 
f ig. 5, венлок, Прибалтика.  

Д и а г н о з . Ветвистые колонии с цилиндрическими караллита ми .  
Сентальный аппарат из мелких ш ипов. Корки спорадические на  пери
ферии .  

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний лландовер и Сибирской платфор
мы, венлnк Прибалтики, венлак-лудлов Подолии,  Урала,  нижний девон 
Урала, Я кутии, Таймыра .  

Microplasma schmidti Dybowski, 1 873 

Табл. Х, фиг. 1 

lvlicroplasma schmidti sp.  n . :  Dybo\vski, 18173, S. 253. 
Microplasma aff .  schmiLJ.ti: Бульвавкер, 1952, с. 25, табл. 1, фиг. 5. 
lvlicroplasma aff. schmidli macrovesiculosa: Бульванкер, 1 952, с.  26, табл. 1 ,  фиг. 4. 

Г о л о Пt 1п : М. schmidti, W. Dybo\vski ,  1 •873, ·верхний силур, 
Готл анд. 

Д и а г н о з . Короткие иглаподобные шипы, беспорядочно отходя
щие от стен ки коралла и от поверхности диссепиментов. 

О п  и с а н и е Ветвистые колонии, обломки цилиндрических корал
л итов которой достигают 9- 1 О мм в поперечнике.  Эпитека с тонкой 
ребристостью. Форм а  чашки неизвестна . 

Септальный аппарат в виде тонких игловидных шипов до 2 м м  
.з длину. Они отходят довольно редко о т  тонкой внешней стенки и 
в большем кол ичестве от поверхности диссепиментов.  Н а  пл астинках 
днищ шипы не обнаружены .  

Горизонталь.ные скелетные элементы .состоят из р азновеликих, 
сильно вздутых nласти н, :которые диффереНJцированы на более 
крупные и пологие - днища и наклоненные к оси, более вздутые - дис
сепи.мен1ЪI . Очень то:нкие •ко·р ки от-кла�дывались только в зоне диссе
п•и,ме·нтов. 

Онтогенез не известен. 
_ С р а в н е н  и е. От М. magna Tcher. in  Kravts. (Кравцов,  1 963) и 
М. gatlandica Dyb. ,  (Dybowski, 1 873) описываемый вид отличается оби
лием тонких шипов на  диссепиментах. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Венлак островов Готланд и Подоли и, ниж
ний девон Якутии. 

Ме с т  о н а х  о ж д е н и е .  Руч. Гон ( l ) .  
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Р о д Cystiphyllum Lon sdale, 1839 
Cystiphy,l/um: Lonsdar1e , !839, р .  691 .  
Cystiphyllum (part.) :  E dwards e t  Haime, 1 85 1 ,  р .  462. 
Cystiphyllum: Dybowski, 1 873, S.  267. 
Cystiphyllum: Петц, 1 901 , с. 2 1 5. 
Microplasma (part.):  Петц, 1 90 1 ,  с. 2 1 7. 
Cystiphyllum: Poeta, 1902, р. 1 60. 
Lytlюphyllum ( part.) : Wedekind,  1925, S .  32. 
NardophyЬ!um ( part. ) : Wedekind,  1925, " S. 36. 
Cystiphyl/um :  Wedekind,  1 927, S. 62. 
Lythophyllum (part.):  Сошкин а ,  1 936, с.  27. 
Paralythophyllu m: Сошкин а ,  1 1 936, с.  39. 
Cystiphyllum: HHI,  1940, р. 39'6. 
M icroplasma (part.): Н иколаева, 1 949, с. 1 1 0. 
Pseudomicroplasma: Сошк и н а ,  1 949, с. 53. 
Nardophyllum (part.) : Сошкнна,  1 949, с. 50. 
Lythophyllum ( part.) : Сошкина,  1 949, с. 68. 
Cystiphyl/um:  Бульванкер, 1 952, с.  24. 
Nardophyl/um: Сошкина, 1 952, с.  75. 
Pseudomicroplasma (part.) :  Сошкина, 1 952, с. 77. 
Nardophyllum (part.) :  Сnасский 1 1955, с. 1 00. 
Pseudomicroplasma: Сnасский, ' 1 955, с. 1 0 1 .  
Cystiphyl/um (part.) :  H i 1 1 , 1 956, р .  F 3 1 2. 
Nardophyllum ( part.):  Бульванкер, 1 958, с. 30. 
Pseudomicroplasma: Бульванкер, 1958, с. 35. 
Cystiphyllum: Основы nелеонтологин, 1 962, с.  306. 
Cysticonophyllum: З аnрудекая и Ивановский, 1 962, с .  48. 
Pseudomicroplasma (part .) :  Кравцов, 1 963, с. 2 1 .  
Cystiphyllum: Ивановский, 1 963, с .  1 02. 
Cysticonophyllum: Ивановский, 1 963, с.  1 05. 
Rlasmophyllum ( Plasmophyllum) (part. ) : Bireuneide, 1964, S.  1 6. 
Cystiphyllum: Ивановский, 1 1 965, с. 9 1 .  
Cysticonophyllum: Ивановский, 1 965, с. 95. 
Pseudomicroplasma: Ивания,  1 965, с. 47. 
Cyctiphyl/oides: (part. ) :  Ивания,  1 965, с .  6 1 .  
Pseudomicroplasma: Улитина,  1 968, с .  46. 
Cystiphylloides: Улитина,  ' 1 968, с. 59. 

Т и п  о в о й  в и д: Cystiphyllum siluricuse, \V. Lonsdale, 1 839, с. 69 1 ,  
т::�бл. XVI,  фиг. 1 -2,  силур, Англия .  

Д и а г н о з . Одиночные <кораллы. Септальный аппарат в виде м но
гuчисленных коротких, иногда толстых шипов или ланцетовидных септ. 
Диссепиментариум дифференцирован .  Стереоплазменные корки полные: 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. С илур-средний девон повсеместно. 

Cystiphyllum nesterowskii ( Peetz ) ,  1 90 1  

Табл. V I I I ,  фиг. 3 ;  табл. I X, фиг. 1 

Microplasma nesterowskii sp.  nov.:  Петц, 1 90 1 ,  с. 2 1 7, табл. !, фиг. 1 5. 
Pseudomicroplasma nesterowskii: Бульванкер, 1 958, с. 43, табл. XV, фиг.  · 1-2. 
Pseudomicroplasma nesterowskii: )l(елтоногова, 1 960, с. 394, табл. Д - 45, ф иг. 3, 

табл. Д - 46, ф иг.  1 .  
Pseudomicroplasma nesterowskii: Ивания,  1 965, с. 5 1 ,  табл. XXXIV, ф иг. 1 64- 1 65. 
Pseudomicroplasma nesterowskii: Шурыгина, 1 968, с .  -143, табл. XV, ф и г. 2-4. 

Г о л о т и п :  М. nesterowskii описан в ра боте Г. Петца (Петц, 1 90 1  )
. 
, 

верхнекрековский горизонт, Салаир.  
Д и а г н о з . Н а  периферии коралла толстые ланцетовидные септы. 
О п  и с а н и е. Одиночные конические и цилиндро-конические корал

лы с развитыми  прикрепительным и  образованиями достигают в попе
р ечнике 25 м м .  Эпитека со слабой ребристостью, пережимами  и вздутия
ми «омол аживания».  

Септальный аппарат развит. Он представлен толстыми пальцеоб
р азными выростами или .л анцетов!идными септами, �достигаю щими в дли
ну  половины радиуса коралла.  Септальны е  пл астины, их м ожет быть 
более 30, сложены пучка�ш р асходящихся фибр.  
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Горизонтальные скелетные элементы состоят из центральных круп
ных 'Вздутых �nластин и ·периферичеоких, .в не-сколыко .рядов, более :vrел
ких разновеликих диссепиментов. Полные стереоплазменные корки от
лагались н а  днищах и диссепиментах, на последних значительно интен
сивнее, особенно на  периферии коралла. 

На  р анних стадиях септальный аппарат не ориентирован и пред
стаJ3л'ен короткими ,  часто толстыми, шипам и .  Длина и толщина септ из
менчива как  в разных, так и в одном экзем пляре.  Они меняются от 
ланцетовидных септ до пилообразных ш ипов. Также изменчива толщи
на стереоплазменной корки,  откладываемой периферическими  частям и  
тела полипа .  

С р а в н е н  и е. От всех известных видов Cystiphyllum описываемый 
ОТJJ I1чается наличием толстых коротких септ. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Нижний девон Кузбасса, Урала и Я кутии 
и Северо-Востока СССР.  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Руч .  Гон ( 1 ,  2 ) . 

Р о д  Hedstroemophyllum W·edekind, 1927 
Hedstro�<mophyllu m: Wedekind, 1 927, S.  65. 
Holmophyllum (part.): Николаева , 1 960, с. 106. 
Hedstroemophyllum: Николаева , 1960, с. 1 1  О. 
Н edstroemopl1yllum: Ивановский, 1 965, с . 93. 
Spinolasma (part.) : Ивановский, 1 965, с. 94. 

Т и п о в о й  в •и д: Н. articulatum, R.. Wedekind, 1 9127, S. 65, 67. 
Taf. 2 1 ,  Fig. 1 ,  2 ;  Taf. 26, Fig. 6- 1 2, iзенлок, о-в Готланд. 

Д и а г н о з . Одиночные кораллы. Септальный аппарат представлен 
радиально ориентированными голакантным и  шипами на стенке и диссе
nиментах. Корки полные, м ногочисленные, р еже неполные. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Силур островов Готланщ, Урала, Сибир
ской платформы,  Средней Азии, Северо-Востока СССР; нижний девон 
восточного склона Урала,  Таймыра,  Якутии .  

Hedstroemophyllum articulatum V/edek ind ,  1 927 

Голотип: не  расшифрован .  См. Wedekind, 1 927, с .  65, табл. 2 1 ,  
фиг .  1 -2, силур , Готланд. 

Д и а г н о з . Радиально ориентированные гол акантные шипы отхо
дят от внешней стенки и диссепиментов, корки полные и неполные. 

HedstroemophyUum articulat·um distinctum * Latypov, ssp. поv. 

Табл. IX, фиг. 2 

Г о л о т и п : экз. 5 1 2/ 1 7. музей ИГи Г  СО АН СССР, 1Неличеж1кая  
свита Селенияхекого кряжа, Я кутия .  

Д и а г н о з . Радиально ориентированные гол акантные шипы на  
rшеш ней стенке и редко на  диссепиментах, последние постепенно пере
ходят В ЗОНУ ДНИЩ. 

О п  и с а н и е .  Одиночные трохоидные кораллы ;до 1 5-20 м м  в попе
речнике. На внешней поверхности хорошо р азличим ы  продольные и по
перечные знаки _ роста и слабые пережим ы  и вздутия «омолаживания» .  
Чашка бакаловидная .  

Септальный аппарат в виде довольно длинных ш ипов (до 1 /4 по
перечника кораллита ) ,  отходящих от стенки,  и более коротких, но ч а-

* Distinctum (лат.) - отличающийся. 



стых шишшов, отходящих от диссепиментов. Количество септоподобных 
шипов, р адиально ориентированных и отходящих от стенки, достига
ет 42 при диаметре караллита 1 1 ,5 м м .  В нутренняя полость коралла вы
:юлнена пузыреобразными тонкими в ыпуклыми  пластиНJками .  В цент
ральной части они крупные, вздутые выпуклостью вверх и редкие, н а  
периферии - мел кие крутона клонные, последние образуют маргинариум 
из 3-4 р ядов диссепиментов. Стереоплазменные отложения представле
ны веполными коркам и, обильным и  в зоне диссепиментов и очень реlд
иими в осевой зоне. . 

Онтогенез не  изучен. 
С р а в н е н  и е .  От всех известных видов рода Hedstroemophyllum 

якутакие п редставители отличаются свободной от шипов осевой зоной. 
Р а с п р о с т р а н  е н и е. Нижний девон, неличенская свита Селен

нях.ского кряжа,  Я кутия. 
М е с т о н а х  о ж .д е н и е .  Руч. Кривой ( 286) . 

Р о д  Plasmophyllum Dybowski, 1873 

Plasmophyltum: Dybo\vski, 1 873, S.  340. 
Zonophyllum (part.) :  Wedekind, 1 924, S. 1 2. 
Pseudozonophyllum: Wedekind, 1 924, S. 25. 
Lekanophyllum (part.): Wedekind, 1 924, S. 19.  
Lythoplzyllum Wedekind, 1 925, S .  32. 
Paralythophyllum: Wedekind, 1 925, S. 35. 
Paralyt.hoplzyllum: Wedekind und Vollbrecht, 1 93 1 ,  S.  98. 
Lythophyllum (part.): Сошкина, 1 936, с. 27. 
Zonophyllum: Сошкина, 1 936, с. 49. 
Pseudozonophyllum: Сошкнна, 1 936, с.  5 1 .  
Zonodigophyllum: Сошкнна, 1 936, с .  55. 
P/asmophyllum: Lang, Smith and Thomas, 1 940, i ndex, 1 0 1 .  
Lekanophyllum: Lang, Smith a n d  Thomas, 1 940, index, 75. 
Zonophyllum: Lang, Smith and Thomas, 1 940, index, 1 42. 
Pseudozonophyllum: Lang, Smith and Thomas, 1 940, index, 1 1 0. 
Lythophyllum: Lang, Smith and Thomas, 1 940, index, 78 . 
. Zonophyllum: 'Сошкнна, 1 949, с. 57. 
Pseudozophyllum: Сошкина, 1 949, с. 64. 
Lythophyllum: Сошкина, 1 949, с. 68. 
Zonophyllum: Сошкнна, 11 952, с . 77. 
Pseudozonophyllum: Сошкнна, 1 952, с. 79. 
Lythophyllum: Сошкнна, 1 952, с. 8 1 .  
Pseudozonophyllum: Rozko\vska, 1 954, р .  236. 
Zonophyllum Hill,  1 956, р. F 3 1 4 .  
Plasmophyllum: Hill.  1 956, р.  F. 3 16. 
Zonophyllum: Бульванкер, 1 958, с. 5 1 .  
Lythophyllum (part.): Бульванкер, • 1 958, с .  57. 
Zonophyllum: Сnасский, 1 960, с. 34. 
Pseudozonophyllum: Спасский, 1 960, с. 35. 
Zonophyllum: Кравцов, 1 963, с. 26. 
Pseudozonophyllum (part.):  Кравцов, 1 963, с. 28. 
Plasmophyllum (part.) :  Birenheide, 1 964, S. 1 6. 
Lythophyllum: Беспрозванных, 1 964, с. 62. 
Zonophyllum: Ивання, 11 965, с. 57. 
Pseudozonophyllum: Ивання, 1 965, с .  58. 
Zonophyllum (Neozonophyllum) (part.): Улнтнна, 1 968, с. 52. 
Nardophyllum: Улнтнна, 1 968, с . 55. 
А telophyllum: У лнтина, 1 968, с. 7&. 
Patridophyllum (part.): Улитина, 1 968, с . 86. 

Т и п  о в о й  в и д: Cyathophyllum goldfussi, M.-Edwards, et Haime I ..• 
1 85 1 ,  р .  363, p l .  2, f ig. 3, За .  

· 

Д и а г н о з . Одиночные кораллы.  Септы различной длины,  как  пра
вило, одного цикла н а  всех стадиях роста . Диссепименты м ногочислен
ные,  неполные стереоплазменные корки. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Граница лландовери и венлака  Северо-Во
стоl\а СССР, нижний - средний девон повсеместно. 
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Plasmophyllum caducum (Wedekin d ) , 1 924 

Табл. Х, фиг. 2 

Zonophyllum caducum sp .  nov . :  Wedekind ,  1 924, с. 1 7, фиг. 1 7-22. 
Zonophyllum caducum: Б ульванкер, 1 958, с. 52, табл. XIV, фиг. 1 -3. 

Plasmophyllum ( Plasmopl1yllum) antilimbatum: Birendeide, 1 964, S .  2 1 ,  1 af .  4, 
Fig. 5-7, Taf.  5, Fi g. 1 6, Taf.  1 7, Fig. 82-83, Taf .  1 8, Fig. 84-85, Taf.  23, Fig. 1 07-108. 

Г о л о NI ·п : 2onophyllum caducum W·edekin d, 1 .924, эйфель, Гер
М <iii Ия .  

Д и а г н о з .  Радиально расположенные, короткие ,  утолщенные сеп
ты,  не разщеляющиеся на циклы, отходящие от стенки и от диссепи
JIН:нтов. 

О п  и с а н и е .  Одиночные конические кораллы р азличной формы до 
25 ��м в поперечнике. На  внешней поверхности - четкие следы попереч
ных и продольных линий роста, резкие пережимы и вздутия «омолажи
вания» .  Чашка бОIКаловидная ,  довольно глубокая .  

Септальный аппарат представлен септа м и  одного цикла и шипа м и .  
Короткие (около 1 /5 поперечника} , как  правило,  утолщенные, ланцето
пальцевидн ые септьт ,  отходящие от стенки коралла и от диссепиментов, 
расположены всегда радиально. Многочисленные шипы различной фор
l\I Ы и размеров, причем,  чем длиннее и правильнее радИально распола
I·а ются септы , тем меньше шипов,  до почти · полного отсутствия.  При 
поперечнике 1 8-22 мм число септ достигает 32-36. Трабекулы сложе
ны пучкам и  тоНJКИIХ расходя щихся фибр. Внутренняя полость выполнена 
р азновелики ми  диссепиментами,  р азделяющимноя на .зоны днищ и дис
сепиментариума .  В первой они крупнее, вздутые,  обращены вьшук
л остью к чашке, во в торой - меJiьче, ино·гда уплощенные,  круто накло
ненные. Стереопл азменные неполные корки отла гались как на днищах, 
так и на  диссеп иментах, на  последних чаще .  

К числу изменчивых признаков относится строение септального ап
па рата. Он может изменяться от маленьких шипов на  с;тенках и -диссе-
1 IШ1 Е·нтах до нормальны� радиально расположенных септ . И . это не 
только у разных экземnляров, но и у одного - в одном срезе м огут быть 
очень редхие шипы и единичные септы, отходящие от диссепиментов, 
а в следующем срезе  много шипов и около 20 септ, отходящих от стен
ки и от диссепиментов. Форм а  септ, их тол щина и длина также посто
янно варьируют. 

С р а в н е н  и е. От Р. versiforme (Markov) отличается вдвое м ень
шим количеством всегда более коро11ких септ,  большей 'дифференциа
цией диссеnиментов и тонкими  редкими корками  в зоне днищ. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Вер:хи нижнего девона Якутии, неличен
ская св:ита, эйфель Герма,ни.и , Кузlб ас.са, Чукот]{lи . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Ручьи Кривой (286) , Гон (2 ) . 

Plasmophyllum versiforme (Markov) , 1 92 1  

Г о ,л о т и п : A ctinocysis versifomiis Markov, 1 9211 , с .  35, та6л. VI ,  
фиг. 1 -2, эйфель ,  западный СI<лон Урала .  

Д и а г н о з .  Длинные септы, и ногда двух циклов, отходят от  внеш
ней сте1-11ки ,  часто редуцируются и достигают оси .  Корки неполные. 

Plasmopl1yllum versiforme crassiseptatum * Latypov, ssp.  nov. 

Табл.  XI  
Г о л о т и :п :  Экз .  N2 482/:2, 1музей ИГиГ СО АН СССР, у1ч . Гон,  

нижний девон в слоях с Tryplasma altaica. 

* Crassiseptat.:.�m (лат.) - толстосептальный. 
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Д и а г н о з . Отходящие от стенки толсты е  пластинчатые септы, сла 
бо  извиваясь, достигают оси. Отчетливые главные и боковые фоссулы .  

О п  и с а н и е .  Одиночные цилиндро-конические кораллы що 3 5  м м  
в поперечнике. Н а  тонкой эпитеке хорошо заметна продольная ребри
стость. Развиты пережимы и вздутия «омол аживания»,  а также труб
чатые органы п рикрепления . Чашка неглубО\Кая ,  бокаловидная,  с пло
ошм дном. 

Септальный аппарат построен из толстых, перисто расположенных 
септ,  которые отходят от внешней стенки коралла.  Большие септы, из
гнбаясь,  доходят до оси.  Септы второго цикла короткие и толстые, paз
ili!TЫ только в секторах,  прилегающих к главной пере.городке. Здесь, 
сливаясь с большими септами, образуют широкий ободок. Главная,  
очень короткая,  и боковые укороченные септы находятся в узких фос
су.lах.  Общее количество септ при диаметре 26 мм равно 56. Септаль
ные пластины сложены пучкам и  тонtких расходящихся фибр. 

Внутренняя полость коралла выполнена диссепиментами ,  диффе
реющ рованными на зоны - периферическую, состоящую из 5-7 рядов 
разновеликих, наклоненных к оси nластинок, и центральную, сложен
ную более крупными и пологи ми диссепиментами .  В целом система 
горизонтальных скелетных элементов вогнута. Тонкие, неполные 
стереоплазменные корки периодически отлагались на днищах и дис
сепиментах. 

На  ранних стщдиях роста наблюдаются все основные особенности 
строения скелета - толстые септы, доходящие до оси, их перистое рас
положение, ободок на  периферии .  Все экземпляры очень схожи м ежду 
собой .  

С р а в н е н  и е .  От Plasmophyllum versiforme новы й подвид отлича
ется толстыми септа ми,  развитыми от стенки до оси коралла отчетли·  
вьlм перисты м расположением перегородок и наличием трех фоссул 
у зрелого коралла .  

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Нижний девон Якутии ,  неличснская свита. 
М е с т о н а tх о ж д е н и е. Руч. Гон ( 2 ) . 

М Ш А Н К И  

С Е М Е И С Т В О C ERAMOPO RIDA E UL RI C H ,  1 882 

Р о д  Haplotrypa B assler, 1936 

Т и п  о в о й  в и д: Hap!otrypa typica B a ssler, 1 936, с. 1 57, средний 
силур,  Северная Америка.  

Haplotrypa typica B assler, 1 936 

Haplotrypa typica sp.  nov . :  Bassler, 1 936, р. 1 57, fi g. 4, 5. 
Haplotrypa typica: Bassler, 1 953, р .  G.  82, f ig. 3. 
Haplotrypa typica: Utgaard, ! 969, р. 295, pl. 54, fig. 1 .  

Г о л о т и п : экз . 92 1 32 в Национальном музее США, силур,  Н иага
ра ,  штат Индиана .  

Д и а г н о з . Колонии инкрустирующие. Макулы состоят из крупных 
устьев и uистопор. В зрелой зоне устья м ногоугольные, до субокруглых. 
Стенки ячеек неравномерно утолщены и состоят из лакунаподобных 
структур субокруглых в поперечном сечен ии .  Диафрагм мало, изо
гнутые, прямые.  Лунария отсутствуют. Цистопоры трубчатые, субокруг
л ьi е  до слегка вытянутых в поперечном сечении .  Между макулами ци
оопор мало.  
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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 п р о с т р а н е н и е. Силур 
Северной Америки, низы ·нижнего девона С еленияхекого кряжа, Якутия. 

3 а м е ч  а н и е .  Представители ро�а Haplotrypa впервые встречены 
в нижнедевонски;х: отложениях совместно с Favosites socialis Sok. et Tes, 
�то позволило расширить возрастной диапазон Haplotrypa typica. Наши 
представ.ления о вертикальном раопространении вида .не ·Про·шворечат 
автору рода (Bassler, 1 936) , ,который' считал, что представители рода 
Haplotrypa существовали от ордовика до девона.  

Новый подвид отличается от типового преимущественно количест
венными признаками.  Поэтому был применен количественный а нализ 
изменчивости. Количественный анализ значительно увел ичивает точ
ность описания, когда появляется необходимость сравнить выборки из 
разных популяций, отличающихся только по количественным призна
кам .  Э. Майр ( 1 97 1 )  писал ,  что, рассматривая выборки из естественных 
популяций, можно дать оценки хар актеристикам этих популяций толь
ко с помощью статистических показателей .  При описании мшанок 
нередко применяется понятие «средние размеры».  Однако будет убеди
тел ьнее, если привести результаты измерений той или иной части коло
нии в серии экземпляров. Сравнивая родственные виды, при доказатель
ствах их  различия часто употребляют в ыражение «менее обильные 
цистопоры», тогда как более показательны были бы их численные значе
ния. В такИJх случаях характеристика  типа :  «от 1 до 2 цистопор» будет 
гораздо определенней и четче, чем «менее» или «более обильные циста
поры». Подобн ая  точность приобретает еще большее значение, когда 
при  сравнении выборок из двух популяций или двух других таксанов 
степень различия межrду ними устанавливается не по наличию или от
сутствию некоторо·го признака,  а по его а бсолютным или относитель
ным р азмерам или по численному значению. Так, от типового вида 
Haplotrypa typica B assler из слоев Osgood (группа Ниагара в Север
ной Америке )  Haplotrypa rossica Astrova из ;китайтород!окого горизонта 
Подолии (Астрова, 1 965 ) отличается лишь тем, что в ячей,ках Haplot
rypa typica диафрагм не более одной, а в экземплярах вида из Подолии 
то единичны, то 2-3 в каждой ячейке .  Выборка из популяции Haplot
rypa typica serotina из нижнедевонских отложений Селенняха отличает
ся от выборки из популяции распространения типовых экземпляров 
большими размерами устьев ячеек, единичными (не . более одной и не 
в каждой ячейке) диафрагмами,  единичными цистопорами,  меньшими 
размерами слабо в ыраженных макул. 

Можно надеяться, что селенияхекая выборка однородная .  Она  боль
шая (более 2000 экземпляров ) , все .вариа.нты расом ат:ри•ваемых пр1ына
ков встречаются в ней с естественной частотой. Выборка случайная,  по·  
скольку ископаемые остатки собраны независимо  от размерного rкласса 
или типичных или нетипичных признаков, т. е .  собирались экземпляры 
в соответствии с и:х истинной частотой ,  чтобы достаточно обоснованно 
оценить внутривидовую изменчивость. 

При а нализе количественных /данных обращалось внима ие н а  ме
ристические признаки (например, число устьев ячеек,  диафрагм,  цисто
пор ) , позволяющие достигнуть большей тоЧности, чем измерения. Осо
бенно в ажны ста ндартизированные измерения, которые относятся к 
че1iКО указанному расстоянию. Например, количество диафрагм в ячей
I<е можно измерить: 1 )  на 1 мм длины ячейки в разных ее зонах; 2 )  на 
длину ячейки; 3 )  в зрелой зоне; 4) в незрелой зоне. Н аблюдения пока
зали, что первый промер может быть сделан очень точно и соответству
ет истинному характер у  диафрагм в колонии, второй промер может 
быть использова н  лишь при  весьма неравномерном развитии и единич
ных диафрагмах;  третий - характеризует лишь общее количество диа
фра•гм в зрелой 1Зо>Не, но ·н е  показывает законамерно.сти р азвития ди а
фрагм;  четвертый - может соответствовать приуроченности диафрагм 
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к незрелой зоне, однако плотность их расп ространения остается невы
ясненной. Следовательно, 1для одних видов можно предпочесть первый 
п ромер, :для других - второй, а третий и четвертый промеры можно 
использовать толыко в крайнем случае, когда диафрагмы развиты соот
ветственно в зрелой и незрелой зонах. 

П ри изучении исследуемой выборки была взята сер ия промеров 
в самых разных частях колоний. Последующий анализ показал, что 
м ногие из промеров не выявляют значимых различий или же дублиру
ют другие данные. Таким образом ,  была выведена общая закономере 
ность развития диафрагм для экземпляров изучаемой выборки. 

Измерялось количество устьев ячеек н а  2 мм поверхности колонии.  
Это стандартизированное измерение имеет глубокий смысл ,  посколыку 
выявляет, 'плотно .ли соприкасают.ся я<чейкн дру·г с другоУL или разделе-
11-!Ы меж.ячеиС1ЫУL И промежут,ка:v�и;  одинаковы tпо раз'мераУL устья я<чеек 
по всей колонии или различны.  Серия промеров в разных частих по
верхности колонии показала,  что округлых, овальных устьев обычно б
на 2 м м ,  если между ними развиты цистопоры, и 8 устьев на  то же рас
стояние, если нет цистопор. Многоугольные устья насчитывались обыч
н�о в ,количестве б на 2 М''\1. ·Меристическ,ие признака лод<вержены большей 
или меньшей изменчивости, которая  характерна для м шанок исследуе
мой: выборки. Меристическая изменl!ивость наблюдается в количестве 
�диафрагм,  уотьев я чеек, цистопор. 

Диаметр колоний использовался при в ычислении отношений незре
лой и зрелой зон.  Кроме того, измерялись зрелая и незрелая зоны, диа
метры устьев ячеек, размеры сечений цистопор. Линейные раз меры ко
лоний крайне изменчивы. Диаметры колоний - 3,50- 1 8  мм ,  зрелая  зона 
меняется от 3 ,75 до 8,50 мм, незрелая- 1 ,00-3,00. Поэтому фор м а  
и пропорции имеют большее значение, ч е м  абсолютный  размер.  Так, 
отношения з релой и незрелой к p aзt:v�epy колон ии дают больше ин
формации, чем их линейные измерения. Майр ( 1 97 1 )  предлагает такие 
отношения изображать формулой: 

· S · I OO 

R ( отношение) = -l -. 

где S - меньшая из двух величин, l - большая .  
Одна ко сравниваемые части колоний нередко обнаруживают алломет
рический рост, тогда неправомерно вычислять соотношение промеров. 

Haplotrypa typica serotina * Volkova ssp.  nov. 

Та<бл. I I I ,  XI I-XV I 

Г о л о т и ,п : эюз. 5 1 2/30, музей ИГиГ СО АН СССР. Селенняхокий 
кряж, руч. Гон, нижний девон, жединский я рус, датнинекая свита. 

Д и а г н о з. Наиболее часты полусферические, шарообразные коло
нии. Макул ы  не ясны. Диафрагмы в редких я чейках и не более одной. 
Цистопоры редкие, беспорядочные, преимущественно в м акулах.  

О п  и с а н и е. Колонии шарообразные, полусферические, слоистые, 
редко обрастающие. Размеры шарообразных колоний 3,50- 1 8  м м .  
В обрастающих формах толщина отдельных слоев - 1 ,00- 1 ,5 ;  2,00-
3,00 м м .  Иногда наблюдается аллометрический рост какой-то ч асти 
слоя (см .  табл. I I I , фиг. 2) . Так, в полусферических колониях - толщи
на первого слоя 2,45 м м ,  второго -2 ,75, затем - 1 ,00 и последне
го 2,25 мм с одной стороны от оси симметрии .  Те же слои в другой ча
сти колонии имеют ширину соответственно 1 ,50; 2,50; 1 ,25; 4,00 li'I M .  

"' Serotina (лат.) - поздн я я . 
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З релая и незрел ая  зоны выражены не  ясно, однако в поперечных сече
ниях шаровидных и полусферических колоний р азделяются отчетливо. 
Наиболее частые размеры для незрелой зоны - 1 ,00; 3,05;  2 ,50 м м ;  
зрелой - 3,75; 1 2,50; 8,50 мм .  Отношение незрелой и зрелой зон к раз
меру колонии довольно постоянно для всей выборки и равно 27/29. 
Ячейки в колониях воздымаются от базальных слоев, обладая базаль
ным сгибом или килем и латеральным синусом, дающим возможность 
ячейкам ув€личиватъся в ширину, перекрывая соседний ряд или об
ласть. В лежачей части незрелой зоны ширина ячеек на уровне контакта 
с базальны м слоем составляет почти половину 1диаметра  ячеек в зрелой 
зоне. Эта первоначальная ширина относительно постоя нна  и видна в 
глубоких тангенциальных сечениях или н а  п рикреплении нижней сторо
ны базальных слоев (табл. X I I ) .  На проксим альном конце ячейки округ
лые в поперечном сечении  (табл. X I I ) . Увеличение ширины ячеек выше 
киля на  лежачей сrгщции роста обеспечивается я чеистым образованием,  
двумя продольными углублениями,  синусам и ,  которые перекрываются 
вздутой областью. Наложение ячеек расширяется прогрессивно вдоль 
лежачей области .  В ыше изгиба киль и синус исчез ают и ячейки распро
страняются дистально, имея субокруглые поперечные сечения (табл.  X I I ) .  
Есть лежачая зона относительно длинная,  некоторое наложение наблю
дается между двумя смежными ячейками в одном ряду. Такой вид на
ложения редко встречался в изучаемых экземплярах (табл.  Xl l } .  Обыч
но лежачая зона относительно короткая и н аложения  между соседни м и  
ячейками в одном ряду не  существует. Проксимальная часть я чеек и ме
ет тонкие стенки .  Предпол агается , что эти тонко кальцитизированные 
области служили для почкования новых и ндивидумов прямо вдоль ря
дов (Boordman, 1 966) . 

Устыя ячеек удлинеНiно-овальные, округлые, ·многоуrоль:ные. их  коли
чество - 5-8 н а  2 мм.  В се разнообразие их  фор мы нередко наблюдает
ся в одной колонии.  Ширина овальных устьев 0, 1 6, длина 0,27--0,30 мм,  
диаметр округлых устьев О, 16-0,25 мм,  размеры м ногоугольных устьев 
0,37Х0,25; 0,40ХО, 1 7  м м .  Стенки ячеек тонкие, узловато-волокнистые, 
неравномерно утолщенные, пористые .  Толщина стенок ячеек 0,0 1 5-
0,030 мм .  В редких экземплярах ваблюдались в стенках ячеек зрелой 
зоны кругл ые поры. Диаметр пор не  превышает 0,0 1 5  мм, расстояние 
между ними 0,22-0,25 мм.  На  1 мм дли н ы  ячейки не более Э-4 пор. 
Никакой приуроченности диафрагм к определенным частям колонии 
не наблюдалось. Обычно не более Одi-\ОЙ и не в каждой ячейке.  Цисто
поры весьма редки, короткие, округло-многоугольные, в поперечном 
сечении развиты в колониях неравномерно. 

С р а ·в н е н :и  е. От представи1 елей ти-пового в.ида описываемый ·под
вид отличается формой колоний, неясными м акулами ,  единичными диа
фрагмами,  большими размерами устьев ячее к - от одной до двух цисто
пор меж1ду ячейками .  

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Нижний  девон ,  жединакий ярус, датнии
екая свита Северо-Востока СССР.  

Nl е с т о н а х о ж д е н и е. Ручей Гон ( 1 7 1 ,  27 1 , 37 1 ,  47 1 ) .  

СТРАТ И ГРА Ф И Ч Е С К И й О Ч Е Р К  

Девонсiше отложения Селенияхекого кряжа слагают ряд л инейно 
вытянутых структур северо-восточного простирания ,  осложненных раз
ломами.  Нарушеннасть залегания в результате интенсивной складчато
сти и различных дизъюнктивных дислокаций наряду с недостаточной об
наженностью и ограниченным распространением ряда горизонтов значи
тельно затрудняют восстановление последовательности толш в разрезе 
и характере их изменений на площади . Изучение геологического строе-
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ния  р аrссм ат.риваемого района потребовало 
длительной р аботы большого коллектива 
геологов. За последние годы опубликованы 
труды по геологии Севера-Востока, в кото
рых освещены различные аспекты изучения 
отложений Селенияхекого кряжа (Дубато
лов, 1 969, 1 972 ; Дубатолов, Симаков, 1 974 ; 
Алексеева, 1 967; Н и колаев, 1 970; Ржоно
ницкая, 1 973; Меннер,  1 968; Богданов, 1 963; 
Гребенников, 1 969 ; Хайзникова, 1 974 ; Аль
ховнк, Баранов, 1 974 ) . 

К нижнему девону в Селенияхеком 
горст-антиклинарии относятся три свиты -
JI.атнинская (жединский я рУ'с) , сагырская 
(зигенский ярус) и неличенская (нижний 
эмс) . Наиболее полные разрезы этих свит 
представлены в бассейне реки Талынджи, 
по ручьям Гон, Кривой, Первый, В илка 
(рис .  1 ,  2 )  (Альховик и Баранов , 1 974 ) . 
Мы nриводим кр атки й очерк стратиграфии, 
составленный по результатам наших иссле
дований,  а также по  литер атурным данным, 
рстанавливаясь на  особенностях расnрост
ранения ругоз и мшанок. 

Рис.  1 .  Схема распо
JLОЖ<JНIИЯ ругоз 1И МШа
НОК на р. Т альщджа. 
е- точки. в которых 
обнаружены руrозы и 

мшанки. 

Датнинекая свита была выделена Н. А. Богдановым в 1 963 г. н а  
Тас-Хаяхтахе в объеме всего нижнего девон а  и верхней части верхнего 
сил ура.  В. Н .  Дубатолов ( 1 969) на основании  изучения кор аллов отнес 
эту свиту к жединскому и зигенскому ярусам .  Т .  С. Алыховик и В. В. Ба 
ранов ( 1 974) считают, что объем датнинекой свиты отвечает ж единско
му ярусу. 

В Селенн я1ХСКОМ кряже датнинекая свита сложена коричневыми се
рыми,  темно-серыми плитчатым и  известняками,  общей мощностью 350--
370 м .  Отложения свиты залегают согласно на известняках и красно
цветных мергелях талынджинской свиты верхнего силура.  В основании 

Рис. 2. Схематическая карта Северо-Востока СССР. 
8- район работ. 
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датнинакой свиты весьма обильны мшанки Haplotrypa typica serotiпe 
и е1.диничны табуляты Favosites socialis Sokolov et Tesakov. 

До настоящего времени были известн ы  только два силурийских ви
iда из двух местнохожде:ний  (Bassleг, ЮЭ6; А.строва, 1965) весьма  ред
кого рода Haplotrypa. Поскольку в изученном районе Haplot(ypa typica 
serotiпe найден совместно с раинедевонским Favosites socialis Sokolov 
et Tesakov, можно, по-видимому, р асширить вертикальное ра спростра
нен.ие  этого вида до :ни:зов жед:и:ноко!Го яруса .  Те-м более, что Баселер 
также не ограничивал силуром существова ние  видов рода Haplotrypa, 
а п редполагал возрастной диапазон его п р ещставителей от ордовика до 
девона.  

Лежащая выше пачка коричневых среднеплитчатых известняков 
содержит р азнообразный комплекс ЖеtП.инских табулят и брахиопод: 
Favosites socialis Sok. et Tes; Favosites admirabilis Dubat. ;  Favosites 
mammilatus (Tchern . ) , Н owelella pauciplicata \Vait,e;  ProtaJthyris siblrica 
L intch.  Согл асно решению Якутского коллоквиума по девону в 1 974 г . ,  
датнинекая свита соответствует н ижней части  нелюдимекого горизонта, 
тихоручьевскому подrоризонту. 

Саrырская свита (зигенский ярус)  в ыделена в 1 974 г. Т.  С .  Альхо
вик  и В. В. Бар ановым на водоразделе ручьев Сагыра и Гона .  Свита 
представлена темно-.серыми,  кори·чневым и  доломитистыми и 'Рлинистыtми 
известняtками с прослоями органогенных карбонатно-глинистых и гл ини
стых сланцев с м ногочисленными строматопороидеями,  табулятами ,  ру
газами, брахиоподам и .  Из табулят, кроме Fa vosites socialis Sok. et Tes . ,  
F .  admirab ilis Dubat. ,  известных из отложений датнинекой свиты, суще
ствовали Favosites kolymeпsis Tchern . , Squameofavosites fr'equens Smir . ;  
Jacutiopora dogdeпsis Dubat . ,  Thamпopora h alimeпsis Dubat . ,  G!'acilopo
ra папа (Dubat. ) ,  A lveolitella ramifera Sch ark. Весьма разнообр азны 
р у·гозы - Tabulophyllum manifestum (Spassk. ) , PapUiophyUum elegaп
tulum peculiare ssp.  nov. , Pseuodoamplexus sp . ,  Taimyrophyllum graпde 
( Du n  in Benson ) , Taimyrophyllum carinatшn Bu lv. ,  Embolophyllum agre

gatum (H i l l ) ,  Tryplasma aequaЬilis Lonsd . ,  Cystiphyllum nesterowskii 
( Peetz. ) ,  Cystiphyllum tchumyschensis B u l v . ,  Cystiphyllum salairicum 
( Peetz )  Plasmophyllum mirab lle Wdkd et Vol lbr . ;  брахиоnоды - - Spinat
rypa tichiens1is Rzon. in Aleks. ,  Spinatrypa sp. ,  Protathyris siblrica 
Zintch. ,  Siblritoechia оЬlопgа Aleks. 

Нижняя граница свиты проводится в основании пачки глинистых 
известняков с многочисленными зитенеким и  табулятами .  Верхняя 
установлена в основании глинистых известняков и глинисто-карбонат
ных сланцев, содержащих неличенские та буляты. Общая мощность 
свиты 250 м. Сагы рская свита соответствует верхней части нелюдим� 
ского горизонта, хандьи<скому подгоризонту. , 

Ругазы сагырской свиты Cystiphyllum nesterowskii (Peetz )  и Tryp: 
lasma aequab ilis Lonsdale я вляются руководящими щля нижней части 
девонск111х отложений Северо-Востока СССР.  Taimyrophyllum g1ande 
(Dun in Benson ) , Embolophyllum agregatum (H i l l ) , Tryplasma aequabl

lis Lonsdale  Cystiphyllum nesterowskii (Peetz ) и меют широкое геогра•  
фическое распростр анение.  Они известны в нелюдимеком горизонте 
н ижнего девона Северо-Востока СССР,  в злобинеком горизонте Совет� 
ской Арtктиюr, в томьчумышских слоях Салаира .  Кроме того, Tryplasma 
aequaЬilis Lonsdale  р аспространен в ремневских слоя:х Горного Алтая,  
В н ижнем девоне Канады ш ироко известен Taimyrophyllum grande 
(Dun in Benson ) . Биозона Cystiphyllum nesterowskii-Tryplasma aequa� 
Ь ilis (Л атыпов, 1 974) соответствует лохковскому ярусу Чехословакии; 
Таким образом, среди сагырских р угоз имеются элементы саяно-алтай� 
ской, арктической, северо· американокой и европейской фаун ы .  

Неличенская свита выделена Т .  С .  Альхови к  и В .  В .  Барановым 
в 1 974 году в вероснем течении  руч. · Гон.  Темно-серые,  черные,  кор ичне-
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вые известняки и глинисто-карбонатные сла нцы неличенской свиты со
гласно залегают на отложениях сагырской свиты. Н ижняя граница сви
ты, кшк указывалость выше, проведена  в основании глинистых извест
няков с раннеэмскими табулятами .  Верхняя - по подошве черных гли
нистых известняков, содержащих среднедевонскую фауну. Мощность 
свиты 350 м. Согласно решению Я кутского коллоквиума в 1 974 г . ,  не
личенская свита соответствует белякекому горизонту. 

Многочисленные органические остатки представлены табулята ми :  
Favosites rob ustus Lec. ,  Pachyfavosites kozlowskii Sok. ,  Squameofavosi-
tes bohemicus (Pocta ) , Squameofavosites sponguosus Dubat . ,  A lv eolitel
la crassicaulus Dubat . ;  ругозам и :  Papiliophyllum breviseptatum Stumm . 1  
« Tab ularia» tareica Krav. ,  Tab ulophyllum manifestum (Sp assk. ) ,  Tab u 
lophyllum uralicum Wag. ,  Taimyrophyllum grande (Dun  in Benson ) , 
Embolophyllum aequiseptatum ( Hi l l ) , Xystriphyllum mitchelli (Etherid
ge) ,  Heterophrentis duplicata ( H all ) , Disphyllum commactum Ehlers and 
Stumm, 8iphonophrensis variabilis Ol iver, Plasmophyllum caducum 
(Wdkd ) ,  Cystyphyllum nesterowskii ( Peetz ) , Tryplasma altaica (Dyb. ) ,  

M esophylf.um spiciferum Bespr. ,  Hedstroemophyllum articulatum distin
ctum ssp.  nov. , Plasmophyllum versiforme crassiseptatum ssp.  nov. ,  
M icrop_Lasma schmidti Dyb. ,  брахиоподам и :  Hovellella yacutica Aleks . ,  
f imbrispirifer pseudoconcinnus ( Nikif . ) . 

В нел иченском комплексе встречены ругазы Tryplasma altaica 
(Dyb . ) , Taimyrophyllum grande (Dun i n  Beпson) , руководящие для 
верхней части нижнедевонского р азр�за Северо-Востока СССР и Совет
ской Арктики, по которым была выделена б иозона (Латыпов, 1 974 ) , со
ответствующая пражскому я русу Чехословакии.  В рассматриваемом 
комплексе п реобладают виды, имеющие широкое географическое распро
странение.  Tryplasma altaica (Dyb . ) , Taimyrophyllum grande (Dun i n  
Benson ) , Embolophyllum aequiseptatum (Hi l l ) , PapUiophylltum brevisep
tatum Stumm присутствуют в н ижнем девоне Советской Арктики,  Куз· 
басса, Горного Алтая .  Кроме того, в нижнедеврнских отложениях Севе
ро-Востока широко распространена « Tabularia» tareica Krav., известна я  
из н ижнедевоноких отложений Советской Арктики. С арктическим ниж
недевонским комплексом 'Изучаемый комплекс ругоз связан та,кже 
видом Xystriphyllum mitchelli ( Etheridge) . В неличенской свите встре
чен Tab ulop.hyblum uralicum Wag. ,  ,который р а1спространен в эйфельских 
отложениях Ур ала.  В р асом атрИiваемьюс отложен.иях .пользуются широ"  
ким распростра нением виды, которые в других регионах обнаружены 
на  других стратиграфических уровнях. Так, Plasmophyllum caducum 
(Wdkd ) известен из эйфельских отложений  Германии,  Heterophrentis 
d uplicata ( Ha l l ) , D isphyllum compactum Stumm, Siphonophrentis 
variabllis Oliver распространены в низах среднего девона Северной 
Америки, а Embolophyllum aequisep.fatum ( Hi l l )  - от верхов н ижнего 
девона до низов среднего девон а Австралии.  Известный из отложений  
неличенской свиты вид  Microplasma schmidti Dyb. расп ространен в 
верхнем силуре Подолии ,  в разрезе Готланда . В неличенской свите на 
блюдались формы,  и меющие уз\Кое стратигр афическое, но широкое гео
графическое распростра нение. Н апример,  Xy.striphyllum mitchelli ( Ethe
ridge) ,  который выше упоминался из ран него девона Таймыра ,  р азвит 
был в р а ннем девоне Австралии,  широко распространенный в СССР 
раинедевонский Taimyrophyllum grande (Dun  i m  Benson ) н а йден в 
н ижнедевонских отложениях Австралии,  Кан ады, Papiliophyllum brevli
septatum Stumm представлен в н ижнем девоне С ША. 

Таким образом, характерной особенностью р аинедевонского комп
лекса ругоз И н.дигиро-Колымской провинции является общность в идов 
родов Tryplasma, Taimyrophyllum, Embolophyllum ,  Xystriphyllum, Cy.sti
phyllum с одновозра стными комплексами других регионов Советского 
Союза ,  а также Ка нащы, США, Австралии. В нижнедевонском р азрезе 
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Селенняха присутствуют внды родов, которые в других регионах наибо
лее обильны со среднего девона.  Представители родов Heterophrentis, 
Papiliophyllum, Disphyllum, Plasmophyllum в н аших разрезах обнару
жены в зиген-нижнеэмских отложения:х, тогда ,как в Канаде,  США и 
Австралии они появились с · раннего эмса - низов среднего и среднего 
девона.  Это подтверждает высказанное ранее предположение о том, что 
центром возникновения и расселения ряда родов являлась в раннем 
девоне И ндигиро-Колымская провинция (Спасский, 1 968) . 

Другая отличительная особенность раинедевонских ругоз Селениях
екого к,ряжа - обилие .и разнообра,зие  ци'стифиллид, что та·к.же подтвер
ждает изложенное выше. Качественное и количественное разнообразие 
цистифиллид наблюдается в Таймырском и Навоземельеком регионах 
(Кравцов, 1 970) . Отсюда известны представители родов Microp!asПJa, 
Cystiphyllum, Hedstroemophyllum, Plasmophyllum, Mesophyllum. В иды 
Plasmophyllum cadicum (Wdkd ) , Р. versiforme (Mark. ) ,  Р. mirablle 
Wdkd et Vollbr . ,  ра спространенные. в нижнедевонских отложениях Се
лення1ха ,  повсеместно известны преимущественно из среднего девона .  
Представители рода Mesophyllum повсеместно среднедевонокие, тогда 
как  Mesophyl!um spiciferum Bespr .  в И ндигиро-Колымской провинции 
появился в середине раннего девона.  В раинедевонскую эпоху в Инди
гиро-Колымской провинции продолжали существовать представител и 
родов Microplasma, Heds troemophyllum. Таким образом,  кроме явно 
лерешедших И'З силура цистифиллид, в этой mровинции в 'ниж:нем дево
не впервые появляются цистифорные ругазы типичных девонских ро
дов Plasmophyllum и Mesophyllum. 

Все вышесказанное позволяет говорить о преемственности силурий
ских и девонских цистифиллид и о возможности возникновения девон
ских цистифор в И ндигиро-Колымской провинции.  Позднее, в эйфель· 
ском веке, они расширили ареал своего распространения в З ападно-Ев·  
ропейский, Северо-Американский и Австралийский бассейны . ,  

Изученный н ижнедевонский разрез, tк ак  указывалось выше (Аль
,ховик, Б аранов,  1 97 4 ) , р азделен на три части, отвечающие жединско
м у, зигенскому и н ижнеэмскому ярусам .  Н аши данные не противоречат 
этому заключению. Однако по ругазам нижнедевонские отложения мож
но разделить на 1две части, отвечающие лохковскому и пр ажскому яру
сам , а мшанки распространены лишь в самых низах нижнего девона 
и .характеризуют поrра ничные слои силура и девона.  
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,N, 
музей ныii 
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5 1 2/ 1 3  
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5 1 2/5 
5 1 2/7 
5 1 2/ 1 0  
5 1 2/ 1 1 
5 1 2/ 1 7  
5 1 2/ 1 8  
5 1 2/ 1 9  

5 1 2/ 4  

5 1 2/9 
5 1 2/4 
5 1 2/ 1 6  
482/2 

5 1 2/6 
5 1 2/8 

5 1 2/ 1 2  
5 12/ 1 5  
5 1 2/20 

482 / 1 -4 

5 1 2/30 

5 1 2/3 1 

5 1 2/32 
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У КАЗАТ ЕЛ Ь  
М Е СТО Н АХОЖД Е Н И И РА И Н ЕД Е В О Н С К И Х Р У ГОЗ 

И М Ш А Н О К  С ЕЛ Е Н Н Я Х С КО ГО К Р Я Ж А  

.N''! 
образца 

26 1 
26 1 / 1  

286 
286 
286 
286 
286 
286 
286 
286 
286 

284 

2/ 1 
2/2 
2/3 
2 

1 1  
1 1 / 1  

1 
1 / 1  
1 /2 

1 /4 

47 1 

3 7 1  

1 7 1  

Местон<:1 хожденне 

П р а в ы й  водора здел р уч. Гон, 1 550 ы от его устья, са гырска я 
свита 

Правый водораздел р уч.  К р и вого, между тpeтi, I IM и четвер

т ы м  притоками, неличенск а я  свита 

П р а в ы й  водораздел р уч. Кр ивого, у петока второго притока,  
сагырскаа свита 

Руч.  Гон, 1 500 м в ыше о т  е го усть я, не.�ичен с к а я  свита 

Р уч. Гон, р а зв илка,  в 900 м вверх по скJюну, неюlченск а fl  
свит а  

Ручей Гон, \ 400 м о т  его устья, с а г ы р с к а я  свита 

П р а в ы й  водор аздел р уч. К р ивого, между третьим н четвер
тым п р иток а м и ,  нелнченск а я  свита 

1 П р а в ы й  борт руч. Гон, н а  водора здеJJе, в 750 м о т  устья 
ручья, д ат н н некая с:.:в:.:.и:.:т.::а ____ _______ ____ _ 

1 П р а в ы й  борт руч. Гон, в 748 м от устья, в 3 м вниз по скло
ну о т  4 7 1 ,  д ат н и н е к а я  свита 

1 П р а в ы й  борт р учья Го н  в 752 м о т  усть я ,  близ уреза воды, 
датнинекая свита 



П р и л о ж е и н е 

Т А БЛ И Ц Ы 

И О БЪЯСНЕ Н И Я  К Н И J\1\ 



Т А Б Л И Ц А 1 

ОстатJ<Н Haplolгypa lypica seгolina Volko,·a ssp. ПО\". персно.1 н я ют C.1oi1 .  но не отсор
тирова н ы  и не сгр ужены в nopo:J.e. Эю. 5 1 2/33, руч. Гон, зона нр 1 1брсж11оrо 

�IC.l i<OBOдbЯ. 
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Т А Б Л И Ц А  1 1  

Ф 1 1  г. 1 .  П р н  обще�1 обилив органнческJJХ остат1,ов соседние то.1ько и н огда сонрнка· 
саются, но н е  лерераспределены ло р азмеру. Особи одного вида,  нередJ<О р а з
ного возраста, р а сnолагаются близко одна к др угой. Экз. 5 1 2/3 1 ,  р уч. Гон, 

зона nрибрежноrо мелководья. 
Ф и  г. 2. Тентакулиты ориентированы по теченню. Экз. 5 1 2/20, Х2, руч. Гон, зо н а  при· 

брежного мелководья. 
Фн1·. 3. Tryplasma allaica ( О уЬ. ) ,  экз. 5 1 2/ 1 5, руч. Гон, зона прибрежного мелководья ; 

ясно видна сохр а н ность голотеки, н атур. вел. 



4 К. 1 1 .  Во:1 кова. 10. Я .  Латылова 4 1  



Т А Б Л И Ц А  I I I  

Ф и  г. 1 .  Из большого ко,1 ичества J-Japloirypa iypica seгolina Volkova ssp.  no\·. тОJJЫ<о 

некоторые ориентнрованы n p i ! Ж J IЗJJeннo. Экз.  5 1 2/34, руч.  Гон, з о н а  np i i бp eж
нoro ;-1елководьп ,  Х 4.  

Ф и  г. 2.  Сохр ан ность остатков Haplolrypa lypica seroiina ssp.  nov· .  больше!"t частью 

удовлетвор 1 1Тельна я .  Эю. 5 1 2/30, р у ч .  Гон, жe.'l i J HC J<HЙ ярус,  д а т J J И J Jска я с в н т а .  
а - n ро.:rолыюе сечение, н а блюдается аллометрический рост одного 1 1з с"1оев, 

Х4; 6 - обрастающ1Jе колонJ Jн  ( экз. 30/ 1 ) ; в - ш а рообразные (эю. 30/2 и 

г - ло.1 усферичсские колонии, Х 4 ( экз. 30/3) . 
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Т А Б Л И Ц  А I V  

Q и г .  1 .  He/eropl1rentis duplicata ( I-Ia l l . ) , эю. 3 1 2/ 1 ,  руч .  Гон,  з иген, сагырская свита; 

а ,  в - поперечные сечен ин р азлi i Ч II ЫХ стадий роста, б - продольное сече

ние, Х4.  
Ф н г .  2. S {phonop!tгentis variabilis Ol iYer ,  э ю .  5 1 2/2, руч.  Кр ивоi"I, н и ж11Ий эыс, верхи 

Jie.lИЧei-ICI<Oй свиты;  а - пролольное,  б - поперечное сечения,  Х4.  
<V 11 г. 3. Papi/opl1yllum breviseptatum S lLimm, экз. 5 1 2/3, руч .  Крнвоli, нижний эыс, 

верхи  не.1 1 1ченскоli свиты;  а, в - попереч1 1Ые сечения paз.l i !Ч I IЬIX корал.1итов, 
X -t :  б - н рО,lОЛЬIIОС сеченне, Х4. 
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Т А И Л И Ц А  'v' 

Ф 11 г. 1 .  Papiliopllull:un elega n l u ! u m  pecu liaгe Lalypov ssp .  по\·., эJ<з. 5 1 2/4, р уч. 1\ри

воi':, з!!rен, саrы рсi<аЯ свнта ;  а ,  G � поnеречные сечен и я  р азли ч н ы х  стади й роста, 

Х-+: в �  П;J':.lo 1 ы 1 ое сече 1 1 11е .  Х �.  
Ф 1 1  r. 2. Disphyllum compaclum El1 l e 1·s а п d  S t шnm,  :;ю. 5 1 2/5, руч.  Кривоi'1 , нижни i'1 э�1с, 

не.1иченск:: я  с s : � т а ;  а � 1 1 0 1 1е r:сч ное 1 1 6 � п ро:tо.� ь н ое сечс1 1 1 1 Я .  Х 4. 
ф 11 Г .  3. J a b u /opfzy/ ltUll  1 /ГG[ .'C l l / l l  \;\' а gаПО\' 3 .  ЭКЗ. 5 1 2/7. руч .  J(p 1 1 B O I"i, I I I I Ж I I I ! i'! Э �I С ,  1 1 С Л И -

Ч Е' Н С К 3 n  св т 1та ; а �  п о п е р с ч 1 1ое  1 1  r; � п родо.� ыюе ccчc i i i i Я .  Х4.  





Т А Б Л И Ц А \iJ 

Фиг.  1 .  Xystripl�yllum milc/�elli ( El l1eг i dge ) ,  эю. 5 1 2/8. руч.  Гoii ,  I I H ii( I I I I Й  э�1с, нелнчен
СJ(ая свита ; а - часть поперечного и б - часть продольного сечен и й ,  Х4; н а  по-

перечнике хорошо видн ы доходящие до осн септы у ыолодого кораллита . 

Фиг. 2. Taimyropl�yllum grande (D ti n  in Benson ) ,  э кз .  5 1 2/9, р уч. Гон, ниж1 1ий  девон ; 

часть nопереч1 1ого сечения  колонии,  Х 4. 
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Т \ Б Л V! Ц :-\ \I J J 

Ф иг. 1 .  Taimyгopi7!Jllum grande ( D u n  i n  Вепsоп) , эю. 5 1 2/9, р уч .  Гон, н и ж н и й  дев о н ;  

ч асть nродолыюга ceчeH I IH  1шлонии,  Х 4 .  Я СI!о в и д н ы  тонкие веерообр азно р ас· 
ходящиеся ф1 1бры трабекул и те�11 1ые л н н и н ,  р азграничивающие кор аллиты. 

(;1нr .  2. Embolopl7yllum aequseptatum ( I-I i l l ) ,  р уч. К р и вой,  JI I I ЖHИЙ эл1с ; а -· эю. 5 1 8/ 1 0, 

п ро.'!о.-IЫ!Ое сечение отдеJI Ы·IОГо кор а.1J 1ита,  Х 4 ;  б - экз. 5 1 2/ 1 1 ,  ноперсчное се· 

чение Ч аСТ! ! 1\0.lOI IHH,  Х 4. 

Оиг. 3. "Tabularia " tareica K r a \' lso\r, эю. 5 1 2/6, руч. Гoi i ,  н ел н ченска я свита;  а - no· 

перечное и б - продо.1 ьное сечен н я ,  Х4. В nоперечнолi сече н и и  хорошо видны 

срезы д н ищ, соед н н я ющие соседвне септы. 
(!; н г .  4.  Tryplasma allaica ( D ybO\\·ski ) ,  эю. 5 1 2/ 1 4, р уч .  Гон, зиге1 I ,  са гырскан свнта,  

попереч110е сечение сеiпа.1ы1ых пл асти н , Х 1 0 .  Отлично видны тo i i i< I Ie фибры, 

p aCX0.1Я WIICCЯ ОТ I le 1 1Tp 3,lbHOJI :I И I I I IИ J ! a pacтa J J I IЯ .  
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Т А Б Л И Ц А V I I I  

Фиг.  1 .  Tryplasma aequabilis Lonsdale ,  эю. 5 1 2/ 1 2, р уч.  Гон,  з и ген, сагырсЕая свнта ; 
а - п р одольное сечение;  Х 4, хорошо в и дно п родо.�ьное сечение сеп т ы ;  б - по
перечное сечен ие н а  зрелой стадии,  Х 4, видны прерыва ющиеся септы; в - ч асть 
поперечного сече н и я  Hi! молодой ста дни, Х 1 0, ясно видны ла мелл ярное строе
ние п е р и фе р ичеСI<ого ободка и среди н н а я  Ji и н и я  в большой септе. 

Ф и  г. 2. Tryplasma altaica (Dyboll•sk i ) , эю. 5 1 2/ 1 3, р уч. Кривой, зиген, с а г ы рска я с в : I 
т а ;  а - поnереч ное сечение,  Х4, отлично видны голакантвые септ ы ;  б - nро
дольное сечение, Х -t, ясно р азличима внутреняя <<Зазубренная» поверхность 
пластин септ; в - часть поперечного сечен и я  через основание чашки J<ор алли
т а ,  Х 1 О,  п р еi<р асно в иден р аспад гола i<анта на промежуточные р а бдоЕант и 
нормальные фибр ы ;  г - эю. 5 1 2/ 1 4, н иж н и й  э�Jс, неличенская свит а ;  часть nо
nеречного сечення к:Jраллита ю др угого биоценоза,  X I O, ясно различимо л а 
ме.lМiрное строение сеnт. 
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Т А Б Л И U г\ 1 '\  

Ф и г .  1 .  Cysl ipl1yllum nesteгowslii ( Peetz ) ,  э"з. 5 1 2/ 1 6, р у ч .  Гон, зиген, сагырсi,ан  свн
т а ;  а - продолы1ое ссчеi iис,  Х4, Вfi .J. I IЫ  пол н ы е  1<0 р к н ;  б - попереч ное ceчeJ J I Ie,  

Х 4. 
Ф и  г. 2. Hedstгoemophyl!um arliolatum diclinctu m Latypov sp .  поv· . ,  экз. 5 1 2/ 1 7, 

р у ч .  К р и воl1. н и ж н н l1 Э �J с ,  н с л и ч е н с к а я  с l!ита ; а - п родол ьное и б - попереч
ное сечен н я, Х 4. 





Т А Б Л И Ц А Х  

Ф н г.  1 .  Micгoplasma sclunidli Dybo\\· s k i ,  эю. 483/ J -4,  р уч. Гон, знrен,  сагырСJ\аЯ 
свита ; а - поnеречное н б - продольное сечения, Х 4. 

Ф и  г. 2. Plasmoplщllum caducu m \Vedekind,  руч. Крнвой, I·I ИЖIIHII эмс, неличенская 
свита; а, б - ЭI<З. 5 1 2/ 1 8, поперечные сечения р азли чных стадий роста,  Х 4 ,  хо
рошо в идна изменчивость строения септального а п п а р а т а ;  в - п р одоль ное се
чение,  Х 4;  г ,  д - экз. 5 1 2/ 1 9, п оперечные сечен н я другого корал.1 и т а ,  Х 4, так
же Вllдна и.з�1енчн вость р азмеров и количества септ. 



5 К. Н. tол�ова, Ю. Я. Латы пuвэ 
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Т А Б Л И Ц А X I  

Plasmoplryllum veгsifonпe crassisepialum Latypov,  s s p .  п о v . ,  экз. 482/2, р у ч .  Г о н ,  н и ж 
ний девон ,  слои с Т. altaica; а - n родольное и б - поnеречное сечен в я, Х 4. 
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Т А Б Л И Ц А  X I I  

Haplotrypa lypica seгolina \lolko<.:a ssp. n o v . ,  экз. 5 1 2/30, РУ' '  Гон , жединский я рус, 
датнинскан свита ;  а, б - участок продольного сечен и я ,  на проксим алыюм кон· 

це, ячейки округлые в поперечном сечен н н ,  Х 20; в - участок продольного се
че нl tЯ ,  н аложение двух о1ежных нчеек в одном р яду, Х50; г - продольное 
сечсн1tе, Х20, выше нзг 1 1ба субо�;руг лые в поперечном сечен и и ;  д - танrенцн
альное сечение  в зрелой зоне, Х 50; е - г.1 убокое т а н ге t l щ t ал ы юе сечение, пер
воначальная w itp i i i ia ,  Х50. 
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Т А Б Л И Ц А X ! I I  

ffaplofrypa fypica seгotina \'ol ko\·a  ssp.  поУ . , ЭI\З. 5 1 2/30; руч.  Гон,  датв инекая свiiта, 
жедннСI\WII ярус. Сечевне пш rсiЩШiлыюе. Усть я ячее!(: а - субо!(руrлые 
(эю. 30/ l ) ;  б - удли ненно-ов а.%ныс, в - � I I IO royro:Jыiыe (эю. 30/2) ; д - раз
нообразная фор:-1а устьев ячеек, Х 50 ( экз.  30/3 ) . 
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Т А Б Jl И Ц А X I V  

/,' aplotrypa typica seгolin.a \'o l ko\'a ssp. ПО\'. CeчeJ J i tЯ  проло"1ьныс.  Экз. 5 1 2/30, руч . 

Гott,  жединский ярус, датt JИ НСJ(3Я свит а ;  стенкн ячее1с а - тoJ t i(J!e ; б - узлова
тые ( экз. 30/ 1 ) ;  в - с  нopaiiJи Х20;  г - уз:ювато- JЗО.1Оt( I I ИСтыс ( экз.  30/2 ) ; 
д - нсравно:�tерiю yтo.l l l let tы,  Х 20 (экз. 30/3) . 
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Т А Б Л И Ц А  XV 

Haplo!rypa lypica serolina Vol kova ,  ssp .  nov. ,  экз. 5 1 2/32, руч .  Го1 1 ,  дaTH I I I I cкa я свита,  
жединский ярус ;  а - продольное сечеиие, участок кO.lOHII II с пop aillи , Х50; б -
участок та нгенц11алы юrо сече1 1 ия , м а �<улы 1 1 з  IiJJ YП I IЫX устьев 1 1  Ц1 1стопор, Х50; 
в - поперечное сече1 1 1 1е  ц 11Стопор, Х 20, г - пр одол ь1 1ое сеч е 1 1 11е LL I ICTonop , Х20; 
д - продольное сечение, еди 11 11 чн ые диафрап1ьr, Х20; е - участок т ангенци-

а,1ьного сечен 1 1н,  цистопоры субокругл ые до вытянутых, Х 20. 
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Т А Б Л И Ц А XVI  

f"aplotгypa lypica serot'na V olkova,  ·ssp .  nov.,  э ю .  5 1 2/32- l ,  р у ч .  Г о п ,  д а т н и r r с к а я  сви

т а ,  жеди r r с ю r й  ярус;  а, б, г - тангенциальное сечение, Х50; в - цистопоры 

субокруглые до вытянутых в поnеречно:�r сечении, Х 50 ;  д - многочнсленные 

цистопоры,  Х20. 
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