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Нопр ос о границе силура и девона широко дискутируе'Тся в совет
ской и зарубежной литературе. Он ИNiеет большое значение для геоло
гич еской tnр актики и теоретических исследова -ний в области палеонто
логии и стратиграфии. В 01прос  этот неодно-кр атно обсуждался ·на кон
фер1енциях в Советском Союзе и за рубежом.  Большое внимание ему 
было уделено на П ражской конференции 1 958 г. и Боннской - 1 960 г. , 
а также на плена рных заседаниях Постоянной комиссии МСК ·по ор
довикским и силурийским отложениям СОСР и Постоянной комиссии 
МСК по девонским отложениям Советского Союза в 1 959, !960 
И 1 962 ГIГ. 

Однако до сих пор этот вопрос остается открытым. Основной причи
н о й  это.го,. по  мнению авторов, является опорное положение жедин
ского я руса Рейнских сланцевых гор - нечеткость нижней границы же
дина  и наличие окаменелостей лишь в незначительной части этого· 
я р у с а .  В связи с этим объем и положение жедина в разрезе вызывают 
большие сомнения. 

В настоящее время вопрос о границе силура н девона представ
ля ,ется возможным изучить на  основании корреляции р азрезов палео
зоя Советского Союза, где пограничные слои представлены значитель
но п олнее, чем в За,падной Европе. 

В о  многих р айонах Советежого Союза верхний силур и нижний 
девон .оха,р актеризованы цреимущественно карбонатными отложениями. 
В Кузнецком басоейне им соответствуют томь-чумышские и креков
ские  слои; в Тя-нь-Шане - исфаринские и кунжакекие ( маргиналие
вые)  слои; в Подолии - ·борщовские и чортковские слои. Они обычно 
с одер-жат мноточисленные органические остатки, среди которых !JlОлип
н я к и  позднесилурийских и раннедевонских табулят встречаются по су
ществу. почти повсеместно. При этом выясняется, что томь-чумышский 
комплекс табулят, с одной стороны, и исфаринский и кунжакекий 
комплекс - с другой имеют 1\Шого общего и вместе с тем четко отли
чаются как от лудловс·кого в а-нглийском понимании,  так и от р анне
дев-онского комплексов этих кораллов, т. е. от крековокого и м аню<
ского.  Именно поэтому авторы считают выделение этой ч асти силу
р и йского ризреза в саNюстоятельный ярус и присвоение ему нового 
н а з вания - тиверский (Никифорова, Обут, 1 962) -необходимым, 
своевременНЫ\\'! и достаточно обоснованны;vr. 

На юго-заггадной окраине Кузнецкого ·бассейна  в томь-чумышских 
оел о я х  наиболее часто встречаются Favosites diffoгmis Chekh ., F. niki-
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fo!'ovae Cl1ekh . ,  F. hidensifonnis Mir . ,  Pachyfavosites kozlows!Ш Sok. ,  
1-'. avidus Dubat . ,  Dictyofavosites rotundus Мiг., Squameofavosites bon
mi.suc (Pocta ) ,  S. thetidis Chekl1 . ,  S. fungitiformis Dubat., S. gurievskien
sis Mir . ,  Т!ютпорога khiilfini Dubat . ,  Paгastгiatoгa tclшdinovae Dubat . ,  
Sblatopora salaiгica Mir., Syгingopora schmidti Tchern. 

В Южном Тянь-Шане верхний луд<ловс•кий (тиверский)  яру.с со
ставляют исф аринский и кунжакекий горизонты, представленные в 
одних структурно-фациальных зонах п реимущественно карбонатным и  
породами - биоморфными коралловыми,  коралло·во-брахиоподовыми,  
а также детритусово-шламмовыми и алевритистыми извест·няками,  
местами переслаивающимися с песчаниками и алевролитами,  в дру
гих - п реобладающими терр игенными отложениями.  

Мощность пород исфаринского горизонта 300-600 .м, кунжакеко
го 1 50-200 .м. 

В них уста·новлен коМ:плек•с табулят и гелиолитид: Favosites ferga
nensis (Or lov) , F. weberi ( O r lov) , F. humilis Sok. ,  F. diffoгmis Chekh . ,  
F. hisingeгi regulaгis Rukh . ,  F.  pactum Chekh., F.  aberгans Regn . ,  Pac
!tyfavosites kozlowskii minima Chekh. ,  Squameofavosites t!tetidis Chekh . ,  
S.  singularis Sok., S. ettkychuensis Cl1ekh . ,  S.  tchoгtangensis Cl1ekh . ,  S .  
kenkolicus Chern . ,  S. giganteus Chern . ,  S.  subboltemicus Cl1ekh . ,  S .  in
cгediЬilis Chekh. ,  S.  fungiUfoгmis Dubat . ,  S. russanovi (Tchern . ) , 
Paгastriatopoгa aff .  uralica Yan . ,  A lveolites longicelliitus Tchern . ,  
Syгingopoгa scltmidti Tchern . ,  Thecostegites isfaгaensis Chekh., Helio
lites (многочисленны) , Propora asiatica Cl1ern . ,  Р. nuгatensis Chekl1 . ,  
Р. sp .  

Кораллы приведеиного комплекса имеют сравнительно уз·кое воз
растное р аспростра .нение и очень характерны для п оздн�го лудлова .  
Облик фауны, наличие большого количества близких форм и присут
ствие таких общих для обоих р егионов форм ,  как Favosites nikiforovae 
Chekh., F. difformis Chekh . ,  Pachyfavosites kozlowskii Sok, Sgyameofa
'l.Юsites thetidis Sok. и Syringopora schmidti Tchern . ,  свидетельствуют 
о том, что томь-чумышские слои являются синхронными и•сф а ринским 
и I<унжак·ским. В Подолии им ,  очевидно, соответствуют борщавекие 
и чорт:кавсжие ·слои, составляющие, по  О. И. Н икифоровой и А. М. Обу
ту ( Nik i forowa u. Obut, 1 962) , тинерекий я рус. Возмажность т акой 
корреляции основывается на  значительной близости комiПлек·сов бра
хиопод и кораллов-- присутствие в отложениях тиверского я руса и 
Подолии и Тянь-Шаня :  Favosites fidelis B arr . ,  F. aff .  hidensis Kamei и 
Pachyfavosites kozlows!гii Sok. 

Судя по дан.ным С. В .  Черкес-овой (Tscherkessowa, 1 960) , к тивер
скому я русу относятся гребенекой и вайгачский горизонты о-ва В ай
гач; в 'перrво'М из них, по  определениям М. А. Смирновой, встречаются 
полипняки Favosites fungites Sok., F. aff. lichenaroides Sok, .  Squa· 
meofavosites russanovi (Tchern . ) , S. hyperboreus (Tchern . ) , Syringopo
ui lindstromi Tcherп.  и S. schmidti Tchern . ;  во втором - Favosites aif. 
siblгicus Peetz. 

В настюящее время на западном склоне Севернато и Полярного 
Урала устан·овлены аналоги гребенекого горизонта Вайгач а - инто
пармская свита (А. Д. Миклухо-Маклай) , п р едставленная биоморфны
им известняrками с ·комплексом табулят, близким комплексу этих ко
р аллов гребенекого горизонта. Комплекс табулят инто-пармской свиты 
Полярного Ур ала составляют: Favosites yermolaevi Tchern. ,  F .  fingites 
Sok. ,  Squameofavosites russanovi (Tchern . ) , S. hypeгboгeus ( Tchern .), 
S g�trjevskiensis Mir. , S. thetidis Chekh. ,  S. sp. nov., Parastriatopoгa 
uraltca Yan. ( i п  l itt . ) ,  Syringopoгa schmidti Tchern . ,  S. spinosa Tchern . ,  
Thecostegites sp .  rюv. Общими с табулятами тивrерского я руса Южного 
Тянь-Шаня и юга-востока Кузнецкого бассейна являются Favosites 
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fungites Sok., Squameofavosites t11etidis Chel<h . ,  S. russanovi (Tcheгn .J, 
S. gurjevskiensis Mir. ,  Syringopora schmidti Tchern. 

Отложения тинерекого яруса, по-видимому, присутствуют и н а  
Алтае, где они входят в состав чагырской свиты, откуда их по·ка труд
н о  выделить. 

По-видимому; с тиверским ярусом и его аналогами в Средней 
Азии,  Ку:З·б ассе, на  Полярном Урале и В айгаче могут быть сопостав
Jiены локтевски1е известняки горы Воскресенской Курьинско-Аки м ов
ского р айона Колывано-Ри.ддерюкой зоны Алтая.  В них найдены 
Favosites kogulaensis Sok . ,  F. forbesi Ed\Y. et H aime, Squameofavosi
tes thetidis Chekh . ,  Paras tгiatopora altaica Dubat .  Последняя форма  
обна:ру;:ншвает бо.1ьшое ,сход.ство •С Parastriatopora tchudinovae Dubat . ,  
встречающейся в томь-чумышских слоях Присалаирской части Куз
б асса,  а остальные характеризуют в других районах ти:верский ярус. 

В Присалаирской части Кузбасса и Средней Азии отложения с 
остатками тивер·ской ф ауны пер,екрываются известняками с комплек
сом р аннедегвонской фауны. В Кузнецком бассейне это крековские 
слои, в которых намеча ются две толщи - нижняя и верхняя. Нижняя 
п редставлена светло-серыми массивными известняками мощностью от 
100 до 500 м., содержащая полипняки Favosites a ff .  nikifoгovae Chekh . ,  
F. claгus clarus Yan . ,  Dictyofavosites nagorskyi Mir . ,  D.  rotundus Mir., 
Parastriatopora cf .  tc!щdinovae Dubat . ,  Thamnopora elegantula Tchud. ,  
Т. solidus Dubat . ,  Coenites salairicus Dubat . ,  Syringopom pauca Dubat., 
Pachycanalicu[a dentata Mir .. 

В составе раннекрековского комплекса встречаются Favosites aff .  
nikiforovae Cl1ekh . ,  Dictyofavosites rotundus Mir.,  Parastгiatopoгa cf .  
tchudinovae DubaC и Pachycanalicula dentata Mir . ,  хара.ктеризующие 
т а к•же и томь-чумышс•кие слои. Однако остальные виды nоявляются 
здесь в.первые, и лишь в п озднекрековское ·время приобр1етают весьма 
ш и р окое расп р остранение. Очевидно, р аннекрековские кораллы сле
дует связывать с позднекрековскими. 

В1ерхнекрековская толща, представленная ·плитчатыми извест.няка
ми серого и темно-серого цвета ,  мощностью до 400 л1, часто песчани
стыми,  с прослоями мергелей, изве·стковистых песчаников и аргилли
тов,  выделяется в схеме М. А.  Ржонсницкой ( 1 959) под названием 
з оны Plectatгypa marginalis siblгica и Rblzop!щllum gervillei. Мощность 
т олщи колеблется в 1пределах 100 - 1 75 м.. Табуляты в н1ей очень мно
гочисленны и раз·нообраз.ны. К позднекрековскому  времени произошло 
з н ачительное обновление комплекса этих кораллов, выразившееся в 
ч етырехкратном увелич•ении количества ·видов табулят сравнительно 
с р а ннекрековоким временем. Кроме того, с позднекрековского време
ни• появляются представители таi<;их родов табулят, как Roemeгipoгa, 
Dendropoгa, Crassialveolites, Placocoenites, Scoliopoгa, Lecomptia и 
i'viНогочисленные виды Favosites ( ? )  multifoгmis Dubat., F.  bгusnitzini 
Peetz,, F. parastriatopoгoides DLtbat., F. siЬiгicus Peetz, Dictyofavosi
tes multitabulatus Dubat . ,  D. tschemajaensis Dubat . ,  Squameofa
vosites !щрегЬогеиs (Tcheгn.) var .  devoniana Yan. ,  Pachyfavosites ni
tella (Winch . ) , Р. bystгowi Уап. ,  Syгingolites ( ? )  indisiinctus Dubat . , 
Roemeripora bohemica ( B a rr . )  i n  Pocta, Thamnopoгa taimyrica 
(Tchern . ) , Paгastгiatopoгa гzonsnickajae Dubat . ,  Р. tlшmnopoгoides Du
Ьat . ,  Stгiatopoгa tschichatscl1ewi Peetz, S.  peetzi Dubat . ,  Cladopoгa 
гectilineata Simpson, С. yavoгskyi ( Dubat . ) ,  Dendгopoгa macropora Du
bat . ,  Cгassialveolites kгeckovensis Dubat . ,  Coenites falsus Dubat . ,  Placo
cr;;enites salaiгicus Dubat . ,  Lecomptia гamosa Мiг . ,  Syгingopoгa vulgaгis 
У а п . ,  S. sclщlzei Horn. sensu Penecke. 

Однако даже в верхнекрековской толЩiе еще встречаются полипняюr 
ряда видов, р а·спространенных с томь-чумышского времени, т. е. яR-



ляющихся реликтовыми форма м и :  Squameo{avosites singulaгis Sok. и 
S .  bohemicus (Pocta ) . 

Позднекрековокий ком!Плекс табулят тесно связан с малобачат
ским, в котор·ом со,цержатся и некоторые крековские формы (Pachyfa
vosites nitella Winch . ,  Stгiatopoгa peetzi Dubat . ) .  По-видимому, верх
некрековская толща и малобачатские слои соответствуют в ерхни!v! 
конепрусским известнякам Б аррандиена Чехасловакии (юражскому 
ярусу) . Их связывает ПР'исутствие в комплексах Roemeгipoгa bol1emica 
( B arr . )  in Pocta, Squameofavosites bohemicus ( Pocta ) ,  а также видов, 
близк.их к Squameofavosites ( ? )  intгicatus B a rr . ,  Cladopoгa yavoгskyi 
( Dubat . ) , Coenites salaiгicus Dubat . ,  представителей рода Lecomptia, 
Pachycanalicula. 

В Среднrей Азии крековским слоям соответствуют манакские слои 
и их возрастные анало,ги, содержащие родственный комплекс табу
лят - Favosites brusnitzini Peetz, F.  interstinctus Regn., F.  interstinctus 
minima Chekh., F. clarus clarus Yan., F. claгus leptotheichus Chekh., 
F. schiriktensis Chekh. ,  F. sublaгejaensis Chekh. ,  Dictyofavosites multi
tabulatus Dubat . ,  D. ischernajaensis Dubat . ,  Pachyfavosites zeгavscha
nicus Ют. ( in  l itt . ) , Р. kascf1kadarjensis Ют. ( i n  l itt . ) , Squameofavosi
tes sokolovi Chekh., S. kunjakensis Chekh. ,  S. ( ? )  intricatus ( B arr. ) , 
Cladopoгa ех gr. паnа Dubat . ,  Siriatopora tschieiLatscl1ewi Peetz, Pseudo
roemerili. atbashiensis Chekh. ,  Р. shiriktensis Chekh. ,  Helioplasma sp. 
nov., Trachypora sp. nov. 

Приведенный выше а н ализ кораллов Tabulata позволяет считать, 
что томь-чумышские слои Присалаирской полосы Кузrбасса,  исфарин
ский и кунжакекий горизонты Средней А•зии, rборщовские и чортков
ские слои Подолии, а также, по-видимому, гребенекой и вайгачский 
гор·изонты Евроruейского сектора Советской Арктики и инто-пармские 
слои Полярного Урала являются синхронными.  Они, очевидно, пол
ностью отвечают тиверскому ярусу, выделенному О. И. Никифоровой 
и А. М. Обутом ( 1 962) в составе верхнего силура. 

Крековским и мало·бача'!'ским слоям присалаирской части Кузнец
кого бассейна соответствуют манакские слои Средней Азии и ,  по-ви
димому, .верхние конепрусскиrе известняки ( лражский ярус) Б арран
диен а .  

Верхняя граница тиверского яруса фиксируется в Кузнецком бас
сейне, Средней Азии м Подолии обн.овлен·ием рю1дового и Вlидового со
става кораллов Tabulata - !Полным исчезновением родов Palaeofavosi
tes, Mesofavosites, Syringolites и Propora и появлением представителей 
Pseudoгoemeгia, Roemeripora, Dendropoгa, Cгassialveolites, Placocoeni
tes и Lecomptia. В Подолии она  фиксируется также изменением в со
ставе остракод, а также резкой сменой микрофитопланктона (Б .  В. Ти
мофеев ) .  

Вопрос о положении границы силура и девона в Присала•ирской 
части Куз<басса, по данным изучения табулят, рассматривался Н. В. Ми
роновой ( 1 960, 1 96 1 ,  1 962) , находившей, что табуляты томь-чуJ11ышских 
слоев имеют девонский облик (утолщенные стенки, интенсивно ра:зви
тый чеШуевидный септальный аruпарат) . На етом основа.нии  граница 
между силуром и девоном ·проводится ею по подошве томь-чумышских' 
слоев. 

Однако некоторое утолщение стенок и развитие чешуеВ<идного оеп
тального аппарата не является особенностью, присущей только девон
ским фавозитидам. Эти признаки характерны и для та.булят тиверско
го века, а появление чеш]'1евидного септального аппарата произошло в 
начале лудловского, если не  в конце венлакского века. Об этом сви
детельствуют находки сквамеофавоз•итов в дальянеком горизонте (луд
лове) Южной Ферганы вместе с многочисленными Ргорога и другими 
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силурийt:кими формами (Чехович и др. ,  1 960) , а также в нижней части 
чагырской свиты Горного Алтая .  В последнем районе сквамеофавози
ты, 'ПО .мнению Н. В .  М ироновой, девонсrюго облика, нахо.дились сов
l\н�стно с такими силурийскиl\ш родами, как Mesofavosites, Helioplamo
lites, и рядом видов, которые не известны позднее раннего лудлова .  
Типичные сквамеофавозиты в•стречаются в силуре Подолии в м алино
вецком гор•изонте В'енлокского яруса и в скальском горизонте лудло
ва .  В первом они находятся в ассоциации с таким силурийским родом, 
к а к  Halysites, а во втором ·- с Multisolenia и др. В Северном Приб ал
х ашье в междуречье Токрау - Кентерлау О .  П .  Ковалев'ским ( 1 959) 
встр ечены Squameofavosites thetidis Chekh.  и другие близкие виды (де
вонского облика, по Н .  В. Мироновой) ,  совместно с представителями 
силурийских родов Palaeofavosites и Mesofavosites . Н аряду с этим в 
силуре известны и лахифавозиты с толстыми стенками, как у многих 
девонских представителей этого рода. 

Следует согласиться с Н .  В. М•ироновой, что комплексы табулят 
ТОМЬ-ЧУJМЫШСI<IИХ СЛОеВ, а также .исфа,р'ИIНЮIЮГО И KYiHЖaJI<JOIIOГO ГОрИ!ЗОН
ТО В  значительно ·отличаются от табулят более древних слоев Кузбасса,  
С а лаира и Тянь-Шаня, что,  по нашему мнению, лишь хорошо фикси
рует границу между четкими стратиграфическими единицами - луд
ловсши·м и тивеф.аким нр)'lсами :верхнего силура.  Можно соrласитыся 
т акже с тем, что томь-чумышские т абуляты по своему облику близки 
р аннекрековским, что является нполне понятным.  Между томь-чумыш
скими и крековск•ими слоями нет перерыва,  первые IПостепенно пере
ходят в последние и 1Пред:ставлены сходными отложениями.  Однако, как 
отмечает Н .  В .  Миролова ( 1 960) , общих видов в их  фаунистических 
комплексах очень мало. Видовой комплекс уже в основании креков
ских слоев .о6но1вляется зна,чительно, а !В более высюких горизонтах по
является большое количество родов, не встречающихся раньше дево
на- Roemeripora, Dendropora, Crassialveolites, Lecomptia, Placocoeni
tes и Scoliopoгa. 

Схематическая т аблица стратиграфического распространения родов 
Tabu!ata ,  приве�денная Н. В .  Мироновой ( 1 96 1 )  дляобоснованиЯlrюложе
ния r:ра.НИЦЫ ·СИЛура И Д еВОНа IПО IПСЩОШВе ТОМЬ.JЧУМЫШСК'ИХ •СЛОеВ, нуж
да ет.ся ·в больших уточнеНiиях на основании новейших иаслед:ований. 

Тем не менее в последней статье Н .  В .  Миронова ( 1 962) опять при
водJ1Т для обоснования девонского возраста тот же комплекс родов ,  
который она считает характерным для девона :  Squameofavosites, 
Pachyfavosites, Thamnopoгa, Cladopom, Stгiatopoгa, Syгingopoгa и 
Heliolites. Рассмотрение их  показывает следующее. 

Роды Thamnopoгa, Cladopoгa и Stгiatopoгa встречаются от силура 
до франского яруса верхнего девона, а в литературе есть указания на  
н аходки пер·вого рода 'И в верхнем палеозое. Роды Syгingopoгa и He
liolites распространены от ордовика, причем п ервый из них максималь
ного развития достигает в ·карбоне, а последний пре.кращает сущест
вование в среднем девоне. Род Pachyfavosites еще слабо изучен, а о 
многочисленных находках Squameofavosites в раннем лудлове и, воз 
можно, в венлоке, уже говорилось. Таким образом, утВ'ерждение, что 
приведеиные роды свидетельствуют «о полном отсутствии среди табу
лят и гелиолитид заведомо силурийских ·родов и,  наоборот, наличие 
почти в·сех родов, •которые хара1ктерны �ля девона» (Ми,ронова ,  1 962, 
стр. 1 35) , является ошибочным. 

Не может служить обоснованием девонского возраста томь-чумыш
ских слоев и преобладание ветвистых форм колоний у табулят этих 
cJioeв. Такая форма колоний обусловливается ч аще всего условю!'v!И 
обитания кораллов - обычно слабой интенсивностью подвижности воды, 
а иногда скоростью накопления осадка. 
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В н астоящее время можно считать установленны�1. что исфаринский 
и кунжакекий горизонты Средн·ей Азии (с Monogгaptus hercynicus 
Pern .  и М. angustidens Pr ib .  в последнем) и синхронные им томь-чу
мышские слои Кузнецкого ·бассейна, коррелируемые с борщовским и 
чортковским горизонтами Подолии, составляющими  тиверский ярус 
силура,  содержат характерные комплексы та•булят, брах•иопод и гра:п
толитов, в которых резко преобладают силурийские ·форм ы  (при  �ди
ничных .видах, переходящих в девон ) ,  что позволяет проводить грани
цу силура и девона по подошве крековских слоев в Кузбассе и манак
ских - в Средн ей Азии. 

В комплексе табулят, характерном для тиверско:го я руса ок·р аин 
Кузнецкого бассейна  и Средней Азии, содержатся : Favosites aberгans 
Regn. ,  F. paCtum Chekh. ,  F. diffoгmis Chekh . ,  F. hisingeri regulaгis 
Rukh. ,  F. weberi ( O rlov) , F. ferganensis (Orlov) , Р. hidensiformis Mir . ,  
Pachyfavosites kozlowskii Sok., Р .  avidus Dubat . ,  Dictyofavosites 
гotundus Mir . ,  Squameofavosites thetidis Chekh. ,  S. singularis Sok. ,  
S .  subbohemicus Chekh. ,  S .  tchorfangensis Chekh . ,  S .  ettkychuensis 
Chekh . ,  S. giganteus Chern . ,  S. fungitifoгmis DublH. ,  S. ( ? )  gurjevskiensis 
Mir . ,  S.  russanovi (Tchern . ) , S. kunjakensis Chekh. ,  Thamnopora khalfi
ni Dubat. ,  Paгastгiatopora tchudinovae Dubat . ,  Р. uгalica Yan.  ( i n  l i t t . ) , 
Striatopora salairica Mir., Syringopora sc.hmidti Tchern., S. spinosa Tcherп. ; 
из гелиолитид очень характерны ·и мноточисленны Heliolites и Pro
pora. 

Вышеприведенный комплекс кораллов Tabulata ,  стратигра фическое 
значение котор ых уже не требует доказательств, да:ется для обоснова
ния тиверского яруса впервые и н адо н адеяться, что в дальнейшем он 
будет уточнен, дополнен и использован для ши·роких корреляций силу
рийских отложений СССР. 

НюКiе приводится описание некоторых н овых, а также из.вестных 
ранее, но не описывавшихся из Тянь-Шаня широко распространенных 
позднесилурийских · (тиверских) и раинедевонских табулят, часто встре
чающиХJоя в qр,едней Азии ,  на У,р але, в Кузба.осе, а н екото:рые и в р аз
резах Б а•ррандиена Средней Чехии и в Восточном Тянь-Шане ( КНР) : 
Favosites difformis Chekhovich sp .  nov. , F. pactum Chekh. ,  F. abeгrans 
Regnell, F. inteгstinctus Regnel l ,  F. claгus clarus Yanet,  F. claгus lepto
teichus Chekhovich subsp .  nov. ,  F. shiгiktensis Chekhovich sp .  nov. ,  F. 
sub laгejaensis Chekhovich sp .  nov. ,  Pachyfavosites kozlowskii minima 
Chekhovich subsp. nov. ,  Squameofauosites incгedibllis Chekhovich sp .  
nov . ,  S .  subbohemicus Chekl10vich sp .  nov. ,  S. russanovi (Tchernyche,r) , 
S. isfaгaensis Chekhovicl1 sp .  nov. ,  S.  kunjakensis Chekhovich sp .  nov. ,  
S.  kokshalensis Chekhovich sp .  nov., Sq.  ( ? )  intгicatus ( B arrande) , 
Striatopora tschichatschewi Peetz. Фавозитиды - Favosites difformis 
sp .  nov . ,  Squameofauosites subbohemicus sp.  nov . ,  S. incrediblllis 
sp .  nov. ,  S. isfaгaensis sp .  nov .  и S .  гussanovi (Tchern. )  ш ироко 
известны в исфаринском горизонте Тянь-Шаня,  первые два еще и 
в томь-чумышских слоях Кузбасса, а последний, кроме того, н а  Урале 
н в Арюике. Pavosi.tes pactum Chekh . . широко известен в Т51нь-Ш а не, 
где характ ерен для исфаринского горизонта тиверского яруса 
силура .  

Pavosites aberгans Regn. ,  установленный Регнелло м  ( Re gne l l ,  1 94 1 )  
в отложениях арпишмебулакской формации  В осточного Тянь-Шаня 
(Туркестанский хребет - р .  Шишка т) в известняках с Monograptus 
ех gr. l7eгcynicus Pern . ,  Camaгotoechia caгens B arr.  и Plectatгypa maгgi
nalis ( D alm . )  кунжакекого горизонта тиверского яруса.  

Pachyfavosites kozlowskii minima Chekh. subsp.  nov. ,  Squameofavo
sites kokshalensis Chekh. ,  sp. nov. и S.  hypeгboгeus kunjakensis Chekh. 
subsp . nov. также известны в кунжю�ском горизонте тиверского яруса 
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Тя нь-Шаня, а формы, близкие последнему, еше и в Европейском сек-
торе СоВJетской Арктики. . 

Favosites clarus Yan .  и Striatopora tschichatsc!�ewi Peetz широко 
р асп·ространены в низах девона Урала, Тянь-Шаня и Кузбасса.  

Favosites inteгstiпctas Regn . ,  описанный РеГ\неллом ( Regnell , 1 94 1 )  
и з  арпишмебулакской формации В осточного Тянь-Ша'Ня ( относимой по 
воз р а сту к ве1рхнему силуру - нижнему девону) , в Средней Азии из
вестен из стратотипа манакских слоев (Ошские горки, близ пос. Ма
нак,  по д2нным А. И .  �им ) , а также в известняках нижнего девона 
пос.  Кунжак (Туркестанский х,ребет) и из аналогов м анакских слоев 
на в остоке Советского Тянь-Шаня в Кок-Шаале. 

S quameofavosites (?) intricatus Barr . ,  описан.ный Почта ( Pocta ,  
1 902 ) из  верхних конепрусских извес-гняков Бар-рандиена ( слои Ff2) 
( п р ажский ярус) Средней Чехии, широко известен в н ижнем девоне 
Ала йской горной област>и (Юж·ный Тянь-Шань) . 

ТИП COELENTERATA 

К Л А С С A N T H OZOA 

П О Д К Л А С С Т АВ U LA Т А 

О Т РЯД FAVOSIТIDA 

ПО Д ОТ Р Я Д  FAVOSIТINA 

С ЕМ Е й СТВО FAVO SIТIDA E  DANA, 1 846 

П о  д с е м ей с т в о Favositinae Dana, 1846 

Р о д Favosites Lamarck, 1 816  

Pavosites difformis Chekhovich sp. nov. 
Табл. I ,  фиг. 1 ;  рис. 1,  2 

Голотип. Favosites difformis Cheklюvicl1 sp. nov. хранится в П але
онтолоrиче.ском кабинете Узгеолуправления, Ташкент, колл. 1 8, обр.  
1 543. Происходит из ст,ратотипа исфар·инских слоев южной Ферганы, 
р. Исфара .  Силур, верхний лудловекий (тиверский )  ярус.  

Д и а г н о з .  Кораллиты, слабо изгибающиеся, р азлиL:ные по форме. 
В одних участках КОJ!онии - это мелкие шпи-шестиугольные призмы,  
поперечником 0,5-0,8 мм, с тонкими прямыми стенками и редкими 
ш иnами,  а в других - крупные, диаметром 1 ,0- 1 ,5 ;НЛ1, неправильно 
многоугольные кораллиты с толстыми стенками (около 0,20 мм ) и мно
гочисленными шипами.  Поры круглые, диаметром 0,2-0,25 мм, р ас
положены в один ряд. Днища слабо выпуклые, на р асстоянии 0,25-
0,70 MJ11. . М а т е р и а л. Несколько неполных м ассивных полинняков с хо
рошо сохранившимен внутренним строением. 

О п  и с а н и е. Колонии м а ссивные, средних размеров .  Кораллиты, 
сла бо изгибающиеся, неодинаковые по форме, р азмерам ,  характеру 
стенок и шипов, что составляет отличитель·ную особенность вида
В одних  участках колони.и н аблюдаются мелкие правильно многоуголь
ные кораллиты, пяти-шестиугольной формы, попе;речником 0,5-0,8 мм, 
с тонкими стенками (0,02 ;ИМ) и редкими, небольши11ш или вовсе от
сутствующими шипиками. 



Рис. 1 .  Favosites difformis sp. поУ., nоnеречное сечение, Х 3,2 

Рис. 2. Favosites difformis sp. ПОУ., nродольное сечение, Х 3.2 



В других участках полипияков - караллиты более крупные, сече
ние м  1 ,0- 1 ,5 htJ1-t, неправилыно м .ногоуголыные, с более толстой и не
редко нескол ько изогнутой стенкой (0, 1 5  лtм) и грубыми круглыми 
изогнутыми, реже прямыми шипами,  места ми достигающими более 
половины р асстояния до цент;ра. Поры круглые, диаметром около 
{),2-0,25 мм, р асположенные в один црямой или зигзагообраз •но изогну
тый ряд на  расстоянии, пример·но в полтора  р аз а  превышающем их 
диа метр. Днища сл або выпуклые не вполне равномерно р асположен
ные н а  расстояниях 0,3-0,7 м.л-t, так что в отрезке высотою 2 мм на
считыв ается четыре-пять днищ; зоналынести в их ,расположении не 
н а блюдается. Шипы прекрасно развиты, хотя и немногочисленны, 
QНИ г рубые, круглые, длинные, острые, слабо изогнутые и направлен
н ые вверх. 

Об о с н о в а н и е  в ·и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и. Неоднород
ность кораллитов, выражающая.ся в различии их р азмеров, формы, 
а также в изменении характера  сте.нок и шипов ,  вместе с налич ·ием 
1<руп н ых однорядных пор и в ыпуклых днищ, составляют своеобр азные 
черты описанной формы, резко отлич ающие ее от известных видов 
Fav osites и позволяющие выделить в новый вид- Favosites difformis 
Chekhovich sp. nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н 'И я и г е о г р а ф и ч еск о е  р а с  п р  о
о с  т р а н е н и е. Поздний силур,  верхний лудловекий (тиверский) век, 
Южный Тянь-Шань, юга-западная окраина Кузнецкого б ассейн а .  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Южная Фергана,  левый берег р. Исфа
р ы, в ыше пос.  М<tтчай. Вер хнелудловские известняки. Коллекция 
В. Д .  Чехович, 1 949 г. ,  Тур .кестанский хребет, бас.сейн р. Зер авшан.  
Колл екции М. А.  Ава ков а ,  1 96 1  г . ,  и А.  И .  Кима,  1 959 г., юга-запад
ная  окраина Ку.збасса, р а йона т. Гур ьевска, томь-чумышские слои. Кол
лекция В. Н.  Дубатолова,  1 959 г. 

Favosites pactum Chekhovich sp. nov. 
Табл. II, фиг. 2-5 

Голотип. Favosites pactum Chekhovich sp. nov. хранится в ЦГМ, 
колл .  9207, обр. 32/9207. Туркестанский хребет. р .  3аамин,  близ ущелья 
Ч о р -Таньта . Силур, верхнелудловский (тиверский) ярус.  

Д и а г н о з .  Полипняки средних р азмер ов,  с нескОлько несдно
род н ыми караллитами 0,7- 1 ,3 ht.Nt. Порь1 р асположены в 1 -2 и реже 
3 р яда , диаметр их 0, 1 5-0,20 мм. Шипики небольшие. Днища обыч
ные, н а  расстояниях от 0,2-0,3 до 0,5-0,6 мм. 

М а т е р  и а л. 20 полипняков хорошей сохранности из нес-кольких 
местонахождений трех районов Южного Тянь-Шаня.  

О п и с а н .и е .  ПолипнЯI(JИ небольших р азмеров, полушаров идные, 
ш а ровидные или выпуклые, дисковидные, поперечником 35-70 мм и 
высотою 20-40 мм. Некото1рые из них с гладкой нижней поверхностью,  
види мо,  свободно лежали н а  дне; другие прикреплялись к посторонним 
предметам.  Караллиты прямые, ровные, р адиально р асходящиеся от 
нижней пов�рхности полипняков, неоднородные, четырех-семиугольные, 
поп еречником от 0,7-0,8 до 1 ,3 мм. Л·1.елкие четырех-пятиугол ьные 
кар аллиты располагаются среди преобладающих крупных шест,и-семи
-угольных призм;  в некоторых полинняках последние резко преоблада
ют и создается впечатление однородности караллитов (табл. II, фиг. 3) . 
Стенки прямые, толщиной 0,06-0, 1 мм, срединный ш ов обычно не  
н аб людается. Поры Еруглые, небольшие, ди аметром 0, 1 5-0, 1 7  мм 
( редко 0,20 мм ) , расположенные в один-два и реже в три  .ряда н а  стен

-ках коралл .итов , на расстояниях 0,3-0,4 л-tм между кр аями соседних 
IJOp одного ряда. Немногочисленные септальные шипики хорошо р аз-
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виты, пря мые или слабо изогнутые и направленные вверх, длиною до· 
0,3-0,35 JV!JИ •. В некоторых колониях они окрашены в светло-желтый 
цвет, резко отличающий их  от темного цвета стенок и днищ. Днища· 
горизонтальные, косые, реже изогнутые и пересекающиеся, на рас
стояниях от 0,2-0,3 до 0,5-0,6 111111. 

О б о с н о в а н н е в и д о в о й  п р  и н а д л е ж н о с т и .  Небольшне
полипняки с незначительно дифференцированными кораллитами, со 
слившимися стенками,  несущими 2-3 ряда пор, составляют характер
ную особенность описанных колон ий .  Их можно сравнивать с Favosi
tes blsingeri М. Edw. et Наiше (М. Ed\vards et Наiше, B ri t ish Fossil· 
Cora l s , стр. 252, табл. 6 1 ,  фиг. 1 )  и Favosites fidelis B arr .  ( Pocta ,  1 902, 
стр. 227, табл. 83, 88, 94 , 1 06 ) ;  от первого они отличаются некоторой 
дифференциадией кораллитов, большими порами, иначе расположен
ными на стенках караллитов и иным характером менее развитых ши
пов,  а от  Favosites fidelis B arr.- м еньшими размерами кораллитов, 
меньшим числом пор и неrюторыми други ми особенностями.  

В р е м я с v щ е с т в о в а ·н ·и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. 

·
поздний оилур, тиверский век и, види мо, раю-iий девон. 

Тянь-Шань, Урал, Европейский сектор Советской Арктики. Средняя.  
Чехия ( Баррандиен ) .  . 

М е с т о н а х  о ж д е ·н и е. Тянь-Шань. Кок-Ш а ал ,  хр. Сары-белес. 
Правый с-клон р. Текелик, в 300 м ниже впадения р. Орта-су; в темно
серых слоистых известняках кунжакекого горизонта верхнего лудлова,  
содержаших остатки Stropheodonta costatula B arr . ,  Wilsonella tarda 
B arr . ,  Lissatгypa linquata columbella B arr .  

Коллекции 1'1'\. 3. Кома•ровой, 1 956 г. , Юж·ный склон хр. Борколдой ,  
ни>Iш•ий левый приток р .  Котуф, к югу о т  высоты 478 1 м. Известняки 
серые, слоистые с остатка ми Retzia (Retziella) weberi Nikif .  и Favosites 
similis Sok. Коллекция А. Е. Довжиковз, 1 955 г . ,  Алайская горная об
ласть. Северный склон Туркестанского хребта, верховье р. З ааминсу, 
ниже ущелья Чор-таньга в желтовато-серых слоистых известняках 
иофари;нского горизонта с раrков;ина�м.и Eoreticularia tschernyschewi 
Nal . ,  Retzia (Retziella) weberi Niki f . ,  Favosites hisingeгi regulaгis 
Rukh. ,  Squameofavosites tl1etidis Ct1ekh. Колленщия В. Д. Чех·ов•ич, 
i953 г. 

Favosites аЬеггапs Regnell, 1 94 1  
Табл. II, фиг. 1 

1941. Favosites gothlandicus Lamaгck var. aberrans: R.egnell (частично), Cl'p. 25, табл.. IV. 
фиг. 4-7, non фиг. 8. 

non 1954а. Favosites gothlandicus Lam. aberrans : Schouppe, стр. 409, табл. 26, фиг. 18. 
non 19546. Favosites gothlandicus aberrans: SchoL!ppe, стр. 3, табл. 2, фиг. 4. 
non 1956. 'Favosites cf. gotblandicus var. aberrans: Fli.igel, стр .  39, табл. IV, фиг. 7. 

Голотип. Favosites abeгrans Regnell ( Regne11, 1 94 1 ,  табл. IV,. 
фиг. Ба-с) происходит из  арпишмебулакской формации (S2+D1) 
Восточного Тянь-lllаня. 

Д и а г н о з .  Полинняки шаровидные, цилиндрические, небольших 
размеров . Кора.1литы дифференцированные, поnеречником от 0,5 до 
3,0 А1А1. Стенки nрямые, с·равнительно тонкие. По,ры круглые, попереч
ником 0,22.:_0,30 мм, расположенные в два -три ряда. Септальные ш'ипы 
небольшие. Днища горизонталь·ные, косые, на расстоянии 0,5- 1 ,0 мм. 

М а т е р  и а л. Два полные полинняка с хорошо сохранившимся 
внутренним строением. 

О п  и с а н и е .  Колонии· небольшие сплюснуто-шаровидные, попереч
ником 50-60 мм, включенные в породу. Эпитека не наблюдалась. Ко
раллиты радиально расходятся от середины нижней части колонии. 
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Они резко дифференцированные. Выделяются караллиты трех разме
ров : самые мелкие, четырех-пятиугольные, поперечникОNI 0,7- 1 ,5 A-tM, 
1<ораллиты средних раз·меров пяти-семиугол&ные, диаметром около 
2,0 мм и крупные восьми-девятиугольные, поперечником 2,5--3,0 мм. 
Крупные ко,раллиты незакономерно располагаются средм окружающих 
их м елких и ·средних кораллитов, пр·имерное соотношение которых рав
но 1 : 1 .  Стенки прямые, не толстые, около 0,08-0, 1 О мм, с нечетким 
срединным швом. Поры круглые и реже широко овальные, диаметром, 
кол еблющимся от 0,22 до 0,30 мм в одном и том же полипняке. Они 
расположены в два и три чередующихся и реже противолежащих ряда 
пор,  н а  р асстоянии около 0,5 AiM между соседними лорами одного ряда.  
Септальные образования представлены небольшими довольsно грубым.и,  
короткими шипиками. Днища тою<'ие горизонтальные, реже вогнутые, 
косые и пе.ресекающиеся, на расстоянии 0,4- 1 ,О мм. 

3 а м е ч а н и я .  Регнелл ( Regnell, 1 94 1 ) ,  выделяя и описывая Fa
z.:o sites gothlandicus Lam. \rar .  aberrans, исходил из очень широкого и 
несомненно устаревшего понимания объема вида F. gotblandicus Lam.  
Принимая четкий диагноз этого вида, данный Б. С .  Соколовым ( 1 95 1 ), 
ни в коем случае нельзя согласиться с Регнеллом ,  считающим описан
ные им восточно-тяньшанские полипняки разновидностью F. gotblandi
cus Lam.  В действительности они несомненно нуждаются в обособле
нии в са;vюстоятелЬ'НЫЙ вид Favosites aberrans Regnel l ( с  типичным 
видом ,  указанным и �изображенным Реrнеллом на фиг. 5а, 5в, 5с, 
табл . IV), коrюром у  свойственно иное время существования и 'СВОЙ 
ареал распространения. К сожалению, в ряде работ последних лет 
( S c houppe, 1 954а ,  1 954б ;  Fli.iqel ,  1 956) на·блюдается очень произвольвое 
и ш ирокое понимание объема  в ида Favosites aberгans. Видимо, это 
я вляется результатом того, что Шуппе (Schouppe, 1 954) совершенно не 
\'Читывает указа rния Реrнелла ( Regne l l ,  1 94 1 )  н а  тип вида (голотип )  
F. aberrans. Действительно, Шуппе (Schouppe, 1954, стр. 3 ) , ссылаясь 
па тип вида F. aberrans, указывает все изображения полипияков 
табл .  IV работы Регнелла,  где. кроме голотипа ( фиг.  5 )  и паратилов , 
действитель·но ему близких (табл. IV, фиг. б, 7 ) , имеется изображение 
пол1ипняка, нес-ом н енно не относяшегася к F. aberrans (табл. IV, фиг. 8 )  
и п р инадлежащего совершенно другой группе видов. Шуппе (Schouppe, 
l 954a, 1 954б ) ,  а вслед за ним и Флюгель (Fli.igel ,  1 956, стр. 39, табл. IV, 
ф и г .  7) описывают под названием Favosites gotblandicus var. aberrans 
Regn. полипнякм, близкие колонии, изображенной Регнеллом на фиг. 8, 
табл .  IV и, ка-к сказано, не относящиеся к этому виду.  

О б о с н о в а н и е в и д о в о й  п р  и н а д л е ж н о с т и.  Описанные 
полил ияки по характеру колонии, форме и разм�рам караллитов и 
друnи м  др1изнакам. должны быть отнесены к Favosites gothlandicus var .  
oberrans Regn.  (Regne11, 1 94 1 ,  стр. 25, табл.  IV, фиг. 4-7) . Диагноз и 
опис ание этого вида дополнены здесь характеристикой пор, хорошо 
н а б л юдаемых на лудловеком материале из советского Южного Тянь
Ш а,н я . 

Favosites gothlandicus var. aberrans Regn. ,  как указывалось, не
сом н енно нуждается в обособлении в самостоятельный вид. И как н и  
стр анно, приходится отметить, что трудно найт.и черты сходства между 
Favosites gotblandicus Lam. в узком,  современном понимании объема 
этого вида, и полипняками,  описанными Регнеллом. Последние резко 
отличаются от вида Ламарка формой и размерами полипняков, раз
м�р а м,и и дифференцированностью караллитов (для влда Ламарка од
ной из  характернейших особенн остей является однородность каралли 
тов ) , а также расположение пор не толыю в два ,  но  и в три ряда. 
Favosites aberrans Regn. близок не Favosites gothlandicus Lam. ,  а 
гру ппе видов с дифференцированными кораллитами,  которую состав-
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ляют :  Favosites yermolaevi Tcl1eгn . ,  F. kog·utaensis Sok. и F. multiper
foratus Tchern. 

Пожалуй, на-иболее близок восточно-тяньшанский в ид по ст�роению 
цилиндр.ических полипняков к таймырскому Favosites yermolaevi  
Tchern.  (Чернышев, 1 937, стр .  79 ,  табл. I I ,  фиг .  3а-3с) , кота,рый отли
чается однообразием внешней формы колоний и меньшим поперечни
ком цил,индрiических полипняков, а также !Несколько меньшей диффе
ренциацией корj)алитов ( 1 ,0-2,8 мл1) и отсутствием шипов.  

Эзельский лудловекий Favosites kogulaensis Sok. (Соколов,  1 952,. 
стр .  52, табл. ХХ, фиг. 1 -2)  отличается меньшей дифферен ци а цией 
кар аллитов - отсутствием мелких коралл,итов, большим диаметром 
пор (0,3 мм) и лучше р азвитым,и септальнымИ шипами.  От навоземель
екого СИJlурийскоrо Favosites multiperforatus Tchern . ( Чернышев, 1 937, 
стр. 73, табл. I I ,  фиг. 2а, в) восточно-тяньшанский вид отличается, 
кроме формы самого полипняка,  еще и иным расположением каралли
тов (у арктического вида I<·рупные караллиты распол агаются очень 
правиль-но на  р азных расстояниях между окружающими их мелкими 
кораллитами, среди которых отсутствуют наиболее м етше - менее 
1 ,0 М-11 ). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н 'И я и г е о г р  а ф и  ч е с  к о е р а с п  р о
с т р а н е н и е. Поздний силур,  тиверок·ий век .  В осточный и З ападный 
Тянь-Шань. 

М е с т о н а  х о ж д е н и е. Центральный Таджикистан .  Зер авшанский 
хребет, р. Шишкат, левый борт Аульского сая. В светлых известняках 
кунжакекого горизонта с Monograptus ех gr. l1ercynicus Реrп. Коллек-
ция А. В .  Коровкин а, 1 958 г. 

Squameofavosites ( ? )  intricatus B arrande ( Pocta,  1 902) 
Табл. III, фиг. 1-2 

J 902. Favosites intricatus: Pocta, стр . 233, табл. 88, 95, 1 02. 

Голотип -не был избран.  
Д и а г н о з . Полипнюш .м а ссивные дисковидные. Коралл:иты пяти

шестиугольные, однородные, поперечником 0,7- 1 ,0 мм. Стенки пря
мые, толщиной 0,05-0, 1 0  мм. Поры Кiруглые, небольшие, диаметром 
О, 1 5-0, 1 7  мм, расположены в один и реже в два ряда.  Чешуи тонкие,. 
хорошо развиты. Днища гс�р1изонтальные или косые. 

М а т е р и а л .  25 пол'ипняков хорошей сохра·нности из  нижнего де-
rюна .  

О п 'И с а н 1И е .  Колонии массивные, средних и даже крупных р аз
Niеров,  плоские и дисковидные, nоnеречником 1 00-200 мм и высотой 
35-50 лt.Ni. Эпитека не сохранилась, место прикрепления не н аблю
дается, видимо, полипн яки свободно лежали на дне. Караллиты пря
м ые, пар аллель-ные, очень однородные как по форме ,  так и по  р азме
р а м ;  это правильные пяти-шестиугольные призмы,  поперечником 
0,7-0,8 мм. Стенки караллитов совершенно прямые, толщиной 0,06-
0, 1 0  .NtM. Поры круглые, диаметром 0, 1 7  мм, р асположенные в один 
nрямой ИJJИ зигзагообразно изогнутый р яд и значительно ,реже в два 
р яда по середине  стенок кораллитов. Р асстояние между соседними 
порами одного ряда около 0,2-0,3 мм. Септальные образова ния пред
ставлены редкими чешуями, обычно разрушенными и редко н а блюдаю
щимиен в тяньшанском м атериале. Днища пр авильные, горизонталь
ные, прямые, расположенные равномерно на расстояниях 0, 1 5-0,25 мм. 

3 а м е ч а н и я. Почта, описавший irоЛ'ипняки под назватrем Fado
site� intricatus B a rr .  (Pocta ,  1 902, стр .  233, табл. 88, 9 1 ,  95, 1 02 ) , ·не 
указал голотиnа .  Избирать лектотип не кажется возможным до пере-· 
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изучения силурийских и девонских табулятоморфных кораллов Средней 
Чехии современными методами исследований. Весь материал,  которым 
Почта располагал, был обстоятельно описан  со степенью детальности. 
принятой в конце прошлого - н ач але нынешнего века.  Несомненно ма
териал не  был изучен Почта микрасколически так,  как это принято в 
настоящее время, почему мнолие тонкие детали мо,рфололичеокого 
строения полипвякав ускользали от наблюдения.  Для значительной 
части изученных пол.ипню<ав в монографии Почта п.риведены рисунки 
образцов, а не фотогр афии шлифов. В результате неясным остался 
характер стечок и размеры пор, хотя и была отмечена  их крупность. 
Селтальвые образования полипняков внимательно изучались Почта, и 
он отмечал их разнообрази е - короткие, тупые :И ред:кие в одних по
лилrшках и сильно р азвитые дл,инные, а у н екоторых и тонкие в других 
колониях. 

Просмотр коллекции силурийск,их и р аянедевонских табулнтоморф
ных кораллов Средней Чехии,  собранной В .  Н .  Дубатоловым · ( 1 959) при 
sкскурснях по Б аррандавай мульде, убеждает в предположении,  что 
у большинства полипняков, описанных Почта как Favosites intricatus 
Bar r . ,  присутствуют прекрасно р азвитые чешуи, а не шипы. Представ
ляется ,  что под н азванием Favosites intricatus B arr .  описаны полипня
ки, п р·инадлежащие не  только Favosites, и ,  вероятно, не  столько Fa
vosi tes , как роду Squameofavosites Tcheгn.  и возможно даже Emmonsia 
М. E dw. et Наiше. Вероятно, к этому последнему роду следует отно
сить пол ипняк, изоб,р аженный Почта ( 1 902) на  табл. 1 02 ,  фиг. 2 ,  3. 
Несо·мнешю нельзя считать представителем Favosites и паратип Favo
sites intricatus B arr . ,  шлифы которого изображены в н ашей статье н а  
табл .  I I I ,  фиг. 1 а, 1 6  [они н а1иболее близки полипняку, изображенному 
Поч т а  ( 1 902) н а  табл.  1 02, фиг.  2, 3]. 

О 6 о с н о в а н и е в и д о в о й  п р  и н а д·л е ж н о ·с т И•. Т явьшанские 
формы близки nо.'lипнякам, оrписанным П очта ( · 1 902) . как Favosites 
intricatus Barr . , изображенным на табл. 88, фиг. 1 5- 1 8. Они отлича
ютс я  от этих среднечешсr<шх колоний несколько меньшими порами, 
диаметром 0, 1 5-0, 1 7  мм в отличие от 0, 1 7-0,20 мм у последних (за
меры у п аратипа вида ) . Указанные особенности морфо\Т/о!'и,ческоrо 
стро ения тяньшанеких по\Т/ипняко·в в общем не кажутся выходящими 
за п р еделы внутривидовой изменчивости. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н •и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Ранний девон.  Средняя Чехия (Баррандиен ) . Тянь
Ш а н ь .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Тянь-Шань .  Северный склон х р .  Нур-ата, 
верховье р .  Дар:истан в светло-серых известняках нижнего девона .  
J(олл еr<ции В .  Д .  Чехович,  1 947 г . ,  и П .  Н .  Подкоnаева ,  1 960 г .  

Favosites in'ferstinctus Regne l l ,  1 9 4 1  
Табл. ! ! !, фиг. 3 

1 94 1 .  Favosites interstinctus : Regnel l ,  стр . 27, табл. V, фиг. 1 -5; табл. V I ,  фиг. 1 .  

Голотип. Fazюsites interstinctus Regnel l ( Regne l l ,  1 94 1 ,  стр. 27, 
табл .  V I ,  фиг. 1 а) происходит из арпишмебулакской формации Восточ
ного Тянь-Шаня (Chёl -tagh ) . 

Д и а г н о з . Полипняки округлые, небольших р азмеров. Караллиты 
сравнительно однородные, от 0,5-0,6 до 1 млt в поперечнике. Стенки 
nр я м ые, толщиной около 0, 1 мм. Поры поперечником 0,2-0,25 мм рас
положены в один или два ряда.  Днища редкие, изогнутые или горизон
тальные. Шипы J\1огут отсутствовать. 
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М а т е р  и а л. Двен адцать неполных полипняков с хорошо со·хра
нившимся внутренним строением из пяти местонахожден·ий трех райо
нов Южного Тянь-lllаня .  

О п  и с а н и е.  Колонии небольшие округлые, поперечником не более 
70-80 мм. Караллиты прямые или плавно изгибающиеся и р асходя 
щиеся веерообразно; это довольно однородные, четырех- семиугольные, 
чаще пяти-шестиугольные неправильные призмы (очень характерна  для 
этого вида неправильно-многоугольная форма кораллитов ) .  Попереч
ник их колеблется от  0,5-0,6 до 0,8- 1 , 1  ;ИМ у различных полипняков.  
Стенки караллитов прямые или незначительно плавно продольно изо
гнутые, обычно они выпуклы в сторону большего по  р азмер а м  карал
лита, почему последние ·имеют кое-где вогнутые стенк·и .  Срединный шов 
слабо выражен. Толщина стенок 0,07-0, 1 мм. Поры расположены в 
один или два чередующихся р яда, они широкоовальные, поперечником 
0 ,2-0,25 м.у или круглые, диаметром 0,20-0,25 мм; расстояния между 
соседнимiИ пораМ'и одного ряда колеблются от . 0,2 до 0,3 мм, реже до 
0,5 млt . Септальные образования обычно отсутствуют, лишь в одном 
из полипвяк-ав в двух-трех кар аллитах в ШЛiифе ваблюдались единич
ные грубые тупые шипы. Днища н ередко изогнутые, косые, слабо вогну
тые или п.рямые, расположенные на р а.сстоянии 0,25-0,5 мм. 

И з  м е ·н ч и в о с т ь. У колоний этого вида значительно изменяются 
размеры кораллитов, колеблющиеся от 0,8 до 1 , 1  пtм у пол,ипняков 
типичных представителей и пон!ижающиеся до 0,5-0,6 мм у многих 
других колоний, при  сохранении характера  стенок, днищ и даже раз
меров пор .  Эти ко.1онии с мелким и  караллитами выделены н а ми р а нее 
в разновидность восточно-тяньшанского вида Favosites interstinctus 
minima Chekhovich (Чехович и др. ,  1 960, стр. 1 82, табл.  33, фиг.  2 ) . 

3 а ,м 'е ч а н и я .  В.о 'В:сех колониях аписанного !Вида н аблюда
н:;т,ся т.ре.х- и очень редко четырехлучевые звездчатые, ,почти пря•мые 
трубк·и , в одних ·ко.л,ониях мнаrючИJсленные, в щругих - единичные. 
Принадлежат они комменсалисту кораллов - A ctinosalpinx uгalen
sis Sok. 

О б о с н о в а н и е в и д о в о й  п р  и н а д л е ж н о с т и. Описанные 
п олипняк·и по  общему облику караллитов - их форме, характеру сте
НОI< и пqр и некоторым друnим м ор фологичесi<им особенностям строе
ния должны быть отнесены к восточно -тяньшанскому виду - Favosites 
interstinctus Regn. ,  для которого также хар актерно присутствие мелких 
трех-четырехлучевых звездчатых образований, т. е. сожительство с 
А ctinosalpinx uralensis Sok. 

В р е м я с у щ е с т в о в а ·н и я и г е о г р  а ф и ч е с  к о е р а с п  р о
с т р а н е н и е. Ранний девон.  Тян ь· Ш ан ь  (СССР и КНР ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. П а мир.  Ошские горi<и. В известняках 
стратот,ипа манакских сл·оев .  Коллекция А.  И .  Кима,  1 959 г. Тянь-Шань.  
IОжный склон Атбашинского хребта. Водораздел рек Муставас и Ка
рагиlр-Муставас;  в прослое чер.ных известняков среди терригенной, 
сланцевой толщи нижнего дев она ,  вместе с Favosites cf .  brusnitzini 
Peetz, Dictyofavosites sp. Коллекция А. Е. Довжикова, 1 956 г. Водо
р а здел составляющих р. Карагир-Муставас в прослое известняка среди 
известняково-сланцевой толщи с полипняками Favosites cf. brusnitzini 
Peetz, Dictyofavosiies cf. atbasblensis sp. p.ov. и др. Коллекция М. 3. Ко
м аровой, 1 958 г. Левый склон левой составляющей р .  Карагир -Муста
nас ;  в п рослое известняка среди известняково-сланцевой толщи вместе 
с остатками Fauosites aff .  brusnitzini Peetz, Squameofauosites sp. и 
Pentaganocyclicus ех gг. florens Elt. Коллекция М. 3. Комаровой, 
1 958 г .  Левый склон левой составляющей р .  Баш-Кельтубек; в прослое 
известняков в песчано-сланцевой толще, с остаткаl\1'И Squameofauosites 
cf. uralensis Yanet. Коллекция М. 3. КамаiJ) овой, 1 958 г. В осточная 
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составляющая р .  Кен-су; из горизонта темно-·серых .изне•стннков 
среди сланцевой толщи !:3месте с полипняками Dictyofavosites sp . ,  Squa
meofavosites ех gт. uralensis Yan. и др .  Коллекция М. 3. Комаровой,  
1 958 г .  

Favosites clarus clarus Yanet ( D ubato loY, 1 959) 
Табл. I, фиг. 2, 3 

1959. Favosites clarus: Дубатолов, стр. 2 1 ,  табл. V, фиг. 1а-6. 

Голотип .  Favosites clarus clarus Yanet ( Dubatolov, 1 959) •происходит 
из отложений нижнего девона восточного склона Урала,  с левого бе
рега р. Вагран,  ниже устья р .  Колонги. Хранится в музее Уральского 
геологического управления, Свердловск. 

Д 1и а г н о з .  Полипняк небольшой, сложенный резко неравновели
ким и  кораллитами,  поперечником от 0,5 до 2,0-2,2 мм. Стенки пря 
мые ,  с одним или двумя рядами пор ,  диаметром 0, 1 2-0,20 мм. Днища 
обычные. Шипы небольшие. 

М а т е р  и а л .  В коллекции н аходится четь�ре пол.ипняка удовлетво
р ительной сохранности. 

О п и с а н и е .  Полинняки небольшие массивные и желвако.видные, 
поперечником 25-40 мм. Караллиты р адиально-расходящиеся прямые 
н.i!и плавно изгибающиеся, рез1ю дифференцированные;  крупные вось
ми-девятиугольные кораллиты, поперечником 2 ,0--2,2 .мм, располага
ются без особой закономерности среди мелких четырех- шестиугольных 
кор аллитов, д:иаметром 0,6- 1 ,2 ( 1 ,5)  .мм, которые в одних полипняках 
полностыо окружают их,  а в других - р асполагаются лишь по угл ам .  
Стен к а  каралnитав разной толщины -- о т  тою�их (0,05 мм) д о  толстых 
(0 ,2  мм) ; у одних полипвякав с четыим,  а у других Л1ишь с намечаю
шимся срединным швом. Поры I<руглые, диаметром от 0, 1 2  до 0 ,2 .и:.н 
( у  р азличных полипняков ) , р асполагающиеся в один -два ряда  н а  
сте н ках караллитов н а  р асстонниях 0,4---0,5 .мм, кое-где наблюдает
ся от<олопоровый ободок. Днища горизонтальные или слегка косые и 
изогнутые в одних полипняках, сравнительно р авномерно расположен
ные на ра�стояниях 0,4-0,5 мм, тогда как в других наблюдается зо
нальность · днищ, в зонах сгущения и вблизи п оверхности полипняков 
они сближаются до 0,2-0,25 мм. Септальные образования представлены 
небольшими тонкими ИЛIИ толстыми шипиками. 

И з  м е н ч и в о с т ь .  Выражается в колебаниях толщины стенки, 
шипов и в изменении размеров по·р.  К:олонии с более т онким.и стенками  
и шипам,и и мелкими пор а ми в ыделяются в разновидность. 

О б о с н о в а н и е в IИ д о в о й п р  и н а д л е ж н о с т и .  Небольшие 
пол ипняNи,  образованные резко дифференцированными караллитами с 
толстыми стенками и r рубыми септальными шипиками,  составляют ха
р ак терные признаки описанных колоний, позволяющие относить их к 
типичным представителям Favosites clarus claгus Yanet (Дубатолов, 
1 959, стр .  2 1 ,  таб.r;. V, фиг. 1 а-б) , известным из жединских отложений 
Ур а л а  и Кузбасса.  

По неравновеликости кораллитов и их р азмерам этот вид в какой-то 
мере напоминает верхнесилурийский F. forbesi E dw. et Ha ime, но очень 
резко отл,ичается от этого тонкостенного силур:ийского коралла совер
шен i-iо иным характером более толстых, грубых стенок типично девон
ского облика и иным строением шипов.  От девонских F. goldfussi Orb.  
(OrЬigпy, 1 850, стр .  1 07 ,  part . )  и F. rob ustus Lec.  ( Lecomp te, 1 939, 
стр . 9 1 ,  табл. XIV, фиг. 5)  он резко отличае"Гся меньшими размерами 
кор а лл.итов , характером шипов и рядом других морфологических осо
бенностей. 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а 'Н е н и е. Ранний девон. Урал. Тянь-lllань и Кузнецкий бассейн. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. lОжный Тянь-Шань,  хребет Атбашинский, 
гор а Сары-булаJ<. Коллекция А .  Е. Довжикова ,  1 956 г .  

Favosites clarus leptot!�eic/щs Chekhovich subsp.  nov. 1 

Табл. \Т, фиг. 1 

Голотип. Обр .  48, колл. 9207 ЦГМ, Ленинград. Происходит из ниж
недевонских известняков Атбашинского хребта.  

Д и а г н о з . Полипняки средних р азмеров с резко дифференциро
в анными караллитами поперечником от 0,5- 1 ,·2 до 1 ,8-2,0 мм. Стен
ки nрямые, сравнительно тонкие (0 ,05-0, 1 О мм) . Поры мелкие, диа
метром  О, 1 2  мм. Днища косые и горизонтальные. 

М а т е р  и а л .  Пять полипняков с хорошо сохранившимся внутрен
ним ·с1;ро ением колоний. 

О п  и с а н и е. Полипняки средних р азмеров образованы резко диф
ференцированными кораллитами ;  среди крупных восьми-десятиуголь
ных призм, поперечником 1 ,8-2,0 мм, не  полностью их окружая, р ас
полагаются по углам  мелк.ие трех-пятиугольные .кораллиты, р азме
ром 0,5- 1 ,3 мм; реже встречаются и караллиты переходных р азмеров 
около 1 ,5 мм. Стенки караллитов с четким срединным швом, ·сравни
тельно тон·кие, толщиной 0,05-0, 1 О мм, что отличает эти полип н яки от 
типичных представителей вида. Поры круглые и мелкие, диаметром 
0, 1 2  мм, что составляет, кроме тонких стенок, вторую отличительную 
особенность. Днища тонкие, косые и горизонтальные, сравнительно 
р авномерные, располагающиеся на р асстояниях 0,3-0,5, 0,4-О ,б мм. 
Септальные образов а ни я представлены многочисленными круглыми 
шипа1ми, более м ел,кие, чем у тишичных предста•вителей вида. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я п о д в и д а. Изученные полип
няки по характеру колоний, дифференциации кораллитов, их  ф ор ме и 
р азмерам близки типичным представителям Favosites clarus clarus 
Yanet (Дуба толов, 1 959, стр. 2 1 ,  табл. V, фиг.  1 а - 6) , хотя и отличают
ся от них рядом оообен!Ностей. Весь поли1пня'к тоньше и изящнее; зна
чительно более тонкие стенки и шипы и мелкие поры составляют ха
р актерные признаки этих полипняков, позволяющие считать их  новым 
подвидом .  

В р е  . м  я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р  а ф и  ч е с  к о е р а с п  'Р о
с т р а н е н и е. Р а1нний девон. Южный Тянь-Шань.  

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Атбашский хребет, р .  Сарьнбулак. Мрамо
р изованные известняки нижнего девона.  Коллекция А.  Е. Довжикова ,. 
1 956 г. 

Favosites sblriktensis Chekhovich . sp. поv. 2 

Табл. \Т, фиг. 2-3 

Голотип. Favosites shiriktensis Chekhovich sp .  поv. хранится в ЦГМ, 
колл . 9207, обр .  5 1 .  Хр .  Атбаши, р .  Ширикты. Нижний девон.  

Д и а т н о з .  Полипняки средних р азмеров. Кар аллиты однородные, 
поперечкиком от 1 ,0- 1 ,5 до 1 ,5-2,0 мм у р азличrных полипняков, 
с прямыми,  тонкими стен.ками.  Поры круглые, диаметром 0,2-0,25 ,wм. 
Днища горизонтальные или слабо изогнутые на расстоянии 0,3Е·-
0,7 А1А1 . Септальные шипики короткие. 
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М а т е р  и а л. 20 полипияков с хорошо -сохранившимся внутренним 
строением. 

О n  и с а н и е. Полипняки массивные, ок·руглые, сред'них р азмеров, 
поперечником 70- 1 20 мм. Кар аллиты прямые, на значительных участ· 
ках п ар аллельные или р адиально расходящиеся. Это однородные пяти· 
ш естиугольные п ризмы, поперечником, колеблющимся у р азличных 
полипияков в пределах от 1 ,0- 1 ,5 до 1 ,5-2,0 м.м . Редко встречаются 
четырехугольные (юные) или семиугольные кор аллитьr .  Очеrнь  харак
терн а  четко очерченная ,  прямая ,  однотонно окрашенная темная стен
ка _  с кое-где заметным срединным швом,  толщиной от 0,06 до 0 , 1  .мм.  
П оры круглые, р асполагаются в один или два чередующихся р яда,  
диаметром 0 ,20-0,25 М1И ,  отстоящие 1на сравнительно значительных 
р а с стояниях друг от друга, в пределах от 0,35 до 0,7 или от 0,5 до 
1 , О  .МАi в р азличных колониях. Днища прямые,  косые или редко очень 
слабо  изогнутые �асполагаются сравнительно р авномерно на р асстоя
ниях  от 0,3-0,5 до 1 мм. Септальные образования ·представлены хо
рошо выраженными,  Четко обособленными,  но мелкими и сравнитель
но  р едкими шипиками,  перпендикулярными стенкам .  

И з  м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в колебаниях размеров кар алли
тов у р азличных колоний от 1 ,0- 1 ,5 до 1 ,5-2 м м .  

3 а м е ч  а н и е .  Для большинства изученных полипияков этого вида 
хар а ктерно наличие остатков червей-комме:нсалистов - Chaetosalpinx 
ferganensis Sok. ,  тонкие, почти прямые трубки которых протягиваются 
вдоль ребер kли стенок кораллитов . 

О б о с н о в а н и е в ы  д е л е н и я в и д а .  Изученные полипняки при
надлежат группе фавозитов с небольшими однородными кар аллитами 
и тонкими стенками .  Они ·близки кузбасскому виду из нижнего дево
н а ,  описанному Б. Б .  Чернышевым как Favosiies gotblandicus Lam.  var.  
composita Tchern.  (Чернышев, 1 95 1 ,  стр . 1 9, табл. 1 ,  фиг. 3-4) , являю
щемуся безусловно са моетоятельным видом .  Однако тяньшанС'кие 
фор мы отличаются -от кузбасских большим диапазоном колебания 
раз меров кораллитов ,  несколько ·большими и иначе ра•сположенными 
пор а ми и более правильными прямыми,  а не  вогнутыми днищами. 

Favosites rzonsnizkyae Tcheгn.  (Чернышев, 1 95 1 ,  стр .  24, табл. I I I , 
фиг .  3, 4) , описанный нз томь-чумышских слоев Кузбасса,  также бли
зок тя�ньшанскому виду. Однако наиболее типичные представители 
последнего характеризуются ·большими караллитам и  и несколько мень
шим и  порами, обычно двурядно р асположенными,  тогда как для куз
басского вида характерно однорядное их  расположение. 

От позднелудловского Favosites lazutkini Tcheгn. ( Чернышев, 1 956, 
стр . 30, табл. V I ,  фиг. 1 ,  2 ) , <близкого размерами .кораллитов, описан
ные полипыяки отличаются п режде всего иным характером пор и при
сутствием септальных шипов.  К группе фавозитов с однородrными ко
раллитами относится также F. subgoUtlandicus Sok.  (Соколов, 1 952, 
стр .  4Е\ та,бл . XVI I ,  фиг. 1 -2) , от которого описанные экземпляры от
лича ются меньшими караллитами и более мелкими,  иначе располо
женными  пор ами,  а также характером шипов-. Еще дальше описанный 
вид стоит от силурийского Favosites bt·ownsportensis Amsden (Amsden, 
1 949 , стр .  87,  табл.  XVI ,  фиг. 1 -3) из Brownsport formation Зап. Тен
неси (США) , также хар актеризующегося однородными кораллитами;  
тян ь ш анский вид отличается от него меньшими р азмерами .кораллитов 
и пор .  

Широко р аспростра:ненный лудловекий F.  hisingui reg·u[aris Rukh . 
( Р ухин ,  1 937, стр .  3 1 ,  табл. I I I , рис. 1 --5) . близок некоторым фор м а м  
этого вида. Однако и о т  него описанные полипняки отличаются коле
баниями р азмеров караллитов и хорошо р азвитым и  септальными шИ
пика ми .  ПраВ'и.льные однородные караллиты с че11кой не11олстой 
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стенко й ,  несущей два .ряда к•руглых пор и хорошо обособленные корот
rше ШИ>!lЫ, составляют ха•р а1кт�рньrе пр•изнш�и описанных полипня•:<ав,  
отличающие их от  известных видов . и  .поз,воляющие 1выделить в ноазыи 
Favosites shiriktensis sp .  nov. 

В р е м  я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п·р о-
с т р а н е н и е .  Ранний  девон.  Кок-Ш аал. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Атбашинский хребет, верховье р .  Ширш<
ты. В нескольких пунктах р азвития темных известняков ниж!fего де
вон а вместе с остатками Dictyofavosites sp . ,  Squameofavosttes aff .  
gurjevskiensis Mir . ,  Pseudoroemeria sl1 blktensis Cl1ekh. и др .  К,олщ�кция 
М. 3. Комаровой, 1 956 г. 

Favosites sub larejaensis Chekhovich sp .  nov. 1 
Табл. V, фиг. 4-5 

Голотиn .  Favosites sub larejiiensis Cheklюvich sp .  nov. хранится в 
ЦГМ, колл. 9207, обр .  49.  Хр . Уланский ,  р .  Кунанашу. Нижний девон. 

Д и а г н о з . Караллиты не вполне однородные, поперечником 1 ,0-
2,0 МJИ. Стенки с четким срединным швом.  Поры круглые или широ
ко овальные, диаметром 0,20-0,25 JИМ.  Септальные шипы многочислен
ные, резко обособленные. Днища редкие. 

М а т е р  и а л .  Четыре колонии,  шлифы которых показывают пре
красную сохранность внутреннего строения своеобразного полиnняка.  

О п  и с а н и е .  Караллиты не вnолне однородные, четырех- семиуголь
ные, диаметром 1 ,0- 1 ,6 мм у одних полипияков и более резко диффе
ренцированные четырех- восьми- и девятиугольные у других; у этих 

· последних восьми- девятиугольные кораллитьr ,  поnеречником 1 ,7-
1 ,8 мм ( редко 2,0 MJ11 ) , р а сполатаются среди окружающих их более 
мелких четырех- шестиугольных п риз м, поnеречником 0,8- 1 ,5 мм. Ко
р аллиты четко многоугольные, с креnкими сильным и  стенка ми толщи
ной 0, 1 0-0 1 2  мм, ·С четким срединным швом.  Поры довольно редкие, 
круглые, реже широко овальные, поперечником около 0,20-0,25 мм, 
р а споло�<енные в один и очень редко в два ряда н а  стенках коралли
тов;  расстояние между соседними •порами  одного ряда от 0,4-0,6 и до 
0,7 мм. Сеnтальные образования составляют одну из ярко I;Jыраженных 
характерных особенностей вида . Они пред.ставлены прекрасно раз·ви
тыми (длина до 0,30 J11м)  круглыми острыми шиnами ,  ча сто несколько 
р а сширенными n основании.  На каждой стенке караллитов расnола
гается от трех до пяти рядов сеnтальных шипов,  часто в п р одольных 
сечениях, проявляющихся в виде круглых, толстых «точек» ; несмотря 
на  многочисленность, шwпы всюду обособленные. Днища горизонталь
ные или несколько косые, редкие, что также составляет одну из харак
терных особенностей вида, р а сположенные на  расстоянии от 1 ,О до 
1 ,8 M.Nt друг от друг а .  

О б о с н о в а н и е в ы  д е л е н и я в и д а .  Описанные формы неко
торыми морфологическими особенностями строения скелета прибли
жаются к Favosites tarejaensis Tchern. (Чернышев, 1 94 1 ,  стр.  23,  
табл. Х,  фиг. 1 ,  2) . Однако и от него они отличаются иной конфигура
цией менее дифференцированных кораллитов, меньшими порами ,  бо
лее развитыми и многочисленными другого характера  шипами  и пря
мыми ,  не вогнутыми днищами, что  как раз очень характерно для тай
мырского вида. От других позднесилурийских и р аинедевонских в идов , 
приближающихся к описанному размерами кораллитов, он отличается 
грубыми, крепкими стенками,  многочисленными,  длинными и острыми 
шипами и сравнительно редкими и часто косыми днищами.  

1 Название подчеркивает сходство этого вида с Favosites tarejaensis Tcherпychev. 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Р анний девон .  Кок-Шаал .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Хр .  Уланский, р .  Кунанашу. Темные кри
J-юидные изв·е�тняки нижн•его девона.  Коллекция М. 3 .  К:ома.ровой ,  
1 955  г .  

Р о д pachyfavosites Sokolov, 1 952 

Pachyfavosites kozlowskii min. ima Cl1ekho\lkh SLibsp.  no\1 . 1 
Табл. VII ,  фиг. 2-3 .  

Голотип. Обр .  60, колл.  9207 ЦГМ, Ленинград. Происходит из  кун· 
ж акекого горизонта верхнелудловского (т иверекого) я руса.  Туркестан· 
ский хребет. 

Д и а г н о з . Мелкие сферические и цилиндрические полипняки. 
К а р аллиты дифференцированные, поперечником от 0,6- 1 ,0 до 1 ,5 .мм.  
Стенки толстые. Поры круглые, диаметром около 0,20 .м.м. Септальные 
ш и пы короткие, грубые. Днища обычные, несколько сближенные у по
в е р хности полипняка.  

М а т е р  и а л .  Более двух десятков мелких сплюснуто-шаровидных 
и главным образом желвакавидных коло·ний с хорошо сохранившимен 
в н утренним строением ;  происходят из двух местонахождений р азличных 
р ай онов Тянь-Шаня.  

О п  и с а н и е. Полипняки мелкие почти шаровидные и желваковид� 
ные, диаметром около 1 2-30 мм. Караллиты прямые или очень плав
но незначителыно изгибающиеся, р адиально р асходящиеся . Они зна
ч ительно дифференцированные - мелкие четырех- шестиугольные, 1;10-
псречником 0,6- 1 ,0 мм, располагаются среди крупных семи- девяти
угольных кораллитов, около 1 ,5 мм в диаметре. Стенки неравномерно 
окрашенные так,  .как это обычно ·бывает у девонских кораллов.  Они 
тол стые (0, 1 5-0,20 м.м) , утолщенные в углах, отчего внутренние про
стр анства кар аллитов многоугольно округлеtг ные. Поры крупные, 
круглые 0,20 мм в диаметре, р асположенные в OJIIИH или ДIВа :Ряда на 
стенках караллитов на расстояниях, р авных или несколько превышаюс 
щ и х  их диаметр (0 ,25·-0,4 мм ) . Септальные о бр азования плохо раз
в и т ы ,  они представлены грубыми, короткими шипиками,  в в иде не
б ол ьших тупых бугорков, выступающих на стенках кораллитов. Днища 
обычно горизонтальные, эначительно реже косые или неполные . . 
В о севой или центральной части колонии они значительно р азобщены 
и р а,сполагаются ·на  р аюстюяниях 0,5-0,7 мм, тогда как вбл·изи пер и
ферии резко сближаются до 0,3 мм. Эта периферическая зона сбли
женных днищ обычно довольно узкая, не превышающая 2-4 мм. 

И з  м е :н ч и в о с т ь. Выражается в р азличной форме колоний, то 
п очти шаровидных, то желвакавидных или реже цилиндрических, а 
т а кже в р азличной скорости почкования.  

О б о с н о в а 1Н и •е в ы д е л е н tи я р а з  н о в и д 1н о с т и .  Описанные 
колонии по хара·ктеру полипняков, их коралли-гов , стенок и пор долж
н ы быть отнесены к подольекому виду Pac!щfavosites koslowskii Sok. 
( Соколов, 1 952, стр . 336, табл. IV, ф иг. 1 ,  2 ) , к типичным ·представите
л я м  котороr о  они несомненно б.'Iизки. Однако имеют место и некоторые 
особенности строения описанных колоний, не  позволяющие отождест
в л ять их с типом rrодольского вида. Главные из них - меньший м а кси
м альный р азмер караллитов и пор. По-видимому, тяньшанские колонии 
с ледует считать подвидом .  

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н  е н и е. Поздни й  лудлов. Тянь-Шань (Алайокая и З ер авшано
Г и ссарская горные области ) . 

1 По мелкиы размераы караллитов (minima - мелкий) . 
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М е с т о н а х  о ж д е н и е. Алайская горная область, северный склон 
Туркестанского хребта, близ ущелья Чор-Таньга, в темно-серых, тон
кослоистых известняках кунжакекого горизонта вместе с остатками  
Sp!щeriгlщnc!-Lia taгda В агг . ,  Stгopl�eodonta costatula В агr .  и др . Кол
лекция В. Д.  Чехович, 1 953 г. 

П о  д с е м е й  с т в о Emmoпs i iпae Lecompte, 1 952 

Р о д  Squameofavosites Tcherпychev, 1 94 1  

Squameofavosites incгedib llis Chekhovicl1 s p .  поv. 
Табл. IV, фиг. 4;  рис. 3, 4 

Голотип .  Squameofavosites incгedibllis Chel<hovich. sp .  nov. хра!с!ит
ся в П алеонтологическом кабинете Узгеолуправления, Ташк�нт, колл . 
1 8 , обр .  2 1 1 .  Происходит из Туркестанского хребта, с правого склона 
Максая,  левобережье р .  Етткичу севернее ущелья Чортаньга .  Верхний 
силур , и с фа  ринекий горизонт. 

Д и а г н о з . Караллиты слабо изгибающиеся, несколько неоднород
ные, преобладают крупные шести- ·восьмиугольные, поперечником 1 ,3-
1 ,5 мм , располатающиеся среди трех- пятиугольных кораллитов, диа 
метром 0,7- 1 ,0 мм. Стенки толщиной 0, 1 5  мм. Поры круглые, ,циа
метром 0 ,2  м м ,  очень сближенные, р асположенные в два ,  реже в один 
ряд. Днища часто изогнутые. Чешуи прекрасно развиты, широкае, 
длинные, доходящие местами до центра.  

М а т е р  и а л .  В коллекции имеется пять полиnияков с nрекрасно 
сохра нившимся внутренним ·строением ; ·происходят из двух месторож
дений Южного Тянь-Шаня .  

О п  и с а н и е. Полипняки, в идимо, полушаровидные, средних р аз
меров,  диаметром около 90- 1 00 М1И .  Своеобразие этой формы на
столько велико, что,  несмотря н а  незначительность материала,  пред
ставляется необходимым выделить ее в новый вид. 

Караллиты плавно изгибающиеся, дифференцироваrнные. В одних 
полипняках преобладают крупные шести-восьмиугольные кораллиты, 
поперечником 1 ,3-1 ,5 мм, среди которых незакономерно р асполага
ются мелкие - трех-пятиугольные, диаметром 0,7- 1 ,О мм, тогда как 
в других - редкие крупные округленно-многоугольны е .  караллиты рав
номерно р аспределены среди основной массы мелких. Стенки крепкие, 
с четким срединным швом, толщиной около 0 , 16  мм. Поры крупные, 
диаметром 0,2 м.м, очень сближенные, расположены в два ,  реже в один 
ряд. В соседних рядах они противостоящие или незначительно сме
щенные ;  расстояние между соседними порами одного р яда обычно ме
нее половины их диаметра ( в  2 мм - 6 пор ) .  Днища изогнутые или 
горизонтальные, многочисленные, на  ·р асстоянии - 0,2-0,3 мм ( 2  лtм --
7 днищ) . Септальные обр азования прекрасно развиты и составляют 
один из хар актернейших приЗJнаков вида; это - крупные, широкие, 
дли нные, почти достигающие центра чешуи. · Характерн а  их светлая  
окраска,  резко отличная от  темной окраски стенок и днищ, что  вместе 
с изогнутостью, некоторой «еммонсиевидностью» последних сближает 
описанную форму с представителями  Emmonsia М. E swards et H ai me. 

О б о с н о в а н и е в и д о в о й  п р  и н а д л е ж н о с т и .  Описанная 
фор м а  очень своеобразна.  Дифференцированные небольшие коралли
ты, с очень широкими и длинными ч ешуями и многочисленными обли
женными породами оставляют характерные признаки описанного 
вида, отличающие его от других, известных представителей этого ·рода. 
По размерам  •кораллитов он приближа1е1'ся к силурий,ским тяньшан-
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Рис. 3. Squameofavosites incrediЬilis sp .  nov., nо.nеречное сечение, Х 4 

Рис. 4. Squameofavosites incrediЬilis sp.  nov., продольное сечение, Х 4  



ским Squameofavosites tl1etidis Chekh . ,  S .  ettkycnuensis Chekh. и зркти
ческим S. russanovi (Tchern . )  и S.  !щрегЬогеиs (Tchern. ) .  

Squameofavosites thetidis Chekh. (Чехович,  Ковалевский и др . ,  
1 960, стр .  1 89 ,  табл. 36, -фиг. 1 ,  рис.  1 99 ) , широко известный в верхнем 
лудловеком (тиверском) ярусе Тянь-Шаня,  Урала,  Кузнецкого бассей
на ,  Казах·стана и Алтая , отличается все же не.сJюлько более I<,ру.пными 
кораллитами,  менее р азвитыми,  более коротким и  чешуями и много
рядностью пор .  

От  S .  ettkychuensis Chekh. (Чехович,  Ковалевский и др . ,  1 960, 
стр .  1 93, табл. 36, фиг. 4 ,  5; рис .  2 1 )  новый вид отличается очень широ
кими чешуями и значительно чаще р асположенными двурядными пора
ми.  Эти же признаки,  а также дифференцированность караллитов от
личают о писанный вид и от арк�ических Squameofavosites russanovi 
f Tchern . )  и S.  hypeгboгeus (Tchern . ) , хара.ктеризующихся однород
ностью кораллитов. Раинедевонский Squameofavosites sokolovi Chekh. 
(Чехович, Ковалевский и др. ,  1 960, стр . 1 97, табл. 37, фиг.  1 ;  рис .  · 23) , 
с дифференцированными кораллитами ,  отличается меньшими размера
м и  последних и более короткими чешуями .  

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н :и е. По-здний силур, тивер·ский ве.к, нофщринюкое в,ремя.  Юж-
ный Тянь-Шань. 

· 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Туркестанский хребет.  Б ассейн рек Заа 
мин ,  Мык-сай ,  левый приток р .  Етткичу. Коллекция В .  Д.  Чехович, 
1 953 г. Х1ребет Северный Ну,ра -тау, .северный оклон г .  А·к,каяк. КоллЕж
ция П. Н .  Подкопаева,  1 96 1  г .  

Squameofavosites subbohemicus Chekhovich sp. поv. 
Табл. I, фиг. 4;  рис. 5, 6 

Голотип .  Squameofavosites subbohemicus Chekhovich sp. nov. хра
н ится в Палеонтологическом кабинете Узгеолупр авления, кол л .  1 8, 
обр .  6Э8. Происходит из Туркестанского хребта, севернее ущелья Чор
таньга.  Силур ,  исфаринский горизонт тиверского яруса.  

Д и а г н о з .  Полипняк средних размеров. Караллиты неоднород
ные - крупные семи- девятиугольные, 2 ,5-2,8 мм и мелкие четы рех
пятиугольные от 1 А до 2,0 MA<L. Стенки толстые, крепкие, со срединным 
швом.  Поры многочисленные, круглые, р асположены в два-три и четы
ре -ряда. Днища очень частые, отходят от чешуй. Последние прекрасно 
р азвиты, многочисленные. 

М а т е р  и а л .  В коллекции и меется несколько полипняков, с пре
красно  сохранившимен внутренним строением .  

О п  и с а н и е .  Полинняки средних р азмеров, полушарови_дные и 
конусовидные. Одна из хорошо сохранившихся колоний полусфериче
ская, поперечником 1 20 Х  1 00 мм, а другая - конусовидная с округлой 
ровной нил�ней поверхностью (видимо, свободно лел{ала на дне) , по
перечнш<ом 80 Х 70 мм и высотой около 55 мм. Караллиты прямые или 
плавно слабо изгибающиеся, р адиально р асходящиеся, неоднородные. 
Среди крупных семи- девятиугольных кораллитов, поперечником 2,5-
2.8 М111. , р а·сполагаются более мелкие четырех- пятиугольные кораллиты , 
диаметром 1 ,5-2,0 ;"И;И . Стенки крепкие, прямые, довольно толстые 
(0,20 1"ИМ) , с четким светлым срединным швом. Поры многочисленные, 
круглые, диаметром 0,20-0,25 мм, расположенные на стенках каралли
тов в два-три и четыре чередующихся ряда ( местами смещение пор 
в соседних рядах очень незначительно) . Р асстояние между парам и 
р авно,  и ногда меньше, а местами почти вдвое ·больше их диаметра 
(в 2 мм на считывается четыре - шесть пор ) . Дниша очень многочислен-
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Рис.  5. Squameofavosites subbo/�emicus sp .  noY., поnеречное сечение, Х 4 

Рис. 6. Squameofavosites subbohemicus sp.  noY. , nродолr.,ное сечение, Х 4 



ные, что ·составляет одну из характерных особенностей вида, горизон
тальные или �Слабо изогнутые, -в общем перпендикулярные стенкам. 
располагающиеся на  р а сстоянии 0 , 1-0,3 мм, так что в отрезке 2 мм 
высотой насчитывается восемь днищ. Местами наблюдается зональ
ность в их расположении,  в зонах сгущения,  где они отстоят друг от 
друга лишь на  0, 1 0-0, 1 5  мм, в 2 мм располагаются до 1 8  днищ. Часто 
они отходят от чешуй и нередко два-три днища сходятоя пучком к 
·одной чешуе. Очень характерны также септальные образования,  пред
ставленные прекрасно развитыми многочисленными, сильными,  длин
ными ч ешуями, достигающими половины длины р адиуса ,  а иногда и 
центра кораллита. 

И з  м е н ч и в о с т ь. В ыр ажается в р азличной ФоRме полипняков, 
очень незначительных колебаниях диаметра пор ( от О,  1 8  до 0,20 Mht 

в одних и от 0,20 до 0,25 мм в других полипняках) и н аличии зональ
ности в р асположении днищ у некоторых колоний, при отсутствии ее 
в других полипняках. 

О б о с н о в а н и е в и д о в о й  п р  и н а д л е ж н о с т и .  Н аиболее <бли
зок этот вид раннедевонскому Squameofavosites bohemicus (Pocta)  
( Pocta ,  1 902, стр . 236, та>бл.  82,  1 06 ;  р ис. 1 5) ,  описанному из  слоев 
Ff2 Баррандиена.  Однако тяньшанский силурийский вид отличается 
несколько более грубыми чешуями и очень многочисленными,  обычно 
·отходящими от них, днищами.  От S.  giganteus Chern. (Чехович и др . ,  
1 960, стр . 1 97,  табл. 38 ,  ф иг. 3 )  он отличается меньшими кораллитами.  
Squameofavosites gurjevskiensis Mir .  (Миронова ,  1 96 1 ,  стр . 1 52, 
табл. I I I ,  фиг. 2; табл. IV, фиг. 1 ,  2 ) , близкий размерами кораллитов, 
отличается слабо р азвитыми  и редкими чешуями, тонкими сте.нками 
и р едкими днищами.  

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Поздний  силур, тиверский век .  Средняя Азия.  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Тянь-Шань.  Северный склон Туркестан
ского хребта, бассейн р. :? а амин,  Мы-Сай. Коллекция В. Д.  Ч ехович, 
1953 г. 

Squameofavosites russanovi (Tchernychev, 1 937) 
Табл. IV, фиг.  1 -3 

'1 937. Favosites russanovi :  Чврнышев, Cl'p. 76, табл. I I I , фиг. 4а, 4в 

Голотип. Favosites russanovi Tchernycl1ev происходит из  лудлов
ских отложений Новой Земли.  Хранится в ЦГМ, Ленингр ад. 

Д и а г н о з . Небольшие вздутые полип н яки с однородными корал
.литами,  поперечником 1 ,4- 1 ,6 мм. Тонкие, прямые стенки караллитов 
несут один-два ряда п ор ,  диаметром 0,2-0,25 мм. Днища не всюду 
горизонтальные, часто косые, нередко пересекающиеся.  Септальные 
образования в виде тонких ч ешуек. 

М а т е р  и а л .  Десять полипияков с хорошо сохранившимся внут
ренним строением, происходящих из четырех местонахождений раз
личных р айонов Тянь-Шаня.  

О п  и с а н и е .  Полипняки н ебольших размеров,  наиболее сохр анив
шиеся - неправильно округлые, вздутые колонии диаметром 30-
60 мм. Эпитека не сохранилась, место прикрепления колонии также не  
на блюдается. Караллиты сравнительно однор.одные пяти- семиугольные, 
nоперечником 1 ,2 - 1 ,6 мм (встречаются редкие, мелкие, юные ч еты
рехугольные караллиты около 1 ,О мм) , с прямыми,  тон·кими  стенками,  

·толщиной около 0,08 мм.  Кар аллиты прямые или сла-бо изгибающиеся, 
веерообразно расходящиеся с одним или двумя рядами круглых чере
дующихся пор, р асполагающихся на гранях кораллитов; диаметр их 
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'0 ,20-0,25 ММ, раССТОЯI-I'И'е между краЯМИ ШОр ОКОЛО 0 ,2-0,3 .ММ. Днища 
горизонтальные, косые или слабо изогнутые, местами пересекающиеся, 
п ричленяющиеся к стенкам или чешуям ;  близ п ериферии полипняка 
они з начительно сближены и нередко два-три днища отходят от одной 
чешуи. Септальные образован ия хорошо р азвиты, это нвбольшие,  ши
рокие ,  но тонкие и довольно изящные чешуи. 

И з  м е н ч и в о с т ь .  Учитывая м атериал по этому в иду из Новой 
Земли, Восточного Урала,  Алайской горной области и Кок-Шаал а, 
можно отметить р азнообразие внешней формы полипняков, представ
ленных полушаровидными,  дисковидными,  грибообразными и копье
видными колониями.  Изменяются также раз меры пор и их  расположе
н и е  н а  стенках кор аллитов; н а блюдается один и два р яда пор у ново
зем:ельских и кокшаальских полипняков и два -три ряда пор у пред
ставителей этого вида из Туркестанского хребта. Изменяется также и 
х а р а ктер днищ, ч асто косых и пересекающихся у арктических Squameo
favosites russanovi (Tchern . )  и довольно правильных горизонтальных 
( пересекающихся лишь в зонах сближения) у алайских и кокшааль
ских представителей этого вида. 

О б о с н о в а н и е в и д о в о й п р и ·Н а д л е ж н о с т и .  Описанные 
nолипняки особенностями строения колоний очень близки арктическому 
Squameofavosites russanovi (Tchern . )  (Чернышев,  1 937, стр . 76, 
табл. I I I ,  фиг. 4 ) , происходящему из отложений лудловекого яруса 
Новой Земли.  Б .  Б .  Чернышевым этот вид был описан как Favosites 
russanovi, в опИ!сании им об,р ащается в.нимание на хара1кте!р септальных 
обр азований,  представле.нных широкими шипами, в виде чешуй.  Род 
Squameofavosites Tchernychev •был выделен Б .  Б .  Чернышевым в бо
лее поздней работе по табулятам Таймыра ,  вышедшей в 1 94 1  г. Про
смотр оригиналов новоземельекай коллекции табулят, описанной 
Б.  Б .  Чернышевым ( 1 937) , и изучение уральских и тяньшанских 
верхнесилурийских сквамеофавозитов nодтверждают правильность мне
ния Б .  Б .  Чернышева о чешуевидном характере септальных образований 
у этого вида,  что позволяет относить его к р оду Squameofavosites 
Tchernychev. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р  а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Лудловекий ( ? )  век Новой Земли. Тиверский век запад
ного склона Приполярного Урала,  восточного склона Среднего Урала и 
Тянь�Шаня .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Алайская горная обл асть, бассейны рек 
З а а м ин ,  Андыген и Иафара .  В серых слоистых известняках исфарин
ского горизонта. Коллекция В .  Д. Чехович 1 949, 1 953 гг .  Кок-Шаал,  
южный ·склон хр.  Бор·колдой,  верхнее течение р .  Джарниктал, левый 
берег;  в тем ных слоистых известняках тиверского яруса с остатками 
Squameofavosites tl�etidis Chekh. и Retzia sp. Коллекция А. Е .  Довжи
кова ,  1 955 г. 

Squameofavosites isfaraensis Chekhovich sp. nov. 1 
Табл. VI ,  фиг. 3 

Голо11ип.  Squameofavosites isfaraensis Chekhovich sp. поv. хранится 
в ЦГМ, колл.  9207, обр .  69. Южная Фергана ,  р. Исфара .  В ерхнелуд
л о векий (тиверский) ярус, стратотип исфаринского горизонта . 

Д и а г н о з . Полипняки средних размеров. Караллиты мелкие, 0,5-
1 , О  .мм. Поры круглые, О, 1 5-0, 1 7  млi, очень сближенные. Септальные 
обр а зования в в иде тонких чешуй. Днища, зональна р а сположенные, 
на  р асстояниях от 0, 1 0  до 0,25 мм. 

1 По первым находкам на р. Исфаре (Южная Фергана) . 
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М а т ""  р и а л .  Десять по-л ипняков с прекр асно сохр�нившимсн 
внутренним строением;  п роисходят из трех местонахо�<дении.  

О п  и с а н и е. Полипняки небольших размеров, дисковидные.  Ко
раллиты мелкие, прямые пяти- шестиуголыные, сравнительно однород
ные, поперечником 0,7- 1 ,О мм; значительно реже встречаются четы
рех- 1И семиугольные кораллиты. Местами,  в некоторых участках коло
ний, наблюдаются более резко дифференцированные кар аллиты (че
тырех- восьмиугольные) , поперечником, колеблющимся от 0,4-0,5 до• 
1 ,О  A'LM. Стенки прямые, не толстые, 0,08-0, 1 0  мм, со срединным ш вом ,  
не  всюду хорошо заметным.  Поры очень многочисленные и тесно р ас
положенные; они круглые, д•иаметром обычно 0, 1 5  мм, реже достигают-
0, 1 8-0,20 .м.н, ра·с·положен ы  в один и чаще в два чередующих•ся ряда 
на р асстоянии 0, 1 -0,2 мм друг от друга.  Септальные образования· 
представлены многочисленными,  тонкими ,  чешуями,  изящно изогнуты
ми и направленными слегка в верх или перпендикулярно к стенке ко
р аллита. Основания чешуй широкие и почти сливающиеся, что несколь
ко даже утолщает стенки . Днища горизонтальные, несколько изогну
тые и реже косые, расположенные на расстоянии 0 , 1 0-0,25 ,чм (редко· 
0,4 MA't ) . Нередко они не доходят до стенки и причленяются к чешуям ,  
иногда два  соседних днища присоединяются к одной чешуе; кое-где· 
днища пересекаются. В р асполо:Н<ении днищ ·и чешуй н аблюдается 
зон альность. Зоны с очень сближенными днищами, р асполагающимисsr 
н а  р асстоянии около О, 1 О мм, и многочисленными чешуями сменяютсsr 
зона.ми разобщенных Дlнищ ( 0,2-0,4 111м )  и очень редких, либо вовсе 
отсутствующих чешуй ( ширина  зон со сближенными дН!и:щам.и и че
шуями ·ОКОЛО 5-7 ММ) . 

И з  м е н ч И 'В о с т ь. Выражается в векоторой р азнице в скорости 
почкования, что обусловливает различную степень дифференЦ�иации· 
караллитов у отдельных колоний .  

О 6 о с н о в а н и е в ы  д е л е н ,и  я в ·и д а .  Описанные полип н яки при
надлежат гру,ппе «мелкоячеистых» Squameofavosites, рез•ко отличаю
щихся мелкими размерами караллитов от большинства видов этого-· 
рода. Поэтому сравнивать их можно лишь с немногими видами 
Squameofavosites tchernychevi Chekh. и S. sokolovi Chekh . (Чехович) , . 
1 960, соответственно :  стр . 1 87 ,  табл.  35, фиг. 2, и стр .  1 97 ,  табл .  37, 
( фиг .  1 ) .  От раннелудловского S.  tcl1ernychevi Chekl1. они отличаются 
более крепкой постройкой всей колонии - более толстыми стенками,  а 
также. преобладающей треугольной формой септальных чешуй и часты
ми днищами. Раннедевонский S. sokolovi Chekh. также близок Мf;лки
ми размерами кораллитов, однако описанные формы отличаются боль - 
шей  их однородностью ( отсутстВ!ием наиболее крупных восьми-девя
тиугольных кораллитов, поперечником 1 ,2 мм, характерных дл я S. 
solгolovi) , более тонкими стенками и длинными септальными чешу-
51 ми .  

Позднелудловский Squameofavosites kokshalensis Chekh . ,  описан
ный здесь же,  стоит дальше от изученных полипняков, отличающихся 
от него меньши.м1и кораллитами,  характером стенки и сильно сближен- 
ными днищами . 

Мелкие караллиты с очень сближенными порами и мнОJ'очислен
ными небольшими изящными чешуями и частыми днищами, обычно · 
располагающимися зонально, составляют характерный комплекс мор
фологических признаков , резко обособляющий описанные колоним от 
известных видов IИ достаточные для выделения их . в новый вид Squa- 
meofavosites isfaraensis Chekhovich sp. nov. 

В р е м  я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п .р о
с т р а н  е н и е. Поздний лудлов, исфаринское время. Алайская горная-:.: 
об.п асть. 

· 
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М е с т о н а х  о ж д е н и е. Южная Фергана ,  северный склон Алай
ского хребта, Левый берег р .  Исфары,  близ лос. Матчай, в серых, 
слоистых, желвакавидных ,известняках исфаринского горизонта верх
него лудлова ( стр атотип) вместе с р аковинами Lissatгypa linguata 
Buch ,  Eoгeticulaгia tscl1eгnyschewi Nal . ,  Retzia (Retziella) webeгi Niki f .  
и др .  Коллекция В .  Д. Чехо.в,ич, 1 949 г .  Полипняки близких форм из
Еест.ны в верхнем лудлове и низах девона Кок-Шаала .  

Squameofavosites kuniakensis Cl1ekhovich s p .  nov. 1 
Табл. VI ,  фиг. 1-2 

Голотип .  Обр. 73, колл. 9207, ЦГМ, Ленинград. Происходит из стра 
тотипа кунжакекого горизонта тиверского яруса.  Южная Фергана .  

Д и а г н о з . Полипняки средних р азмеров с дифференцированными 
J<ораллитами, поперечником от 0,7- 1 ,2 до 1 ,5 ;ИМ. Стенки прямые или 
плавно изогнутые. Поры круглые, диаметром около 0,25 ;НМ. Днища 
косые и горизоiпальные, на р асстоянии 0,5-0,8 мм. Сеirтальные обра 
зова ния •В видiе 1грубых чешуй. 

М а т е р  и а л .  Десять полипнякон, с хорошо сохранившимс� внутрен
ним строением из трех местонахождений.  

О п  и с а н и е. Колонии м ассивные, уплощенные, средних р азмеров .  
Кор п.ллиты прямые,  параллельные или очень слабо незначительно изо
гнутые. Они несколько дифференцированные:  среди мелких четырех
nятиугольных призм располагаются более р едкие семи-восьмиугольные 
призмы, часто неправильно многоугольных очертаний, иногда со слабо 
п л а вновогнутыми стенками (обычно вогнуты не все ,  а лишь одна ,  две 
и,1 и  три стороны кор аллита ) .  ПоПеречник мелких караллитов колеблет 
.ся от  0 ,7  до  1 ,0- 1 ,2 ;ИМ, а у крупных он  р авен 1 ,4- 1 ,5 М1И. Стенки пря 
м ые или слабо изогнутые, довольно толстые (0, 1 0-0, 1 4  мм) , местами 
осветленные, кое-где в н их з аметен срединный шов .  Поры круглые, 
крупные, диаметром 0,25-0,30 мм, р асположены в один или два ряда 
на  стенках караллитов на р асстоянии 0,5-0,6 мм друг от друга . Сеп
т альные образования прекрасно р азвиты, они представлены длинными,  
гру быми, четырехугольными, часто тупыми чешуями,  распоJ!агзющи · 
м и ся в два-три ряда вдоль стенок кар аллитов и нередко протягиваю
щиеся до 2/3 длины р адиуса или даже до центра кораллитов. Днища 
косые и несколько изогнутые на  р асстояниях 0,5-0,6 мм в одних, или 
nочти гор'Изонтальные и р а!ВIНОмерно р а.аположенные в других полиlпня
ках,  в интервалах 0,2-0,4 мм. 

И з  м е н ч и в о с т ь. У Squameofavosites kunjakensis Chekh. выра
ж ается в р азличной скорости почкования,  проявляющейся в дифферен
ци ации кораллитов у нетИiпичных пре,щста,вштелей rвида, выделенных 
зде.сь в рзановИiдность; некоторые .изменеНiия н аблюдаются и в ха.рак
тере стенки толстой и прямой у типичных представителей вида и мРн:ее 
толстой и п.п аrзно  изогнутой у описанной азиатской формы; несктшко 
колеблются и р азмеры пор, более мелкие у типичных арктических форм.  

О б о с н о в а н и е в ы  д е л е н и я в и д а .  Общий хар актер строения 
колонии, толстостенные караллиты и характер септальных образо
в аний - грубые тупые чешуи очень сближают описанные формы с ти
п и ч ными Squa:meofavosites hypeгboгeus (Tchern . ) , описанными из  луд
л о в екик отложений В айгача (Чернышев, 1 938, стр . 1 44,  табл. 1 ,  фиг.  За, 
Зи, и рис. 1 и 2 ) . Одна·ко тяньшанские формы имеют ряд особенностей 
строения скелетов, не  позволяющие полностью отождествить их с ти
п ичным S.  hypeгboreus hypeгboгeus Tchern.  Неоднородные караллиты с 
вогнутыми у крупных призм стенками и большие поры составляют 

1 По месту первых на ходок на р. К:унжак. 
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характерные и выдерживающиеся отличия, позволяющие выделять. 
описанные полипняки в новый подвид. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. По·ЗДНIИЙ лудлов, кунжаrюк.ое время .  Южный Т.янь-Шань. 
( Южная Ферган а ) . Р а нний девоr·Ц ( ? ) . Кок-Шаала .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Южная Фергана ,  северный склон Турке
станского хребта,  пр авый берег р .  Кунжак у поселка одноименного н а 
звания,  в светлых брахнаподовых известняках верхнего лудлова ( стр а
тотип кунжакекого горизонта ) . Коллекция В .  Д .  Чехович, 1 953 г .  Хр . .  
Ат-Баши, верховье р .  Малая Ка·р а�су, в •оветлых известняках чи.р.маш
ской .свrиты ( S2 + D 1 ) . Коллекция М.  3. Ком аровой,  1 957 г .  

Squameofavosites koksfшlensis Chekhovich sp.  nov. 1 
Табл. V I I ,  фи г. 1 

Голотип .  Squameofavosites koksfшlensis Chekhovich sp. nov. , хранит
ся в ЦГМ, колл.  9207, обр. 77, Кок-Шаал ,  р. Кара -Чукур . Верхний луд
лов ( тиверский ярус) , кунжакекий горизонт. 

д и а г н о з .  Маrосивные колонии qредних равмефОIВ r c  резтю диффе
ренцированными кораллитами,  р азмером от 0,5- 1 до 1 ,5 .мм. Стенки 
т олщиной 0,05-0,08 мм. Поперечник пор около 0,2 мм. Септальные об
р азования прекр асно р азвиты, в виде ш ироких, но тонких чешуй. Дни- · 
ща обычные, н а  р асеюянИiи 0,3-0,5 млt друг от друга .  

1\11 а т е р  и а л .  Шесть rполипняков с ·прекрасно сохранившимен 
внутренним строением скелета, из  двух местонахождений .  

О п  и rc а н и е. Колонии м аюсив•ные, оредних р аз1меров. К:ораллrиты 
прЯiМЫе или реже очень пла1вно  и незнач.ителыю n•родольно излибаю
щиеся. Они резко дифференцированные;  четко в ыделяются крупные · 
восьми- десятиугольные rюр аллиты, rпоперечником 1 ,4- 1 ,5 мм, равно
мерно р аспределенные среди несколько более м ногочисленных мелких . 
четырех- шестиугольных призм,  полностыо их  окружающих; попереч
ник последних 0,5- 1 , 1  мм. Стенки кораллитов, как пр авило, прямые 
и значительно .р еже н екоторые и.з них очень rсла.бо изогнуты - вогшуты 
внут.рь 'Кiрулных коралли11ов .  С:редний шов в иден лишь кое-где. 
Стенки осветленные, не толстые,  толщиной 0,05-0,08 мм. Поры круглые, . 
или реже широко овальные, диа�мет,ро1м 0,20-0,22 или 0,22-0,25 л-tм, 
р асположенные в один и чаще в два ряда на р а сстояниях, равных их 
диаметру. Септальные образования прекрасно р азвиты и предстаз
лены многочисленными не  очень длинными,  но широким и  у основания 
чешуями (шириной до 0 ,3  мм ) , четырехугольных и треугольных очер
таний, вередко уплощенные, а не только в огнутые, обычно перпендику
Jiярные к стенкам кораллитов; чешуи очень тонкие и изящные, 
-сверху огибающие поры. Днища горизонтальные, р авномерно распо
.rrоженные по полипняку н а  расстояних 0,3-0,5 мм, чаще около 35· мл-t 
друг от друга .  

О б о .с н о в а н и е  в ы д е Jr е н и я  в и д а . Описанные колонии до 
статочно четко отличаются от всех известных в идов Squameofavosites 
диффере,нцированностью небольших 1ко·ралли110В , харшюгеором стенюи и 
септальных чешуй. Несколько приближаются они  по  р азмерам  корал
литов к арктическим лудловским видам - Squameofavosites russanovi 
(Tcl1eгn. )  (Чернышев , 1 937, стр . 76, табл.  I I I ,  фиг. 4а, 4в ) и S. hyperbo
reus hyperboгeus (Tcherп.)  (Чернышев, 1 938, стр . 1 1 4 ,  табл.  1 ,  фиг. За: 
Зв) . Однако и от этих видов изученные полипняки резко отличаются. 
От первого - неоднородностью караллитов и пр авильными днищами,  а, 

1 По первой находке в Кок-Шаале. 
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от второго - более тонкими стенками,  большими порами и иным строе
нием  септальных чешуй, грубых и тупых у S. hypeгboгeus l1ypeгboгeus 
(Tchern) . От широко р аспростр аненных тяньшанских лудловских видов 
Squameofavosites tl1etidis Chekh. и S. ettkychuensis Chekh. ( Чехович и 
др. ,  1 960, соответственно, стр . 1 89, табл.  36, фиг. 1 ;  рис .  1 9  и стр . 1 9З, 
т аб .л .  36, фиг. 4 ,  5 ;  рис.  2 1 ) ,  характеризующихся дифференцированными 
кораллитами, изученные полипняки достаточно четко отличаются мень
ш и м и  размерами кор аллитов , иным характером  стенки и чешуй. 
Описаняые полипняки отличаются и от р аинедевонского Squameofavosi
tes solгolovi Chekh. (Чехович, Ковалевский и др . ,  1 960, стр.  1 97 ,  таб.л. 37,. 
сЬ1иг .  1 ,  рис .  23) большими р азмер ами :rюр аллитов, тонкой стенкой и 
некоторыми другими второстепенными признаками .  Дифференцирован
ные ,  н ебольших р азмеров кораллиты, с характерными осветленными 
слившимися СТtенками и широкими, тонкими недлинными чешуями со
ставляют характерный комплекс морфологических признаков, отличаю
щий описанные колонии от известных, и достаточные для выделения 
в н овый .вид Squameofavosites kokshalensis Cl1ekhovich sp.  поv. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Поздний лудлов, кунжакекое время .  Горная область 
Кок - Шаал.  

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Кок-Ш аал,  река Карачукур,  в черных изве
стн яках кунжакекого горизонта верхнего лудлова вместе с остатками 
Plectatгypa maгg·inalis ( Dalm) , Lissatгypa sp . ,  Spiгifeг (? )  pentameгifoг
mis Tsc11ern. и Squameofavosites thetidis Chekh. Коллекция А. Е. Довжи
ков а ,  1 954 г .  Х•р .  Джангд)fшрский, второй снизу левый приток р. Котур ,  
нз осьши из,ве.стrшков, вероятно, IO!IPa'ЧJliK·yp.cкoй свиты. Коллекция 
А. Е.  Довжикова,  1 954 г. 

П О  Д О Т Р Я Д  T HAMN OPORI N A  

СЕМ Е й СТВО PACHYPORIDAE G ERTH ,  1921  

Р о д Striatopora Н а\ 1 ,  1 85 1  

Stгiatopoгa tschichatschewi Peetz , 1 90 1  
Табл. IV, фиг. 5 

1 90 1 .  Stгiatopoгa tschichatsclrerQ!i: Пети. с'!'р. 1 92, табл. I I, фиг. 1 4. 
1 95 1 .  Striatopora tscblclшtschewi: Чернышев, стр .  53, табл. X I I I ,  фиг. 2-4. 
1 956. Striatopora tschiclшtschewi: Дубатолов, стр. 95, табл. I I I ,  фиг. 6�9. 
1 959. Striatopoгa tschiclzatschetQ!i :  Дубатолов, стр. 1 22, табл. XLI I ,  фиг. 1 -3. 

Г олотип. Stгiatopoгa tscblc/щtschewi Peetz, происходит из крековских 
слоев ; район г. Гурьевска, р. Черневой Б ач ат, у бывшей крековской 
мельницы. Хранится в музее Л ГУ, Ленинград. 

Д и а г н о з . Полипняк ветвистый, диаметр его ветвей 6-7 Atл-t. Ча
шечки  н а  поверхности накл онные с загнутым нижним краем;  высота 
их 2-3,5 AiM, ширина 2,5-3 Jl!tAi. В приосевой части полипняка кор ал 
литы многоугольные, поперечником 0,5- 1 ,6 .мм. Стенки внутри полип
н я ка толстые 0, 1 5-0,2 М1Н, к периферии постепенно утолщающиеся 
до 0 , 5-0,7 Jl!tM. Поры круглые, диаметром 0,2-0,3 лtм, располагающиес$1 
в один, реже в два ряда на каждой стенке кораллнтов, с широко колеб
лющимся интервалом от 0,6 до 1 ,5 мм.. Срединный шов выражен хоро
шо . Днища редкие, горизонтальные или наклонные (по Дубатоло
ву,  1 959) . 

М а т е р  и а л. В коллекции имеется пять полипияков - -обломки вет
вей с хорошо сохранившимся внутренним строением.  

О п  и с а н и е. Полипняки цилиндрические и в етвистые, с диаметром  
ветвей 6-8 мм. .  Караллиты протягиваются вдоль полипняка и ,  откло-
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няясь к периферии, выходят под косым углом к его поверхноt:ти. Ча
шечки косы, наклонные, з акругленный нижний край их свисает; высота 
чашечки 2-3 .м.w., ширина  около 2,5 мм. В прио.с евой части кораллиты 
всегда имеют меньшие размеры,  чем у периферии ;  здесь это четырех
восьмиугольные призмы,  поперечником 0,5- 1 ,2 м111 . Стенки кар аллитов 
с чепш1м средиi-!iным швом,  имеют ясно выраженную концентрическую 
·структуру; в приосевой части толщин а  их О,  1 2-0, 1 6  111м, постепенно 
увеличивающаяся к периферии до 0,4 мм. Поры круглые,  диаметром 
около 0, 1 5-0,20 м м ,  р аополагающиеся в один и два 'ряда на стенках ��о
р аллrитов н а  оче:нь различных ,расстояниях, IЮЛ·еблющrихся в пределах 
0,5- 1 ,5 м м .  Днища ред!(lие гар,из.онтальные ·или Iюсые, неравно\мерно  
р а сположенные на  р асстояниях от  0 ,5  до  1 , О  или  1 ,5 м м .  Септальные 
образования не обнаружены.  

О б о с н о в а н и е в и д о в о й  п р  и н а д л е ж н о с т и .  По в нешнему 
обл}ы<;у и ,размер а м  колоний,  а та.юке 'Н еiюто:рым мqрфологиче,с·ким осо
бенностям их внутреннего строения описанные полипняхи должны 
быть отнесены к Stгiatopora tscf7iclzatschewi Peetz ( П етц, 1 90 1 ,  стр. 1 92, 
табл. I I , фиг. 4 ) . От типичных представителей этого вида они отличают
.::я несколько меньшима р азмерами караллитов и пор, а также более 
тонкими стенками.  Однако эти отличия,  пожалуй, не  выходят за  пре
делы внутривидовой изменчивости. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Р анний девоа.  Тянь-Шань, хр .  Нура-тау, Урал, Кузбасс. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Тянь-Шань. Южный склон хр. Нура-тау, 
р.  Нарван,  у пос. Нарван ;  в ч ерных известняках с подлипняками Dicty
ofavosites sp. nov. Коллекция В .  Д. Чехович, 1 948 г. Зеравшанский хре
бет, б а,ссейн р .  Кашка-Д а,рья, ущелье р.  Ак-·сv за:паднее пос. Шут 
и в урочище Шир-даг. Коллекция А. И. Кима, 1 957, 1 959, 1 96 1  гг.  Кызьш
Кумы,  гор а  Та мды-тау. Коллекция К К Пяткова ,  1 959 г .  Юга-з апад
ная окраина Кузбасса,  левый берег р .  Черневой Бачат, около быв.  Кре
ко·вской мельницы, крековские слои нижнего девона,  J<оллекция 
В. Н. Дубатолова,  1 959 г. 

ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ 

Т а б л и ц а  1 1  
·Фиг. 1 .  Favosites difformis Cl1ekh. sp. nov., стр . 9. 

Шлифы тиnичного экземnляра 1 543/ 18,  Х 4 .  
а - nоnеречное сечение; б - продольное сечение. Южный Тянь-Шань, Южная 
Фергана, р .  Исфара,  выше noc. Матчай. В ерхний лудловекий (тиверский) ярус. 
Коллекция В .  Д. Чехович, 1 949 г. 

Фиг. 2-3. Favosites clarus clarus Yan., стр .  1 7. 
2 - шлиф экземnляра 46/9207, Х 1 0 ;  3 - шлифы экземnляра 47/9207, Х 4 :  а - по
перечное сечение; б - nродольное сечение. Хр.  Атбашинский, р .  Сары-булак. Ниж
ний девон .  Коллекция А. Е.  Довжикова, -1 956 г. 

Фиг. 4 .  Squameofavosites subbo!Iemicus Chekh . .  sp. nov., стр. 24. 
Шлифы типичного экземпляра 638/1 8, Х 4. 
а - поnеречное сечение; б - продольное сечение. Южный Тянь-Шань, северный 
склон р. Заамин, Мык-сай. В ерхний лудловекий (тиверский) ярус. Коллекция 
В .  Д. Чехович, 1953 г. 

Т а б л и ц а I I  
Фиг. 1 .  Favosites abeпans Regn. ,  стр . 1 2. 

Шлифы экземпляр а  35/9207. 
а - поперечное сечение, Х 2; б - сечение через всю колонию; Х 2. Южный Тянь
Ш ань, Центральный Таджикистан, р. Шишкат. Верхний лудловекий (тиверский) 
ярус, кунжакекий горизонт. Коллекция А. Б. Коровкина,  1 958 r. 

1 Оригиналы описанных коллекций хранятся под ;м 9207 в ЦГМ (Ленинrрад) и в 
П алеонтологическом кабинете Узгеолуправления (Ташкент) под М 1 8  . 
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Фиг_ 2-5. Favosites pactum C h ekl1. sp. поv., стр . 1 1 . 

2 - шлиф эюе�t пляра 3 1 /9207, Х 4. Кок-Шаал, р. Текелик. П оз.:�ний лудловекий 
(тиверский)  ярус, кунжаксю-tй горизонт. Коллекция Nl. 3 .  Коыаровой, 1 956; 3-
шлиф типичн ого эюе�I Пляра 32/9207, Х 4. Туркестанский хр.,  р.  3ааы ин,  близ 
ущелья Чор -Таньга. П оздн ий лудловекий ( тиверский) я рус, исфар инский горизонт. 
Коллекция В .  Д. Чехович, 1 953; 4 - шлиф экзеыпляра 32/9207. Х4.  Местонахож
дение, возраст и коллекция те же;  5 - шлиф экзе�t nляра 34/9207, Х 4 .  Местонахож
дение, возраст и коллекция те же.  

Т а б л и ц а 1 1 1 
Фиг.  1 -2. Squameofavosiles ( ? )  inlricalus B a rr . ,  стр. 1 4. 

1 - шлифы паратипа, Х 4: 1 а - поперечное сечение; 1б - продольное сечение, 
С р е:tняя Чехия ( Баррандова �t ульда) . Нижннй девон, слои Ff2, пражскнй ярус. 
Коллекция И .  Барранда; 2 - шл11фы экземпляра 38/9207, Х 4 :  2а - поперечное се
ч ение;  2б - п родольное сечение.  Южный Тянь-Шань, х р .  Северный Нур -ата, r. Да
риста н .  Нижний девон. Коллекция В. Д. Чехович, 1 948 г. 

Фиг. 3 _  Favosiles interstinctus Regn . ,  стр. 1 5 .  

Шлифы экзеыпляра 39/9207. 
а - поперечное сечение, Х 4 ; б - то же, Х 10; 8 - п р одольное сечение, Х 4. Ю ж 
н ы й  Тянь- шань, х р .  Ат-башн, ВО.J.ораздел pet< Муставас н Карап-t р-Муставас 
Нижний девон. Коллекция А. Е. Довжикова, 1 956 r. 

Т а б л и ц  а IV 
Фиг. 1 -3. Squameofavosites гussanovi (Tcl1erп. ) ,  стр. 26. 

1 - шлиф экземпляра 268/ 1 8, Х4; 2 - шлифы экземпляра 244/ 1 8 : 2а - поперечное 
сечение, Х 4 ;  2б - продольное сечение,  Х4; 28 - внешний вид поли п н я ка, Х 1/2; 
3 - виешиий вид экзем пляра 252/ 1 8  Х 1 /2. Южный Тянь-Шань, хр. Тур кестанский, 
блю ущ. Чор-Таньга. Верхний лудловскнй (тиверский)  ярус, исфаринский гори
зонт.  Коллекция В .  Д .  Чехович, 1 953 г. 

Фиг. 4 . Squameofavosiles incrediЬilis Cl1ekl1. sp. nov., стр. 22. 

П р одольный шлиф экзеы пляра 2 1 1 / 1 8, Х 4. N\естонахождение,  возраст и коллекция 
те же. 

Фиг_ 5 .  Striatopora tsclticlmlscltewi Peetz, стр. 3 1 .  
Экзе�t пляр 89/9207. 
а - внешний вид двух п олипняков, Х 2 ;  б - поперечное сечение, Х 4 .  Ю ж н ы й  
Тянь-Ша1 1 1>, х р .  Северный Нур-ата, р .  Нарван. Нижний д е в о н .  Коллекция автора, 
1 948 г. 

Т а б л и ц а V 
Фиг. 1 .  Favosiles clarus leploteic/щs Cl1ekl1 . ,  SLtЬsp. nov., стр .  1 8. 

Шлифы типич ного эюем пляря 48/9207, Х 4  
а - поперечное сечение, б - nродольное сечение. Х р .  А т-баши, р .  Сары-булюс 

Нижний девон .  Коллекция А. Е. Довжикова. 1 956 г .  
Фиг. 2-3. Favosiles sl1iriktensis Cl1ekl1. sp.  ПО\'., стр. 1 8. 

2 - шлифы типичного эюемпляра 5 1 /9207, Х 4 :  2а - поперечное сечение, 2б - nро
дольное сечение;  3 - поперечное сечен не полипн яка с мелкими корал.� н тамt : ,  
экземпляр 53/9207, Х4.  Х р .  Ат-баши, р .  Шириктьr. Н и ж н и й  девон. Коллекция 
М .  3 .  Комаровой, 1 956 г. 

Фиг. 4-5. Favosites suЫarejaensis Cl1ekl1. sp. ПО\'., стр. 20. 

4 - шлифы типичного экземпляра 49/9207, Х 4 :  
а - поперечное сечение; б - п р одольное сечение; 5 - поперечное сечение экзеуt 
пляра 50/9207, Х 4. Хр. YлaJ-JCIOIЙ ,  р. Кунанашу. Нижний девон .  I<:оллекцн я 
J\•1 . 3. Комаровой, 1 955 г. 

Т а б л и ц  а Vl 
Фнг. 1 -2. Squameofavosiles kunjakensis Chekh. sp.  ПО\'., стр .  29. 

1 - поперечное сечение экземпляра 74/9207, Х 4. Хребет Ат-башн, р .  Южная Ка
ра-су. И з вестняки Ч и р машской свиты (S2 + D1 ) .  Коллекция М. 3 .  Комаровоi-\, 
1 957 г. ;  2 - шлифы, типичного экземпляра разновидносt•И 73/9207, Х 4: 2а - поп!'
р ечное сечение;  2б - п р одольное сечение. Южная Фергана, р .  Кунжак, верхний 
лудловсl\ий (тиверский) ярус, кунжаксi\ИЙ горизонт (стратотип ) . Коллекцня 
В. Д. Чехович, 1 953 г. 

Фиг. 3. Squameofavosites isfaraensis Chekh. sp. no\r., стр. 27. 

Шлифы типичного экземпляра 69/9207. 
а - поперечное сечение, Х 4; б - продольное сечение, Х 4 ;  8 -,п родольное сече
ние, Х 1 0. Южная Фергана, р. И сфара. Верхний лудловекий (тиверский) ярус, 
стратотип исфаринского горизонта. Коллекция В .  Д.  Чехович, 1 949 г. 

Т а б л и ц  а VII  
Фиг. 1 .  Squameofavosites koksl!alensis Chekl1. sp.  nov., стр.  30. 

Шлифы типичного экземпля ра 77/9207. 
а - поперечное сечение, Х 4 ;  б - то же, Х 1 0; 8 - nродольное сечение, Х 1 0. I<:ок
Шаал, р.  Кара-чукур. Верхний лудловекий (тиверский) я рус, кунжаl\ский гор н
з онт. Коллекция А. Е.  Довжикова, 1 954 г.  

Фиг. 2-3. Pac!Iyfavosites kozlowskii minima Chekh.  suЬsp. поv., стр. 2 1 .  

2 - шлиф экземпляра 60/9207 через всю колонию, Х4. Туркестанский хребет, се
вернее ущелья Чор-таньга. Верхний лудловекий (тиверский) я рус, кунжакскнiJ 
горизонт. Коллекция В. Д. Чехович, 1 953 г.;  3 - шлиф через всю колонию другого 
экзем пляра, Х 4. Местонахождение, возраст и коллекция те же.  
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В. Н. Д У Б А Т О Л О В и М. А. С М И Р  Н О В А 

НИЖНЕДЕВОНСКИЕ ТАБУЛЯ ТЫ КУЗНЕЦКОГО 
БАССЕйНА И ЦЕНТРАЛ ЬНОГО ТАйМЫРА 

Морские осадки нижнего девона ,  содержащие табуляты, широко 
ро.спространень! на территории Советского Союза .  Однако во м ногих 
_f)аионах изучение табулят из отложений нижнего девона только н ачи
J-шется. Наиболее полно нижнедевонские табуляты описаны из Куз
басса.  В 1 96 1  г. закончено описание большей ч асти табулят из отложе
ний нижнего девона (р. Тарея) Центр ального Таймыра. 

В н астоящей статье дается характеристика табулят нижнего девона 
Центрального Таймыра и Присалаирской части Кузнецкого бассейна_  
Сведения по Таймыру 1приводятся по данным исследований М. А. Смир
новой (НИИГ А) , по  Кузнецкому бассейну - В. Н .  Дубатолава (ИГиГ 
СО АН СССР) . Материалом для статьи послужили многолетние сборы 
фауны В. Н.  Дубатолава и других исследователей (Р. Т. Грацианова, 
IO. А. Дубатолова,  Н.  П .  Кульков, М. А. Ржонсницкая)  в девоне Куз
нецкого бассейна и послойные сборы ф ауны С.  В. Черкесовой, проводив
шей в 1 959 г. детальное изучение р азреза девона  по р. Тарее на  Цен-
1 ральном Таймыре. 

В Кузнецком б ассейне к нижнему девону относятся крековские, ма 
лобачатские ( н адкрековские слои) и ,  по-видимому, нижняя часть 
салаиркинеких слоев. Нижняя толща креков·ских слоев на большей 
площади Присалаирской части Кузбасса  представлена м ассивными тол 
стоплитчатыми светло-серыми и серыми известняками ,  мощность кото
рых колеблется от 1 00 до 500 м .  Табуляты в этой толще немногочис
ленны,  представлены следующими видами : Pavosites clarus Yanet . , 
т:: . nikifoгovae Chekh. ,  Dictyofavosites nagorskyi Mir . ,  D.  rotundus Mir . ,  
Thamnopoгa cf .  elegantula Tchud . ,  Т. solidus Dubat . ,  Syringopoгa pauca 
Dubat . ,  Pachycanalicula dentata Mir. 

Верхнекрековская толща в одних р айонах представлена плитча
тыми известняками серого и темно-аерого цвета, часто песчанистыми 
и битуминозными, плотными, с прослоями мергелей и алевролитов, 
а в других � преимущественно известковистыми алевролитами,  аргил
литамй и мергелями. Табуляты приурочены главным образом к извест
някам,  реже они встречаются в известковистых алевролитах и аргилли
тах. Табуляты в верхнекрековской толще очень многочисленны и разно
образны. В 'НИХ установлены ·следующие ви1ды: Pavosites admirabllis 
Dubat . ,  У claгu.s Уапеt . ,  F. brusnitzini Peetz , Р. siblricu.s Peetz , У compo
situs Tcheгn. ,  У acгospinus Dubat .  sp. поv . ,  У porfiгiev i  Tchern . ,  У kar
cevae Dubat. ,  У parastriatoporoides Dubat . ,  Р. cleblspinus Mir . ,  Р. ( ? )  
multiformis Dubat . ,  Pac!щfavosites bystrowi Yanet, Р .  nitella (Wich . ) , 
Squameofavosites bohemicu.s Pocta, S. sokolovi Chekh. ,  S .  oЬtusispinosus 
Dubat . ,  S. frequens Smirn . ,  Dictyofavosites tschemajaensis Dubat . ,  Roe
meripoгa bol�emica (Pocta ) ,  Parastriatopora rzonsnickajae Dubat . ,  Tham-
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пороrа taimyrica (Tcherп . ) , Striatopora tschichatsc!�ewi Peetz , S.  peetzi 
Dubat . ,  S. suessi Horпes seпsu Репесkе, Cladopora rectiliпeata Simpsoп,  
С. yavoгskyi ( Dubat . ) , Deпdгopora macropora Dubat . ,  Crassialveolites 
krekoveпsis Dubat . ,  Coeпites salairicus Dubat . ,  С. falsus Dubat. ,  Placo
ceпites salairicus Dubat . ,  Lecomptia ramosa Mir . ,  Scoliopora sp. ,  Syriпgo
pora vulgaris Уапеt,  S. crassimuralis Tcherп . ,  S. pauca Dubat . ,  Paclщca
пalicula deпtata Mir .  

М алобачатские (надкрековские)  слои представлены серыми, м ассив
ными ,  толстоплитчатыми известняками,  сходными с нижнекрековскими. 
Мощность их  около 1 00 л1. Табуляты в них в·стречаются редко и имеют, 
как п равило, недостаточно хорошую сохранность. Тем не менее много
лет н и е  оборы п озtволили установить в tних в есьма характерный 
камплек•с . представленный сле�ующиtМИ Вlид:щм и :  Favosites preplaceпta 
Dubat . ,  F. plurimispiпosus Dubat . ,  Pachyfavosites гaroporosus Dubat . ,  
Р. пitella (Wiпct1 . ) , Striatopora peetzi Dubat . ,  A lveolites distiпctus Yanet, 
l,ecomptia ramosa Mir. , Syriпgopora sch ulzei Horпes seпsu Репесkе , 
Н eliolites iпsoleпs Tchern. 

Н а  малобачатских слоях залегают салаиркинские, в нижней части 
которых  содержится комплекс табулят, еще близкий к нижнедевонско
му. Он представлен следующими видами :  Favosites gгegaris Porf. ,  Tham
nopoгa polytremata Dubat . ,  Т. kolodaeпsis Dubat . ,  Cladopora yavoгskyi 
( D ub at . ) , С. папа ( Dubat . ) , Striatopora peetzi Dubat .  О раинедевонском 
возра сте этой пачки салаиркинеких слоев свидетель·ствует присутствие 
таких в идов, как Favosites gregalis Porf . ,  Cladopora yavorskyi ( Dubat . ) , 
Striatopora peetzi Dubat.  

Отложения эйфельского яруса среднего девон а н ачинаются, по
видим·ому, со средней час11и салаиркинеких слоев, с зоны Favosites 
regu larissimus Уапеt, начиная с которой происходит резкая смена фа 
уны табулят. Она фиксируется исчезновением всех  видов , характерных 
для нижней части салаиркинеких слоев, а также появлением большого 
количества новых видов : Favosites гegularissimus Уапеt, F. eifelieпsis 
Nich . ,  Squameofavosites oЬliquespiпus Tcherп. ,  S. divissimus Dubat . ,  
Tlzamпopora siavis Dubat . ,  Cladopora cyliпdrocellulaгis Dubat . ,  Caliapo
ra primitiva Dubat . ,  Syriпgopora eifelieпsis Schlйter и др . 

Н а  Центральном Таймыре НИ)!Шедевонские отложения установлены 
в б ассейнах рек Тареи, Нижней Таймыры, верховьях р .  Ленивой и др . 
Наиболее полный р азрез отложений нижнего девона наблюдается по  
реке  Тарее, в шестикилометровой каньонообразной долине, расположен
ной в 40-45 км от устья .  Впервые отложения нижнего девона были 
уста новлены в этом р айоне Н. А. Аникеевым и А. И .  Гусевым ( 1 939) 
и выделены ими в тарейскую свиту. Девонские кораллы, собранные 
здесь,  были монографически обработаны Б .  Б .  Чер ньrшевым ( 1 94 1 ) .  
Ввиду отсУ'rствия послойных сборов фауны к нижнему девону были 
ошиб очно отнесены отложения с силурийскими Iшраллами :  Cyrthophyl
lum ornatum Tcherп. ,  Favosites gothlaпdicus Lam. ,  F. gussevi Tcl1erп. 

П ервое детальное изучение р азреза нижнего девона в этом районе 
с •п ослойным сбором фауны проведено в 1 959 г .  С .  В.  Черкесовой. П осле 
обра ботки фауны установлено, что таренекая ·свита состоит из двух р аз
ново з растных частей: нижнедевонской и эйфельекай (Нехорошева, Ч ер 
кесова ,  1 96 1 )  и содержит м ногочисленную фауну кораллов, брахиопод, 
.строма'I'опо:роидей , к,риноi!·IДей, трилаби'J'ов, мшаноtк и р ыб. 

По табулятам ,  обработанным монографически с учетом данных п о  
други м  группам фауны и литологическому ·СОставу пород, вся свита 
п од р а зделена на п ачки. Нижняя п ачка - п ачка 1 ,  сложена гипсово
гли н и стыми породами, представляющими собою чередование тонких 
прослоев черных и серых сланцев и темно-серых гипсов с тонкими и 
редкими прослоями доломитов и пластами серовато-зеленых мергелей. 
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В последних встречены обломки рыб Onchus aff . penetrans B ryant., сви
детельствующие, по заключению Д. В .  Обручева , о нижнедевонском 
возрасте этих слоев . Мощность п ачки 30-50 11'!. 

П ачку 1 перекрывает пачка 2 ,  представленная главным образом 
известняками, чередующим ися с доломитами, мергелями -и сланцами. 
Общая мощность ее колеблется от 70 до 1 50 ;И.. Табуляты и брахиоподы 
приурочены к прослоям известняков, обр азуя массовые скопления. Из 
табулят здесь встречаются : Favosites fidelis var. clavata Pocta, F .  sp .  sp . ,  
Squatneofavosites р1·оргиs Smirn .  sp .  nov. ,  S.  oгblcularis Smirn .  sp .  nov. ,  
Pleuгodictium? sp . ,  Paгastriatopora гzonsnickajae Dubat . ,  Striatopoгa 
aff. peetzi Dubat .  

З алегающая выше пачка 3 мощностью около 1 00 м полностью сло
жена известняками. Она охарактеризована р азнообразными организма
ми:  кораллами,  брахиоподами,  трилобитами.  Реже встречаются рыбы 
и остр акоды. Из табулят здесь встречаются Favosites kolymensis 
Tchern. ,  F. compositus Tcheгn . ,  F. nitidus Chapman vаг .  medius H i l l  et 
Jones, F. bгeviseptatus Smirn .  sp .  nov . ,  F. zblzb lnae Smirn .  sp .  nov . ,  F. 
·a:ff .  styгiaca Penecke, F.  sp .  sp . ,  Squameofavosites oblusispinosus Dubat . ,  
S.  fгeques. Smirn .  sp .  nov. ,  S .  attenuatus Smirn.  sp .  nov. ,  S .  sp .  sp . ,  Pa
rastгiatopoгa tcherkesovae Smirn .  sp. nov. , Р .  sp .  sp . ,  Stгiatopora af f .  
suessi Penecke, S.  ех gг .  tschichatschewi Peetz, Tlиmnopora sp . ,  A lveoli� 
tes sp . ,  Crass_ialveolites sp . ,  Caliapoгa chekhovichae Smirn .  sp .  nov. ,  
Pleuгodictium? sp . ,  Syringopoгa sp .  

Стратиграфически выше  залегает пачка 4, представленная преиму
щественно известняками,  но характеризующаяся н аличием прослоев 
глинистых и слабо глинистых доломитистых известняков . Общая мощ: 
ность около 1 00 м. Здесь много брахиопод, кривоидей и кораллов. 

Наиболее разнообразными являются табуляты, представленные Fa
vosites ех gr. goldfussi ОгЬ. ,  Squameofavosites bohemicus ( Pocta) , S .  
nodulosus Smiгn.  sp .  nov.,  S .  sokolovi Chekh . ,  S.  sp . ,  A lveolites s p . ,  
Crassialveolites sp . , A lveolitella taгejaensis Smirn .  s p .  nov. ,  Thamnopoгa 
taimyгica Tcheгn. ,  Syгingopoгa cf. abdita Veгn. 

Р ассмотренные четыре п ачки, общая мощность которых с оставляет 
около 400 .м, . относя11ся к нижнему девону. Об этом свидетельствует 
присутс11вие :в них таких видов, ограниченных в .р а,спространении лишь 
нижним девоном, как Favosites fidelis vаг. clavata P octa, Squameofavo
sites fгequens S miгn.  sp. nov. ,  S.  oЬ tusispinosis Dubat . ,  S.  bohemicus 
(Pocta ) , S. · spongiosis Dudat . ,  Paгasblatopora гzonsnickajae Dubat . ,  
Тhатпорога taimyrica (Tcheгn . ) . Остальные виды обладают большим 
сходством в облике внутреннего ·строения с нижнедевонскими  видами.  

П ачка 5 относится к эйфельскому ярусу среднего девона.  Она  сло
жена известняками, переслаивающимися с глинистыми сланцами, при
чем последн)-rе преобладают. Мощность пачки около 30 м .  В прослоях 
известняков встречаются в большом количестве табуляты, р еже одно
образные брахнаподы и кри ноидеи. Из табулят здесь установлены Fa
v osites гegulaгissimus Уапеt ,  F. spinosus Lec. ,  F. faveolatus Smirn .  sp .  
nov., Squameofazюsites taimyгicus Sm i rп .  s p .  поv. ,  Pachyfavosites sp . ,  
Pleurodictium? sp . ,  Alveolites sp . ,  Crassialveolites sp . ,  Syringopora cгis
pa Sch l iiter, S. sp .  П ачки 6 и 7, залегающие выше, не содержат табу
лят. Сравнение нижнедевонских и эйфельских комплексов табулят при
с алаир екой части Кузнецкого бассейна и Центрального Таймыра пока
зывает, что они обладают некоторым сходством, позволяюшим сопо
ставить отложения, содержащие приведенные комплексы табулят. 

Комплекс табулят верхней толщи крековских слоев имеет общий ро
довой состав с табулятами второй и третьей п ачек тарейского р азреза.  
Кроме того, в них содержатся общие виды : Favosites compositus 
Tcherп . ,  Squameofavosites ob lusispinosus Dubat . ,  S. spongiosus Dubat . ,  
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Стратиграфическое распространение табулят в отложениях нижнего девона 
Центрального Тай,иыра и Кузбасса 

Вид 

Пач!{а 
2 

Нижний девон 
. ,. -----------------

р. Тарея !(узбасс 

Тарейс!{ая свита 

П:ззка Па�ка слои ские слои 
1 1 l(pel{oBCI{Иe Малобачат-

------------------------------ -- : -------- --------·--------- : -------- � -------

Favosites kolymensis Тсhегп. 
F compositus Тсhегп.  
F breviseptatиs Smirп.  sp. поv . 
F abnormalis Smirп . sp.  поv . 
F admiraЬilis Dubat . 
F clarus Уапеt 
F brusnitzini Peetz 
F siЬiricиs Peetz 
F acrospinиs Dubat . 
F porfirievi Тсhегп. 
F karcevae Dubat. 
F parastriutoporoides Dubat. 
F clebrispinus Mir.  
F (?) multiformis J..)ubat. 
F preplacenta Dubat . 
F plurimispinosus Dubat. 

· Pachyfavosites raroporosus Dubat . 
Р n itella (Wiпcl1el l )  
Squameofavosites orЬicularis Smirп . 

s p .  поv . 
Sq. attenиatиs Smirп . sp.  поv . 
Sq. ргоргiиs Sm i r n .  sp .  поv . 
Sq. /requens Smirп. sp.  поv . 
Sq. oЬtиsisponosиs Dubat. 
Sq. s okolovi Cl1ekh . 
Sq. b ohemicus (Pocta) 
Sq. nodulosus Sпiirп. sp.  поv . 
Sq.  spongiosus Dubat. 
Parastriatopora rzonsnickajae Dubat. 
Р tcherkesovae Smirп.  sp.  nov . 
Striatopora peetzi Dubat. 
St. s uessi Hornes sensu Penecke 
St. tschichatschewi Peetz 
Thamnopora taimyrica (Tchern . )  
Cladopora rectilineata Simpson 
Cl. y avorskayi (Dubat . )  
Dendropora macropora Dubat . 
Alve o lites distinctus Yanet 
Alveolitella tarejaensis Smirn.  sp. nov . 
Crassialveolites krekovensis Dubat . . . 
Caliapora chekhovichae Smirn. sp. nov.  
Coenites salairicus Dubat. 
С falsus Dubat . 
Placocoenites salairicus Dubat.  
Lecomptia ramosa Mir.  
Scoliopora sp. 
S yringopora vulgaris Yanet 
Syr. s chulzei Hбrnes sensu Penecke 
Syr. c rassimurulis Tchern. 
Syr. cf. abdita Vern. 
Pachycanalicula dentata Mir.  
Pleurodictium ? sp.  
Heliol ites insolens Tchern. 
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• 
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П р  и м е ч  а н и е .  О -- общие виды; е -- близкие виды; + -- присутствие !Шдов 

в одном из районов. 

S. frequens Sшirn. sp. поv. ,  Paгastriatopora rzonsnickajae Dubat. Эти 
виды имеют узкое стратигр афическое р аспростр анение и, кроме креков
ских слоев Кузбасса, а также в торой и третьей пачек тарейской свиты, 
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не известны. В этих же пачках содержится ряд близких форм с форма
ми,  имеющимиен в крековских слоях. Так Stгiatopora peetzi Dubat . ,  S.  
suessi Penecke, S. tscl�ichatschewi Peetz из крековских слоев родствен
ны со Stгiatopoгa aff .  peetzi Dubat ., S. a ff .  suessi Penecke, S. ех gг. 
tschichatscl�ewi Peetz из второй и третьей пачек тарейского р азреза .  

Первой пачке тарейской свиты соответствует, по-видимому, нижне
крековская толща крековских слоев. 

Отложения, выделенные в п ачку 4 и 'З алегающие между аналогами 
крековских слоев (пачки 2 и 3 тарейского р азреза) и толщей с эйфель
окими та·булятами ( Fat•osites regularissimus Yanet, F. spinosus Lec. ,  
Syringopoгa aispa Schliiteг и др . ) ,  соответствуют, по-видимому, м ало
бачатским (надкрековским слоям )  и нижней части салаиркинеких слоев 
Кузбзсса .  С малобачатскими слоями Кузбасса пачку NQ 4 связывает 
присутствие форм, близких к Favosites plurimispinosus Duqat . ,  а также 
Squameofavosites bohemicus ( Pocta ) . 

Р аспределения табулят в отложениях н ижнего девона Центрального 
Таймыра и Кузбасса  и описание общих форм табулят для обоих райо
нов прив·одятся в таблице;  из нее видно, что наряду с общими  и близ
кими видами в каждом из этих районов содержится значительное 
количество специфических форм.  Это обусловлено, по-видимому, тем,  
что в раинедевонское время Кузнецкий и Таймырский бассейны были 
изолированы. Тем не менее существовали окружные связи .  Кроме того, 
НС'обходимо  учесть, что табуляты нижнего девона еще в есьма слабо  
изучены. Несомненно виды, известные пока в одном из этих р айонов, 
в будущих исследованиях будут находиться и в других районах.  

Пока не  представляется возможным по данным табулят делать в ы
воды о палеобиогеогр афическом р айонировании р аннего девона. 

ТИП C O E L E N T E RATA 

К Л А С С A N T H OZOA 

П О Д К Л А С С Т АВ U LA Т А 

О Т РЯД FAVOS ПI DA 

П О Д О Т Р Я Д F AVOSIТINA 

СЕМЕй СТ В О  FA VOSIТIDAE DANA, 1 846 

Р о д  Favosites Lamarck, 1 8 1 6  

Favosites compositus Tchernychev, 1 954 

Табл. I, фиг. 1 а-6, 2а-б 

1 95 1 .  Pauosites gothlandicus var. composita: Чернышев, стр . 1 9 ,  табл. I, фиг. 3-4. 
1 959. Pauosites aff. composita: Ду<баТQЛОВ, ст:р. 24, та•бл . V, фит. 5а-б. 

Лектотип. Музей ВНИГРИ,  колл. 546, обр . 2б,  левый берег р .  Чер
новой Бачат, около быв. Крековокой мельницы, нижний девон, креков
ские слои Кузбасса.  В .  Н. Дубатолов, 1 959, стр.  24,  табл. V, фиг.  5а-6. 
Изображен в настоящей р а боте на  табл. 1 ,  фиг. 1 а-6. 

Д и а г н о з . Полипняк округлый. Караллиты обычно прямые, пра
в ильно многоугольные, ·поперечное сечение 1 ,2-2,7 мм. Стенки прямые, 
толщиною О, 1 2-0,2 MJvt, с хорошо выраженным срединным швом. Они 
пронизаны одним-двумя, а у н аиболее крупных караЛлитов тремя ря
дами соединительных пор диаметром около 0,2 мм. Интервал между 
ними 0,5-0,6 мм. Септальные шипики могут быть р азвитьr. Днища 
тонкие, горизонтальные или слегка изогнутые, умеренно частые. 
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М а т е р  и а л .  В коллекции имеется один неполный полипш1к. 
О ·п и с а н  и е .  Колония м ассивная, сложена полигональными нерав 

н овеликими, несколько вытянутыми кар аллитами с совершенно прямы-
11-IИ стенками .  Караллиты пяти- семиС'юронние с поперечным сечением 
.от 1 ,2 до 2,7 .м.м, наиболее типичны особи с поперечным сечением 
1 ,6-2,5 мм. Стенки tпрямые, толщиною 0, 1 2-0,2 JИМ, с хорошо выра
женным прямым швом.  Соединительные поры круглые, расположены в 
-один-два и, возможно, три ряда. Диаметр пор довольно постоянен и 
р авен 0,2 м.м , интервал между ними в каждом ряду 0,5-0,6 .мм .  Дни
ща горизонтальные, р а сстояние между ними 0,2-0,8 мм, 'Чаще 0,4-
0,6 .м.м, на 5 .мм длины караллита п риходится 9-- 1 1 днищ, но имеется 
участок, где расстояние между днищами становится равным 0,8--
1 ,3 .мм, и тогда на  5 .м.м длины караллита приходится пять-шесть днищ. 
Септальные образования не о•бнаружены. 

С р а в н е н  и е. Наибольшее сходство этот вид обнаруживает с Favo
Бites abmirabllis Dub at. ( 1 963, табл.  I I , фиг. 1 а-д) . Выражается оно 
в близких р азмерах кораллитов, толщины стенок и соединительных пор .  
Одн ако отсутствие дифференциации кораллитов, большее максимальное 
холичество рядов соединительных пор, ·форма развития септальных ши
п иков, интервал между днищами отличают F.  compositus Tchern .  от 
F.  admirabllis Dubat .  Сравнение с другими  близкими видами сделано 
в п р едыдущих оnисаниях (см .  синонимику) . 

Типичная фор ма этого вида была описана как Favosites gotlandi
cus Lam. vаг . composita Tchern. (Чернышев, 1 95 1 ,  стр . 1 9, табл.  1 ,  
фиг .  3, 4 ) . Она характеризуется правильными р авновеликими коралли
та ми,  диаго·наль nоперечного ·с·ечения которых 2 ,0 .м.м, тонкими стенка
ми с острыми изяшными шипиками,  круглыми порами,  диаметром 
0 ,2  .м.м, ра сположенными в один-два или  три  р яда и вогнутыми дни
щами .  

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с n р о с т 
]1 а н е н и е .  Юга-заладная окраина Кузнецкого ·бассейна, нижний де
вон  (крековские слои ) . Централь·ный Таймыр, нижний девон. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Центральный Таймыр,  правый берег ше
-стикилометровой каньонообразной долины р. Тареи, в 40 к.м от устья. 
С боры С .  В. Черкесовой, 1 959 г. ,  обр. 570- 1 9/3, пачка 3 тарейской сnи
ты. Юга-западная окраина Кузнецкого бас·сейна,  левый берег р.  Чер
невой Бачат, в 50 .м выше быв. Крековской мельни цы;  сборы В.  Н .  Ду
б атолова, 1 953 г., обр. 2б, верхняя ч асть крековских слоев. 

Р о д  Squameofavosites Tchernychev, 1 94 1  
Squameofavosites oЫusispinosus Dubatolov, 1 959 

Табл. I ,  фиг. За-6 

1 959. Squameofavosites oblusispinosus:  Уапеt ( in l itt. ) ,  Дубатало в, стр. 56, табл. XV, 
фиг. За-6; табл. XVI ,  фиг. 1 ;  табл. XIX, фиг. За-6. 

Лектотип. Музей ВНИГРИ, колл. 546, обр .  1 66 ;  левый берег р .  Чер
н евой Бачат, канава, находящаяся около северо-восточной стенки Гурь
евекого карьера, нижний девон, · крековские слои Кузбасса. В. Н. Ду
б а  толов, 1 959 г. ,  стр . 56, табл.  XIX, фиг. 3. 

Д и а г н о з. Полиnняки массивные, округлой или лепешкавидной фор
мы, средних и м алых р азмеров. Караллиты четырех-семиугольные, nо
п ер ечное •сечение 0,6-2,0 .м.м. Толщина стенок колеблется от 0, 1 до 
0,2 м.м.  Соединительные поры крупные, р асполагаются обычно в один, 
р еже два ряда. Вертикальное расстояние между ними 0,4-0,8  .м.м .  
С еп тальные чешуи многочисленные, крупные. Днища горизонтальные 
и изогнутые, ч астые. 

М а т е р  и а л. В коллекции имеется один неполный полипняк хоро
шей сохранности . 
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Squameofavosites oЫusispinosus Dubat . ,  продольное сечение, Х 3,2 

О п  и с а н и е. Полипняк, очевидно, лепешкаобразной ф ормы и не
больших размером.  Точно р аз мер колонии по имеющемуся обломку не 
установить, но наименьшая высота его 30 мм. Караллиты полигональ
ные пяти-семиугольные, поперечное сечение их  1 ,2- 1 ,7 м м ,  редко встре
чаются более мелкие караллиты р азмером 0,7-0,8 мм. Стенки прямые 
округленные, с хорошо заметным тонким швом.  Толщина их  меняет ся 
от 0, 1 до 0,2 мм, в углах караллитов утолщение больш е и здесь тол
щина каждой стенки в отдельности составляет 0 , 1 2-0, 1 6  мм. Соедини
тельные поры круглые, крупные, диаметром 0,25--0,33 AiM, р асполагают
ся обычно в один ряд, но изредка встречается два ряда пор ,  при  этом, 
как правило, они расположены супротивно.  Расстояние между порами 
в рядах 0,4-0,55 мм.  Се:птальные образования р азвиты в виде длинных, 
чаще прямых и тонких чешуек, но встречаются толстые и тупые ( см.  
рис. ) .  Наибольшая толщина их 0,2 .мм. дли н а  0,4-0,16 мм, и ногда она 
почти соединяются в центре кор аллита. Днища частые, изогнутые, п ро
гибающиеся, неполные и ре.же горизонтальные, местами как бы под
вешены к чешуйкам. Во всех кар аллитах днища распределяются р ав
номерно, на р асстоянии 0,2-0,6 Аtм. На 5 мм длины караллита насчи
тывается 1 6- 1 9  днищ. 

И з  м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивыми признаками таймырских 
представителей этого вида является неравномерное утолщение стенок 
( от 0, 1 0  по 0,32 MA-L ) , р азмер соедин ительных пор (0,25-0,33 мм ) и вер
тикальное р асстояние между ними,  а также н аличие различных разме
ров чешуек. От кузбасских представителей Squameofavosites oЬtusis
pinosus Dubat. таймырские экземпляры отличаются несколько более тол
стой стенкой, более длинными септа.пьными чешуйками и н есколько мень
шим пределом в колебании р азмеров кар аллитов (до 1 ,7 вместо 20 мм ) . 

Эти незначительные отличия р ассматриваются н ам и  как проявление 
внутривидовой изменчивости и не  дают основания сомневаться в при-
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н адлежности его к вышеуказанному виду. Наибольшее сходство опи
са н н ого экземпляра  с формой, изображенной В .  Н .  Дубатоловым ( 1 959) 
на та·бл. X IX, �фиг . За-б, которая нами избирается лектотипом вида. 

С р а в н е н  и е. Необходимость избрать лектотип вызвана тем, что 
В. Н. Дубатоловым была объединена кузбасская форм а  с уральской, 
н а з в анной Ф.  Е .  Янет Favosites oЬiusispinosus. В действительности же 
эти формы имеют только обшие размеры I<ораллитов, а также р аз меры 
и строение пор.  Однако ур альская форма существенно отличается тон
кой стенкой и длинными тонкими шипами,  наличие которых не дает осно
в а н ия относить эту форму к роду Squameofavosites . Этого же взгляда 
п ридерживается и Ф .  Е. Янет (устное сообщение) .  

От Squameofavosites bonemicus ( Pocta ) , являющегося генотипом,  
описываемый вид отличается мелi<ими размерами коралли-гов, меньшей 
толщиной стенок, слабым развитием соединительных пор .  

С равнение с другими близкими видами уже давалось В .  Н.  Дубато
л о в ы м  ( 1 959, ·СТр .  57) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и н и г е о г р  а ф и  ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Кузбасс ,  крековсi<ие слои нижнего девона.  Центральный 
Таймыр,  нижний девон  . 

. М. е с т о н а х  о ж д е н и е. Центральный Таймыр,  п р авый берег шести
кил о м етровой каньонообр азной долины р .  Тареи,  в 40-45 tu,t от устьЯ, 
о б р .  568-5/ 1 8 . Сборы С .  В .  Черкесовой,  1 959 г . ,  пач·ка 3 тарейской сви� 
ты. Юга-западная окраина Кузнецкого бассейна ,  левобережье р .  Черне
вой  Б ачат, канава ,  расположенная около северо-восточной стены Гурь
евекого карьера ,  о·бр .  1 6б ,  сборы В .  Н .  Дубатолова ,  1 952 г . ,  верхняя 
ча сть I<рековских слоев.  Там же, но в 1 ,3 к м  к юг-юi10-востоку от 
дер .  Вулкан ,  обр.  26 1 а, сборы В .  Н .  Дубатолова ,  1 952 г . ,  крековские слои. 

Squameofavosites frequens Smirnova sp. nov. 
Табл. I, фиг.  4а-6; табл. I I ,  фиг.  ! а-6, 2а-6 

Голотип.  Н!ИИГ А, колл . 640, обр . 567-8/6, табл.  X I I ,  фиг.  3, 4 .  
ЦенТ!ральный Тай,мыр, р .  Тарея, нижний девон,  п ач,к·а 3 .  

Д и а г н о з . Полипнюш м;ассивные, средних р азмеров,  лепешкавид
ной формы. Караллиты правильной полигон альной формы,  поперечное 
сечение 1 ,0- 1 ,7 мм. Стенки прямые, округленные,  с прямым швом, тол
щин а  их 0, 1 2-0,2 мм. Поры I<руглые, частые, диаметром 0,2 мм, р ас
поло жены в один -два ряда на  каждой стенке кораллита ; вертикальное 
р а сстояние  между порами  0,2-0,4 м м .  Днища тонкие, горизонтальные 
и с лабо  прогибающиеся. 

М а т е р  и а л .  В коллекции имеется пять экземпляров., представлен
ных целыми полипняками и их обломками хорошей сохранности. Все 
обр азцы 'Происходят из одного местонахождения. 

О п  и с а н и е. Полипнюш массивные, средних р азмеров, в большин
стве своем имеющие лепешкавидную форму, р аз меры их 20 Х 35 Х 60 ;  
30 Х 80 ;  45 Х 90 ;  30 Х 1 50 мм. К ораллиты р адиально отходят от основания 
колонии и ,  быстро поднимаясь, принимают вертиi<альную ориентировку 
к ее  основанию. Они правильной формы, пяти-шестисто·ронние, а в двух 
коло ниях с более крупными кораллитами,  имеющим и  поперечное сече
н ие 1 ,5- 1 ,7 мм, ч исло сторон достигает семи-восьми. В остальных коло
ниях I<ораллиты н есi<олько мельче, их  поперечник р авен 1 ,0-1 ,45 мм. 

Стен ки прямые, сильно округленные, утолщен ные, с неравномерным 
окр ашиванием карбонатного ее  состава .  Толщина  их  у разных экзем
пляр ов колеблется в пределах 0, 1 2-0, 1 6 ; 0, 1 6-0,2 мм. В углах кораk 
11ито в  они утолщаются еще более, вследствие чего ячейi<и принимают 
окру глую форму, н апоминая этим представителей рода Pachyfavosites. 
В у глах I<ораллитов зачастую располагаются мелкие цилиндрические 
тру б очки, прин адлежащие червям-комменсалистам .  Шов прямой, как 
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правило, выражен нечетко. Стенки пронизаны многочисленными круг
.1ыми порами,  ориентированными на каждой стенке кар аллита в один 
два слабо смещенных ряда. В р ядах поры р асположен:Ьr часто, интервал 
между ними 0,2, реже 0,4 мм, поэтому в поперечном шлифе мы н аблю
даем, что ими пронизаны почти все ·стенки каждого кораллита, благо
даря чему караллиты в колонии широко сообщаются друг с другом.  
Диаметр пор 0 ,2  мм. Септальные образования р азвиты хорошо в виде 
многочисЛенных прямых и тонких, довольно длинных чешуек, достига
ющих 0,2-0,3 мм и фиксирующихся в продольном шлифе опрокину
тыми вниз тонкими скобочr< аrvш. В поперечном сечении чешуйки тупые, 
часто раздвоенные, р асположены н а  каждой грани r<араллита в два
три  ряда .  Днища горизонтальные и слабо прогибающиеся, очень тонкие. 
Они р авномерно распределяются ·по ·полипняку с интервалом 0,2-0,4 мм, 
редко расстояние между ними  становится равным 0,6 мм. На 5 мм 
длины караллита насчитывается 9- 1 7, наиболее часто 1 3- 1 5  днищ. 

И з  м е н ч и в о с т ь. Наибольшим изменениям подвержены р аз м�р 
караллитов ( от 1 ,О до 1 ,4 и от 1 ,5 до 1 ,7 мм ) и толщина стенок, меняю
щаяся в разных экземплярах  от 0, 1 2  до 0 , 1 6  мм в одних колониях и 
от 0, 1 6  до 0,20 лtл'! - в других. 

С р а в н е н  и е. Сравнительно мелкие кор аллиты, обладающие округ
ленной и утолщенной в углах стенкой, придающей округ л ость ячейкам, 
многочисленные тонкие чешуйки, очень частые поры и очень тонкие 
днища составляют комплекс очень хара ктерных морфологичес·ких при
знаков, отличающих данные полипняки от р анее ·известных, и являются 
достаточными для выдеJrения нового вида. Однако по р азмерам кор ал
л итов и характеру развития септалыного аппарата наши формы н апо
минают Squameofavosites ob lusispinasus Dubat . ,  от которого отлича
ются более равновеликими кораллитами ,  менее крупными и более ча
стыми порами и очень тонкими  днищами. 

От Squameofavosites mixtus J .  Dubat .  ( В а силюк, Дубатолова , Ким 
н др. ,  1 960, стр .  1 29,  табл.  37, фиг.  2 ) , и меющего близкий р азмер карал
литов, отличается р авномерно утолщенными ·стенками, более ч астыми 
порами и хорошо развитыми чешуйками .  От Squameofavosites bonemicus 
( Pocta )  отличается 'более мелкими кораллитами,  менее грубыми септаль
ными чешуйками,  а также менее многочисленными и мелким и  порами .  

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и р а с п р о с т р а н е н и е. Централь
ный Таймыр,  нижний девон .  Кузбасс, нижний девон ( крекоВ'ские слои) . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Центральный Таймыр,  правый берег шести
километровой каньонообразной долины р. Тареи, в 40-45 км от устья . 
Сборы С .  В .  Черкесовой, 1 959 г . ,  обр .  567-8/6; 567-8/ 1 1 ;  567-8/7; 
567-8/2; 568-5/2, почка 3 тарейской свиты. Юга-западна я  окраина  
Кузнецкота бассейна ,  правобережье р .  Салаирки,  хол м,  расположен
ный в конце Набережной улицы, обр .  1 07,  сборы В .  Н .  Дубатолова ,  
1 959 г . ,  крековские слои .  Та·м же,  но в ГурьеВ'ском карьере н а  лево
бережье р. Черневой Бачат, обр.  4, сборы и возра ст те же. 

Squameofavosites spongiosus Dub atolov, 1 963 

Табл. I I ,  фиг. За-6, 4а-б 

1 963. Squameofavosites spongiosus: Дубатолов, табл. XV, фиг. ! а-д. 

Голотип. Squameofavosites spongiosus Dubat . ,  В .  Н. Дубатолов , 
1 963, табл. XV, фиг. 1 а-д. Нижняя часть крековских слоев Кузбасса ,  
левобережье р .  Кара-Чумыш, экз. 60 1 5. Изображен н а  т абл. I I ,  
фит. 3а-б настоящей ра·боты. 

Д и а г н о з. Полипняк массивный, крупный, сло·жен п олигональными,  
довольно правильными кор аллитами. Поперечник крупных р авен 1 ,2-
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1 ,8 млt, мелких, очевидно, молодых - 0,6-0,8 л1.м. Стенки прямые, не
равномерно утолщенные от О, 1 до 0,5 мм. Септальные чешуйки много
численные и очень длинные. Поры частые, диа метром 0,2-0,25 мм, 
идут в 2-3 ряда.  Днища гор.изонтальные, слегка изогнутые и неполные. 

М а Т'е р и а л. В коллекции имеется один обломок полипняка р азме
ром 40 Х 40 Х 45 мм хорошей сохранности . 

О п  и ·с  а н и е. Полипняк м ассивный, крупный, очевидно карав аеоб
разной фор мы.  Сложен довольно пр авильными шести- во·сьмисторонни
ми кораллитами ,  поперечником 1 ,2- 1 ,8 ;ИМ ,  мелкие четырех-пятисто
ронние, имеют поперечник 0,6-0,8 л1м. Последние ра спределяются без 
определенного порядка среди крупных, а иногда отдельными участка
ми .  Стенки прямые, неравномерно утолщенные, наименьшая их толщи
на около 0, 1 мм, наиболь'Шая - 0,28 мл1. В угл ах они утолщены еще 
больше. Шов виден местами в прямой и светлой линии.  Поры крупные, 
диаметром 0,2-0,22 мм, р а сположены в дв а-три слабо смещенных ряда, 
вертикальное р асстояние между ними меняется от 0,2 до 0,4 мм. Очень 
хорошо развиты с·ептальные образования в в иде довольно тонких и 
длинных, обычно прямых, чешуек, с несколько более широким основа
нием.  Их наибольш ая длина 0 ,8  мм,  обычно они достигают середины 
кораллитов. В продольном сечении чешуйки помещаются между па рой 
днищ или совпадают с последними,  часто соединяясь ,  образуют нечто 
подобное днищу и тогда их можно отличить по толщине и окр аске, 
т а'К как днища имеют более темный цвет и меньшую толщину. Чешуй
JШ другий стенки караллита фиксируются тонкими и довольно крупны
ми скобочками,  расположенными чаще в два ряда. Днища гор изон
тальные, проги·бающиеся и неполные. Распределяются по полипняку 
довольно р авном·ерно с интервалом 0,2-0,4 мм. Часто днища п рикреп
ляются к концу чешуйки, как бы подвешиваются к ней. На 5 мм длины 
ка р аллита насчитывается 1 1 - 1 7  днищ. 

И з  м е н ч и в о с т ь .  В изученных полипняках наблюдается довольно 
.сильная изменчивость, которая выр ажена в колебании толщины стенки 
о т  0, 1 до 0,3 мм, неравномерном р аспределении пор в караллитах и 
р азличной длине септальных чешуй. У кузб асских ф ор м  они более 
хо,роткие (0 , 1 5-0,3 мм ) , у таймьдрюких - очень дlll\инные (0,8 мм ) . 

С р а ·в н е н и е. От Squameofavosites spongiosus Dubat.  из нижней 
части крековских слоев Кузбасса таймырская форма отличается более . 
мелкими порами и большей д"1иной чешуй, что авторы считают п р оявле
нием внутривидовой изменчивости. Описываемая фор м а  обнаруживает 
бол ьшое ·родство со Squameofavosites nodulosus sp. nov. по хара,ктер у  
стенки и .септальных обраэоваll:Iий,  отлtича·я-сь более мелкими к·оралли
тами  и более толстыми  стенка ми.  Возможно, S .  spongiosus Dubat.  яв
л я ется предшественником S .  nodulosus sp. nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Кузбасс, нижний девон (нижняя часть крековских 
слоев) . Центральный Таймыр,  нижний девон. 

М е с т о ·н а х  о ж д е н и е. Центр альный Таймыр, пр авый берег шести
километр.овой каньонообразной длины р. Тареи,  в 40-45 кл1. от устья. 
С боры С. В. Черкесовой, 1 959 г., обр . 568-5/ 1 пачка 3 тарейской свиты. 
Юго-западная окр аина Кузнецкого баосейна .  

Squameofavosites bohemicus ( Pocta ) , 1 902 
Табл. I I I ,  фиг. ! а-б, 2а-в, 3 

1 902. Favosites hemispfшeгicus var. bo.hemica: Pocta, стр .  235, табл. 82, 1 06, фиг. 1 4. 
1 937. Favosites hemisphaericus yar. bohemica: К:raicz, стр. 53, фиг. 1 -3 в тексте. 
1 94 1 .  Squameofavosites hemisphaeгicus yar. bohemica: Чернышев, стр. 25, табл. V I I, 

фиr. 1 -3, табл. IX, фиг. 5-6, рис. 6-8 в тексте. 
1 959. Sauameofavosites bohemicus: Дубатолов, стр. 50, т,абл. X I I I , фиг. 1 а-б, 2а-г, За-б. 
1 9 6 1 .  Squameofavosites bohemicus: Миронова, стр. 1 50, табл. I, фиг. ! а-6. 
1 963. Squameofavosites bof1emicus: Дубатолов, табл. XVI I, фиг. 1 -3. 
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Лектотип.  Favosiies l1etnisp!иeгicus var.  bohemica Poeta ( 1 902, 
с1 р .  235, табл. 1 06, фиг. 1 0- 1 1 ) ,  нижний девон (верхние конепрусские 
слои Б арр андиена ,  Чехия ) . Хранится в Чехословацком национ альном 
музее. Прага .  

Д и а г н о з . Массивные колонии полусферической, грибообр азной и 
дисJювидной формы средних размеров,  кар аллиты довольно правильных 
очертаний поперечником от 1 ,5 до 2, 7 .м м .  Стенки прямые, толщиною 
0, 1 2-0,24 м м .  Поры круглые, диаметром 0,2-0,3 мм , располагаются 
в два-три, реже четыре тесно р асположенных ряда. Септальные обр азо
в ания представлены многочисленными чешуйками округленно-прямо
угольной формы. Днища тонкие, полные, горизонтальные, располага
ются довольно р авномерно.  

М а т е р  и а л .  В коллекции и меется пять экземпляров, представлен
ных обломками полипияков хорошей сохр анности. 

О п  и с а н и е. Полипняки 11-1 ассивные уплощенно полусферической и 
дискавидной формы.  В ысота колоний от 30 до 70 м.л-t , ди аметр удалось 
зшмерить у двух лолиrшяiюв, где он р авен 90 и 1 1 0 л-tм. Колонии сло
жены довольно п·р ав:ильньnмш шести-rвосым·ис.торою-шми кораллитаJМIИ, по
перечник которых колеблется от 1 ,0- 1 ,5 мм у молодых четырех·сторон
них кар аллитов до 1 ,9-2,5 ;ИМ и реже 2,7 м м - у взрослых особе�i . 
Стенки прямые, округлые с плохо выраженным прямым светлым и 
узким швом.  Толщина стенок 0, 1 2-0,2 мм. Они пронизаны многочис
ленными, круглыми порами,  диаметром 0,2-0,25 мм и расположенны
ми в два -три елаобо смещенных ряда. Редко на  более широких гранях 
поры распол жаются в четыре ряда . Вертикальное ра сстояние ме:жду 
порами,  как пр авило, всегда меньше их диа метра .  На 5 млt длины 
караллита насчитывается 12 пор.  

Септальные образования р азвиты очень хорошо в виде довольно 
многочисленных длинных и широких в основании чешуек. В поперечном 
сечении они фиксируются в виде тупых прямоугольных чешуй, иногда 
р аздвоенных на конце, в продольном - в виде черточек или скобоче1<:, 
опрокинутых над порами. Длина чешуек достигает 0,52--0,56 мм, ши
рина их в основ ании 0,2-0,4 мм. Число чешуй в I<аждом караллите 
при хорошей сохр анности м атериала не менее 1 2, но есть колонии, где 
они сохр анылись гораздо хуже. Днища тонкие полные, горизонтальные, 
изгибающиеся, ра,сшоложены д·ОВ!ольно ,рав1номерно с интервало1м 0,3-
0,4 М;И, реже 0,6-0,8 мм. На 5 мм длины караллита насчитывается 

' 
7- 1 0  дн.ищ. Между Iюраллитами из,редка во:речаются цилинщр1ические 
мелкие трубки, прин адлежащие червям-комменсалистам из рода C!иe-
tosalpinx Sok. 

· 

И з  м е ,н ч и 1в о с т ь .  Н аибольшим изменениям по�вержен раз1мер ко
р аллитов, который колебался от 1 ,0 до 2,7 J1Ht , меньшим - ·размер пор 
( 0,2-0,3 мм ) , расстояние между пора ми и интерnал между днищами.  

С р а в н е н  и е. Изучение форм ы  неотличимы от форм, описанных 
Б.  Б. Чернышевым как Squameofavosiies l1emispnaeгicus y a r. bohemicus 
( Pocta)  (Чернышев, 1 94 1 ) .  Наши экземпляры взяты из того :же место
н ахождения, и отличие их состоит лишь в том, что мы располагали об
ломками молодых, р астущих ч астей колоний и поэтому интервалы 
между днищами у наших форм наибольшие. 

Кузбасские, салаирекие и тяньшанские формы найден ы  в страти
графически более низких горизо•нтах и имеют ряд отличительных при
�наков от таймырских. Так, салаирекие представители Squameofavo
sites bohemicus (Poeta )  (М1ироrюва,  1 96 1 ,  стр . 1 50)  имеют более редкие 
поры ( вертикальное р асстояние между порами составляет 0,24-
0,42 л-tм ) . Кроме того, изобр аженные экземпляры как салаирских, так 
и кузбасских форм имеют пр авильное р аспределение мелких каралли
тов вокруг крупных, что отсутствует у таймырских представителей, у ко-
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торых мелкие и крупные караллиты р аспределены без всякого порядка 
и создают общее впечатление большей р авновеликости кор аллитов. 
К этому следует добаВ'ить, что кузба'оские представппели этого вида,  
описанные В.  Н.  Дуб атоловым ( 1 959, стр . 50) , имеют больший попереч
ник кор аллитов, достигающий 3,0 ;ИМ, еще большее по сравнению с ·Са 
л а и р скими фор мами вертикальное р а сстояние между порами (0 ,6-
0,8 мм) и р аспределение пор только в один-два ряда. Тяньшанские 
п редставители этого вида имеют многочисленные, но менее широкие 
чешуйки, очень многочисленные днища, более мелкие поры и иную 
стенку. 

П роведенное сра внение представителей Squameofavosites bohemicus 
( Pocta)  из удаленных друг от друга районов показывает имеющиеся 
между ними различия. По-видимому, этот вид •содержит ряд I'еосr'рафи
ческих подвидов, которые требуют д:ополни'ТеJiыю;о Irзучения. При это:vс 
следует обратить внимани-е на  :еептальные образования и ос·обенно 
строение ·стенки, так как только в этом случае можно будет выявить 
отличия верхнесилурийских и нижнедевонских ·предста пителей, отне
сенных к S. bohemicus ( Pocta) . От Squameofavosites sp. (Чернышев, 
1 94 1 ,  стр . 27, табл. IX,  фиг 3 и 4 ;  табл.  Х, фиг.  3 и 4) , встречающего
ся  совместно, отличается более крупными кар аллитами и порами. 
О т  S .  oЬliquespinus (Tchern. )  ( 1 95 1 ,  стр . 25, табл. IV, фиг.  1 -5) 
м еньшим ·поперечником кораллитов, большим количеством рядов пор 
и иной характер развития септальных обр азований, однако он являет
ся безусловно р одственным S. bo!�emicus ( Pocta ) . S. nodulosus Smirп .  
s p . nov.  (табл.  XVI I I ,  фиг.  1 -6) отличается неравномерно утолщенной 
стенкой и более грубыми се:птал ьными образованиями.  

В р е м  я с у щ е ·с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п  р о
с т р а н е н и е.  Средняя Чехия, нижний девон (верхние конепрусские 
слои ) . Юго-за·падная окр аина Кузбасса (томь-чумышские и крековские 
слои) . Восточный Салаир (томь-чумышские и крековские слои) . Тянь
Ш ань, нерхний лудлов ( кунжакекие слои) . Центральный Таймыр, ниж
ний девон ( верхняя ч асть) . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Центральный Таймыр,  пр а вый берег шести
километровой каньонообразной долины р. Тареи, в 40-45 1at от устья. 
Сборы С. В. Черкесовой, 1 959 г. ,  обр. 570- 1 0/ 1 ; 570- 1 0/2 ; 570- 1 0/3 ; 
570-- 1 0/ 1 1 ;  573-2 1 а/ 1 ,  п ачка 4 тарейской свиты. Юга-западная окраина 
Кузнецкого ба·ссейна .  

П О  Д О.Т Р Я Д  THAMNOPORINA SOKO LOV, 1 950 

СЕМЕйСТВО PACHYPO R I DA E  G ERTH, H J2 1  

Р о д Parastriatopora Soko1ov, 1 949 

Parastriatopora rzonsnicl<дjae Dubatolov, 1 959 
Табл. I I I, фиr. 4а-6, 5 ;  табл. !\Т, фиr. 1 ,  2а-б 

1 959. Parastriatopora rzonschickajac: IЗ .  Н. Дубатолов, стр. 1 1 6, табл. Х, фиг. 1 ,  2а-в, 
За-б. 

Голотип. Музей В НИГРИ, колл. 546, экз. 78-236, левый берег 
р .  Черневой Б ачат в Гурьевеком карьере;  нижний девон, крековские 
сло и  Кузбасса,  В. Н .  Дубатолов, 1 959, стр . 1 1 6, табл. XL, фиг. 1 -3.  

Д и а г н о з . Полипняк ветвистый. Ветви цилиндрические, диаметром 
1 0-22 ;ИМ. Ч ашечки н а  п ов�рхности оr<!руг ло-многоу.rольные. Кор аллiИты 
резко дифференцированы, поперечник крупных - 1 ,2-2,0 мм, мелких 
0 ,5-0,8 мм. Стенки тонкие в приосевой части, слабо утолщаются н а  
п ериферии. Ширина стереоплазматической зоны 2-3 М;И. Порьt редкие, 
ди аметром до 0,2 ;ИМ, учащаются в зоне отложения стереоплазмы. 
Днища горизонтальные и слабо прогибающиеся . 
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М а т е р  и а л .  В коллекции и меется пять обломков цилиндрической 
формы колонии коралла.  Сохранность хорошая.  

О п  и с а н и е. Полипняк цилиндрический, уплощенный, диаметром 
19 Х 25 JHM, длина  имеющегося в коллекции обломка равна 27 МА! . 
В центре караллиты располагаются параллельно, з атем слабо отги
баются к периферии,  \ПОстепенно угол н аклона увеличивается и, н ако
нец, они резк·о отгиб аются и ,  почти не изменяя своело р азмера ,  перпен
дикулярно от�рываютrе.я на поверхности н еглуб:о�иrми ч ашечи<а,ми 
ок,руг ленно-rмнолоуголыной фор:мы, поп�речник котqрых 1 ,6-2,0 мм. 
В цент.р альной ч а.сти колании ·ко:р аллrиты рез�о дифференциров аны и 
имеют не!Прави.пьную пяти-девятис11ор.оннюю фqрму. Мел·кие т'рех-че
тырех·стор,онние, очевидно, !Молодые особи и меют р аз·мер 0,6-0,8 .м.м и 
ра·спределяются .во.Кjруг I<;рушных коралл.итов, попе_речник которых 1 ,4-
1 ,6 .м.м , редко достигая 1 ,8 мм. Стеш"и караллитов в осевой зоне тонкие, 
слабое стереоплазматическое утолщение до 0,2 мм наблюдается за 
местом изгиба кораллитов, но стереоплазма в основном наслаивается 
на днищах, целиком заполняя внутреннюю полость и образуя сплошное 
кольцо толщиной 2 ,2-2,4 мм. Поры круглые, диаметром 0 ,2  J11M, р а·спо
лагаются довольно редко в осевой зоне в один-два ряда, в зоне же от
ложения стереоплазмы они распределяются гораздо ч аще в один-трк 
ряда ,  а возможно и больше, при этом диаметр пор не изменяется . Дни
ща горизонтальные, слабо прогибающиеся, р аспределяются довольно· 
р а вномерно с интервалом 0,6- 1 ,2 м.м, к периферии они учащаются, и 
р асстояние между ними  становится 0,3-0,4 .м.м. Септальные образова
ния присутствуют только в стереоплазматической зоне в виде широких 
и довольно грубых, загнутых вверх шипиков.  

И з  м е н ч и в о с т ь .  НаИ!большим изменениям подвержен диаметр 
колоний (от 1 О до 22 м.м ) , от чего в свою очер•едь зависит меняющаяся 
от 2,0 до 3,0 .м.м ширина стереоплазматического кольца и предельные 
р азмеры кор аллитов. 

С р а в н е н и е. Описанный экземпляр относится к типичной фopNre  
Parastriatopora rzonsnickajae Dubat. ,  известной из крековских слоев 
Кузбасса.  Однако больший диаметр полипняка,  несколько более круп
ные кораллиты, меньшее утолщение ст·енок к �периферии,  а также при 
сутетвне шипиков в стереоплазматической зоне  составляют н ебольши·е 
отличия таймыроской формы от кузбасской. Эти небольшие отличия мы 
считаем проя.влением внутривидовой изменчивости. Наиболее близкой· 
и безусловно родственной формой является Paгastriatopora multisep
tosa Smirn.  (Жижина ,  Смирнова,  1 959, стр. 85,  та•бл . X I I ,  фиг. 1-4) , 
и меющая близкий диаметр полипняка, но  более мелкие кораллиты, бо
лее широкую зону стереоплазмы и лучше развитые С'ептальные образо
вания. Последняя форма описана нами с Восточного Таймыра и ,  как 
нам сейчас представляется, ошибочно указана в лландоверских отложе
ниях. В настоящее время ее стратиграфическое положение неясно, 
о)J.нако мы предполагаем ее бо.лее молодой возр аст. 

В р е м я с у щ е с т в о в а 'Н и я и г е о г р  а ф и ч е с к о е р а с п  р о
с т р а н е н и е. Юга-западная окра ина  Кузнецкого баосейна,  нижний 
.'!,евон (крековские �слои ) ;  Сал аир ;  Центральный Таймыр,  нижний девон.  

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Центральный Таймыр, левый берег шести
километр·овой каньонообразной долины р. Тареи, в 40-45 км от устья. 
Сборы С. В. Черкесовой,  1 959 г., обр.  575- 1 8/3, п ачка  2 тарейской сви · 
ты. Юго-западная окраина Кузнецкого бассейна ,  левобережье р .  Черне
вой Бач ат, Гурьевекий карьер, обр.  99, сборы В .  Н. Дубатолова , 1 953 г . ,  
верхняя ч асть крековских слоев . Там же,  но  н а  левом берегу р .  Томь
Чумыш. в 63 км выше устья рч. Тихобаевки, обр. 23/58, сборы: 
М. А. Ржонсницкой, 1 952 r . ,  крековские слои .  
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Р о д Т hamnop ora Steininger, 1 83 1  

Thamnopora taimyrica (Tchernychev) , 1 94 1  

Табл JV, фиг. За-б 

1 94 1 .  Pachypora taimyrica: Чернышев, стр. 3 1 ,  табл. X I ,  фиг. 3 и 4. 
1 959. Т!щтпороrа taimyrica: Дубатолов, стр . 77, табл. XXI,  фиг.  2а-в. 

Голотип. ЦГМ, .N'2 30/5958, Центральный Таймыр ,  р .  Тарея,  ниж
ний девон.  Б .  Б .  Чернышев, 1 94 1  стр . 3 1 ,  табл .  X I ,  фиг. 3 и 4 .  

Д и а г н о з . Полипняк ветвистый с цилиндрическими свободными 
ветвями, диаметром до 1 0  мм. Кораллиты сла бо изгибаюТIСя и обр-азуют 
с поверхностью острый угол . На поверхности п олипняка караллиты 
однородные по  величине, поперечником 0,7- 1 ,0 мм. Стенки сравни
телы-rо тонкие внутри полипняка,  но утолщенные на диетальном конце. 
днища полные м ногоч1исленные. П оры :круглые, диа�ме11ром обычно 0, 1 --
0, 1 3, редко до 0, 1 5-0, 1 8  .NLM,  р асположены в один ряд на  расстоянии 
0,3-0,7 м м  дру.г от друга. Шипы очень .редкие. 

М а т е р  и а л. В коллекции имеется два обломка,  возможно, одной 
колонии с перекристаллизованными многочислеnными ветвистыми ци
линдрическими полипнякаыи.  

О п  и с а н и е. Многочисленные цилиндрические ветвящиеся колонии,  
обр а зованы свободными веточками диаметром от 5 до 1 1  .м.м . Корал
литы выходят на поверхность полипняка под острым углом полигональ
ными  довольно п равильными чашечками,  п оперечник которых 0,6--
1 ,0 м м ,  но наиболее часто 0,8 мм. В нутр и  полипняка караллиты много
угольноокругленные, неравновеликие, размер их 0,4-0,8 мм. Стенки 
сЕльно пе.рек•ристалЛ'11ЗОIВаtiЫ, .в результате чего н-еясно их в·нутреннее 
строение. Внутри полипняка стенки тонкие, но  к поверхности его они 
срав.нительно сильно утолщаются (до 0,4 .Ntм) ,  поэтому отверстия корал
литов в поперечном сечении становят-ся округлыми.  При этом срединный 
шов хорошо выражен. Поры круглые, диа метром 0, 1 2-0, 1 6  М;И, 
распол агаются в один ряд; вертикальное расстояние между ними до
вольно  изменчиво, оно колеблется от 0,3 до 0,8 м м .  Шипики не обна
ружены,  очев·идно, вследствие сильной пере-кристаллизации. Днища го
ризонтальные, местами прослеживаются наклонные. 

И з  м е н ч и в о с т ь.  Наибольшим колебаниям п одвержены р азмеры 
цилиндрических ветвей, с чем ·связана меняющаяся величина каралли
тов от 0,7-0,8 м,м у форм ,  описанных Б .  Б .  Черi-\ЫШевым ( 1 94 1 ) ,  и до 
1 ,0 м.м - у н аших. Некоторым изменениям п одвергается величина пор :  
у таймыр ских - от 0, 1 0  до  0, 1 8  мм; у кузб асских она не  превышае·г 
0, 1 3  _мм. Значительно меняется вертикальное р асст ою-ше между пора
ми, о собенно у кузбасских форм.  

С р а в н е н и е. Описываемые формы отличаются от голотипа Tham
nopora taimyrica (Tchern. ) изредка встречающимиен более крупными 
кора лл итами, что, в свою очередь, связано с более крупными веточками 
кол о н ии ,  эти отличия можно считать проявлением в нутривидовой измен
чивости. 

С ледует заметить, что изучаемые полипняки и формы, описанные 
Б.  Б. Чернышевым ( 1 94 1 )  как Расhурога taimyrica, взяты из одного 
обнажения, и как те, так и другие включены в темный битуминозный 
пере·кр1и сталлизованный известняк, что позволяет предполагать nринад
лежн ость их к одн.им и тем же прослоям та,рейского •разреза.  

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Центр альный Таймыр ,  нижний девон. Кузнецкий бас
сейн ,  нижний девон ( крековские слои) . 
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М е с т о н а х  о ж д е н и е. Цен-rр альный Таймыр,  пр авый берег шести
юrлометровой каньонообразной долины р. Тареи, в 40-45 к.ч от устья . 
Сборы С. В .  Черкесовой,  1 959 г . ,  обр .  568-7/ 1 ;  568-7/2; п ачка 3 т а 
рейской свиты. Юга-западная окраина Кузнецкого бассейна ,  левобе
режье р .  Черневой Б ачат ,  Гурьевекий карьер, обр. 1 0 1 б , сборы автора 
1 953 г . ,  верхняя ч а сть крековских слоев.  

ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ 

Т а б л и ц а  i 
Фиг. 1 -2. Favosites compositus Тсl1егп. ,  стр. 38. 

1а - поперечное сечение, Х 3 ;  1б - продольное сечение, Х3. Юго-западнаи окраи
на  Кузнецкого бассейна, левый берег р .  Черневой Бачат, в 50 м выше быв. Кре
ковской мельницы, верхнян часть I<рековских слоев. Коллекции В. Н. Дубатоло
ва, 1 953 г.; 2а - поперечное сечение, Х 4 ;  2б - продольное сечение, Х4.  Цен
тральный Таймыр, правый борт каньонообразной долины р .  Тареи, в 40 км от 
устья, пачка третьей тареЙСJ<ОЙ свиты. Сборы С .  В .  Черкесовой, 1 959 г. 

Фиг. 3. Squameofavosites oЬtusispinosus D llbat . ,  стр. 39. 
а- поперечное сечение; Х 4 ;  б - продольное сечение, Х 4. Местонахождение, 
коллекции и возраст те же. 

Фиг. 4.  Squameofavosites frequens Smirп. , стр. 4 1 .  
а - поперечное сечение, Х 4 ;  б - продольное сечение, Х 4 .  Местонахождение, 
сборы и возраст те же 

Т а б л и ц а  I I  
Фиг. 1-2. Squameofavosites frequens Smirп. ,  стр. 4 1 .  

1 а - поперечное сечение, Х 4 ;  1 б  -- продольное сечение, Х 4 .  Там же, но в Гурь
евеком карьере, возраст тот же, обр. 4.  Сборы автора, 1 955 г. 2а-внешний вид 
nолиnинка сверху, на т. вел . ;  2б - то же, вид сбоку, нат. вел. Юга-заnадная 
окраина Кузнецкого бассейна, правобережье р. Салаирка, холм, расnоложенный 
в конце улицы Н абережной, обр. 1 07, верхнекрековскаи толща крековских слоев, 
сборы В.  Н.  Дубатолова, 1 953 г. 

Фиг. 4.  Squameofavosites spongiosus D ubat., стр. 43 . 
.За - поnеречное сечение, Х 4; .Зб - продольное сечение, Х 4. !Qго-заnаднаи окраи
на  Кузнецкого бассейна,  левобережье р. Кара-Чумыш, в 700 . м  ниже дер.  Перши
но, крековские слои ;  4а - nоnеречное сечение, Х 4;  4б - продольное сечение, Х 4. 
Центральный Таймыр, nравый борт каньонообразной долины р.  Тареи, в 40 KAt 
от устья, nачка 3 тарейской свиты. Сборы С. В .  Черкесовой, 1 959 г. 

Т а б л и ц а  I I I 
Фиг. 1-3. Squameofavosites b ohemicus ( Pocta) , стр. 44. 

1 а - поперечное сечение, Х 4;  1 б - продольное сечение, Х 4;  1 в - внешний вид 
полипняка, нат. вел. Местонахождение и· сборы те же, 4-я пачка тарейской сви
ты; 2а - поперечное сечение с чешуйками и шипиками, Х 10; 2б - участок про
дольного сечения с чешуйками, Х 10; 2в - участок продольного сечении с соеди
нительными пора ми, Х 1 0. Чехасловаки я, Б аррандиен, р айон с. Конепрусы, сборы 
В. Н. Дубатолова,  1 96 1  г . ;  верхние конепрусские известняки пражского яруса; 
3 - поперечное сечение, Х 4. !Ого-западная окраина Кузнецкого бассейна, право
бережье р. Черневой Бачат в 0,2 к м  юга-восточнее карьера.  Вторая сопка,  сборы 
В. Н.  Дубатолова,  1959 г. ,  томь-чумышские слои. 

Ф!-!г. 4-5. Parastriatopora rzonsnickajae Dнbat., стр. 46. 
4а - поперечное сечение, Х 4; 4б - nродольное сечение, Х 3 ;  5 - внешний вид 
ветви, нат. вел. Там же, но на левобережье р. Черневой Б ач ат, в Гурьевеком 
карьере, сборы М. А. Ржонсницкой, 1 952 г . ,  верхнекрековскаи толща крековских 
слоев 

Т а б л и ц а  I V  
Фиг. 1 -2. Parastriatopora rzonsnickajac Dнbat.,  стр. 46. 

1 - поперечное сеч::ние, Х 1 О. Местонахождение, сборы и возраст те же; 2а-nо
перечное сечение, Х 4 ;  26 - продольное сечение, Х 4. Центральный Таймыр, ле
вый берег каньонообразной долины р. Тареи, в 40 км от устья, сборы С. В. Чер
кесовой, 1 959 г., 2-я пачка тарсйшой свиты 

Фиг. 3 .  Т!ютпороrа taimyrica (Tchern. ) ,  стр. 47. 
а - поnеречное, тангенциальное 1" косое сечения, Х 4;  б - nродольное сечение, 
Х4. Там же, но 3-я п ачка тарейской свиты 

-----
1 Оригиналы коллекции из Центрального Таймыра хранятся под J\'2 40 в Палеон

тологической лаборатори.и НИИГ А ( Ленинг.р ад) , а из Кузнецкого ба,ссейна под N2 72 
в Геологическоы музее ИГГ СО АН СССР ( Новосибирск) . 
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Н. И. Б Е С П  Р О 3 В А Н Н Ы Х 

КОРАЛЛЫ RU GOSA СРЕДНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИй 
КОЛЫВАНЬ-ТОМСКОй СКЛАДЧАТОй ЗОНЫ 

( ОБЬ-ЗАйСАНСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ ) 

В связи ·С изучением т ектониriШ Обь-Зайсанс:к;ой с.кладчатой облаrсти 
в 1 957- 1 959 гг. автором проводились сборы фауны преимущественно 
из девонских отложений, необходимые для выяснения некоторых вопро
сов стратиграфии и для сопостаВJlеtшя удаленных р азрезов.  Наиболь
шее количество ф ауны было собрано в северном районе области,  изве
стном под названием Колывань-Томской складч атой зоны. 

Собранный матери ал представляет собой коллекцию ругоз, табулят 
и немного брахиопод из  отдельных местонахождений и небольших уча
стков р азреза, так  как в изуч аемом р айоне лет единого разреза девон
ских отложений,  где можно было бы провести строго послойные сборы 
фауны. В возрастном отношении описываемый м атериал р аспределяет
ся между эйфельским ярусом и Верхнеживетеким подъярусом среднего 
девона.  

Сохранность м атериала удовлетворительная .  Чаще встречены об
ломки одиночных или колониальных форм.  Описано 1 9  видов, принадле
жащих 1 3  родам и 9 семействам ;  два вида новых. 

Изучение ругоз показало, что они довольно ш ироко р аспростра нены 
в .среднедевонских отложениях Колывань-Томской ск.Тiадчатой зоны, 
хотя и не очень разнообразны в видовом отношении, и ч асто являются 
единственными представителями.  Некоторые формы з анимают узкое 
стратиграфическое положение, что может быть использовано при кор
реляции р азрезов. 

Фотоиллюстрации к р аботе выполнялись фотографом В. Ф .  Горку
новым. 

В р а боте использованы данные, полученные в результате определе
ния табу.лят В. Н.  Дубатюло.вым и Н. В. Мироновой;  брахиопод 
Р.  Т. Граци ановой. Автор пользовался консультаuиями и советами 
Э. 3 .  Бульванкер и А. Л .  Матвеевской, которым выражает глубокую 
благодарность, 

Краткая история изученности ругоз 

Кольtвань-Томской складчатой зонti 

Ф ауна девонских отложений Колывань-Томской складчатой зоны 
( северо-западная окраяна Кузбасса) впервые была описана Г. Пет
цем ( 1 90 1 )  с применением полученных результатов для составления 
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стратиграфической схемы. В его р а боте наряду с другими групп ами 
и скопаемых описано 27 видов ругоз. 

Коллекция Г. Петца была переизучена Э. 3.  Бульванкер ( 1 958) . 
Н р езультате этого выяснилось, что все формьl, описанные Г .  Петцем, 
за исключением одной, имеют иную родовую и видовую принадлежность. 

Все р аботы, опубликованные в последующие годы, посвящены изу
чению ругоз, в оснопноrv! из  нижнефранского подъяруса северной и 
северо-западной окраины Кузбасса .  Сюда относятся р аботы К. В .  Р а
дугина ( 1 938) , В .  А. Ивании ( 1 948----' 1 963) . 

К. В .  Радугиным н аряду со строматопороидеями и табулятами опи
сано 20 видов ругоз нз девонских отложений окрестности с .  Лебедян 
ского. Пользоваться этой работой весьма трудно,  так как она  плохо 
иллюстрирована и описания видов часто даны подробно, но не всегда 
точно .  

В работах В . А. Ивании уделено внимание изучению верхнедевон
ского ( в  основном нижнефр анского)  комплекса ругоз, подтверждается 
их стратигр афическое значение. На основа нии  изучения ругоз В. А.  Ива
п ие й  ( 1 953) устанавливается нижнефранский возраст з арубинеких из
вестняков. 

В первой крупной работе по ругазам  Кузбасса  Э.  3 .  Бульванкер 
( 1 958)  приводит детальное описание 93 форм,  из которых вновь уста
н овлено 46.  Для отложений нижнего, среднего и верхнего девона в ыде
л е н ы  местные зоны по кор аллам с характерным комплексом песледних 
для каждой зоны. 

Изучение ругоз из отложений среднего девона северо-западного Ал
тае -Салаирского складчатого сооружения, Горловекого и частично 
З а рубинекого прогибов до настоящего времени никем не проводилось. 
О п исание ругоз, встреченных здесь, приводится впервые. 

Краткий стратиграфический очерк. 

Изучение отложений девона Колывань-Томской складчатой зоны 
н а ч алось в основном с 30-х годов и проводилось п реимущественно при 
геологасъемочных работах. 

В работах А .  В. Тыжноаа ( 1 9 3 1  и др . ) , Б. Ф .  Сперанского, А.  Л .  Мат
веевекой ( 1 956, 1 959, 1 960) , В .  В. Вдовина ,  Г .  Н. Карц·евой и 
Н . · Б .  Цирлиной ( 1 956) , Т. Ф .  Васютинекой и др . ,  Т. Н .  Бельской 
( 1 960) , В. Ф. Лос1кутова ,  В. Д. Фомичева и других уделено боль
шее внимание отложен·иям девона по отдеJJьным уч а·ст,ка.м струк
ту,ры .  

Вопросы стр атиграфии девона Колывань-Томской складчатой зоны 
н аи более полно освещены в последних работах А. Л .  Матвеевекой 
( 1 959,  1 96 1 ) .  Предлагаемая ею сгратиграфическая схема представляет 
с о б о й  результат интерпретации всех важнейших геологических м атериа
л о в  по этой зоНtе, проведенной на  основе специальных полевых иссJJе
дований.  При составлении схемы использованы определения ругоз, 
вып олненные нами .  

В настоящей работе принята стратиграфическая схема девона ,  по 
А .  Л .  Матвеевской, . с незначительным изменением (табл.  1 ,  2 ,  3) . 

В работе п,р ИiВ ОДИ'rС·Я ОIП И С а НIИе Т:ОЛЬКО ТВХ ОВИТ, ГОр ИЗОНIГО.В, СЛОеВ, В 

которых были встречены руrозы. 
От,тюжения н ижнего девона с фауной в Колывань-Том,с:кой склад

ч а т о й  зоне неизвестны. 
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Стратиграфическая cxeAta среднедевонских отложений северо-западной окраины 
Алтае-Салаирского складчатого сооружения 

Систе- 1 1 
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Soshk. 

Т а б л и ц а  2 

Стратиграфическая cxeAta среднедевонских отложений краевого прогиба 
северо-западной окраины Кузбасса 
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(по А.  Л .  Матвеевской, В .  Ф .  Лоскутову) 
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Горизонты, 
слои, толщи 

Пожарищевекэя 
толща 

Пожарищевекий 
известняк 

Состав 

Сизо-серые глини-
стые сланцы, песчани
стые известняки 

Серый известняк 

сланцы ГJIИнистые сланцы с 

Фа уна и флора 

Pugnax acuminata Мш·t . . 
Cyrtospirifer rectangularis 
(Peetz), Adolfia cf. defexa 
Roemer, Anat!Lyris· helтerseni 
Busch, А. elegans Loss., А. plza
laena Phill .  

Anatl,yris phalaena Pl1i!l . ,  
Adolfia zickzack (Roem.) 

1 300 1 Нижние зеленыt 1 Зеленовато-серые 1 --------
прослоями известняков 

--------------

1 

1 

300 1 Аскольдовекие 1 Серые полосчатые \ 
песчаники песчацики и глинистые 

сланцы 

30 Зарубинекий из- Серые песчанистые 
вестняк известняки 

- -
100 Бородавекий Темно-серые песча� 

известняк нистые известнш<и 

Euгyspiгifeг c/,eehiel (Kom.), 
Laтellespiгifeг тucronatus 
Conr 

Campoplщlluт litvinovitsc 
hae Soshk. ,  Neostгingoplщllur 
waltl.eгi (Yoh), N. difficil 
(Soshk.),  N. isetense Soshk. 

n 
е 

N. /<eteгopl'yll oides (Freeh) 
Phillipsastгaea zaгuЬienskiensi 
Iv. Schltiteгia eтsti Wdkd. 
MegapiLylluт paschiense Soshk. 
Tabulophylluт heckeгi Soshk. 
Т. stгelinaensis sp. nov _ ,  Tham 
порога angusta Leeompte, Alve 
olites tisciLnoffi Dubat. , Сгаs 
s ialveol ites cavemosus (Leeom 
ptc) 

Altaiopl,ylluт belgebaschi 
сит Iv. , Ptenop!Lylluт devoni 
сит sp . nov. . Lytlиplщllun 
divisuт Wdkd .. Euгyspiгife г 

о -cheehiel (Коп. ) ,  Chonetes сог 
nata Согп., Аtгура ех gг 
ret icular is 
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Т а б л и ц а 3 
Стратиграфическая cxeA·ta среднедевонских отложений Горловекого прогиба 

(по материалам А. Л .  Матвеевекой и автора) 

.а ... и 
" о Горизонты , "' � <1) и ... слои "( :>, iii ... "" о 
о !А u � "  

Состав Фауна и флора 

----- -- ·-- -- --- -----· 

'" 

:< 
'"' и 
"' "' 
"' о 

" "( 
<1) " 

1::( о. 
u 

Пестроцветный 
150- горизонт 
200 

20 

120 

1\абаиихинский 
известняк 

1 Красноцветный 
горизонт 

Усть-каменекий 
известняк 

-=--1 Усть-каме нские 
слои 

)!(елто-се рые, тонкозер
нистые песчаники н слан
цы, кварцевые песttаники 
И СЛЭНЦЬI С IIРОСЛОЯМИ ИЗ
ВеСТНЯКОВ 

Cyrfospirifer verneuil i 
(Murch.) ,  Anatlщris ussovi 
Khalf. 

Се рые массивные извест- Grypophyllum gracile 
ишш \Vdkd . , Campoplщllum lif

vinovilsc/шe Soshk . ,  Lyt
hopltyllum divisum Wdkd . . 
Tabulophyllum sp., Helio
lites vulgaris Tcl1eг n . ,  Tyr
ganoliles cutifoгmis M i ro 
nova, Stelliporella sp.  

1 Красно-бурые nесчашши 1 
и сланцы 

1 Темно-серые массlшные 
известняки, переходящие 
в известкоuистые песчани-
к и  

1 Си�о-серые и зеленые 1 
ела нцы с прослоями пес
чаников 

Grypophyllum striatum 
(Soshk. ) , Sfringophyllum 
a f f .  normale Wdkd., Digo
nopltyllum sp. ,  Aloeolites 
nalivkini Sok . ,  Clшetetes 
londsaslei Etheridge et To
ord, Heliolites vulgaris 
var. boclшtensis Tcherи. 

С Р Е Д Н И й  Д Е В О Н 
Срещ�ий  девон с морской ф ауной р азвит по северо-западной окраи

не Алтае-Салаирского складчатого сооружения,  в Горловеком и З ару
б и н ском прогибах. 

АЛТА Е-САЛ А И РСКО Е С КЛАД ЧАТО Е СООРУЖЕ Н И Е 

Э й Ф Е Л Ь С К И й Я Р У С  

С о к о л и н о г о р с к а я с в и т а .  Отложения соколиногорекой сви
т ы  р азвиты в верховьях р .  Таловки. по р .  Малый Ик, в среднем течении  
р .  Берди. Наиболее характерный р азрез свиты представлен в обнаже
н ия х  «Соколиной горки» по левому берегу р .  Верди, ниже деревни Ба 
р ышево. 

Основным составным элементом свиты являютоя темно-серые м ас
сивные рифовые известняки с обильными, довольно хорошей сохран 
ности, но однообразными кораллами и редко встречающимися брахио-
подами.  ' 

Кроме известняков, в состав свиты входят черные сланцы с р едкими 
п рослоями песчаников. Мощность р азреза у Соколиной горки примерно 
600-700 м ,  н а  долю известняков приходится 350-400 м .  

Из известняков нами описано всего два вида ругоз . Наиболее ч а сто 
вст.речается Zelophyllia tabulata Soshkina ,  м енее распространен Grypo-
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phyllum striatum ( S oshkina ) . Оба  вида оnисаны Е. Д. Сошкиной из  
эйфельских отложений У·р ала . 

В работе А. Л.  Матвеевекой ( 1 960) nр1Иведены данные определений 
брахиопод (из  известняков у деревни Кр асково) , также характеризую
щих отложения эйфеля :  «Spirifer» undifer Roem. ,  Gypidula acutolobata 
( S andb. ) , Cor.cbldium pseudobaschkiricum (Tschern . ) . 

Комrплекс брахио·под и кораллов свидетельствует об эйфельском 
воз.расте ооколинюгорской овиты. 

Ж И В Е Т С К И й Я Р У С 

Х м е л е в с к а я с в и т а .  По данн ы м  А. Л .  Матвеевской, свита 
наиболее полно р азвита по р. Хмелевке (ее н ижнему течению) и р. Бер
ди ( ниже устья р .  Хмелевки ) . В основании свиты залегает конгломе
ративно-песчано-сланцевый горизонт, сменяющийся средне- и тонкозер
нистыми зеленовато-серыми песчаниками ,  которые, в свою очередь, пе
рекрываются ч ерными сланцами и алевролитами.  Последние выше по 
разрезу становятся более мергелистыми и содержат фауну криноидей, 
бр ахиопод и небольшое количество кор аллов. Редко встречаются про
слои чистых известняков, не  превышающих по мощности 30 см. В них 
содержатся колониальные ,ругозы, представленные одним видом Grypo
p!щllum gracie Wedekind , хара•ктерным для жшветских отложений Гер
мании, Урала и Кузбасса.  

П алеонтологами Западно-Сибирского геологического управления 
(Матвеевская, 1 960) были определены брахиоподы, также характери
зующие отложения верхней ч асти среднего дев.она .  

Таки·м образом, возраст х<мелевской свиты, установленный р анее как 
жи.ветский,  подтверждается и н ашими определениям и  ругоз. 

ГОРЛ О Б СК И й  П РО Г И Б  

Э й Ф Е Л Ь С К И й Я Р У С  

У с т ь - к а м е н с к и е с л о и .  Вскрываются у с. Чемско·го в левом 
борту р .  Каметш, обр азуя синклинальную складку. Ядро складкJИ сло
жено темно-серыми массивнымrи рифовыми известняками с много
численными,  но довольно однообр азными кор-аллами .  Кроме известня
ков, в состав усть-каменских слоев входят желтовато-серые глинистые 
сланцы, пересла:ивающиеся с мелкозернистым и  зеленов атыми песч ани
ками и алевролитами.  Общая мощность усть-каменских слоев около 
400 м ,  на долю известняков п р.иходится 1 00- 1 20 м. 

Из известняков нами  была собрана  довольно большая коллекция 
кораллов ( ругоз и табулят) . Среди ругоз встречено всего три вида:  
Grypophyllum striatum (Soshkina ) , Stгingophyllum aff .  normale Wede
kind и Digonopl1yllum sp .  Наиболее р азвитым &идом является Grypo
p!щllum striatum, который характеризует отложения соколиногорекой 
свиты и выше эйфеля нигде не встречается . S tringophyllum aff. normale 
Wedekind представлен четырьмя экземпляр а ми.  Эта форма очень близ
ка Stгingophyllum noгmale Wedekiпd, описанному из живетских отло
жений Германии.  

Digonophyllum sp .  встречен в одном экземпляре. Представ,ители ро
да Digonophyllum известны из отложений эйфеля и живета Гер мании, 
Урала и Кузбасса .  

А. Л. Матвеевекая ( 1 960) усть-ка менекие слои относи г к живетеко
му яру.су на ОС'НО'Ван.ии р анее нев.е_рно апредел,ившейся фауны и по гео
логическим данным. 
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В результате того, что Gгypopl1yllum stгiatшn ( Soshkina)  п.ользует
ся широ·юи.м р аспространением в усть-ка м е нок·их слоях и х31ра.ктеризует 
отложения толыю эйфель.окою я,руса,  а в-горой и 11ретий rвиды встрече
ны в малом количестве, нам кажется более вероятным отнесение даi-i
ных слоев скорее к верхам эйфеля, чем к живетекому ярусу. 

В ывод об эйфельском возрасте данных слоев подтве;рждается вст.ре
ченным здесь в месте с ругазами комплексом т абулят, определенным 
Н.  В .  Мироновой : A lveolites nalivkini Sokolov, C!щetetes londsdalei 
Eti1eг idge et Тоогd, Heliolites vulgaгis var .  bochatensis Tchern. 

Ж И В Е Т С К И й Я Р У С  

К а б а н и х  и н с к а я с в и т а .  На иболее характерный разрез свиты 
р аз вит по р .  Кабанихе ( юга-восточная окраина Горловекого проги-б а ) . 

Отложения свиты здесь представлены темно-серыми массивными 
известняками с кораллами, которые подстилаются зеленоватыми,  тем
но-красными глинистыми сланцаlV!'и и зеленовато-серыми песчаниками 
с п р ослоями алевролитов. 

Из ругоз здесь найдены такие виды, как Gгypop!щllum gгacie We
rleki n d ,  Campophyllшn litvinovitschae Sosi1kina ,  Lythophyllum divisum 
\Ved ekind,  Tabulophyllum sp .  

В большом количестве встречается Gгypophyllum gгacile Wedekin d ,  
который, к а к  указывалось выше, широко распространен в верхнеживет
ских отложениях. Campophyllum litvinivitschae Sosi1kina  описан 
Е .  Д. СоШI<iиной ( 1 949 ) из верхнеживетских отложений Урала. Lyt!ю
pllyllum divisum Wedekind хар актеризует живетекие отложения Герма
нии  и Армении. Представители рода Tab ulophyllum имеют ши.рокое 
вертикальное 'И гор.изонтальное р аспространение и встречаются в отло
жениях франского яруса Америки и живетс�ого яруса Австр алии.  
В Ге р мании виды р ода Tabulophyllum известны из  ф рансwих и живет
ских отложений ,  на Урале •и в Рудном Алтае - во франеких и живет
ских отложениях; в Кузбассе - в эйфеле. 

Большая часть видов ругоз свидетельствует о жшветско.м, скорее 
верх неживетеком возрасте кабаню('инской свиты. 

По сбор ам  Т. Ф.  В асютинекой ( 1 959 г. ) из этих же известняков 
Н .  В .  Мироновой определены табуляты, дающие те же возрастные по
каза ния :  Helinlites vulgaгis Tci1ern. ,  Stellipoгella sp : ,  Tyгganolites cuti
foгmis Mironova. 

ЗАРУБ И Н СК И й  П РО Г И Б  

Отложения девона в зарубинеком п робиге н ачинаются низовекай 
св итой,  которая слож·ена конгломератами и эффузивно-туфогенными 
породами. Возраст свиты установлен как D1-2• 

Ж И В Е Т С К И й Я Р У С  

3 а р у б  и н с к а я с в и т а. В 1 938 г. А. В .  Тыжновым была выделе
на з арубинекая свита, в состав которой входили з арубинекие известняки, 
а скольдовекие песчаники и нижние зеленые сланцы. Возраст свиты 
о п ределялся как живетский. 

По данным В. Ф.  Лоскутова,  з арубинскую свиту составляют боро
давс кие, з арубинекие и лебедянекие известняки, а аскольдовекие пес
ч а н ики и нижние зеленые сланцы ·и м  в ыделяются в самостоятельную 
стр ельнинекую свиту. 

В 1 958, 1 959 гг. нами проводился сбор фауны из р азрезов боро
давских и зарубинеких известняков. 
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Б о р о д а в с к и е и з  в е с т н я к и ,  р анее относимые А. В .  Тыжно
вым к зарубинским ,  вскрыты канавой в п р авом борту р. Бородавки. 
Известняки темно-серые, масоивные, песчанистые. Они содержат много 
ко,р аллов, реже встречаются брахиоподы, членики криноидей и мшанки. 
Следует отметить, что здесь преобладают одиночные и довольно круп
ных р азмеров ругозы, среди котор ых нами были встречены : A ltaeo
plщllum belgebaschicum Ivaпia ,  Ptenophyllum devonicum sp .  nov. и 
Lytlиphyllum divisum Wedekiпd .  

Характе,рным видом для бороданеких известняков является A ltaeo
phyllum belgebaschicum Ivan ia .  Он описан В. А.  Иванией из вер·хне
живетских отложений Горного Алтая .  Ptenophyllum devonicum sp. nоv.
местный rшд, но очень сходен с Ptenop/щllum b utovi, описанным 
Э. З .  Бульванкер из лебедянеких известняков. Представители рода 
Ptenophyllum в основном известны из  низов среднего девона .  Lyto
phyllum divisum Wedekin d  характеризует отложения живета .  Нами 
данный вид был встречен в кабанихинсrюй свите. 

Кроме ругоз , отсюда В. Г.  Зинченко определены брахиоподы ( сбо
ры В. Ф .  Лоскутова) : Euryspirifer cheechiel ( Conr. ) , Chonetes coronata 
Conr . ,  A trypa ех gr. reticularis L. ,  указывающие на верхнеживетекий 
возр аст. 

Приведенный здесь комплекс к�раллов и брахио.под позволяет 
сделать вывод о верхнеживетсrюм возрасте бороданеких известняков. 

З а р у б и н е к и е  и з в е с т н я к и. Характерный р азрез з арубин
сrшх .известняков р азвит по  р .  Большой Стрельной в р айоне деревни 
З аруб.ин·о. В основа.rши р аэреза обнажаются серые, плотные, не,с.колько 
опаловидные известняки, р азбитые трещинами отдельности и содержа
щие небольшое количество табулят, довольно плохой сохранности . За
тем следуют желто-зеленые сланцы и серые коралловые извест.няки,  
содержа щие более разнообразный комплекс руrоз : Compophyllum lit
vinovitschae Soshk ina ,  Neostringophyllum waltheri (Yoh) , Neostriпgo
phyllum difficUe (Soshkina ) , Neostringoplщllum isetense Soshki n a ,  
Neostгingophyllum heteroplщlloides ( Frech. ) ,  Megaplщllum pasc!Ii
ense Soshkina ,  Tabulophyllum stгelinaensis sp. nov. ,  Tabulophyllurn 
heckeri Soshkina ,  Phillipsastraea zaгuЬinskiense Iv . , Schlйteria emsti 
V.Тedekind.  

Как ука:;ывалось выше,  Campophyllum litvinovitschae Soshkina опи
сан Е .  Д. Сошкиной из живетских отложений среднего Урала .  Нами 
этот вид встречен в кабанихинекой свите. 

Наиболее широко р а сцространены в зарубинеких известняках 
предстанители р ода Neostringop!Iyllum. Ч асто встречается Neostringo
p!щ llum waltheri (Yoh ) , кот.орый изsестен ·из верхнеживе11оких отло
жений Южного Китая,  Урала и Кузбасса .  Neostringophyllum isetense 
Soshkina обычен для франеких отложений Урала и Армении .  Neostrin
gophyllum difficile ( Soshkina)  характ�ризует живетекие отложения 
Урала .  Neostringoplщllum heterop!щlloides ( Frech . )  встречается в ниж
не- и среднефраНС'!ШХ отложениях Германии и Армении и !:! живетских 
и нижнефранских - Урала.  

Megaphyllum paschiense Soshkina  обычен для отложений жи.вет,ско
го яруса Урала ,  Тиl\·rана ,  Армении и Кузбасса и реже встречается во 
франском ярусе. 

Виды рода Tabulophyllum имеют широкое вертикальное и горизон
тальное распространение. Они встречаются в отложениях эйфельского, 
живетекого и франского ярусов. В нашей коллекции и меются 14 экзем
пляров нового вида Tabulophyllum strelinaensis и оДин экземпляр Ta
bulophyllum heckeгi Soshkina ,  характеризующий франские отложения 
Урала .  

Phillipsastraea zaruЬinskiense Ivan i a  является местным видо м .  

56 



Scblйteria emsti Wedekin d  характеризует живетекий ярус Германи t1 
и нижний и средний подъярусы франского яруса Евр·опейской части 
СССР.  

Итак ,  в зарубинеком известняке нами в стречено 10  видов ругоз, из  
котор ых три вида хараrктеризуют отложения живетекого яруса (его· 
верхней части ) : Campopflyllum fitvinoviischae Soshkina , Neostringo
p!щllum wartheгi (Yoh) и Neostring·ophyllum difficile ( Sosi11< ina) . Neo 
s tгingophyllum hetet-ophylloides ( Frech ) , Scblйtera emsti \Vedekind и Me
g ap!щllum pascblense Soshkina р аспространены как в живетском, так и 
во ф р анскоli'I ярусах.  В иды Neostringophyllum isetense Soshkina и Ta
bu lophyllum hecl�eri Soshkina до настоящего времени известны лишь из  
отложений франского яруса .  Phillipsastraea zaгuЬinskiense Iv.  встречена 
в зарубинских, изылинских и вассинских слоях северо-западной окраи
н ы  Кузбасса- и оди н вид новый - Tabulophyllum strelinaensis . _ 

До настоящего времени вопрос о возр а-сте зарубин·ских известняков 
решается по-разному .  Многие ,исследователи,  как, н а пример ,  А. В. Тыж
нов, А .  Л. Матвеевская,  В. Н .  Дубатолов,  Г .  Н.  Карцева ,  В. Б. Цирлина 
и другие относят отложения за,рубинских известняков ' К  живетеком у  
ярусу ( верхнеживетекому подъярусу) . 

В .  А. Ивания и Т. И .  Бельская считают данные отложения фран
сi<им и .  Они объединяют известняки, обнажающиеся в деревне З аруби
но  с известняками ,  выступающими по правому .берегу р .  Томи ниже 
устья р. Громотухи .  Однако как те, так и другие известняки отличают
ся п о  литологической характерист,ике и по содержащейся в них фауне.  
Известняки, р асположенные по р .  Томи, являются н есомненно франски
м и ,  что подтверждается mрисутствующими в них ругазами и т абуля
т а м и .  

В т о  ж е  время прив-ед.енный выше комплекс ругоз показывает, что 
возраст зарубинеких и з в естняков ( район д. Заруби но) , вероятнее все
го,  м ожно считать как ·верхнеживетский.  П одобный вывод о возрасте  
известняков сделан В .  Н.  Дубатоловым ( 1 959) при  изучении табулят. 

* * * 

Ругазы широко р а спростр анены в эисрельских и живетских отложе
н и я х  Колывюrь-Томской �складчатой зоны.  

В эйфельоком веке ругозы,  несмотря на  довольно обильное разви
тие ,  имеют весьма однообразный видовой состав.  Наиболее р а·спростра 
нены спонгофиллиды, представленные родами Orypophyllum и Stringo
phyllum; реже встречаются кодонофиллиды -- род Zelophyllia и цисти
ф иллиды - род Digonophyllum.  

В живетеком веке наблюдается обновление и больший р асцвет ругоз. 
И счезает п олностью ро.д Zelophyllia. Ш-иtрок-о ИЗIВе!Стным становит-ся ро·д 
Orypophyllum. Продолжается развитие цистифиллид. 

В первые появляются роды Ptenophyllum, A ltaiophyllum, Campophyl
lum, Neostringophyllum, Tabulophyllum, Megaphyllum, Schlйteria и Phil
lip s astгaea. Некоторые представители родов Tabulophyllum, Schlйteria и 
Pblllipsastraea достигают полного развития во франском веке. 

Комплексы ругоз эйфельских :и живетс1шх отложений Колывань
Томской складчатой зоны обнаруживают наибольшее сходство с ком
пл ексами ругоз одновозрастных отложений Урала .  Последнее свидетель
ствует о существовании связи между морскими ба,ссейна ми Колывань
Том ской складчатой зоной и Уралом. 

В верхнеживетекое время появляются формы, сходные с кита йскими. 
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тип C O E L E N T E RATA 

К Л А С С A N T H OZOA 

П О Д К Л А С С  R U GOSA 

С Е М Е й СТВО KO DO NO P HYLL I DA E  W ED E IO ND, 1 927 

Р о д Zelophyllia Soshkina, 1 952 

Zelophyllia: Сошкина, 1 952, стр . 74; Спасский, 1 955, стр .  96; 1 959, стр. 29; 1 960, стр .  1 1 9 .  

Тип рода. Regmaphyllum tabulatum, Сошкина,  1 937, стр . 85 .  Эйфель
ский ярус. Восточный склон Урала ,  р. В агра н  1 • 

Д и а г н о з . Коралл одиночный, реже образует :парисидальные коло
нии. Караллиты ц-илиндрической фор м ы  ·С гладкой наружной поверх
ностью. Чашка бокалов,идная .  Септальный аппарат представлен септам и  
двух порядков, утолщенными н а  периферии и с более утонченными осе
выми концами .  Днища прямые, полные, р едк.ие .  Пузырей нет.  

С р а в н е н  и е. От сходного по внутреннему строе,нию рода Pseu
doamplexus Weisserшel отличается более тонкими внутренними конца
ми септ и их большей длиной. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е. Нижний девон и эйфельский ярус  среднего девона Арме
н ии ,  Урала ,  Алтая и Карнийских Альп. 

Zelop!�yllia tabulata S oshkina ,  1 952 
Табл. ! ,  фиг. 1 

1 937. Regmop!щllum tabulatum: Сошкина, стр .  85. 

1 952. Zelophyllia tabulata: Сошкина, стр. 76; Спасский, 1 955, стр. 97; 1 959, стр .  29; 1 9ЕО, 
стр. 1 1 9.  

Лектотип. Reg·mophyllum tabulatum, Сошкина ,  1 937, стр . 85, табл.  XV, 
рис .  7 ,  8. Восточный склон Урала,  р. В агран,  Эйфельский ярус. 

Д и а г н о з . Коралл одиночный, цилиндрической формы,  с гладкой 
наружной поверхностью. Септы двух поряд:ков, сливающиеся на  пери
ферии в ободок. Септы первого порядка почти доходят до центра .  Дни
ща плоские, редкие. 

О п  и с а н и е .  Септальный аппарат представлен септами двух поряд
Jюв, пер:ифе,риче,ок·ие  концы кюторых сильно ут.олщены стереоплазмой 
и образуют довольно широкий ободок. В нутренние концы септ за пре
делами ободка утоняются, иногда изгибаются. Септы первого порядка 
почти доходят до оси, септы второго порядка равны 1/2 или 3/4 длины 
септ пе.рвого порядка.  При диаметре 20-30 мм развито 56-62 септы . 
Днища плосжие, р едкие, толстые. Пузырей нет. 

С р а в н е н  и е. Известен один вид рода Zelophyllia. Изученные нами  
формы об.'Iадают признаками,  характерными для Zelophyllia tabulata, н а  
основании чего мы и определяем их  как Zelophyllia tabulata Soshkina .  

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Zelophyllia tabulata характеризует отложения нижнего 
девона и эйфельского яруса среднего девона Урала,  Армении, Карний
ских Альп и Алтая .  

М а т е р  и а л и м е с т о н а х  о ж д е н и е .  В коллекции имеются 
1 2  экземпляров удовлетворительной сохранности . Соколинагорская 
свита ( D21 ) . Сборы А.  Л .  Матвеевской, 1 956 г. Сборы Н.  И .  Бесиро
званных 1 958 г. 

1 Описанная коллекция хранится в Музее ИГиГ под .N2 232. 

58 



СЕМЕйСТВО HALLIDA E  C HAPMAN, 1 893 

Р о д Altaiophyllum lvania, 1 955 

1 955. A ltaiophyllum: Ивания, стр. 85. 
1 958. Altaiophyllum: Ивания, стр. 1 00. 

Тип рода. A ltaiopfщllum belgebaschicum Ivania ,  1 958, стр . 1 0 1 ,  табл . 1 ,  
фиг. 1 -2. Горный Алтай, р .  Бельгебаш,  верхнеживетекий подъярус. 

Д и а г н о з . Коралл одиночный цилиндро-конической формы. Чашка 
·бокаловидная,  с пологими стенками.  Наружная поверхность с ясно вы
р а ж енными п ережимами и вздут.иями.  Септы двух порядков, довольно 
толстые, nеристо ра·сположенные. Септы первого порядка до оси не до
ходят. Они р авны 1/2 или 1/3 ддаметр а  коралла.  Септы второго порядка 
короткие, часто внутренними концами касают·ся септ первого порядка . 
Днища полные, горизонтальные или сл.або вогнутые в центре, иногда 
р асщепленные, с опущенными в·нешними  краями.  Пузырчатая ткань не 
_р а з в.ита.  

С р а в н е н и е .  По характеру строения септ,  их  расположению род 
A ltaiophyllum сходен с родом A ulacophyllum М.  Edwards а .  H aime, 
1 854 , от которого отличается отсут.ствием пузырчатой ткан и  и строени
·ем  днищ. От р ода Zapluentis Raf .  а .  C l i ff ,  1 820, ·сходному отсутствием 
пузырчатой ткани ,  отличается более утолщенными ·септам и. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я .и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
·с т р а н  е н и е .  Верхнеживетекие отложения Горного Алтая.  Горизонт 
с Euryspiгifeг cheechiel Коп. 

A ltaiop!щllum belgebaschicum Ivan ia ,  1 958 
Табл. I ,  фиг. 2-3 

1 958. Altaiophyllum belgebaschicum: Ивания, стр. 1 00. 

Голотип .  A ltaiophyllum belgebaschicum Ivani a ,  1 958, стр .  1 0 1 ,  табл.  I ,  
фиг .  1 -2.  Горный Алтай,  р .  Бельгебаш.  Верхнеживетекий подъярус. 

Д и а г н о з . Крупный одиночный коралл цилинд·ро-конической фор
мы .  Ч ашка бокаловидная .  Эпитека с ясно  в ыр аженными пережимами  
и в здутиями.  При  диаметре коралла 1 7-35 м м  развито 40- 1 20 пери
стор а·сположенных септ двух порядков . Септы первого поряд.ка до 
оси н е  доходят, длина их р авна 1/2-1/3 диаметра коралла .  Септы вто
рого порядка короткие. Днища полные горизонтальные ил.и сл або во
гнутые в центре, с опущеннjыми краями .  

О п  и с а н и е. Септы первого порядка до оси не  доходят, толстые, 
лепестковидные, почти веегда с ясной срединной осью, осевые концы 
их о бычно тонкие. Р асположены септы перисто, под углом к укорочен
н о й  главной септе. У имеющихся экземпляров фоссула выражена не
ясно.  Септы второго порядка много короче септ п ервого порядка ,  они 
б ол ее тонкие;  иногда осевыми концами примыкают к септа м  первого 
п о рядка. Днища тонкие, полные,  горизонтальные или слегка вогнутые 
в центре, с опущенными краями.  Пузырчатая ткань не развита . 

И з  м е н ч и в о с т ь .  Наибольшей изменчивости подвержены септы. 
В одном и ндивидууме можно наблюдать септы р азличные по  толщине 
и форме ( шлиф 1 82-392) . Форма септы первого порядка может из
меняться от лепесткавидной с ясной срединной о сью до слабо утолщен
н о й  клиновидной без срединной оси. Септы второго порядка менее из 
м ен ч ивы. И ногда они осевыми концами примыкают к септам первого 
порядка.  

С р а в н е н и е .  Более близким видом является Altaiophyllum 
altaicum Levaschov ( in  l itt . )  Ивания,  1 958, стр . 1 04 ,  табл.  1 1 , 
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фиг. 4а-в (по  строению септ ) . Отличается меньши·м количеством септ 
и более редкими днища ми.  

В р е м я с у щ е с т в о в а ·Н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а .н е н и е. В ерхнеЖ'и'ве·юкий подъяр.УIС, юризонт с Euгyspiгifeг c/7e
echiel, ГорноГо Алтая.  

М а т е р  и а л и м е с т о н а х о ж д е н и е. В коллекции имеются 
1 1  неполных экземпляров довольно хорошей сохранности . Бородавскж�· 
известняки (D22 ) ,  р .  Бородавка ( п р а вый приток р .  Яи) . 

СЕМЕйСТВО E N DOP H Y L L I DA E  TORLEY, 1 933 

Р о д Т abulophyltum Fenton et Fentoп, 1 924 

Endophyllum: Er,vads et Haime (pars.) , 1 9 5 1 ,  стр. 393; Waпg, 1 948, стр. 30; Ивания, .  
1 952, стр.  1 44 ;  1 953, стр.  35 .  

Tabulophyllum: Fепtоп а .  Fепtоп, 1 924, стр.  30; Сошкина,  1 939, стр.  4 1 ;  1 952, стр. 69; . 
1 954, стр .  48; Ивания, 1 950, стр. 1 22 ;  Бульваю<ер, 1 958, стр. 1 62 ;  Спасский,  1 959, . 
стр . 27; 1 960а, стр . 25; 1 9606, стр. 1 03;  1 960в, стр .  1 1 6. 

Apolythophyllum: Wa1t11er, 1 928, стр.  97. 
Sinospongophyllum: Yoh, 1 938,стр. 56. 
Spongophyllum: Stumm Е.  and Ehlers G. (рагs . ) , 1 949, стр. 1 26. 

Тип рода .  Tabulophyllum rectum Fenton et Fenton, 1 924, стр . 30, 
табл.  VI, фиг. 8- 1 2 . Верхний девон (яру·с Хекбери) . Айова ,  США. 

Д и а г н о з . Одиночный кор алл удлиненно-конической формы.  Очень 
редко образует сла бые колонии .  Септы почти всегда не доходят до· 
центра .  Наружные концы се:пт часто клиновидно утолщены и ,  сливаясь, 
образуют ободок. Иногда развита внутренняя стенка . У большинства 
представителей рода наблюдается прерывание септ как в зоне пузы
рей, так и в зоне днищ. Центральная зона коралла сложена широки
ми, плоскими и слабо вдавленными в средней части, не сильно р ас
щепленными днищами.  Пузыри перифермческой зоны довольно р едкие, 
крупные и появляются на более поздней стадии развития кор алла .  

С р а в н е н и е. От  близкого рода Endop!�yllum Е.  et Н. ,  сходного 
строением септ и днищ, род Tab ulophyllum F. et F. отличается полным 
') азвитием внешней стенки. • 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с n р о
с т р а н  е н и е. Средний и верхний девон Европы, Азии,  Северной Аме
рюш, Австра лии, Русской платформы,  Тимана ,  Армении, Рудного Ал
тая, 1\узбасса .  

Tabulophyllum strelinaensis Besprozvannych sp .  nov. 
Табл. I I , фиг. 1 -2 

Голотип .  Шлиф 232- 1 9а, 6. П р авый берег р .  Стрельной, с. З а руби
но ( северо-западная окраина 1\узбасса ) . З арубинекий известняк.  

Д и а г н о з .  KopaJlЛ одиночный, цилиндрической или р огаобразно 
изогнутой формы.  Септальный аппарат представлен септами двух по
рядков.  Септы первого порядка до оси не  доходят. Септы второго 
порядка короткие. У внешней стенки 'септы всегда утолщены. Дни
ща ра сщепленные, выпуклые, неча стые. Пузыри развиты неравномерно.  

О п  и с а н и е. Коралл одиночный, цилиндрический или рогаобразно 
изогнутой формы.  Эпитека с ясно выраженными концентрическими зна
ками роста .  Ч ашечка глубокая с плоским дном и острыми краями .  
Септальный аппарат состоит из р адиально или перисто р асположеиных 
септ двух порядков.  Септы первого порядка до оси не доходят. Септы 
второго порядка в два ,  три р аза  короче септ первого. У внешней стен· 
ки септы очень утолщены и образуют ободок шириной 1 -3 .м.м, беС\' 
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-просветов пузырей. Иногда на  rраниuе зоны днищ и пузырей, в резуль
·тате утолщения септ, образуется внутренняя стенка .  На некоторых эк
земплярах н аблюдается разрыв септ как в зоне днищ, так и в зоне 
пузырей. При диа метре 1 0- 1 5  мм развито 40-44 септы . Днища очень 
р а сщепленные, выпуклые, с дополнительными пластинками, чаще р аз 
в итыми в средней части. Пузырчатая зона представлена слабо разви
тыми (чаще отсутствующими)  толстостенными,  неодинаковых р азме
ров ,  пузырями,  раоположенными преимущественно в оди н  ряд. 

С р а в н е н  и е. Описанный вид отличается от всех известных в идов 
рода меньши м  количеством септ, непостоянным развитием пузырей и 
:н а иболее р асщепленными днищаNш.  От более сходного в ида Tabulo
phyl!um gorskii (BulY.)  отличается строением днищ, обр азованием бо
лее широкоr.о ободка в результате утолщения перифер ических концов 
септ и непостоянным р азвитием пузырей. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Вид встречен в зарубинеком ,известняке, северо-запад
н а я  окраина  Кузбасса.  

М а т е р  и а л и м е с т о н а х  о ж д е н и е .  14 неполных, удовлетвори
тельной сохранности, экземпляров. П р авый берег р .  Стрел ьной ,  с .  З а 
рубина ( северо-западная окраина Кузбасса ) , з арубинекий известняк. 
Сборы Н.  И. Беспрозванных, 1 959 г .  

Tabulophyllum heckeri Soshk. ,  1 952 
Табл. I ,  фиг. 4 

1 9Б2. Tabuloplщllum heckeri: Сошкина, стр . 72. 
1 9:54. Tabulophyllum heckeri: СошКJина, с11р. 5 1 .  

Г олотип. Tabulophyllum heckeri, Сошкина,  1 954, стр . 5 1 ,  табл.  X I I ,  
фиг .  1 а, б .  Правый берег р .  Дона ,  Донская Негочевка, евлановские 
сло и  (франский ярус) . 

Д и а г н о з . Небольшой одиночный коралл, цилиндро-конической 
.фор мы.  Эпитека продольноребристая .  Септы двух порядков .  При диа
метре 1 3  л1м р азвито 52 септы. Септы пер·вого порядка немного не до
ходят до оси, тонкие. Септы второго порядка короткие. Пузыри п ери
ферической зоны некрупные. 

О п  и с а н и е .  Септы первого порядка до оси не  доходят, тонкие, 
слегка треугольно утолщены у внешней стенки, иногда изогнуты. Сеп
ты второго порядка короткие, р азвиты в виде небольших зубчиков . 
В з он е  пузырей наблюдается р азрывание септ. Р а сп оложены септы 
почти р адиально. Днища широкие, выпуклые, плоские, расщепленные 
в пучки,  н е  частые. Опираются на  крупные дополнительные пластинки.  
Пузырчатая ткань состоит из узкой зоны, два.-три ряда,  довольно 
тонкостенных, не  одинаковых р азмеров,  круто · наклоненных к оси 
пузы рей. 

С р а в н е н и е .  По строению септ, днищ описываемый вид очеыь схо
ден с Tabulophyllum pseudosociale, от которого отличается более длин
н ы м и  септами первого порядка, одиночной формой роста. От Tabulo
phyllшn macconneli отличается непостоянным развитием и разрываниеи 
септ второго порядка, а также меньшим количеством последних. 

В р е м я с у щ е с т в о в а ,н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Франский ярус Русской платформы.  

М а т е р  и а л и м е с т о н а х  о ж д е н и е .  Один экземпляр не  очень 
х ор ошей сохранности . Зарубинекий известняк, правый берег р .  Стрель
ной ,  200 м ниже устья р .  Каменки, с .  З а рубина. Сборы Н. И .  Беспроз
в а нных,  1 958 t.  



Tabulophyllum sp. 
О п  и с а н и е .  Кор алл одиночный цилиндро-конической формы.  При

диа метре 27 111111 н а·блюдаются 94 септы двух порядков .  Септы первого 
порядка далеко не  доходят до центр а .  Септы второго пор ядка равны 
1/з или 1/4 длины септ первого порядка.  Периферические концы септ 
более утолщены,  близко соприкасаются друг с другом ,  образуя ободок. 
П р ерывания селт не наблюдается. Днища широкие, плоские, редкие, 
с опускающимиен книзу краями,  без дополнительных пластинок. Пу
зырчатая зона развита очень слабо .  

С р а в н е н  и е .  По внутреннему строению очень близок Tab ulophyl
lum chernyshevi. Более точное определение сделать невозможно, так 
как в коллекции имеется один неполный экземпляр.  

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о--
с т р а н е н и е .  В стречен в кабанихинеких известняках (D; ) .  

М а т е р  и а л и м е с т о н а х  о ж д е н и е. Один неполный экземпляр .  
Каба нихинекие известняки (D; ) ,  левый берег р .  Кабанихи,  в 300 ;11. 
tзыше устья. Сборы Н. И .  Беспрозванных,  1 959 г. 

СЕМ Е й СТВО CYSТ I P HYLLIDA E  ROEME R, 1 883, EMEND WDKD., 1 927 

Р о д Lythophyllum Wedekind,  1 925 

Lythophyllum: Wedekiпd,  1 925, стр .  32; Сошкина,  1 93Е•, стр.  27; 1 949, стр _  68;  1 952, 
стр. 8 1 ; Спасский, 1 959, стр. 1 5 ;  1 960, стр. 10.5. 

\fledekindophyllum. Stu mm, 1 949, стр. 39. 

Тип рода. Lythophyllum sepfatum \\iedekind,  1 925, стр . 33, табл.  6, 
фиг. 34, 35. Низы живетекого яруса.  Г ермания,  р айон Эйфеля . 

Д и а г н о з . Коралл одиночный субцилиндрической, конической или 
волчкаобразной фор мы. Чашечка воронковидная.  Септальн ые  конусы 
полные. В осевой части стенки их состоят из плотно расположенных 
комков или корок; в периферических частях - ·из отдельных гребней. 
Конусы отделены между собой довольно толстым слоем пузырчатой 
ткани .  В поперечном сечении  осевые части конуса имеют вид плотного 
кольца, в перифермческой части гребни септ.ального конуса представ
лены в виде зубчатого или игольчатого слоя стереопл азмы,  обволаки
вающего пузыри .  

С р а в н е н  и е. По характеру строения септальных конусов очень. 
близок к роду Digonophyllum, от кот�рого род Lythoplщllum отличается 
развитием пузырчатой ткани между септальными конусами .  От рода 
Nardoplщllum отличается рассечением верхних частей сt:оптальных ко
нусов на  гребни .  

В р е м  я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г ' Р  а ф и  ч е с  к и й  в о з р а с т .  
Средний девон Западной Европы, Урала,  Кузбасса,  б ассейна р.  Амура. 

Lythophyllum divisum Wedekind ,  1 925 
Табл.  I I , фиг.  3-4 

1 925. Lythop!щllum divisum: Wedekiпd,  стр. 35. 
1 952. Lytlrophyllum divisum: Сошкина, стр. 8 1 .  

Голотип .  Lythophyllum divisum Wedekind ,  1 925,  стр . 3 -5 ,  табл .  8 , . 
фиг. 47, 48. Живетекий ярус. Германия .  

Д и а г н о з . Одиночный, довольно крупный коралл конической фор
мы. Чашка воронкообразная.  Септальн ые конусы более или менее 
удалены друг от друга.  На поперечный разрез их попадает один-два .  
В осевой ч асти о н и  н е  расчленены. 

О п  и с а н и е. Одиночный коралл, днаметрои 20-35 .мм. Септальный 
аппарат развит в виде септальных конусов, состоящих из  плотно р ас
nоложенных комков или корок, в осевой части составляющих плотное· 



кольцо, и ·В ,виде игольчатого или зубчатого слоя стереоплазмы,  обво
л а кивающего отдельные nузыри в периферической части. В продольном 
сеченИ!и iз,сю полость кор алла заполняет пузырчатая '!'Кань, диффеiрен
цированная  на более мелкие, круто р асположенные,  вытянутые пузыри 
перифермческой зоны и пузыри центральной зоны, р а сположенные бо
лее полого, круп ные, округлой формы.  

С р а в н е н и е .  Описываемый вид по  внутреннему строению близок 
Lythophyllum miгablle, от которого отличается более р а сщепл�нными 
с ептальными конусами ·на периферии и менее эксцентричным их рас
положением.  

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Вид встречен в Жlиветских отложен иях Герм ан ии и Ар
м ении .  

М а т е р  и а л и м е с т о н а х о ж д е н и е. 6 н еполных экземпля,ров, 
дов.ольно хорошей сохранности. Бородавекие известняки ( D 2) , р. Боро
давка (цравый приток р .  Яи ) . Река Кабаниха ,  кабанихинекая свита. 
Сборы Н.  И.  Беспрозванных, 1 958, 1 959 гг. 

Р о д Digonophyllum Wedekind, 1 923 

Digonopf1yllum: Wedekind ,  1 923, стр. 27; \lol bгecht, 1 926, стр. 246;  Kettneгova, 1 932, 
стр. 20; Бульванкер, 1 934, стр . 1 3 ;  1 958, стр. 64;  Stumm, 1 949, стр . 45; Сошкина, 
1 952, стр. 80; Спасский,  1 955, стр. 1 1 1 ;  1 960, стр. 38. 

Тип рода.  Digonophyllum schulzi Wedekind ,  1 923, стр . 27, текст, 
фиг .  1 .  Нижняя ч Rсть среднего девона .  Р айон Эйфеля, Герм ания .  

Digonophyllum sp. 
Табл. I I I, фиг. 1 

О п .и с а н и е. В коллекции имеется один неп.олный экземпляр.  Ко
р а л л  одиночный, цилиндрической (?) формы, довольно н:рупный в диа
м етре 90 Х 70 .м.м . Чашка не сохранилась. Оептальный аппарат состоит 
из с ептальных конусов, которые н а и более р ассечены в средней части н а  
верт икальные г,ребни. Последние, сливаясь, образуют длинные септы 
двух п орядков,  обычно редуцированных н а  периферrи.и .  Септы до центра 
н е доходят, оставляя его свободным в в иде небольшой продолговатой 
щели .  В осевой зоне септы наиболее утолщены. На боковых поверхно
стя х  септ н аблюдаются многочисленные пузырыщ отщепления. Септы 
вто рого порядка более тоннше, развиты неравномерно. О строении днищ 
н п узырчатой 1жан.и сказать ничего нельзя, так как из имеющегося об� 
р а з ца удалось сделать только поперечный срез. 

С р а в н е н и е .  По строению септ н аиболее близким в идом я вляется 
D igonophyllum schulzi B u1vanker. 

М а т е р  и а л и м е с т о н а х  о ж д е н и е.  Один неполный экземпляр, 
н е в а :жной сохранности, Каменка, 350 .м выше устья, усть-камен ский из
вестняк. Сборы Н.  И .  Б есп·розванных, 1 959 г. 

СЕМЕйСТВО PТENOP HY L L I DA E  WEDEК I N D, 1 924 

Р о д Ptenophyllum Wedekind, 1 923 
Ptenophyllum: Wedekind, 1 923, стр. 33,  1 924, стр. 38. 

Т:ип рода. Ptenophyllum praematurum Wedek ind ,  1 923, стр . 27, фиг. 2 .  
Нижняя ч асть эйфельского яруса,  Гер мания.  

Д и а г н о з .  Кор ал л одиночный, иногда образующий ветвистые коло
нии .  Караллиты и меют цилиндр,ическую ил.и цилиндраконическую 
форм у. Септы первого порядка длинные, полные, достигают центра 
коралла, где иногда за�ручиваются. Септы второго порядка р авны 
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:с'/4 длины первых.  Периферrические концы септ довольно тонкие. Пери
ферическая зона широкая,  состоящая .из многочисленных, н аклоненных 
к оси,  пузырьков. Днища сложные, пузыреобразно расщепленные, во
гнутые. 

С р а в н е н  и е. От близкого рода A canthophyllum Dyb. отличается от-
сутствием горизонтально р асположенных пузырей перифермческой 
зоны. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Эйфельский я-рус Герм ании ,  Урала и Рудного Алтая,  Ле-
бедянские слои (D; ) Кузнецкота бассейна .  

Ptenop!щllun devonicum B esprozvannych sp .  nov. 
Табл. ! ! ! , фиr. 2-3 

Голотип .  Шлиф 232-43а, б. Р ека  Бородавка, бородавекие слои 
( D22 2 ) . 

Д и а г н о з .  Одиночный коралл, цили ндрической формы.  Септальный 
аппа1р ат состоит из септ двух порядков . Септы первого порядка длин
ные ,  досТrигают центра  кор алла,  септы второго п орядка р авны 3/4 длин ы  
септ первого порпдка. Средняя часть септ веретенообразно утолщена.  
Перифери ческая зона широкая,  состоящая из многочисленных пузы
рей. Днища сильно пузыреобр азно  р асщепленные, вогнутые. 

О п  и с а н и е. Одиночный коралл,  цилиндрической формы.  Эпитека 
с пережимами и вздутиями .  Чашка широкая,  воронковидная ,  с острыми 
краями.  Септальн ый аппарат представлен септамrи двух. порядков. Сеп
ты первого порядка длинные, доходят до центра коралла и там слегка 
заivручиваются. Септы второго порядка р авны 3/4 дли н ы  септ первого 
порядка , иногда немного короче. В средней части септы веретенооб
р азно утолщены, осевые концы их также часто утолщены. Перифери
чесi<'ие Iюнuы септ почти всегда тонкJИ·е и .слабо изги.баютс,я .  Изредка 
септы прерываются пузырями у внешней стенки. При  диаметре 1 7-
27 мм р азвито 60-76 септ. Периферическая зона ши·рокая,  состоящая 
из многочисленных ·пузырей неодинаковых р азмеров, круто р асполо
женных ближе к центральной части и более полого у периферии.  Цент
р альная зона состоит из частых, пузыреобразн·о расщепленных, вогну
тых днищ. В зоне днища иногда н аблюдаются обрывl<'и осевых утолщен
ных концов септ. 

С р а в н е н и е. От близкого вида Ptenophyllum butovi Bulvanker от
личается меньшими размерами и меньшим количеством  септ. У описы
ваемого в·ида септы более утолщены и не  всегда гладкие, а также не 
наблюдается ясного сре:��;инного углубления в днищах. 

В р е м я с у щ е с т в о в а !I и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е .  Бородавекие известняки (D; ) , северо-заладная окраина 
Кузнецкого бассейна .  

М а т е р rи а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е. 6 неполных экземпля1ров .  
Бородавекие известняки (D� ) , ·р .  Бородавка (правый приток р .  Яи) . 
Сборы Н .  И .  Беспрозванных, 1 959 г. 

С ЕМ Е й СТВО CAMPO P HY L L I DA E  WEDE I O N D, 1 92 1  

Р о д Campophyllum М. Edwards et. J. H aime, 1 850 
Сатрорhу!Jцт: Scl1ltiter, 1 889, стр. 38 Сошки на,  1 949, стр. 83; 1 9 5 1 ,  стр. 50; 1 952, 

стр. 88; Спасский, 1 955, стр. 1 1 6 ;  ! 960, стр . 50 . 

Тип рода. Campophyllum flexuosum Gol dfuss, 1 826 , стр.  57, 
табл.  XVI I ,  фиг. За, верхний девон.  Эйфель. 

Д и а г н о з. «Кораллы одиночные, прикрепленные или свободные. 
Иногда образуют парисидальные почки, реже парисидальные колонии. 
Эпитека хорошо р азвита. Чашка глубокая с плоскими (не выпуклыми)  
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стенками и без отвара краев .  Септы хорош р азвиты, но далеко не до
ходят до оси . . .  » (Диагноз, по  Сошкнной, 1 95 1 ,  стр . 50) . 

С р а в н е н и е. Род Campopl1yllum Е .  et. Н. имеет некоторое сход·· 
ство в строении сепrа.льного аппарата и днищ с родами Neostringo
phyllшn Wdkd.  и Heliophyllum На!! ,  от которых отличается более тон
ки ми септ а ми и отсутствием поперечных балачек н·а них. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Средний девон Гер мании и Урала •и  франский ярус верх
него девона Y.p aJra. 

Campophyllum litvinovitsclиe S oshkina ,  1 949 
Табл. IV, фиг. 1 -2. 

1 949. Campophyllum litvinovitschae: Сошкина,  стр. 86. 
1 952. Campophyllum litvinovitschae: .Сошкина, стр. 89. 
1 955. Campophyllum litvinovitsc/шe: Спасский, стр 1 1 8 .  

Голотип .  Campop!щllum litvinovitschae Сошкина,  1 949, стр . 86. 
Шлифы 573, 574, ПИН. Река Чусовая ,  близ Новоуткинска. Верхи жи
ветского яруса.  

Д и а г н о з .  К:оралл одиночный, цилиндрической или р огаобразно
изогнутой формы.  Чашка бокаловидная, с плосrшм дном. Септы пер 
вого порядJ<а не доходят до оси. Септы второго порядr<а равны 1/z длины 
септ первого порядка. Периферические концы септ утолщены. Днища 
р асщепленные, выпуклые. Пузыри перифер•ической зоны немногочис-
ленные, выпуклостью обращенные к оои . 

· 

О п  и с а н и е. Септальный аппарат состоит из хорошо р азвитых септ 
двух поD.ядков. Септы первого порядка до оси не доходят. Перифе,риче
ские концы их утолщены и изредка наблюдаются нецр авильные узло
в атые выросты типа карин (шл;иф 8 ) . Осевые концы септ тонкие, места
ми изогнуты. Септы второго порядка р авны 1/2 , реже 2/з длины септ 
первого порядка. Располагаются септы двусторонне симметрично, иног
да - гребнев·идно .  При диаметре 1 2- 1 6  мм число септ 48-60. Днища 
з а н им ают знач•ительную часть полости коралла ,  приблизительно 8-
1 0 мJи при диаметре коралла 1 2- 1 6  мм. Они горизонтальные или слабо 
выпуклые, часто расщепленные, с дополнительными пластинка ми по· 
краям .  Пузыри периферической зоны вздутые, н аклонены к оои, тонко
стенные, с преобладанием ·более круrъных. Рас:полоrжены в два 
шесть рядов .  

С р а в .н е н и е. Описываемый В'Ид н аиболее сходен с видом Campo
plщllum soetenicum Schli.iter, от которого отличается длиной септ, фор 
мой и более широкой зоной днищ. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Верхнеживетекие отложения Урала.  

М а т е р и а л ·И м е с т о н а х о ж д е н и е .  Изучено 13 экземпляров 
удовлетворительной сохранности. З арубинекие известняки, правый берег 
р.  Б ольшой Стрельной, 200 .м ниже устья р. Каменки, с .  З арубина (се
вера-западная окраина Кузбасса) . Сборы Н. И .  Беспрозванных, 1 958 r .  

Р о д  Neostringophyllum Wedekind, 1 92 1  

Cyathop/�yllum ( pars.) : Fгech, 1885, стр. 30. 
Neostringophyllum: Wedekind,  · 1 92 1 ,  стр. 1 6 ;  Walther, 1928, стр. 106;  Сошкина , 1 952, 

стр. 89; Спасский, 1 955, стр. 1 1 9 ;  1 9130, стр. 5 1 ; Бульванкер, 1 958, стр. 99. 
Temnophyllum: W alther, 1 928, стр. !.20; Yoh, 1 937, стр. 58; Сошкина, 1 949, стр. 95;  1 95 1 ,  

стр. 65. 

Т и п  рода.  Neostгingophyllum ultimum Weclekind ,  1 92 1 ,  стр . 1 6, фиг.  1 7 , 
1 8  в тексте. Средний девон, сrрингоцефаловые слои. Германия.  
S З г.к. ]11', 50 18 65 



Д и а г н о з . Коралл одиночный,  конической или цилиндрической фор -
1viЫ, редко образующий пармсидальные поч1ш внутри ч ашек. Ч ашки бо
каловидные с широкшм плоским дном и крутонаклоненными стенками и 
·острыми краями.  Почти все септы доходят до оои. Они сильно утолще
ны в зоне пузырей и рез-ко утончаются в зоне дНiиЩ. Состоят септы из 
толстых параллельнь1х крышеобразно изогнутых трабекул . И ногда утол
щенные части септ расщепляются. Днища неполные, 'плоские или вы
пуклые, р асщепленные, с больши м  количеством дополнител ьных пла
стинок. Периферическая зона ши рокая, состоит из небольш их вздутых, 
сла бо наклоненных к оси пузырьков. 

С ,р а в н е н и е. Род Neostringophyllum Wdkd. очень сходен с родом 
Helioplщllum H a l l ,  от которого отличается отсутствием веерообразного 
расхождения трабекул септ. От р,ода Campophyllum Е. et :Н .  отличается 
большей длиной септ и значительным утолщением септ в зоне пузырей. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с л р о
·С т р а н  е н .и е. Средний девон и франский ярус верхнего девона Г�рма
нии,  Канады, Южного К1итая, Армении,  Тимана ,  Урала,  Кузбасса и Руд
'IЮГО Алтая. 

Neostring·oplщllum waltheгi (Yoh ) , 1 937 
Табл. IV, фиг.  3-4 

1937. Temnophyllum waltheri: Yol1, стр. 58. 
1949. Temnophyllum waltheri: СошJ\ина, стр .  95. 
1952. Neostringophyllum waltf1eгi: Сошкv.на, стр. 90. 
1955. Neostringop!щllum rvaltheri: Спасскиt1, стр. 1 2 1 .  
1 958. Neostr ingopllyllum waltheгi: Бу.пьванJ<ер, стр.  1 0 1 .  

Голотип .  Temnop!щllum wюltf1Ni Yol1 ,  1 937, стр . 58; табл .  V I I ,  
-фиг. 1-3 .  Южный �итай. Верхний горизонт живетекого яруса.  

Д и а г н о з . Кор алл одиночный или образующий ветвистые колонии.  
Караллиты дилиндрической формы.  При диаметре 1 1 - 1 5  м м  н асчиты
в ается 50-60 септ двух порядков, расположенных двусторонне симмет
рично.  Септы первого порядка почти доходят до центра .  Септы второго 
порядка равны 1 /2 длины септ п ервого порядка .  В некоторых случаях 
септы неровные, узловатые. Днища расщепленные, с дополнительными 
пластинками по краям.  Пузыри довольно мелкие, многочисленные, кру
то расположенные. 

О п  и с а н и е. Септальный аппарат представлен клиновидно утол
щенным,и, двустор онне-симметрично р асположенными септами двух 
порядков. П р и  диаметре 1 1 - 1 5  J\'LJ1i разв1ито 50-60 септ. Септы первого 
порядка почти всегда достигают оси. Осевые концы их обычно тонкие 
и слегка изги·баются . Очень редко осевые кон цы имеют булававидное 
утолшение.  Септы второго порядка в два раза  короче септ первого по
рядка и менее утолщены. Состоят септы из плотно р асставленных, р ас
положенных вверх и к центру трабекул. У некоторых экземпляров сел
ты неровные, узловатые ( шлиф 298) . Иногда н аружные концы септ 
-бывают н а1иболее утолщены и,  сливаясь между собой, образуют внут
реннюю стенку. В продольном ,сечении  цент,р алыiую зону кор алл а за
н имают горизонтально-приподнятые р асщепленные днища,  края кото
рых опускаются ,на дополнительные пластины. На 5 мм приходится 
5-8 днищ. Периферическая зона з аполнена многочисленными,  доволь
но ме.пкими,  выпуклыми, косо расположенными пузырями.  

С р а в н е н и е. От близкого вида Neostгingophyllum modicum 
(Smith) отличается большей длиной септ второго порядка и образова
н ием внутренней стенки благодаря слиянию н аиболее утолщенных на
ружных концов септ. 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Ж·иветские отложения Южного К'итая, Урала и Куз 
басса .  

М а т е р и а л и м е с т о н а х о ж д е н и е. 21  экземпляр удавлетве
рительной сохранности. Правый берег р. Большой Стрельной, с .  З ару
бина ( северо-западная окр аина Кузбасса) . З а·рубинский известняк. 
Сбор ы  Н. И .  Беспрозванных, 1 958, 1 959 гг. 

Neostгingophyllum difficile ( S oshkiл a ) , 1 95 1  

Табл. \1, фиг. 1 

1 95 1 .  Temnoplщllum difficile: Сошкина, стр. 66. 
1 952. Neostringophyllum difficile: Сошкина, стр. 90. 

Голотип. Temnophyllum difficile, Сошкина,  1 95 1 ,  стр. 66, табл. X I ,  
фиг. 7- 1 0, рис.  28, 29. Шл. 5 1 8, 765, ПИВ.  Восточный склон Урала,  
Богословсi�ий з авод. )Киветский ярус, горизонт со Stгing·ocep/щlus bur
tini. 

Д и а г н о з . Коралл одиночный ,  цилиндраческой формы. Септы пер
вого поряд.ка длиннее, но до оси не доходят .  В зоне пузырей они сильно 
утолщены и почти сливаются в ободок. Днища расщепленные, изогну
тые, дополнительные плас11ин1�и довольно крупные. Зона пузырей не
широкая .  

О п  · и  с а н и е. Коралл небольшой одиночный,  цилиндрической фор
мы. Ч ашка довольно глубокая, бокалов,идная .  При диаметре 9- 1 5  мм 
насчитывается 24-28 септ. CetlTЫ первого порядка JI.O оси немного 
не доходят. На периферии они довольно толстые, но н аи б ольшего 
утол щения достигают в средней ч асти, где, соприкасая.сь между со
бой, обр азуют широкий ободок. Септы второго порядка редко высту
пают з а  ободок и на  периферии тоже сильно утолщены. Септы построе
ны .и з  трабекул, сл або поднимающихся от периферии к оси и слегка 
изог н утых. Периферическая зона состоит из двух - пяти рядов доволь
но м елких, правильно расположенных пузырей. Днища неполные, 
ра.сщепJlенi-iЫе, изогнутые с большим количеством крупных дополни
тельных плас1шнок. 

И з  м е н ч и в о с т ь выражается в длине  и форме утолщения  септ 
и ф о р ме днищ. 

С р а в н е н  и е. От близкого вида Neostгingop!щllum. шalt11eгi отли
чается значительным утолщением септ, образующим широкий ободок, 
и более сильным расщеплением днищ. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р  а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Живетекий .я,рус среднего девона Урала. 

М а т е р и а л и м е 1с т о н а х о ж д е н 1и е. 5 неполных экземпляров.  
П р а в ый берег .р .  Большой Стрельной, .в 200 м ниже устья р .  Каменки, 
с .  З арубина.  З арубинекий из.вестняк (.северо-ззпадная окраина Кузбас 
са) . С боры Н .  И .  Беспрозванных, 1 958, 1 959 гг. 

N eostгingophyllum isetense Soshkina ,  1 95 1  
Табл. V, фиг. 2 

1 95 1 .  Neostringoplryllum isetense: Сошкина, стр .  53. 
1 952. Neostringop!ryllum isetense: Сошкина, стр. 89. 

Голотип. Neostгingophyllum isetense, Сошкина ,  1 95 1 ,  стр . 53, 
табл.  V I I ,  фиг. 1 --2, таiбл. V I I I ,  фиг. 1 -5, р ис.  23. Средний YpaJ1 , 
р. Исеть около де:р. КодиНIШИ . Франекий ярус. 

Д и а г н о з . Небольшой одиночный коралл, цилиндрической формы. 
Септы первого порядка .доходят до оси и слегка там закручиваются. 
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Н а  границе зоны пузырей и днищ наблюдается коленчатый изгиб. Сеп
ты второго порядка р авны 1 /2 длины септ первого порядка. При диа
метре 1 0- 1 8  1Н.М септ 48-64. Днища сильно р а сщепленные, плоско 
выпуклые !3 середине. Пузыри тонкостенные, крутонаклоненные, раз
ных р азмеров.  

О п  и с а н и е .  Чашка неглубокая, с крутонаклоненным1и стенками 
и плоским дном. Септы п ервого порядка длинные, почти всегда дохо
дят до центра,  слегка там за r<iручивая·сь. Одна септа обычно длиннее 
других. Септы р авномерно утолщены в з оне пузырей и постепенно 
утончаются к оои, в основном они имеют ·веретеновидную форму утол · 

щения. Н а  границе зоны пузырей и днищ наблюдается коленчатый 
изгиб,  к которому ч асто примыкают осевыми концами септы второго 
порядка. Иногда в зоне днищ септы иэогнуты вихреобразно. Септы 
второго порядка р авны утолщению септ первого п орядка, они значи
тельно тоньше последних и пря:мые. Зона днищ довольно широкая, со
стоит и з  плоских, иногда слабо выпуклых, очень редко сл або вогнутых, 
неполных днищ. Они обычно расщепленные и опир аЮтся на  крупные, 
плосr�ие дополнительные пластинl<iи .  ПерифеjJ.ичеокую зону зани.мают 
тонrюстенные, разных размер ов , круто наклоненные пузыри.  

И з  м е н ч и в о с т ь выр ажена в различном утолщении септ пер
вого порядка,  н епостоянно р азвитым коленчатым изгибом и необяза
тельным •спиральным з а·виванием осевых rюнцов. Также очень измен
чива .стещ�нь выпуклости м р а1сщепленности днищ. 

С р а в н е н и е. От сходного В/Ида Neostringophyllum modicum отли
чается большим диаметром чашечки, rооличеством с епт, более длин
ным:и •септа,ми второго порядка. От Neostringophyllum heterophylloides 
отличается меньшей длиной септ второго порядка и наличием кол,енча
того изnиба септ первого порядка.  

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е.  Ф,ранские отложения У,рала .и Армении. 

М а т е р  и а л и м е с т о н а х  о ж д е н и е .  Изучено 6 экземпляров. 
В основном это небольшие обломки .коралл:итов. П р а.вый берег р .  Боль
шой Стрельной, 200 .м ниже у·стья р. Каменки, с .  З а рубина (.севера
западная о.краина Кузбасса) . Зарубинекий известняк. Сборы Н .  И.  Бес
прозванных, 1 958, 1 959 гг. 

Neostгingophyllum heterophylloides ( Frech ) , 1 885 
Табл. V, фиг. 3-4 

1 934. Caythophyllum heterophylloides: Бульванкер, стр. 8. 
1 952. Neostringophyllum lleterophylloides: Сошкина, стр. 89. 
1 955. Neostringopllyllщn heterophylloides. Спасский, стр. 1 20. 

Лектотип .  Cyathophyllum heterophylloides Frech, 1 885, стр. 30, табл. 1 ,  
фиг. 2 ,  2а, 2в, 2с. Гер мания,  Г.рунд. Низы фр анского яруса .  

Д .и а г н о з .  Оди ночный к.оралл цилиндрической формы. Септы 
первого порядка доходят до оси. На перифер,ии и в зьне пузырей они 
утолщены, .к оси становят.ся более тонки.Мiи . Септы второго порядка 
равны 1 /2 или 2/з длины септ первого •по.рядка. Селты состоят из тол
стых, параллельных, крышеобразно •изогнутых Тjрабекул . Днища не
полные, расшепленные, ·С многочисленными дополнительными пластин.
ками.  Пузыри периферической зоны, в основном, мелкие. 

О п  'И .с а н 1И е. Чашка бокало.видная ,  с ,плоским широким дном .  Сеп
тальный аппа,рат представлен хорошо р азвитым·и ,  р ади-ально располо
женными септа.ми второго порядка .  При  диамеТ!ре 1.3- 1 8  .м.м септ 
54-64. Септы первого порядка почти всегда доходят до оси. На п.е
рИферии  и в зоне пузырей они очень утолщены, к оси становятся бо
лее тонкими. Септы второго порядка з анимают 1/2 и 2/3 длины сеiп 
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первого порядка.  Состоят септы из толстых, параллельных, крышеобраз
но изогнутых тр абекул. Центральную полость кор алла занимают пло
ские, неполные, р асщепленные днища с многочисленными дополнитель
ны ми пл астинками.  Периферическая зона состоит в основном из мел
ких, слабо н аклоненных к оси пузырей. 

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Neostringo
p!щllum modicum ( Smit l1 ) , от которого отличается отсутствием внут
ренней стенки и большой длиной септ первого и второго порядков . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Нижне- .и среднефранские отложения Гер мании ,  Арме
нии ,  живетекий ярус и нижнефранский подъя,рус Урал а.  

М а т е р и а л и м е с т о н а х  о ж д е н и е. 8 неполных экземпляров 
удовлетворительной сохранности. Правый берег р .  Большой Стрельной, 
в 200 м ниже устья р. К:аменки, с .  З арубина ( северо-западная окраина 
Кузбасса) , зар\•бинский известняк. Сборы Н .  И.  Бесп р озванных, 1 958 г. 

С ЕМ Е й СТВО P Н ILLIPSASTRA E I DA E  С. F. RO EMER, 1 883 

Р о д  Phillipsastraea d'Orblgny, 1 845 

Phillipsastraea: D'Orbl gny, 1 849, стр. 12; Ed\vards et H a i me, 1 85 1 ,  стр. 1 73;  Сошкина, 
1 9 5 1 ,  стр. 95;  1 952, стр. 1 0 1 ; 1 954, стр. 45; Сnасский, 1 955, стр. 1 37;  1 960, стр. 65; 
И в ания, 1 953, стр. 7;  Rozkowska, 1 953, стр.  57;  Бульванкер, 1 958, стр. 1 1 8. 

Т ип рода . Phillipsastгaea гadiata - Fгismatholitl1иs Madkepoгites гa
diatus Mart in , 1 809, табл.  XVI I I .  

Довольно полный диагноз .рода дан в монографии Э .  З .  Бульван
кер ( 1 958, стр . 1 1 8 ) , где указываются характерные признаки для рода 
Phillipsastгaea: « 1 )  широкая периферическая зона мелких пузырей ; 
2) однородность пузырей ( без подковообразных) ; 3) возможность ре
дукци и  наружной стенки К!Ораллитов; 4 )  соединение н аружных концов 
септ соседних караллитов цр.и редукции стенки ; 5) выпуклая форл1 а  и 
различна51 степень р асщепления днищ, по краям которых развиваются 
допо лнительные пластины». 

С р а в н е н и е .  По строению скелета наиболее близки.ми  к Phillip 
sastraea является род Scblйteria Wdkd. ,  который отличается от Phillip 
sastгaea более широкой периферической зоной, веерообразным р аспо
ложением трабекул септ и почти горизонтальным отво;ротом полей 
чашки.  

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Ф,ранский ярус ,  'ИНОгда встречается в отложениях ЖУI
ветского яруса,  Урала,  Тимана,  Армении,  Западной Е нропы, Северной 
Амерш�и и Австралии. 

Phillipsastгaea zaruЬinskiense Ivan ia ,  1 953 
Табл. V I I , фиг. 1 

1 953. Phillipsasiгaea zщublnsl<iense: Ивания, стр. 1 3. 
1958. Phillipsastraea carinata: Бульванкер, стр . 1 26.  

Голотип. Phillipsastгaea zaгublnskiense, Ивания,  1 953, стр . 1 3, 
табл .  I l l, фиг. 1 ,  2 .  Обр.  2А-65. В ерхняя пачка з арубинекого извест
няка ,  левый берег р .  Большой Стрелы-юй, у дер. З арубина. 

Д и а г н о з .  Колония м асоивная ,  состоящая из полигональных ко
раллитов. Септы первого порядка длинные,  внутренние концы их иног
да з акручиваются. В средней част.и .септы веретеновидно утолщены и 
сильно каринированы. Септы второго порядка р авны 3/4 длины септ 
тт ер вого порядка. Днища приподняты, р а сщепленные, с· дополн1ителы-rыми 



пластинками. Пер>иферическая зона �состоит из мелких вздутых пу-
зырей. 

· 

О п  и ·С а н и е. l�ор алл образует м ассивные колонии, состоящие из 
полигональных кар аллитов ·С постоянно р азвитой, ровной наружной 
стенкой. Размножение коралл а происходит путем внутричашечного 
почкования. Вяачале, около стенки, внутри чашечки обр азуется Од!ИН 
караллит (обр. 1 7 1 6-302) , без стенки, а з атем, по мере роста,  у ко
р аллита об:р азуется наружна я  стенка,  отделяющая молодой караллит 
от матер.инского ( обр .  1 7 1 6-302) . П р и  .поперечном сечении кар аллитов 
8- 1 7  мм rР азвито 32-46 септ двух порядков, веретеновидно утолщен
ных. Состоят септы из в еретенообразно расходящихся тр абекул, 
обусловливающих сильную каринацию, которая  наблюдается в сред
ней части и на наружных концах септ. Септы первого пор ядка длин
ные,  немного не доходят до оси , осевые концы их тонкие и слегка изо
гнуты. Септы второго порядка почти всегда равны 3/4 длины септ 
первого порядка и немного тоньше последних. Центральная зона не
широкая,  представлена расщепленными выпуклыми днищами с допол
нительными пластинками по краям.  На 5 А1М приходится 1 0- 1 2  днищ. 
Периферическая зона состоит из преимущественно ;мелких вздутых пу
зырьков, р г сположенных в 1 0- 1 4  р.ядов. У внешней стенки пузы1рьки 
горизонтальные и постепенно к центру ,становятся более крутыми.  

С р а в н е .н и е. П о  строению септ 'И днищ более близким видо�1 
является Phillipsastraea sedg;wicki Ed\vards et Haime, от которого опи 
сываемый вид отличается р овной стенкой кораллитов, большей длиной 
септ второго порядка, наличием сильно р азвитых карин,  за  счет которых 
происходит утолщени1е септ и более широкой зоной пузырей .  От 
Phillipsastraea lazutkini Bulv .  отличается большим количеством септ 
при одинаковом диаметре, а также более толстыми и в большей степе
ни каринираванными септами.  Необходимо отметить, что описываемый 
нами вид был впервые установлен Э .  З .  Бульванкер под н азванием 
Phillipsastraea carinata в рукописной работе ( отчет 1 940 г . ) . Ntillipsas
iгaea caгinata вполне соответствует Pblllipsastгaea zaгublnskiense, опи
санному В. А. Иванией в опубликованной работе 1 953 г. Следуя закону 
пр.иорите га ,  мы должны сохранить название вида, предложенного 
В. А. Иванией. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Зарубинекий известняк, северо-западна я  окраина  Куз · 
басса.  

1Ч а т е р и а л и м е с т о н а х о ж д е н и е. 10 неполных колоний 
(обломки) , нстречены в зарубинеких известняках.  П р авый берег 
р .  Большой Стрельной, 200 1И ниже устья р. Каменки, с. З арубина.  Сбо
ры Н. И .  Беспрозванных, 1 958, 1 959 гг. 

Р о д  Schluteria Wedekind, 1 92 1  

Scblйteгia. Wedekind,  1 92 1 ,  стр. 3 ;  Lang. а .  Smitl1, 1 935, стр. 559 ; Сошкина,  1 939, 
стр. 29; 1 949, стр. 148; 1 95 1 ,  стр. 9:2; 1 952, стр. 99; 1 954 стр. 44; Ивания,  1 958, 
стр. 25; Спасский, 1 955, стр. 1 35 ;  Бу.•Iьван�<ер, 1 958, стр. 1 28. 

Тип рода . Scblйteгia emsti Wedekincl ,  1 92 1 ,  стр .  4 ,  фиг. 1 .  Верхний 
горизонт среднего девона. Германия.  

Д и а г н о з .  «Колонии кустистые. Караллиты иног.да соединяются 
боками, и на поперечном р азрезе  обр азуются цепочки . Чашки глубо
К'Ие, бо-каловидные, с отвесными стенками, плоским дном  и острыми,  
реже притупленными краями.  Септы утолщены на  периферии и резко 
утончаются к оси. Иногда на границе зоны днищ и пузырей обр азуется 
внутренняя стенка. Днища полные или неполные, плоские, слабо вы
пуклые или вогнутые, краями опираются .на дополнительные пластинки, 
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которые часто р азвиты в средней части днищ в виде парных вздутий н а  
п ер егибах. Пузырчатая зона узкая, и з  одного-двух, реже больше, 
рядов. довольно пр авильных пузырьков, почти горизонтальных около 
в нешней стенки» ( Сошкина ,  1 954, стр. 44) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Франский и живетс1�ий ярусы Урала ,  Тимана ,  Кузбас
са . Schlйteгia emsti Ведекиндом описана из верхних горизонтов жи
нетского яруса Германии.  

Schlйteгia emsti Wedekind 
Табл VI,  фиг. 1 

1 92 1 .  Scblйteria emsti: \'/edek i п d ,  стр.  4 
1 932. Scblйteria emsti: Kettпeroya, стр. 52. 
\ 939. Schlйteria emsti: Сошкина, CTI). 29. 
1 955. Scblйteria emsti: Спасский, ст

.
р .  1 36. 

1 955. Schlйteria emsti: Иванин, стр.  224. 
1 949. Scblйteria lюstets!щe: Сошкина,  стр. 1 48. 
1 951 . Schlйteгia lюstetslюe: Сошкина , cnp. 92. 

Голотип. Scblйteгia etnsti \Vedekiпd , 1 92 1 ,  стр .  4, фиг .  1 .  Германия, 
верхи среднего девона.  

Д и а г н о з . Колоn:ии ветвистые. Караллиты цилиндрические. П ри 
д и аметре 1 3- 1 5  м.tt развито 48-58 септ двух п орядков . Септы перво
го порядка до оси немного не доходят. Септы второго порядка р авны 
1 /2 длины первых. Днища р асщепленные, выпуклые с дополнительными 
пластинками.  Зона пузырей узкая.  

О п  и с а н и е. Коралл обр азует ветв.истые колонии, состоящие из 
цилиндрических караллитов с продольной штриховкой на н аружной 
поверхности. Чашка довольно глубоr<ая ,  почти без отво,ротов. Септы 
первого порядка длинные, но до оси немного не доходят, осевые rюнцы 
н х  тонкие и изредка изг;:ибаются. Пер.ифер:ические концы септ утолще
ны, и иногда за счет утолщения периферичесюих концов септ стереоплаз
мой обр азуется внутренняя стенка.  Септы второго порядка р а вн ы  по
лов ;ше длины септ пеового и немного тоньше последних.  Днища 
заннм ают значительную

· 
часть полости коралла. Они слегка в ыпуклые, 

р ас тДепленные, с валикаобразными дополнительными пластинками,  ко
торые р азвиты по краям днищ 1и реже над осевой частью. Перифер1иче
ска я зона узкая, состоит из двух - четырех рядов пузырей ,  ·п очти гори
зонтально р аспо.тюженных у внешней стенки и слабо н аклоненных к 
центру у днищ. 

С р а в н е н  и е. От близкого вида Schlйteгia lazutkini описываемый 
вид отличается большим диаметром ,  количеством септ, а также более 
д л инными септами второго порядка. От всех видов рода Scirlйteгia 
emsti отличается 1-:епостоянным р азвитием дополнительных пластинок 
н ад осевой частью днищ и более тонкими септами.  

В р е м  я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г ·р  а ф и  ч е с  к о е р а с п р  о
с т р а н е н и е. )Киветские отложения Германии ;  живетекие и франские 
отложения Печорского края. На Урале и Кузбассе встречен во фр ан
ском ярусе. 

1\'l а т е р  и а л и м е с т о н а х о ж д е н и е. 8 неполных экз емпляров 
( о бломки колоний ) ,  встреченных в зарубинеких известняках. П р  а вый 
б ерег р .  Большой Стрельной, 200 :и н иже устья р .  Каменки,  с .  З а руби
но.  Сборы Н .  И.  Беспрозванных, 1 958, 1 959 rr. 
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С ЕМ Е й СТВО SPONGOP HYLLIDAE Н I L L, 1 939 

Р о д  Gryp ophyllum Wedekind, 1 92 1  
Grypophyl/um Wedekind, 1 92 1 ,  стр . 13 ,  1 925, стр . 1 4 ;  Бульванкер, 1 934, стр. 1 1 ; 1 958, 

стр. 1 4 1 ; Сошки на, 1 936, стр . 23 ; 1 949, стр. 1 32 ;  1 952, стр. 95; Спасский, 1 955, 
стр . 1 29; 1 959, стр . 40; 1 960а, стр. 60; 1 9606, стр. 1 29 .  

Тип рода .  Gгypophyllum dencmanni Wedekind ,  1 92 1 ,  стр . 1 3 ; жи вет
е кий ярус.  Герм ания.  

Д 'И  а г н о з .  Коралл одиночный или rюлониальный. Колонии ветви
стые. Септы двух порядков расположены р адиально или двусторонне 
'СИIМJМетр.ично. Септы перв.ого по,рядка довольно длинные, они бывают 
nрямые или зигзагообразно изогнуты, иногда каринированы, тонкие или 
слегка клиновидно утолщены. Длина  септ второго порядка в арьирует 
от едва з аметных зубчиков до 1/4 длины септ первого порядка .  Иногда 
наблюдается редукция септ второго порядка. Днища полные или слег
ка  р асщепленные, вогнутые или со срединным углублением. Перифери 
ческая зона  з ан ята нес.rюлькими р ядами круто р асполо:женных выпук
лых пузырей. 

С р а в н е н и е. От близкого рода  Stenophyllum Wdkd. описываемый 
род отличается слабым и непостоянным р азвитием септ вто.рого поряд
ка и меньшим р асщеплением днищ. От рода Spongophyllum Е. et Н .  
отличаетоя образованием ветвистых колоний, образованием н а  септах 
карин · и более вогнутыми дн1ищами.  

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е.  Эйфельский и живетекий ярусы Герм ании,  ЧехоСJlОВ а 
кии, Урала, Рудного и Южного Алтая и Кузбасса.  

Grypophyllum gracile Wedeкind, 1 925 

Табл. V I, фиг. 3 

1 925. G1·ypophyllum gracile: стр. 22. 
1936. Grypophyllum gracile: Сошк:ина, ст.р . 24. 
1 949. Grypophyllum gracile: Сош.ки•на, ст.р. 1 38. 
1 952. Grypophyllum gгacile: Сошкина, С'Г]J'. 96. 
1958. Grypoplzyllum gracile: Б ульва:нкер, с11р. 1 42. 

Голотип .  Cгypop!щllum gracile Wedekin d ,  1 925,  стр . 22, фиг. 28, 29.  
Верхнеживетекий подъярус. Герм ания.  

Д и а г н о з . Коралл образует ветвистые колонии, состоящие из  ци
линдрических кораллитов. Септы первого порядка длинные, почти дохо
дят до центра ;  тонкие, с ·клиновидно утолщенными наружными концас 
ми,  с днусторонне-симметричным р а сположением.  Септы второго по
рядка не всегда развиты. При диаметре 7- 1 5  мл-t н асчитывается 1 6-23 
септы. Днища горизонтальные, слегка вогнутые. Периферическая зона 
состоит из двух-трех рядов выпуклых, круто наклоненных к оси 
пузырей. 

О :П и .с а н и е. Септальный а:ппа:р ат состоит из хор·ОШО разв·итых сел т 
первого порядка и слабо развитых септ второго порядка .  Септы первого 
порядка длинные, почти всегда доходят до центра ,  тонкие наружные 
концы их клюювидно утолщены и ,  плотно примыкая друг к другу, 
утолщают стенку кор аллита .  Септы второго порядка р азвиты слзбо,  
и ногда они отсутствуют. Длина их колеблется от едва в ыступающих 
зубцов до 1/4 длины септ первого порядка .  Р аспоJlожены септы днусто
ронне-симметрично по отношению к более длинной главной септе. При 
диаметре 7- 1 5  м м  развиты 1 6-23 септы. Центральную полость корал
ла  занимают горизонтальные, довольно часто р асположенные, слегка 
вогнутые днища. На 5 м.м приходится 1 1  днищ. Периферическая зона 
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состоит из  двух-трех рядов выпуклых, более или менее крупных, круто 
н а клоненных пузырей. 

И з  м е н ч и в о с т ь. На  имеющемся материале удалось проследить 
и ндивидуальную изменчивость, выраженную в ·р азличной степени р аз
в ития септ второго порядка. Иногда они вообще не развитьr. Р азлична 
длин а  и толщина септ первого порядка. Непостоянно количество пузы
рей.  

С р а в н е н и е. От более близкого вида Grypophyllum norma!e 
W dkd .  отличается сла·бым развитием септ второго порядка и более уз
кой периферической зоной. От Grypophyllum gorskyi B ulY. отличается 
более узкими и менее вогнутыми днищами.  

В р е м я с у щ е с т ·в о в а н ·и я и г е о г ·р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Верхнеживетекий .подъярус Германии и Урала.  Эйфель
ский  и жив,етский ярусы Куз·басса .  

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д ·е н и е. Изучено 1 2  не:полных эк-
земпляров (.обломки колоний) .  К.аtбанихинские известняки (D� ) ,  левый 
берег р .  Ка·банихи, 300 м выше устья .  Сборы А.  Л .  Матвеевской,  1 954 г .  
Сборы Н.  И .  Беспрозванных, 1 959 г. 

Grypophyllum s triatum ( Soshkina ) , 1 937 
Табл. VI, фиг. 4-5 

1 937. Neophyma striata: С·ошки.на, стр. 7·8. 
1 949. Grypoplщllum striatum: Сошкина, стр. 1 35. 
1 952 .  Grypophyllum striatum: Сошкина ,  стр. 96. 
1 969. Grypopfryllum striatum: Спасский ,  стр. 46. 
1 960а. Grypophyllum striatum: Спасский, стр.  6 1 .  
1 9606. Crypophyllum striatum: СпасскИй, стр. 6 1 .  

Голоти1п. Neornphyma striata Soshk ina ,  J 937, ·стр .  78, табл. XV, 
ф и г. J ,  2 ПИН, N� 64, шлиф 288, 28 1 .  Урал, эйфельский ярус.  

Д и а г н о э .  Коралл, образующий небольшие ветвистые колонии из 
цилиндрических кораллитов. Эпитека с продольной ребристостью. Сеп
ты первого порядка почти доходят до оси, р аспол ожены двусторонне
симtметрично .  З.она дн.ищ шиtрока,я,  днища •нолнутые. Пузыри перифери
ческой зоны крупные, расположены в двух - четырех р ядах. 

О п  и с а н и е. При диаметре караллитов 8- 1 0  мм р азвито 1 8-
20 септ первого порядка, которые почти дохоДят до центра ,  дов.ольно 
тонкие и иногда слабо изгибаются. ·Септы второго порядка р азвиты 
н епостоянно и едва выступают за  ободок, образова·нный за счет утол
щения н аружных концов септ. Центральную полость коралла занима
ют днища, довольно частые, р асщепленные, вогнутые, но без  ясно вы
р аженной •осевой вдавленности. На  5 мм п риходится 9- 1 1 днищ. Пе
р и фер ическая зона представлена двумя - четырьмя рядами крупных, 
круто наклоненных, выпуклостью обращенных к центру, пузырей.  

И з  м е н ч и в о с т ь выражена в р азличной толщине  септ первого по
р ядка и неравномерно развитыми септам.и второго порядка.  

С р а в н е н и е .  От всех видов рода отличается продольно-ребристой 
эпитекой,  тонкими немногочисленными септами и довольно узкой зоной 
д нищ. От сходного Grypophyllum carinatum отличается отсутствием ка-
р и н  на  септах и более резк.им и  днищами.  

· 

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о
с т р а н е н и е. Нижний дев.он и эйфельский ярус  среднего девона Ура 
л а  и Рудного Алтая. 

М а т е р  и а л и м е с т о н а х  о ж д re н и е. Изучено 1 7  экземпляров 
удовлетворительной сохранности. Усть-Каменские известняки, левый бе
р ег р .  Каменки, в 350 A-L выше устья .  Сборы Н.  И.  Беспрозванных, 1 958, 
1 959 гг. 
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Р о д  Stringophyllum Wedekind, 1 925 

Stгingophyllu m :  Wedekiпd,  1 925, стр .  64; H i l l ,  1 942, стр . 256: Wang, 1 948, стр.  1 8 ; Саш·  
кина,  1 952, стр .  9 4 ;  Спасский, 1 959, стр .  38. 

Тип рода .  Stingop!щllum погтаlе Wedekind,  1 925,  стр . 64 , табл.  1 5, 
фиг. 9 1 ,  92. 

Д н а г н о з. Коралл одиночный или образует кустистые колонии из 
цилиндрических кораллитов. Чашки бокаловидные, с круто наклонен
ными стенками и широким немного вогнутым дном.  Септы первого по
рядка длинные, утолщены н а периферии и постепенно  утончаются к 
ос:и. Септы второго порядка :р авны 1 /2 дл·ины септ пеjрвоr·о порядка и 
очень часто р азрываются в зоне пузырей. Р азрыв септ первого порядка 
на блюдается гораздо реже. Р асположены .септы двусторонне-симмет
рично.  ДЕища вогнутые со щелевидным вдавленнем в центре,  широкие, 
с плоскими дополнительными пластинками по кр аям .  Периферическая 
зона состоит из  нескольких рядов мелких вздутых пузырьков, I<руто на 
клоненных к о си.  

С р а в н е н и е. Более близким родом по внутреннему строению }/ В 
ляется род Stenop!щllum, ·от которого род Stгingop!щllum отличается 
разрыванием сеJПт второго порядка, а и ногда и первого и широкими 
днищами.  

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и 1г е о г р а ф  и ч е • с  к о е р а с  п р  о
с т р а н е н и е. Представители рода из•вестны из эйфельски·х и жи вет
ских отложений Германии ,  Армении,  Ур ала .  

Sblngop!щllum af f .  noгmale Wedekind ,  1 925 
Табл. \Тl ! , фиг. 2 

О п  и с а н и е. Кор алл колониальный, образующий ветвистые колонии 
из цилиндрических кораллитов, диаметром 1 0-30 .мм. Септы первого 
порядка,  утолщенные на  периферии,  постепенно становятся более тон
кими и доходят до центра,  р асполагаясь там гребневидно. Они имеют 
комковатое строение и часто на периферии бывают прерваны пузырюш. 
Септы второго порядка сильно редуцированы и обычно р азвиты в в иде  
отдельных �-:гл или комочков . При  диаметре 1 0-30 .м л-t  развито 78-86 
септ двух nорядков. 

Центральную зону коралла занимают довольно широкие, частые во
гнутые днища. Периферическая зона состоит из четырех - шести ря 
дов различных по  величине и круто наклоненных от  периферии к цент
ру  пузырей.  

С р а в н е н  и е. По строению септ, их р асположени ю  и строению 
днищ описываемая ф орма наиболее близка к Stгingopl1yllum noгmale 
Wedekind,  известному из живетских отложений Германии (Wedekind ,  
1 925, стр. 64) . Недостаточная сохранность и небольшое количество 
:-.I атериала не поз•1юляют •сделать более точные определения.  

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Stгingophullum noгmale известен из  живетских отло
жений Германии.  

М а т с р и а л  и м е с т о н а х  о ж д е н и е. 7 экземпляров удовлетвори
тельной сохранности. Усть-каменские известняки, р .  Каменка,  район 
с .  Чемского. Сборы А. Л.  Матвеевской, 1 953 г. Сборы Н .  И .  Беспрозван
ных, 1 958 г .  
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СЕМ Е й СТВО H EXAGONARI I DA E  B U LVA N K ER, 1 958 

Р о д  Megaphyllum Soshkin�, 1 939 

Megap/1yllum: Coшiшli3, 1 939, стр.  1 4 ; 1 95 1 ,  стр. 1 08;  1 952, стр.  1 04 ;  И в ания, 1 9.53, 
стр.  6; Спасски й ,  1 955, стр. 1 42 ;  БуJiьванкер, 1 958, стр. 1 86.  

Тип рода .  Meg·ap!Iyllum paschiense, Сошки.на ,  1 939, стр . 1 4- 1 5, 
табл . I ,  фиг. 1 -4. Средний Урал.  Ф ранский я рус. 

Д и а г н о з. Кор алл образует кустистые колонии,  состоящие из ци
линдр ических кор аллитов. ЧашJ<И глуб01ше, бокаловидные, с плоским 
дном и отвесными стенками.  Септы до оси не  доходят, оставляя там сво
бодное пространство. Осевые концьr их тонкие, изредка спирально за
виваются. На перифер ии септы утолщены. В нутрен ня стенка ,  н а  границе 
зоны днищ и пузырей, не всегда р азвита .  Днища чаще неполные, гори
зонтальные, выпуклые или вогнутые, иногда собр анные в пучки, опи
рающиеся на  довольно крупные доnолнительные пла стинки.  Пузыри 
пери ф ер ической зоны вздутые. 

С р а в н е н и е.  Род Megap!1yllum Soshkina  имеет очень большое 
сходство с родом Hexagonaria Gurich ,  от которого отличается р азвитием 
дополнительных пластин. От р ода Peneckiella Soshkina отличается не
пол н ы ми днищами и сильным р азвитием дополнительных пластинок на  
кр а я х  днищ. От рода Campophyllum Edw. e t  H aime отлич ается колони
альной формой роста .  

В р е  м н с у щ е ·С т в о в а н и я и г е о г р  а ф и ч е с к о е р а с п  р о 
с т р а н е н и е. Живетекий и франский нрусы Урала,  Тимана ,  Армении 
и Кузнецкого бассейна .  

Megap!щllum pascblense Soshkina,  1 939 
TaбJI. VI, фиг. 2 

1939. Megaphyllum paschiense: СоШiшна,  стр. 1 4. 
1 95 1 .  /vlegapl1yllum paschiense: Сошки:н а ,  стр.  1 09. 
1 952. Megaplщllum paschiense: Сошкина, стр . 1 05. 
1 95 1 .  Megapl1yllum paschiense: Деrтя:рев, ст.р . 9. 
1953 а .  Megaphyllum paschiense: И вания, ст,р. 3 1 .  
18536. Megaphyllum pasciliense: Ивания, стр. 6. 
1 955. Megaphyllum paschiense: Спасский, стр. 1 42. 
1 958. Megaphyllum pascblense: БуJiьваиJ<ер, стр. 1 87.  

Голотип .  Megap!щllum paschiense, Сошкина ,  1 939, стр. 1 4, табл. I ,  
фиг. 1 -4. Франский нрус.  Средний Урал, П ашийский р айон .  

Д и а г н о з .  Кор алл образует кустистые колонии,  состоящие из ци
линдрических кор аллитов. При диаметре караллитов 1 0-- 1 5  м.м р азвито 
52-60 септ двух порядков, клиновидно утолщенных на периферии. 
В н утренние I<онцы оепт тонкие, до центра не доходят. Днища горизон
тальные, собранные в пучки, опирающиеся на дополнительные .пластин
ки.  Пузыри круто наклоненные к оси, располагаются в один - четыре 
ряда .  

О п  и с а н и е .  Кор алл колониальный, образующий кустистые коло
нии  из цилиндрических кораллитов. На эпитеке видны слабые линтш 
н а р а стания.  Чашечка довольно глубокая, бокаловидн<:�я,  с острыми 
кра я м и. При диаметре караллитов 1 0- 1 5  J11J11 насчитывается 52-60 хо
рошо развитых септ двух порядков,  с клинонидно утолщенными пери
фер ич ескИМ}! концами.  Септы располагаются радиально. Внутренние 
концы септ первого порядка тонкие, до центра  не  доходят, оставляя там  
свободное пространство. Иногда септы неправильно изгибаются. Септы 
второго порядка занимают 1/2-1/3 длины септ первого порядка. У неко
торых экземпляров вида наблюдается на границе зоны днищ и пузырей 
р а з в итие более или менее утолщенной внутренней стенки (шлиф 266) . 
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Днища з анимают широкую центральную зону. Они i'Оризонтальные, 
слегка выпуклые или вогнутые, довольно частые, собраны в пучки, опи
р ающиеся на крупные дополнительные пластинки. Периферическая 
зона представлена круто р асположенными,  вздутыми однородными пу
з а р я ми,  располагающимися в оди н - три ряда . 

И з  м е н ч и в о с т ь. Вид характеризуется довольно большой внутри
видовой изменчивостью, выр аженной в р азличной форме днищ ( горизон
тальные, выпуклые или вогнутые) ,  неодинаковой длине септ и непо
стоянно развитой в нутренней стенкой .  

С р а в н е н и е .  Наиболее близким в идом является Megaphyllum cae
spitosшn (Soshkina ) , который отличае'!'ся более вогнутыми ,  не собр а н 
ными в пучки и реже р асположенными днищами и большим р азмером 
дополнительных nластинок. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Живетекий и франский ярусы Урала, Тимана ,  Армении 
и Кузнецкого бассейна .  

М а т е !р .и а л и м е ·С т о н а х о ж д е н и е. Изучено 1 4  экземллнро.в до
вольно хорошей сохранности. З арубинекие известняки, правый берег 
р .  Большой Стрельной, 200 .м Нlиже у;стья р .  Каменки, с. З арубина .  
Сборы Н. И.  Беспрозванных, 1 958, 1 959 гг. 

ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ 

Т а б л и ц а  1 
Фиг. 1 .  Zelop!щllia tabulata Sosl1kшa, стр. 58. 

а, в - поперечное сечение. Х 2;  б - продольное сечение, Х 2. Обр . .N'2 232/ 1 .  Ле
вый берег р .  Берди, обнажение «Соколиная  горi<а», сОJ<олиногорск а я  свита. Кол
лекция А. Л. Матвеевской, 1 956 г. 

Фиг. 2-3. A ltaiop!Iyllum belgebasclticurn Jy:шia,  стр. 59. 
Река Бородавка, правый  приток Яи ,  бородавекие известняки. КоJiлекция а втора, 
1 959 г. 
2 - поперечное сечение, Х 2 ;  За -· поперечное сечение, Х 2; 36 - продольное се
чение, Х2.  Обр. N2 232/8, 9. 

Фиг. 4. Tabulop!tyllum l1eckeri Soshkina, стр. 6 1 .  
Река Больша я  Стрельная,  с .  З арубине, зарубинекий известняк. КоJiлекция а вто
р а ,  1 958 г. 
а - поперечное сечение, Х 4;  б - продольное сечение, Х 4. Обр . .N'2 232/33. 

Т а б л и ц а  1 1  
Фиг. 1 -2. Tabulop!Iyllum strelinaensis Bespr. sp .  поv . .  сто. 60. 

Голотип, обр . N2 232/ 1 9. Река Большая  Стрельная, с. З арубине, зарубинеки й изве
стняк. КолJiекция аыора ,  1 959 г. 
la - поперечное сечение, Х 4; 16 - продолыюе сечение, Х4; 2 - местонахожде
ние и возраст те же . Коллекция а втора ,  1 958; 2а - поперечное сечение, Х 4; 26-
продольное сечение, Х 4.  Обр. N2 232/20 

Фиг. 3-4. Lytlиp!щllum divisum Weliekind, стр. 62. 
Река Бородавка, правый берег р. Я н, бородавекий известняк. Коллекция а вто
ра, 1 959 г. 
За -поперечное сечение, Х 2 ;  Зб - продольное сечение, Х2; 4а - поперечное се
чение, Х 2; 46 - продолLиое сечение, Х2. Обр. N2 232/35 

Т а б л и ц а  1 1 1 
Фиг. 1 . Digonop!щl/um sp. ,  стр. 63. 

Река Каменка, J50 лt выше ус;ья, усть-J<аменский известняк. Коллекция а втора, 
1 959 г. Поперечное сечение, Х 2. Обр . N2 232/42 

Фиг. 2-3. Ptenop!Iyllum devonicum Besrr. sp. no\· . ,  стр. 64. 
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Голотип, обр. N2 232/43. Река Бородавка, правый приток р. Ян, бородавекий 
известняк. 
2а - поперечное сечение, Х 4 ;  26 - продольное сечение, Х4; 3 - местонахожде
ние и возраст те же. Поперечное сечение, Х 4. Обр. N2 232/44 



Т а б л и ц а  I V  
Фиг. 1 -2. Campoplщllum litvinouitscltae Sosl1kina ,  стр . 65. 

Река Большая Стрельнвя ,  с. З арубина, зарубинекий известняк. Коллекции авто· 
ра, 1 958 г. 
Ja - поперечное сечение, Х4; Jб - nродольное сечение, Х4; 2 - коллекция, ме
стонахождение и возраст те же; а - продольное сечение, Х 4;  б - поперечное 
сечение, Х 4. Обр. N2 232/49 

Фиг. 3-4. Neostringopl1yllu:n waltl1eri (Yol1 ) ,  стр. 66. 
Коллекция, местонахождение и возраст те же 
За - поперечное сечение, Х 4; Зб - продольное сечение, Х 4. 4а и 4б - поперечное 
сечение, Х 4.  Обр. N2 232/62, 63. 

Т а б л и ц а  V 

Фиг.  1 .  Neostringoplщllum difficile (Sosl1k ina ) , стр . 67. 
Река Большая Стрельиая, с. З арубина, зарубинекий известняк. Коллекция ав
тора, 1 959 г. 
а - поперечное сечение, Х 4; б - нродольное сечение, Х 4. Обр. N2 232/83 

Фиг. 2. Neostringoplщllum isetense Sosl1kina,  стр. 67. 

Коллекция, местонахождение и возраст те же 
а - поперечное сечение, Х 4; б - продольное сечение, Х 4. Обр. N2 232/85 

Фиг.  3-4. Neostгingop!щllum lteleropltylloides (Frecl1 . ) , стр . 68. 
Коллекция, местонахождение и возраст те же 
За - поnеречное сечение, Х 4; Зб - продольное сечение, Х 4. Обр. N2 232/92; 4 ·
поперечное сечение, Х 4 

Т а б л и ц а Vl 
Фиг.  1 .  Scblйteгia eгnsti Weclekind, стр .  7 1 .  

Река Большая Стрельная, с .  Зарубина, зарубинекий известняк. Коллекцня а вто
ра ,  1 959 г. 
а - поnеречное сечение, Х 4 ;  б - nродольное сечение, Х4. Обр. N2 232/ 1 08 

Ф и г. 2. Megap!Iyllum pasc!Iiense Soshkiпa ,  стр. 75. 
Коллекция, местонахождение и всзраст те же 
а - поnеречное сечение, Х 4;  б - продольное сечение, Х 4. Обр. N2 232/ 1 52 

Ф и г. 3. Grypophyllum gmcile 'vVedekind, стр. 72. 
Река Кабаниха, 3000 м выше устья, кабанихинекий известняк. Коллекция автора, 
1 959 г. 
а - поперечное сечение, Х4; б - продольное сечение, Х 4. Обр. N2 232/ 1 1 6  

Ф и г. 4-5. Grypoplщllum stгiatum (Sos11l; ina ) ,  стр. 73. 

Река Каменка, 300 лt выше устья ,  усть-каменский известняк. Коллекция а втора, 
1 958 г. 
4а - поперечное сечение, Х4; 46 - продольное сечение, Х4; 5 - попереч1юе се
чение, Х 4. Обр. N2 232/ 1 3 1 ,  1 32 

Т а б л и ц а  VII  
Ф и г. 1 .  Pl7illipsastгaea zaruЬinskiense lvania ,  стр. 69. 

Река Большая Стрельная,  с. З арубина, зарубинекий известняк. Коллекция а вто
ра,  1 959 г. 
а - поnеречное сечение, Х 4; б - продольное сечение, Х 4. Обр. N2 232/99 

Ф иг. 2. Stringoplщllum a ff .  norma!e 'vVedekind, стр. 74. 
Река Каменка, 350 л·t выше устья, устn-каменский известняк. Коллекция автора, 
1 957 г. ;  nоперечное сечение, Х 2. (Jбр. N2 232/ 144 
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