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ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемая рабата является втарай частью манаграфии, апуБЛИR<>
ваннай в 1959 г. В первай части аписывались табуляты, гелиалитиды и хе
тетиды. Из табулят были аписаны семейства Favasitidae, Syringalitidae, 
Michliniidae, Thamnoparidae ( = Pachyparidae) ,  Denclraparidae, AlvealHi
аае, Caenitidae, Syring'aparidae, Thecastegitidae, Aulaparidae и Апlасуstidае, 
из гелиалитид - представите·ли трех радав: Heliolites Dana, Stelliporella 
Wehtzel, Pachycanalicula Wentzel. Группа Chaetetida была представлена в 
первай части манаграфии адним радам Chaetetes. 

СтратиграфичеСI{ИЙ абзар садержаJI данные па биастратиграфии деван
СI{ИХ отложений аRраин RJ1знещкога, угленабнаг,а iбаCiсейна, аха'рант-ери
заванных I{амплеI{сами фарм, атнасящихся I( -этим лруппам фауны. 
Специальный ра·з д8'Л был [юсвящен У'славиям существ-ава н.ия табуля'Г 
п гелиалитид. 

Втарая часть манографии непосредственно. связана с первай частыо. 
В .ней наибальшее внимание уделяется изучению табулят и биостраТD
графии- нюннего и среднего девана, в частности вопрасам положения гра
ниц между силурийсиой и деваI-IСI{ОЙ системами в Rузбассе, между отде
лами и ярусами деваНСI{ОЙ системы. Отлажения, относящиеся и нижнему 
и среднему девану; охарю{теризаванные табулятам:и, геЛИОЛИ'J'идами и хе
тетидами, наиболее распрастранены в юга-западной части RузнеЦlюга бас
сейна, примьшающей и Салаирсн:аму I{РЯЖУ. Поэтому наибольшее иоличе
ства материалав происхадит из этаго района. В то же время привадлтсл 
новые данные по палеантолагии таБУJJЯТ и стратиграфии среднего и верх
него девона других частей Н'узнециого бассейна. 

Основным материалам для настоящей рабаты паслужили IЮЛЛeIЩИИ та
булят, собранные автаром в 1952-1954 1'1'., дополненные навыми RоллеI{
циями, собранными им совместно с Е. А. Елииным В 1959 г. (рис. 1 ) .  Нро
ме тога, большие I{ОJlJIеIЩИИ были j получены от Р. Т. Грацианавой, 
Ю. А. Дубатолавой, Е. А. ЕЛI{ина ич-r. П. I{ульиава, собранные' в 1958-
1961 п. Значительным допалнением явились l{аллеIЩИИ М. А. Ржонсниц
I�ОЙ ( 1953 ) ,  переданные автору для изучения. Общее количество образцов 
с табулятами, изученное автором, превышало 1000. В иачестве сравнитель
ного материала были использованы находящпеся в распоряжении автара 
IюллеI{ЦИИ из Горнаго Алтая, Салаира, I{азахстана, Средней Азии, Урала, 
СовеТСIЮЙ АРI\ТИИИ и северо-востачных районов Сибири. Н'роме того, учи
тывались данные о новейших налленциях, изучаемых в настоящее время 
специалистами па палеазойсним нар аллам в других научна-исследователь
сних учреждениях. В. Д. Чехович (ВСЕГЕИ) любезно предостаВИJIa для 
сравнения верхнесилурийсюrе и девансние Iюлленпии из Средней Азии и 
Приполярного Урала, И. И. Чудинова (ПИН АН СССР) ознаI{а:мила с ре
зультатами своих исследований по табулята:м девона Н'узбасса и Армении, 
М. А. Смирнова (НИИГА) сообщила новые данные по палеонтологии 1\0-
раЛJIOВ аритичесiшх областей СССР. Бальшую помащь в настоящем 
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Рис. 1. Схе ма местонахождений J таБУЛIIТ, . ге лио литид и хете тид 
1 -_местонахождеНИff 

исследовании оказали ведущиеся Ф. Я. Янет работы над I{ораллам:и Ура
JIa. В процессе иследования автор использовал МОНОI'рафически� колекции: 
Б. Б. Чернышева, Б. С. Соколова и Г. Г. Петца, хранящиесн в геологиче
СI<ИХ музеях СовеТСIЮГО Союза. 

Изучение табулят I{узнецкого бассейна еще раз показало, что они весь
ма разнообразны и многочисленны в девоне и что большинство форм поль
.зуетсн узким стратиграфическим распространением. Все это дает возмож
ность с успехом использовать их при детальных стратиграфичеСI{ИХ 
l)аботах. 

Настоящая работа содержит три раздела. В первом из них дается си
,стематическое описание табулят, гелиолитид и хететид, уточняютсн систе
матическое положение и диагнозы рнда родов и видов, в 'fOM числе описы
ваются два новых рода и новые виды. В этом разделе даются диагнозы 
'только тех родов, которые не были описаны D первой части монографии, 
.а такж� диагнозы, которые на основании новых данных представилось необ
ходимым уточнить. Во втором разделе производится стратиграфический 
обзор изученных видов, описанных в настоящей работе. При обосновании 
:возраста тех ИJIИ иных стратиграфичеСIШХ подразделений, а также при 
сравнении Iюмплексов видов учитывались данные, опубликованные в пер
пой части монографии. Третий раздел посвящен фИJIогении семейств Fa
vositidae, Syringolitidae, Thamnoporidae, Alveolitidae и Coenitidae, т. е. боль
шинства семейств, известных в девоне Кузнецкого бассейна. 



Шлифы кораллов для этой работы были сделаны в шлифовальной лабо� 
ратории Института геологии и геофизики Сибирского отделения АИ СССР 
с. И. Блиновым, фотографии описанных форм выполнены в фотолабора
тории этого же :инст'итута В. Ф. rOiPRYHO'BЫ1M. РИlСУНRи В тексте сделаны 
автором. 

В процессе работы автор пользовался советами Б. С. Соколова, 
А. М. Обута, и. Т. Журавлевой. Ряд советов и замечаний были получены 
от товарищей по работе. Всем им, а также геологам и палеонтологам, пре
доставившим коллекции ДJlЯ изучения, автор выражает иснреннюю благо
дарность. Признателен автор и своим ноллегам, работающим в других науч
но-исследовательсних учреждениях нашей страны, ноторые ознаномили его 
со своими ноллеIЩИЯМИ и с новыми данными стратиграфичесних исследо
ваний. Особенно признателен автор Б. С. Соиолову И и. и. Чудиновой, 
взявшим на себя труд редактирования работы. 

I\олленция, описанная в настоящей работе, хранится в Геологичесном 
музее Института геологии и геофизИI{И Сибирсного отделения Анадемии 
наун СССР под ом 72. 

При ссылнах на места хранения голотипов приняты следующие COI{pa
щения: ЦГМ - Центральный геологоразведочный музей ИМ. Ф. Н. Чер
нышева в Ленинграде; ЛГУ - Музей Iшфедры историчесной геологии Ле
нинградсного государственного университета; ПИИ - Палеонтологичесний 
институт АИ СССР в Моснве; ТГУ - Томсн:ий государственный универси
тет; СИИИГГиМС - Сибирский научно-исследовательсний институт гео
логии, геофизИRИ IИ МИJIерального сырья в Новосиб.ирсже; УГУ - Ураль" 
снов геОЛОГИIЧесжое управлеН:IТе, в Св�рдло'Всне. 



1. ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

Класс А nthozoa 
ПОДНЛАСС ТаЬulаtа 

отр ЯД FAVOSITACEA 

Се�IeЙСТВО FAVOSITIDAE Dana, emencl. Sokolov, 1950 
П о д с е м е й с т в о  FavosiLinae Dana, emend. Sokolov, 1950 

I{ОIj)аллы этого подсемейства харю{теризуются маосивным IЮЛИПНШ{ОМ, 
состоящим ИЗ многоугольных lщраллитов. Оептальные образования раз
виваются в виде шипю,ов, БУГОРI{ОВ или редуцированы. Соединительные 
поры располагаются правильными вертинальными рядами Т'ольно на стен
[{ах lюраллит·ов. Днища горизонтальные, нанлонные или изогнутые. 

Вюпочает следующие роды: Favosites, llattonia, Pachyfavosites, Plicaio
muгus, GерlЩГОРОI"a и Oculipora. 

род F AVOSIT ES Lашаrсk, 1816  

Favosites difformis C h e kllo v i c h  (in litt . )  
Табл. 1, фИТ. 1 а  - 3 

Голотил Favosites diff01'mis ChekllOvich, ПРОИСХОДИТ1rз ЛУДЛOlВСR·ОГО яру
са IОжной Ферганы, р. Исфара, южнее пос. Матчай. Х;ранится в ЦГМ. 

Д и а г н о з. «I\ораллиты слабо изгибающиеея, различные по форме. 
В одних учаСТRах l-\ОЛОНИИ это правильиые, меш{ие, пяти-шеСТИУГОЛЫIЫЬ 
призмы, поперечнИI{ОМ 0,5-0,8 J1tJlt, с ТОНIшми прямыми стениами и без 
шипов, а в других - l{рупные, диаметром 1,0- 1,5  JlLJlt, непраJ3ИЛЬНО много
угольные, с толстыми стенками (0, 18 J1tJlt) и i\шогочисленными шипами. 
Поры нруглые, диаметром 0,25 J1tJlt, расположены в один ряд. Днища слабо 
ВЬШУlшые, на расстоянии 0,25-0,7 J1tJlt» (В. Д. Чехович) . 

Х а р а н:т е р и с т и l{ а м а т е р и а л а. В l{олленции находится два 
ПОJIИПНЯl{а хорошей сохранности, из ноторых изготовлено восемь шлифов. 

О п и с а н и е. ПОЛИПНЯl{ жеЛВaIЮВИДНЫЙ, образованный неравновели
ними многоугольными нораллитами, ОТI{рывающимися многоугольными 
дифференцированными по величине чашечн:ами. Мешше l{ораллиты пяти
семиугольные, тонностенные, обычно без септальных образоВi'lЯИЙ, с диа
.гональю поперечного сечения 0,5-0,8 J1tJlt. Изредна наблюдаются норашlИ
ты размером 0,35-0,4 J1tJlt. 

В других участнах ПОЛИПНЯI{а lюраллиты значительно более нрупные, 
толстостенные, с диагональю 1 - 1,4 J1tJlt, очень· редно до 1,5 JlLJlt, непраВИJIЬ
но многоугольные. Весьма часто набшодаются вытянутые 1{ораллиты попс
речнином 1,5 Х 1 J1Mt. 



Толщина стенок мелких нораллитоп равна 0,04-0,07 M,j1t, а нрупных -
достигает 0,15-0,18 .мм. Средний шоп весьма нечетниЙ. Он наблюдается 
в отдельных кораллитах в виде неясной, прерывистой светлой линии. Сеп
'Т'альные шипики толстые JI длИ!Нные, развиты ,обычно в tкрулных :Iюрал
ЛИ'тах. Они, на'К правило, пе'РП6lНДИНУЛЯРНЫ il\ стенн,ам, но иногда наlI:ШО
иены в сторону устьев. Неноторые шипы сильно утолщены и напоминают 
чешуи. 

Соединительные поры развиты хорошо. В мешшх нораШ1итах они всег
да располагаются в один ряд, в то время нан в н:рупных намечается два. 
ряда. Диаметр пор непостоянен. В нрупных нораJIJIитах он варьирует от 
0,2 до 0,23 j1Mt, а в мелних уменьшается до 0, 15  j1tj1'l. Интервал между ними 
l\Олеблется в пределах 0,4-0,7 j1Mt. Нередн:о :можно видеть на стеюшх один 
.3игзагообразныЙ ряд пор. Поровые ПJIаСТИНЮI н е  набшодались. 

Днища горизонтальные, слеГI{а вогнутые или выпунлые, БОJ1ее или :ме-, 
нее равномерно расположенные по ПОJIИПНЯНУ. И:нтервал между ними но
леблется от 0, 15 до 0,7 j1Mt, однано чаще всего равен 0,3-0,5 j1Mt. Изредна 
наблюдаются неполные днища, принрепляющиеся одннм I{paeM н стенне, 
а другим - н нижерасположенному днищу. 

И з м е н ч и в о с т ь. У нузбассних представителей вида в предеJIах но
донии большой изменчивости подвержены толщина стенон, фОР�lа и разме
ры НОРaJlJlИТОВ, размер соединительных пор. 

В нолонии вообще толщина стенон варьирует от 0,04 до 0, 18 j1tj1t, но в 
:мелних нораллитах I{олебания меньше - от 0,04 до 0,07 j1tj1t, а в нрупных -
от 0, 1 до 0, 18 j1Mt. Форма нораллитов изменяется от правильно многоуголь
ной до вытянутой. Особенно друпным изменениям подпергаются соедини
тельные поры, диаметр I{ОТОРЫХ нолеБJIется в пределах 0, 15-0,23 j1Mt, а ИН
тервал между центра:м:и пор - от 0,4 до 0,7 .Щt. 

Фергансние представители имеют еще большие ОТl{лонения от УRазан
ных раз:м:еров. У них мищr:м:альнан толщина стенни равна всего 0,02 _,tj1t, 
а ианси:м:альнан достигает 0,2 j1lJ1't, хотн чаще всего не увеличивается боль
ше 0, 18 j1tj1t. Наибольший размер соединитеJ1ЬНЫХ пор тоже неснолы{о БОJIЬ
ше - OIило 0,25 Mj1!, одню{о нет чеТI{ОГО двухрндного расположения пор. 
Во многих нораллитах В.  Д. Чехович наблюдала один зигзагообразный рнд 
пор. Возможно, у фергаНСRИХ представителей не УДЫIOсъ наблюдать всех 
изменений в строении пор, тю{ ню{ В распорнжении В. д. Чехович нахо
ДИJIСЯ лишь один неполный полипнян. 

С р а в н е н и е .  В ОТJIоженинх СИJIура и девона довольно ШИрОRО рас
пространены фавозиты с неравновелиними I-\ора;mитами, что нвлнетсн 
nесьма харю{терным и дЛН Р. dijjol'mis Chekh. Из силурийсних I{ тюивым: 
относитсн большан группа видов Р. jOl'besi М.  Ed,v. e t  Haiтe, а из дево
на - Р. l'obustus Lec. Однано у тех и других фавозитов, в отличие от опи
сьшаемого вида, мелние I{ораJlJlИТЫ располагаютсн среди нрупных равно
мерно, в то время IШI{ в полипншшх Р. dijjoTmis Chekh.· наблюдаются уча
СТI\И, сложенные или толыи I{РУПНЫМИ или меJIНИМИ Rораллита:ми. 

Наибольшим сходством с описываемым видом обладает Р. oculipol'oides 
Sok. 'Из ВЕШЛОil\ООО'Го яруса 8СТОRСНОЙ сср ( СОIЮЛОВ, 1952а, с'тр. 43-44, 
табл. XV, фиг. 3-4) . Выражается оно не тольио в неравновеЛИI{ОСТИ I{O
раЛJIИТОВ, но таюне в весьма неравномерной ТОJIщине стенон и септаЛЫIЫХ 
образований. Последние представлены у обоих видов I{Ю, ШИПИIl:ами, тю{ 
Il чешуями. ОДНЮ{Q Р. dijfol'mis Chekh. резно отличается от Р. oculipol'oides 
Sok. б6JIЬШИМ мансимаJIЬНЫМ и меньшим минимальным размерами I{орал
литов, веJIИЧИНОЙ соединительных пор, расположением их в один-два, а не 
в два рнда, БОJIее ре3I{ОЙ неравновелиностью толщины стеюш. 

В. Д. Чехович в диагнозе вида отмечает, что днища у Р. dijfol'mis 
Cllekh. слеГIЩ выпунлые. Наш материал поназывает, что они могут быть 
ие тольно слеГRа вьшунлыми, но и горизонтальными или слегна вогну
ТЫМИ. 
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r е о г р а ф и ч е с I{ о е и с т р а т и г р а ф  и ч е с I{ о е р а с п р о  с т р а
н е н и е. Р. difformis Chekh. известен из верхнего лудлова Южной Ферга
ны и томь-чумышских слоев :Кузбасса. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Правобережье р.  Черневой 
Бачат, к юго-востоку от карьера Вторая сопка, в 400 .М К ЮВ 1200 от безы
мянного озера, обр. 30, сборы Е. А. Елкина, 1959 Г., 'l'оиь-чумышски:е слои. 

Favosites kunjakensis C h e k llov ich (il1 litt.) 
Табл. 1, фиг. 2а - б; та'бл. П, фиг. 2а - в 

Голо'тип Favosites kunjakensis Chekhovich, происхюдит из rпентаМelРОВЫХ 
слоев лудловского яруса с северного СIШОJ:Ia ТУРI{естаиского хребта, с 
р. :Кунжак, экз. 723/18, хранится в ЦГМ. 

Д и а г н о з. «Мелкие шаровидные колонии. I-\ораллиты неоднородные, 
трех-восьмиугольные, поперечнином 0,7-1,5 М.М. СтеНI{И прямые п плавно 
изогнутые, срединный шов нечеток. Поры нруглые, диаметром 0,2-0,3 м,.%, 
расположенные в один, реже в два ряда, на расстоянии, обычно вдвое пре
вышающем их диаметр. Днища горизонтальные, прямые, с промеШ:УП{ОУI 
0,2-0,5,Лi.М. Шипы грубые, редние>) (В .  Д. Чехович) . 

Х а  р а к т е р и с т и I{ а м а т е р и а JI а. В IШЛЛeIЩИИ находитея один 
ЭI{земпляр хорошей сохранности, из которого изготовлено два шлифа. 

О п и с а н и е .  Полипню{ мелкий, округлой формы. Имеющийся в на
шем распоряжении ЭI{земпляр имеет грушевидную форму высотой 35 }'Ц1! 
и наибольший диаметр 28 ЛМt. Чашечни многоугольные, с вороннообразны
:ми устьями. :Кораллиты веерообразно расходятся от баЗi1ЛЬНОЙ поверхно
сти. Они многоугольные, неравновелюше. Н:рупные кораллиты семи-восьми
угольные, часто с вогнутыми сторонами, с д:qагональю поперечного сечения 
:1,2-1,5 МЛt, а мелкие - четырех-пятиугольные, поперечнююм 0,5-1  л't.М. 

Пере'ходные между ними по размерам нораллиты наблюдаются весьма 
реДIШ. 

Стенни неравномерно ОI{ращены. В средней части их про слеживается 
не совсем четная, более светлая прерывистая зона, то утолщающаяся и 
имеющая неровные нонтуры, то утончающаяся ; тогда она становится по
хожей на обычный срединный шов. Толщина CTeIIOI{ неравномерная, ко
JIеблющаяся в пределах 0,08-0,15 ММ. Соединительные поры круглые, 
диаметром 0,18-0,23 л'tJ1t , иногда слегна эллиптичеСlше. Располагаются они 
неравномерно, обычно в один ряд на каждой стенке нораЛЛИТi1 на расстоя
нии примерно 0,8 лt.М друг от друга. Реже нам:ечается два ряда пор, I{OTO� 
рые располагаются в шахм:атном порядн:е. СептаЛЫlые образования пред
ставлены редними, толстым:и ШИПИltaМИ. 

Днища тонние, обычно горизонтальные или СJIеп{а вогнутые, более или 
менее равном:ерно расположенные по ПОЛИПНЯКУ. Весьиа часто в неСIШJIЬ
I,ИХ соседних нораJIлитах они находятся на одном уровне. Интервал между 
Днищами нолеБJIется в пределах 0,2-0,5 ,МЛt, однако чаще всего равен 0,3-
0,5 .�Ult. 

И з М е н ч и в о с т ь, судя по нузбаССl{ОМУ и туркестанскому материаJIУ, 
пезначитеJIьная. :Колеблются разиер соединитеJlЬНЫХ пор и толщина сте
HOI{ IшраJIJIИТОВ . Причем нолебания в размере соединительных пор, I{Ю{ по
I�азаJIИ наБJIюдения В. Д. Чехович, БОJIее I{рупные у среднеазиаТСI\ИХ пред·
ставителей ( от 0,1  до 0,3 ЛМt ) .  Максим:альная толщина стенот{ у описывае
мых здесь ЭI{зеМПJIЯРОВ неСI{ОЛЫ{О больше, чеи у среднеазиаТСl{ИХ, что объ
ясняется, по-видимому, географичеСl{ОЙ изменчивостью. 

С р а в н е н и е. Favosites kunjakensis Chekh. относится н группе видов, 
хара:в:тери<зующеЙiся ДП фф8iр еТfциацией lК.оралшrто'В. :К ней отlНОСЯТСЯ 'Г81ЮI� 
виды, I{Ю{ Р. forbesi М. Edw. et Наiше, Р. socialis Sok. et Tes. ,  Р. 
coreaniformis Sok., Р. sibiricus Peetz, Р. a(lтnirabilis DU]Jal. и др. I-\роме того, 
11 паJIеОНТОJIогичеСI�ОЙ JIитературе ·описано много вариететов, отнесенных 
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ь: видам F. jorbesi М. Edw. et Haime и F. blsing'eri М. Ед,су. et Haime, ИОl'u
рые обнаруживают сходство с описываемым видом. Эти вариететы необхо
димо детально пересмотреть при переизучении объема F. jorbesi М. Ед,су. 
el; Haime и F. hising'ai М. Edw. et Haime. 

От F. jorbesi М.  Edw. et Haime, наиболее близlКОТО по облик'У iВHYTpeH
него строения, F. kunjakensis Chekh. отличается более толстой стеш{ой, 
слитностыо ее, меш{ими нораллитами. 

Ореди фор:м:, описанных под наlзваlНие:м F. coreanicus Ozaku ( РУХИR,. 
1938 и др. ) ,  есть энземпляры, относящиеся к виду F. coreanijormis Sok. 
(Соколов, 1952а, стр . 53, табл. ХХ, фиг. 3 -6 ) . F. kunjakensis Chekh. от
личается от них и от типичных представителей этого вида грушевидной, 
а не цилиндричеС1{ОЙ формой полипняка, большим NIаксимаJJЫIЫМ разме
ром нораллитов, ДВУNIЯ, а не одним рядом соединительных пор, развитием 
СGптальных ШИПИ1{QВ не тольно в чашеЧI{ах, н о  и внутри ПОЛИПНЯI{а. 

От наиболее поздних деВОНС1ШХ представителей этой группы фавозитоВс 
Р. admirabilis sp . nov. (см. ниже) и F. sibi)-icus Peetz ( 1901 ,  стр. 176, 
табл. I I ,  фиг. 1а - в) отличается меньшими размерами ПОШШI-IЯн:а и 1Ю" 
раллитов, весьма слабым развитием срединного шва, раЗNIером соедини
тельных пор. 

Г е о г р а ф  и ч е с 1{ о е и с т р а т и г р а ф  и ч е с г о е р а с п р о с т р а
н е н и е .  Этот вид 1{pOMe томь-чумышсн:их слоев .встречается таюне в пен
тамеровых слоях лудловсного яруса Typ1{eCTaHcHoro хребта. 

М.е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т.  1 .  Левый берег р. Нара-Чу
:мыш в 0,5 7i.M выше дер. I{ара-Чумыш (Нолода) , обр. 1 16. Сборы В. Н .  Ду
батолова, 1953 г. ,  томь-чумышские слои. 2. Левый берег р. Томь-Чумыш. 
Б С. TOMC1{OM, на месте бывшего моста, обр. 754, сборы В. Г. 3инченяо. 
1.95 1 г . ,  TOMb-ЧУМЫШС1{ие слои. 

Favosites nikif07'ovae Cllekhov i c h  ill DпЬаtоlоv, 1959 

Табл. XIX, фИТ. '1а - 6 

195,9. Favosites nikijol'ovae: Д у б а т о л ,о В, ет,р. 12, та,бл. 1, -фиг. 1а - г, 2, 3. 
1960. Favosites nikijoro vae: Че х о В.И ч, етр. 180, табл. 3-5, -фиг. 1а - б, рис. 17 В TeI{eTe. 

Голотип Favosites nikijorovae Chekhovich, В. Д. Чехович, 1960, 
стр . 180- 1 8 1 ,  табл. 35, фиг. 1а - б. Происходит из ТУРI{еСТiШС1ЮГО хребта 
из отложений, н:оторые рассматриваются нан условно нижпедевонсние. 
Хранится в Палеонтологичесиом 1{абинете У збенсного геологичеС1{ОГО· 
управления в г. Ташненте,  энз . 733/18.  

Д и а г н о з .  ПОЛИШIЯI{ средних размеров, онруглой формы. Норалли
ты неравновелин:ие. I\рупные - шести-сеМИУГОJIьные с диагональю попе
l)ечного сечения 1 ,5 -2,2 .М.М, а меЛI{ие - четырех-шестиугольные, с диа
гональю 0,8 - 1 ,3 .i1t.M. Толщина стенон в различных частях ПОЛИПНЯIШ 1{o
JIеблется в пределах 0 , 1 -0, 15  .ММ. Соединительные поры н:ругль� диамет
ром 0,2-0,25 .i1tJ1-t, умеренно частые. СептаJIьные чешуи редние. Днища 
горизонтальные или слепш изогнутые. 

Х а  р а I{  т е р и с т и l{ а :м а т е р и а л а. В КОЛЛeIЩИИ находится два 
Эl{земпляра, нредставленных неПОJIНЫМИ ПОJIИПНЯКaJVI-И хорошей и удовле
творительной сохранности. Нроме того, заново просмотрены формы, опи
санные ранее из ТО:МЬ-ЧУМЫШС1{ИХ слоев. 

О п и с а н и е .  Сравнительно нодробно сделано В. Д. Чехович и авто
ром ( см. СИНОНИМJiII{У) , I{ их данным необходимо толы{о добавить, что сеп
тальные образования у F. nikijorovae Chekh. ill DпЬаt. развиваются не толь
IШ в виде грубых, толстых ШИПJiIIЮВ, но иногда образуются чешуи, ию, у 
представителей рода Squameojavosites. 

И з м е н ч и в о с т ь .  В настоящее время l{ уже известным сведениям 
об изменчивости этого вида СJIедует добавить, что значитеJIЬНЫМ I{олеба-
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пиям подвержены тан:же густота расположения соединительных пор, раз
:иер их ( от 0, 18 до 0,22 J1tJlt), толщина стеш{и ( от 0, 1 дО О, 15 .�tJ1t). 

С Р а в н е н и е. Присутствие на степках кораЛJJИТОВ наряду с септаль
пыми шипиками также и редн:их чешуй сблюнает Р. nikiforovae Chekh. in 
DuJJat. с представителями рода Sqnameofavosites. ОДНЮ\О главным решаю
щим родовым признан:ом в настоящем случае является значительное преоб
JIaдание шипиков, что характеризует типичные формы рода Favosites, а об
разование чешуй, ПО-ВИДИМОМУ, обусловлено или аномальным ростом 
отдельных участков н:олонии, или I{аН:Иll1и-либо ЭIюлогичесн:ими особенно
СТЯМИ. 

С БJlИЗI<ИlI1И видами Р. nikifOl'ovae Chekh. in DuJJat. уже сравнивался 
В. Д .  Чехович и автором. 

Г е о г р а ф  и ч е с н: о е и с т р а т и г р а ф  и ч е с 1, о е р а с п р о  с т р а
н е Ii И е. Этот вид встречается в лудловсном ярусе верхнего силура и ниж
ней части нижнего девона l{узбасса (ToMb-чус\1ыIс,ииеe и Iiреновские слои) 
и Средней Азии ( маргиналиевые и манаНСl\ие слои ) . -

м е с т о н а х о ж Д е н.и е и в о з р а с т. Jlевобережr.е р. Черневой Ба
чат, Гурьевсний карьер, обр. 1а, сборы В .  Н.  Дубатолова и Е. А. Еш<ина, 
1959 г.,  нижняя часть н:реН:ОВСI{ИХ слоев. 

F avosites admi7'abilis 1 8р . 110У. 

Табл. П, фит. 1а - Д 

? 1941. Favosites jo/'besi VЮ·. VVеissетшеl. стр. 181. фИТ. 2. 

г,ОЛОТИII Favosites admimbilis 8р . nov., ]]:ро,ис�адрrт 'l'tз 'RР'ЮЮВСИИХ слоеtВ 
нижнего девона левобережья р. Черневой Бачат, северная стена Гурьев
CI{OrO н:арьера. ЭI{З. 3, изображен на фиг. 1а - д, табл. II настоящей ра
боты. 

Д и а г н о з. ПОЛИШIЯI{ Н:РУГЛЫЙ, жеJШaI\ОВИДНЫЙ или онругло ВЫТЯlJУ
-тыЙ. Н'ораллиты неравновеЛИЮlе, I,рупные с диагональю поперечного се
чения 1,8-2,5 .MJ1t, а мелние - 0,6- 1,2 J11J1t. Стенн:и изогнутые и перавио
мерио утолщенные. Внутри полигшяна толщина их I{ОJIеблется в предеЛаХ 
0, 1 -0,15  J1Mt, а на периферии достигает 0,2 MJ12. Срединный шов выражен 
ре3IЮ. Соединительные поры нруглые, диаметром ОIЮ,тю 0,2 J1'tJ1't, располо
женные в два ряда. Шипини развиты в учаСТI�ах с утолщенной стенкой ._

они lI1еш{ие и толстые. Днища прямые, вогнутые или слегна изогнутые, 
умеренно частые. 

Х а р а I{ т е р и с т и I{ а м а т е р и а л а. В IюллеIЩИИ находится пять 
полипняков хорошей и удовлетворительной сохранности, из ноторых иаго-
товлено 13 шлифов. 

О п и с а н и е .  ПОЛИПНЯI-Ш жеЛВaIювидные, I\руглые или OJ{ругловетви
-стые попереЧНИI\ОМ до 60 J1Mt. Иногда на них Шlблюдаются цилиндрические 
выросты. J{ораллиты неравновеЛИI\ие. Диагональ поперечного сеченин 
I,РУПНЫХ Iшлеблется в пределах 1,8-2,5 J1tJ1t, а мелн:их - 0,6- 1,2 J1tJ1t; редн:о 
наблюдаются н:ораллиты переходных размеров. Стеюш изогнутые, местами 
почти гофрированные, неравномерно утолщенные. Внутри полипшша тол
щина их варьирует от 0, 1 до 0, 15  J1'tJ1t, а на периферии, где намечается З0на 
с слеГIШ утолщенной стенной, достигает 0,2--0,22 .:ItJ1t. В нен:оторых, пре
I,paCHO сохранившихся ЭI\земплярах наблюдается нечеТЮ1Я радиальная ми
н:рострунтура CTeHOI{. Срединный шов выражен реЗI\О и отчеТJIИПО выделя
ет гофрированность стенон. 

Соединительные поры н:руглые, диаметроы ОIШЛО 0,16-0,2 .М.М, изредrш 
достигают 0,22 J1'tJ1t, умеренно частые, раСJIОJIоженпьто в один-два ряда. 
Б меш{их lшраллитах развит толыш один ряд пор. Иногда поры смещены 
J'- углаlМ Jюраллитов и могут вьп'лядеть иа:к угловые. Ряды их несн:олы\o 

1 - АdшirаЬilis - необычный, удивительный. 
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смещены один относительно другого, реже паблюдается шаХNIaтное PLlC
положение. Поровые П.Тlастинн:и паблюдаютсн весьма часто. Они распола
гаются вдоль стено!{ или несколыю наклонно. Септальные шипики меЛl{ие 
и толстые, особенно хорошо развиты в участл:ах с утолщенной стею�оЙ. 
Обычно они перпендикулярны к стенкам. Их длина достигает 0 ,15 .�tJlf, а 
ширина у основания 0, 12-0,15 .ММ. Тю{им образом, по своей форме они 
представляют бугорки. МИI{РОСI{ульптура их таl{ая л:е, ню, у стенок Дни
ща тон!{ие,  горизонтальные или изогнутые, сравните.ПЬНО неравномерно 
расположенные по полипнш,у. Интервал мегнму ними варьирует в значи
тельных пределах - от 0,4 до 2 М,М. 

И з М е н ч и в о с т ь этого вида значительная. Она выражается в l{оле
бании толщины cTeHOI, и соединительных пор, а тан:же R интенсивности 
развития септальных ШИПИl{ОВ . Толщина CTeHOI, в разных частях полип
НЯIЩ l{олеблется от 0 , 1  до 0 ,15 JltJlt, а на периферии намечается зона с утол
щенной стенной. Стею{И здесь достигают ТОJIЩИНЫ 0,2 Jli.M. Размер соеди
нительных пор варьирует от 0,2 до 0,22 Jl'lJ1t. Септальные образования в 
различных частях ПОJIипняна развивarотся в виде МeJШИХ бугор!{ов, реже 
представлены ТОЛСТЫМИ, но меЛl{ИМИ шипинами. Последние обычно на6шо
даются в участках с сильнО' утолщенной стенн:оЙ. Нен:оторой изменчивостI1 
подвержена интенсивность развития Днищ. У БОJIЬЩИНСТlЗn Э!{земпляров 
интервал между днищами lюлеблется от 0,3 до 0,9 Jl'!.i}l, но нередни Эl{зем
ПЛЯРЫ, У IЮТОРЫХ днища удалены одии от другого на 2 JlMt. 

С Р а в н е н и е .  Этот вид обладает весьма большим сходством с СИJ[У
РИЙСIШМ видом F. fOl'besi М. Edvv. e t  Haime - подробно переописаиным 
М. ЛeIЮМТОМ (Lecompte, 1936, стр. 63, табл. XI, фиг. 2, 3 ) . Выражается 
оно в форме развития ПОЛИПНЯI{а и близких размерах I{ораллитов, а танже 
оБЛИI{е внутреннего строения. Однано значительное утолщение сте!ЮI{; не
снольно больщий размер соединительных пор, развитие утолщения на пе
]Jиферии полипняяа отличают этот раннедевонсюrй вид от силурийских 
представителей F. fOl'besi М. Edvv. et Haime. Последний, по-видимому, яв
ЛЯJ[СЯ преДI\ОМ описываемого вида, у ноторого в начале девона развились 
новые призна!{И: утолщение стено!{ и септальных образований, увеличен
ные размеры пор. Все это давало, очевидно, 3I:laчитеJIьное преимущества 
для лре'дставителей F. admiгabilis sp. ПОУ. 'IЮ сравнению с F. fOl'besi 
М. EClw. et Haime, что и обусловило вытеснение им в процессе естествен
ного отбора силурийского пред!ш. 

Неi{оторым сходством с F. admil'abilis sp. поу. обладают таюне виды Р. 
sibil'ic�LS Peetz (Петц, 1901 ,  стр. 176,  табл. Н, фиг. 1а - в) и F. l'o bustus 
Lecompte ( 1939, стр . 9 1 ,  табл. XIV, фиг. 5 ) . Первый сходеп с описываеИЫl\I 
lШДОМ облином внутреннего строения и УТОJlщения стенов: на поздней ста
ДИИ роста нораллитов, но отличается ветвистой, а не Ol{руглои формой по
ЛИПНЯI{а, весьма слабым развитием септальных ШИПИIШВ и J\'Iеньшим раз
мером !{ораллитов. От F. l'obustus Lec. , сходного по значительной нерашю
велиности нораЛJlИТОВ, отличий еще больше. F. admil'abilis sp. поу. имеет 
значительно меньшие нораллиты, толщину стен он и соединительных пор. 
Возможно форма, описанная В. Вейсермелем (\Yeissel'mel, 1941 ,  стр. 181 )  
под названием «Favosites fOl'besi М. Edvv. e t .  Haillle уа!'.», является F.  ad
miгabilis sp. поу. 

Г е о г р а ф и ч е с!, о е и с т р а т и г р а ф  и ч·е C!� о е р а с п р о  с т р а
н е н и е. Р. admil'abilis sp. поу. ШИРOI{О распространен в нижней части 
нижнего девона Северо-Восточного l1рисалаирьн, УфИМСI�ОГО амфитеатра, 
Западного Урала, а таl{же на Восточном �Трале и в северо-восточных райо
нах Сибири. 

М е с т о н а х о ж Д е .EI :и е и в о з р а с т. 1. Левобережье р.  Черневой 
Бачат, северная часть ГурьеВСIШГО !,арьера, обр. 4а, сборы В. Н. Дубато
J[OBa и Е. А. Елнина, 1959 г . ,  обр. 1 1 ,  сборы 10. А. Дубатоловой, l{реН.ОВСI{Ие 
СJIОИ. 2. Там же, в нанаве,  расположенной у севррного щ)ая Гурьевсн:ого 



нарьера, обр. 6, 6а, сборы В. Н. ДубаТОJIова и Е. А. ЕЛRина, 1959 Г., I{pe
IЮВСRие слои. 3. Левый берег р. Кара-Чумыш в районе дер. Першино, 
обр. Е6015,  сборы Р. Т. Грациановой, Е. А. ЕЛRина и Н. п. КУЛЬRова, 
1960 Г . ,  RреRОВСRие слои. 

Favosites acгospinosus sp . l1OV. 

Та'бл. У, фИJГ. 2а -'6 

Га'Лотип Favosites aaospinosus sp. nov.. праиlCJХО ДИТ И3 кре:КОRОl\'ИХ 
,слоев н:ижнего девана rpайана г. ГурьetБCJRа; юго�западная О'Rра:ина Кузнец
!Каго бассейна. Изабражена IHa фиг. 2а - б наiстоящей рабаты. 

Д и а г н о 3. Полипнян: ОI{РУГЛОЙ формы. ОбраЗ0ван неравновеЛИIl:ИМИ 
:иногоугольными Iшраллитами. Диагональ поперечного сечения RРУПНЫХ 
2,6-3 .М.М, а мелиих - 1,2-2,2 .iVt.il't. Толщина стенон I{олеблется от 0 ,15  до 
0, 18 .ilt.M. Соединительные поры ируглые, диаметром 0,1.8 M.ilt, расположен
ные в два-три ряда. Вертииальное расстояние между НИМИ 0,5-0,6 М,М. 
В мелних Iшраллитах один ряд пор. Септальные ШИПИI{И тонюrе и длин
ные, многочисленные. Днища ГОРИЗ0нтальныв или слеГI{а ИЗ0гнутые, рав
номерно расположенные по полипнЯI{У, умеренно частые. 

Х а р а R т е р и с т и н а м а т е р и а л а .  В RоллеIЩИИ находитоя три 
паЛИIПюmа неплахай сохраннасти, И3 них JIзготовлено шесть ШJIИl фOiВ. 

О п И с а н и е. Пошшнян массивный, неправильно оируглой формы, 
средних размеров. Сложен неравновелииими, многоугольпыми нораллита
ми. Крупные - восьми-девятиугольные, о диагонадью поперечного сечения 
2 ,6-3 .ilt.ilt, а мелиие - четырех-шестиугольные с диагонадью 1 ,2-2,2 oМ.ill. 

Изредна наблюдаются Rоралдиты промежуточных размеров. Встреча
ютс

'
я участии, в I{ОТОРЫХ иораллиты не превышают в попереЧНИRе 2,8 .�tJ-и:. 

Толщина стенои I{олебдется от 0 ,15  до 0,18 .ilt.iIt. Срединный шов заметен 
четно. Соединительные поры многочисленные, ируглые, диаметром ОIШЛО 
0,18 .ilt.ilt, расположенные в два-три ряда на IШЖДОЙ стею{е с интерваЛОNI 
0,5-0,6 .iI'l.iIt. В мелиих Iшраллитах развит обычно один ряд пор. Поропые 
плаСТИНRИ часто разрушены. 

Септальные шипиии прослеживаются тольно в хорошо сохраНИВШI1ХСЯ 
участиах, где видно, что они тою{ие и длинные, МНОГОЧИСJlенные. Днища 
ГОРИЗ0нтальные или слегиа ИЗ0гнутые, равномерно расположенные по по
липняну. Расстояние между ними варьирует от 0,2 до 1 oМ.ilt, изреДIШ не
сиольио больше.  Чаще всего оно равно 0,5-0,8 _�t.il't. НаБЛIодаются неполные 
днища, ПРИRрепляютциеся одним ираем R стенке, а другим - к нижерас
положенному днищу. Неноторые днища опираются на септальные образо
вания, нан у представителей рода Emmonsia М. Edw. et Haime. 

И '3 'м ,е н ч и в ,а 'с т Ь'. Наим'енее паСТIQ'ЯННЫМИ ПРИ3НaI{ами являются т,ал
щинаст8IП'I\И (налеблется от 0,15 да 0 ,18 .ilt.ilt) и густо'та днищ. Пасле!ДifLие 
у RYlз6аоС!Ких представителей более ред;кце, Ч,е:м у ваЙIГа'ЧiСIШХ. 

С р а в н е н и е. Этот вид по неравновеJ[ИI-\ОСТИ I\ОраЛJ[ИТОВ и интенсив
ности развития септальных ШИПНRОВ имеет нe-rштарое 'сходство с F. clarus 
Yanet, описанным автором ( Дубаталов, 1959, стр. 2 1-22, табл. ",\Т, 
фиг. 1а - б) И3 нренаВСIШХ слоев юго-западнай части l{узбасса. 

Однано Р. acrospinosus sp. nov. отличается значительно большим раз
lIIepOM нораJlJlИТОВ, ТОЛIциной стенон:, ТOfШИllНI, септальными ШИПИIШМИ, 
расположением соединительных пар не в адин-два, а в два-три ряда. 

Общий облИI{ внутреннего строения Rаралла, особенности в CTPYI{Type 

и оирасне CTeHOI{ сближают Р. acrospinosns sp. llOV. с F. niki.forovae Chekh. 
in Dubat., ШИJраiКа распраСl'ранеlннай в 'J'ив'ерС!К'ом ЯlрУ'се Средней Аяии (Ва
СИЛЮR, Дубатолава, Ким и др. 1960, стр. 180, табл. 35, фиг. 1, рис. 17 в 
тО'нсте) , а т'ан'же 'в TOMb'-ЧУ'мышеЮIХ СЛОЯХ и НИJжней ча,с'ТИ Rре!Ко· вс'Ких. 

Описываемый вид отличается значительно большим размером I\орал
литов, ИaI{сииальной толщиной CTeHOI{, тонииии шипит-tGМИ. 
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Строение септальных шипиков и близние размеры нораллитов сближа
Ю'Т Р. acrospinosus sp. nov. {; Р. aculeatus Тсhеrn., ОtПисан'Ным Б. Б. Ч�р
нышевым ( 1951 ,  стр . 32, табл. VII,  фиг. 1 - 3 )  из среднего девонn юго-За·
пnдной части Кузбасса. Однако несколыю больший размер нор'аллитов, 
:меньШИй размер соединительных пор, более частые днища, толстые стен
ЮJ {)'J'JIИlЧают Р. acrospinosus sp. nov. <0'1' Р. aculeatus Tchern. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р  а т и г р а ф  и ч е с н о е р а с п р о  с т р а
н е .н и е. Р. acrospinosus Бр. nov. ВСТiречается В RИжней ча'сти кренов'Сних 
слоев, а за 'IJlределами Кузб&сса - в гребеНlСКОМ горизонте верхнего силура 
о-ва ВаЙгач. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т.  Левобережье р. Черневой Еа
чат, Гурьевский карьер, северная ' стена, обр. 2, сборы автора и Е. А. Елки
на, 1959 Г., нреновсние слои. 

Favosites раrаstгiаtороrоidеs 1 Бр. nov. 
Табл. III, фиг. 1а  - в,  2а - г 

Голоти;п Favosites parastriatoporoides Бр. nov., ПРОИСХОДИ'Т 'из :крегко.всних 
слоев нижнего девона в Гурьевском Iшрьере в районе г. Гурьевска; юго
зспадная онраина Кузнецкого бассейна. Экз. 5 изображен на фиг. 1а - в ,  
табл. I I I  настоящей работы. 

Д и а г н о з .  Полипнян цилиндрический. КОРaJrлиты перавновеликие; 
прупные - с диагональю поперечного сечения 1,6-2 .IIt.M, а меJшие - 0,5-
1 ,4 �t�t. Толщина стенои в осевой зоне 0 , 1 -0,14 М.М. На периферии ветвей 
наблюдается слабое утолщение до 0,2 М.II! или неСIШJIЫШ больше. Соедини
тельные поры ируглые, диаметром около 0,2 .ММ, расположенные на стен
JШХ I�ораллитов в один ряд, умеренно частые. Харюперной особенностью 
является сильное развитие длинных септальных ШИПИIшв. Днища горизон
тальные, наилонные или слабо изогнутые. 

Х а р а и т е р и с т и и а м а т е р и а л а. В иоллеIЩИИ находится три 
ветви хорошей сохранности, из иоторых изготовлено пять шлифов. 

О п и с а н и е: Полипняии цилиндричесиие, изреДIШ ветвящиеся. Ча
шечии оиругло-многоугольные, неравновелииие, с ворониообразными усть
ями, с онруглыми ираями. 

R'ораллиты веерообразно р асходятся от оси ветвей и отирываются и по
верхности под прямым ИЛИ близиим И прямому углом. В поперечном се
чении они имеют правильные многоугольные очертания, а па периферии - 

ОI�ругло-многоугольные,. По размерам они дифференцированы. Крупные 
I:орашIИТЫ обычно восьми-десятиугольные, иногда одиппадцатиуголытые,

' 

диагональ поперечного сечения их иолеблется от 1 ,6 до 2 .ММ, а меЛI�ие -
четырех-шестиугольные, с диагональю 0,5-1,4 .IItJlt, обычно - оиоло 1 .ММ. 

СтеНI�И нораллитов прямые или слегна ИЗ0гнутые. Толщина их варьи
рует, В осевой З0не в пределах 0 , 1-0,14 .IIMt. На периферии ветвей, в У3JШЙ 
зоне шириною 2 - 3  M.IIt, наблюдается равномерное утолщение стеноп ДО 
0, 18-0,2 M.ilt, изредиа неснольио больше - ДО 0,24 .11М!. Срединный шов хо
рошо развит. Соединительные поры 1\руглые, диnметром около 0,2 .II·t.llt, рас
положенные в ОДИН, реже в два ряДа. Интервал между ними равен 0,8-
1 .ilUt. Септальные ШИПИI�И местами хорошо развиты, но в не1\ОТОРЫХ участ
нах сравнительно редиие. Они ДJJинные - ДО 0,35 J1tM ,  располагаются в 
правильные вертииальные ряды. Количество РЯДОВ их в некоторых 1\РУП
ных иораллитах достигает 16-20. 

Днища ТОНIше, ГОРИЗ0нтальные или слегна нarшонные, реже изогнутые. 
На одном участие пара соседних Днищ изгибанием верхнего Днища вверх, 
а нижнего - вниз образовала эллипсовидную напсулу. Размер ЮtПсулы 
0,8-0,85 .11М!. Внутри ее наблюдается темное инородное тело неправильной 

1 Назван по внешнему сходству с 'представителями рода Parastriatopora. 
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формы, поперечником около 0,2 ;\t.lt. :Края днищ, образующих иапсулу, 
прикрешIЯЮТСЯ к септальным ШИПИJШМ. Интервал между днищами к'олеб
лется от 0,2 до 1 ,5  ;\(.11(, однако чаще всего равен 1 .il1-;\(. 

:и з м: е н ч и в о с т ь изучена слабо ввиду недостатн:а материала. По-ви
димому, у представителей этого вида варьирует интенсивность развития 
ШИПИIЮВ и ТОJIщина стенок 

С р а в н е н и е.  В верхнем силуре,  нижнем девоне и низах среднего 
ШИРОl{О распространена группа видов рода Favosites Lam., образующих 
ветвистые ПОЛИПНЯl{И. Н. этой группе относятся Р. sibiricus Peetz, Р. согеа
niformis Sok., Р. socialis Sok. et Tes. и близ'кие к -последней формы, встре-
чающиеся в Сове'l'СМО\\I Союзе. В Япоmrи :хюрошо изучен Р. hidensis Kamei 
( 1 955, стр. 53-54, табл. I I I ,  ф И!Г. 4а - е и др. ) , >сходный е ·опИ'сываемым 

'Видом. Он распростра'неlН там в отл·ожениях, возра'ст �OTO'PЫX даТ'щруе'ТСЯ 
ilШR ЭЮЖУiВ,ен (Hamada, 1959) . 

Большая часть представителей ветвистых фавозитов хараl{теризуетсл 
утолщением стенон: на периферии ветвей, что сближает их до нer-юторой 
степени с тамнопоридами. Однаио структура стении у представителей этой 
труппы видов типичная фавозитоидная без в'торичного отложения стерео
плазмы. 

От Р. siЫгiсus Peetz , распространенного в креI{ОВСИИХ слоях ( Петц, 
1901,  стр. 176,  табл. П, фиг. 1а - в ) , и сходного по форме роста ПОЛИПНЯl{а 
и облику внутреннего строения описываемый вид отличается круглой, а не 
эллипсовидной формой полипняв:а, отсутствиеl1 гофрировки и большей тол
щиной стенок,- сильным развитием септальных шипиков. Внимательное 
наблюдение cTeHoI" при большом увеличении ПOI-tазьшает, что и в струк" 
туре их у представителей этих двух видов есть различия. �T Р. sibiricus 
Pee'tz резко выражен срединный шов, а собственно стеНl{И светло он:раше
ны, в то время кю" у описываемого вида они, IШН правило, неравномерно 
OI-tрашены, а срединный шов местами; прерывистыЙ. Два последние при-
3ПaI-tа харю{теризуют большую часть девонсних фавозитид. 

От Р. coreaniformis Sok. ( СОl{ОЛОВ, 1952а, стр. 53, табл. ХХ, фиг. 3-6 ) , 
ШИРОI-tо распространенного в ЛУДЛОВСI-tом ярусе верхнего 'силура Советско
го Союза, отличается более крупными размерами полипню{а и кораллитоп, 
меньшим диаметром соединительных пор, толстой стешюй, сильным разви
тием септальных шипиков. 

Выше уже отмечалось сходство описываемого вида с Р. hidensis Kamei. 
Оно о-б-наруживается в форме 'рос.т.а полипняна и кор-аллитов, а тасю·ке 
в присутствии септальных шипин:ов. Однако и от этого вида Р. parastriato
pOl'oides sp. nov. отличается большим размером полипняка и н:ораллитов, 
меньшей толщиной cteHI-tи, маl{симальным размером соединительных пор, 
меньшим I-ЮJIичеством днищ и толстыми, многочисленными септаJIЬНЫ:МИ: 
ШИПИJ-tами. 

Г е о г р а ф  и ч е с н: о е и с т  р а т и г р а ф  и ч е с 1-.: о е р а с п р о  с т р а
н е н и е. Этот вид встречается в нижнем девоне Н.узбасса и Северо-Восто
ъ:а Сибири (Тас-Хаяхтах) .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т.  Левобережье р.  Черневой Ба
чат, Гурьевсний карьер, обр. 4-а, сборы автора и Е. А. Ешшна, 1959 Г" 
обр. 1/1 1-ф, сборы Ю. А. Дубатоловой, 196 1 г . ,  нрerЮВСI{Ие слои. 

Favosites clabispinus М i r о 11 о V а (i11 litt . )  
Табл. XI, фиг, 2 а  - г ;  табл, ХП, фиг. 3 

Голотип Favosites clerbispinus Mironova, ПРОИСХОДИТ' из мочегинских 
слоев нижнего девона Центрального СаJIаира, р .  Мочег. Энз. 49, хранится 
в СНИИГГиМС ( НовосиБИРСI{) . 

Д И а г н о з. «Полипняк массивный, средней величины. :Кораллиты до
вольно однообразные, правильной пяти-шестиугольной формы, с диаго-



налью поперечного сечения 1 ,5 - 2  .М.Н, чаще '1 ,8 .М.М. Стенни прямые, тол
щиной 0,15-0,25 .ММ. Днища прямые, слегна ИЗ0гпутые, интервалы меж
ду ними нолебшотся в пределах 0,4- 1 М.М. Соединительные поры диамет
ром 0,2-0,3 .M.kt, располагаются в один-два, реже в три ряда. Интервалы 
между ними сильно 1шлеблются - от 0,35 до 0,6 .iIt..'1t. СептаЛЫ1ые обраЗ0ва
пия в виде многочисленных длинных ШИПИIЮВ, расположенные в более 
или менее праВИJIьные ряды» (Н .  В. Миронова) .  

Х а р а н т е р и с т и н а м а т е р и а л а. В 1{оллerщии находится дна 
полипнюш прен:расной сохранности, И3 IЮТОРЫХ сделано пять ШJIИфов. 

О П И с а н и е .  Полипнш{ массивный, средних размеров. Наибольший 
паш ЭI-шеМПJIЯР достигает в диаметре 105 ..'1Mt, а по высоте 5;) .i'iMt. Чашечки 
:иногоугольные,  с вороннообразными устьями. В поперечном сечении вид
но, что 1{ораJШИТЫ довольно однообразные, пяти-семиугольные, чаще всего' 
шестиугольные. Диагональ их поперечного сечения IЮJIеблется незначи
тельно - от 1 ,5 до 2 ..'1Mf, чаще всего оноло 1 ,8 M..'1t. 

СТGШ-Ш прямые, толщина их варьирует от 0,15  до 0,25 .ММ, причем в по
лилняне наблюдаются участки, сложенные ТОН1шстенными или толстостен
ными КOIраллитами. Срединный шов прослеживает:ся н,еравномерно; часто' 
он четок, однако во многих кораллитах пропадает. Соединi1тельные ПОрЫ 
нруглые, диаметром 0,2-0,3 .:\Mt, расположенные в один-два ряда на наж
дой стеш{е 1шраллита. Иногда в наиболее 1{РУПНЫХ кораллитах намечается 
три ряда пор. Интервал между центрами соседних пор колеблется от 0,35 
до 0,6 .:\tM. Поровые пластИJ:ШИ хорошо развиты, они прямые, ТOl'шие,  нан: 
большая часть днищ, располагаются обычно в середине поры вдоль сре
динного шва. Од'ню{о в не1ШТОРЫХ 1шраллитах они изогнутые или наклон
ные. -

Септальные обраЗ0вания, развиваются в виде многочисленных толстых 
и длинных шипиков длиною 0,25-0,4 .:\Mi, раСПОJюженных перпендинуляр
но к стеш{е, реже нанлоненных в стороны чашечек Иногда встречаютсн 
шипш-ш, ню{лоненные к основанию I\ОЛОНИИ. Располагаются ОНИ в более' 
ИJIИ менее правильные веРТИ1{альные ряды, иногда настолыш сближенные, 
что срастаются основаниями и приобретают форму, близную 1{ чешуям. 
Днища прямые, ГОРИЗ0нтальные, нанлонные ИЛИ слеГI\а ИЗ0гнутые, обычно 
тошше, сравнительно равномерно расположенные по полипняку. Интервал 
ыежду' ними нолеБJ1ется в пределах 0,4 - 1 .:\tJ1t. На некоторых днищах на
бшодаются небольшие ВТОРИ'ЧJные насл,оения сте,реопла3iМЫ, в результате 
"юго толщина их увеличивается в два - четыре раза и достигает 0,05 ,AM't. 
В центре днищ нередно образуются, шелоб1швидные изгибы. 

И з м е н ч и в о с т ь, судя по имеющемуся у автора материалу и по' 
;шземплярам, изученным Н. В. Мироновой, проявляется в 1{олебании тол
щины CTeH01{ от 0,15 до 0,25 .i'it.:\'t, диаметра соединительных пор от 0,2 до 
0,3 .:\Mf, 1{оличества рядов их на стеннах 1{ораллитов (от одного до трех) . 
Форма соединитеJIЬНЫХ пор обычно 1,руглая, однано отдельные поры при
обретают неправильно округлую форму. 

С р а в н е н и е .  Этот вид ре31Щ отличается от описанных в палеонтоло
гичесной литературе видов сильным развитием септальных ШИПИIюв. Зна
чительное сходство в облике внутреннего строения наблюдается с Р. sagi
natus Lecompte ( 1939, стр. 94, табл. XIV, ' фиг. 8 - 13 ) . Однано описывае
мый вид отличается значительно большим размером нораллитов, частыми 
Днищами, меньшей толщиной стенок и большим :максимальныи размером ' 
пор. От Р. plurimispinosus Dubat. ,  встречающегося в верхней части пижне
го девона юго-западной части Н'узнеЦ1{ОГО бассейна (Дубатолов, 1959, 
стр. 36, табл. IX, фиг. 2а - б, рис. 9 в тенсте) , и таюне харю{теризующе
гося многочисленными септальными ШИПИl{ами и близними размерами 1,,0-
]Jаллитов, отличается сильным развитием соединительных пор (большим 
ноличеством рядов и меньшим интервалом между ними) , равновелиними 
l{ораm1и;гами, полными днищами. 
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r е о г р а ф  и ч е с I{ о е и с т р а т и г р а ф  и ч с с 1, О е р а с п р о  с т р а
н е н и е. Этот вид харан:теризует нижнюю часть нижнего девона юго-;�а
падной части Кузнецн:ого бассейна и Центрального Салаира. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Левобережье р.  Черневой Ба
чат, Гурьевсн:ий н:арьер, северная стена, обр. 1 1а, сборы Ю. А. Дубатоло
вой, 196 1 г., н:рековсн:ие слои. 

Favosites shengi L i п, 1 959 
Табл. IV, фит. 1а  - б, 2, 3а'- в 

1959. Favosites sl!engi: Д у б а т о л 'о в, Л И Н  Б а о - ю й, Ч и  Ю н - и, етр. 15;-16, 
табл. 111, фиг. 3'а - в, 4'а ..." е, l'IWC. 2 в ·тексте. 

Голотип Favosites shengi Lin, В. Н. Дубатолов, Лин Бао-юй, Чи Юн-и, 
1 959, стр. 15 ,  часть I I I ,  фиг. 4а - с, происходит из эйфельского яруса Боль
шого Хингана, район пос. Унор. Эн:з. 2/46. Хранится в Геологичесн:ом музее 
'КНР в Пен:ине. 

Д и а г н о з. Полипняк массивный, образован иногоугольными KOpaJI
литами, диагональ RОТQРЫХ Rолеблется от 1 , 5  до 3 ,м.М. Толщина стенон: рав
на 0,07 -о, 12 M.tl. СоединитеJlьные поры Rрупные, диаметром 0,25-0,3 ,м.м,  
обычно расположенные в один-три ряда. Интервал между ними равен 0,5-
0,7 J1t,M. Септальные ШИПИRИ толстые, но реДRие. Днища горизонтальные. 

Х а р а I{ т е р и с т и R а м а т е р и а л а. В RоллеRЦИИ находится пять 
1l0ЛИПНЯRОВ, хорошей и удовлетворительной сохранности, из ноторых изго
товлено 10 шлифов. В неноторых шлифах наблюдаются учасТIШ с пре
н:расно сохранившимися стеНRами, септальными образованиями, порами и 
другими элементами внутреннего строения. 

О п и с а н и е. ПОЛИПНЯRИ массивные, караваевидные, средних разме
ров. Реже встречаются он:руглые, вытянутые в веРТИRальном направлении. 
Находящиеся в нашем распоряжении ЭRземпляры имеют размеры 0'1' 
45 Х 50 Х 90 J1Mt ДО 50 Х 60 Х 120 J1Mt. ЧашеЧRИ многоугольные с острыми 
н:раями, с бон:аловидными устьями. В отдельных чашеЧRах видны септнль
ные ШИПИRИ. На НeIЮТОРЫХ наиболее RРУПНЫХ полипнюшх наблюдаются 
углубления ОRРУГЛОЙ формы. На БОIЮВЫХ выветрелых поверхностях, где 
обнажены внутренние полости н:ораллитов, хорошо видны соединитеЛЬНЫ\j 
поры и основания шипин:ов. 

В tIюrперечных 'СCIЧeIrиЯХ !видно, что н:о!раллИ1ТЫ МНОГОУ1го>льньr:е, резн:о 
неравновелин:ие. Крупные обычно семи-восьмиугольные с диагональю 
2,4-2,8 J1Mt, изреДRа до 3 J1Mt. Мелиие . иораллиты четырех-пятиугольные, 
расположенные, ию{ правило, ВOI{руг ирупных. Диагональ их поперечного 
сечения Rолеблется от 0,8 до 2 J1Mt. Стении тониие, прямые или слеГI\а из
вилистые. Обычно толщина их иолеблется оиоло 0 ,1  J1Ml, хотя встречаются 
отдельные участии, где она увеличивается до 0 ,12  J1t,M или уменьшается до 
0,07 MJlt. Срединный шов выражен неравномерно. В неIЮТОРЫХ полишIЯ
ъ:ах он настольио четои, что расиол его происходит вдоль CTeHOI(, не ВСl{РЫ
вая внутренних полостей иораллитов. 

<";оединительные поры ируглые, диаметром 0,25-0,28 J1tM, расположен
ные в два, реже в три ряда в шахматном порядие. Интервал между сосед
ними порами в иаждом ряду Iшлеблется от 0,5 до 0,7 ,м,м. В мешшх I{Opa:r
литах имеется тольио один ряд соединительных пор. Днища очень тониие, 
горизонтальные, слегиа изогнутые или вогнутые, y:мepeНRo частые, сравни
тельно неравномерно расположенные по полипняку. Расстояние между 
ними в различных частях полипняиа иолеблется от 0,2 до 1 J1tJ1t. В неl{ОТО
рых сечениях видны параллельные зоны сближенных и редиих днищ. 

Септальные шипиии у различных форм развиты неравномерно. Чаше 
всего они довольно тониие и редние, хотя у неноторых энземпляров более 
или менее многочисленные и со сравнительно толстыми основаниями. 
Реже они превращены в бугорни. 
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И з м е н ч и в о с т ь. Этот вид обладает значительной изменчивостью, 
выражающейся в различной ,степени развития срединного шва и в н:олеба
нии толщины стеиOI{ от 0,07 до 0 ,12  .м.м , хотя чаще всего она равна ОIШЛО 
0 , 1  лt.U. Изменчив также размер соединительныIx пор и их располО/нение 
на стенках. У кузбаССIШХ представителей Р. sheng'i Lin размер пор нолеб
Jlется от 0,25 до 0,28 .м.м, а у БОJIьшехинганских форм еще больше - до 
0,3 .11М!. Наоборот, КОJIИчество рядов пор и расстояние между последними 
более изменчиво у кузбасских представителей, оно колеблется от 0,5 до 
0,7 Jlt.llt, а ноличество рядов в НeIЮТОРЫХ энземплярах достигает трех. И3-
м:епчивости подвержен танже и септальный аппарат. Он развивается в 
виде редких острых шипинов или БУГОРI{ОВ. 

С Р а в н е н и е .  Наиболее харю�терной ос06енностыо этого вида яв
ляется резкая неравновеJiююсть I{ораллитов. Этот призню{ харю{терен 
для эйфельсного вида Р. robustus Lec. , широно распространенного n I,аль
цеоловых 0iJIОЯХ ( С02с) КУВЭНСI{ОГО яруса Арденн (Lecompte, 1939, стр. 9 1 )  
1 1  салапрюIНСНИХ слоях :Кузбасса (Дуба толов, 1959, стр. 29) . Однано описы
ваемый вид отличается от Р. robustus Lec. , меньшим размером нораллитов, 
более ТОННИМИ стею{амп и большим мансимальным размаром <:оединитель
ных пор. Несомненно, Р. sheng'i Lin и Р. robustus Lec. относятся н одной 
группе видов, ШИРОНО распространенной в эйфельсном ярусе Евразии� 

Г е о г р а ф  и ч е с I{ о е и с т р а т и г р а ф  и ч е с 1-\ о е р а с п р о  с т р а
н е н и е. Р. shengi Lin известен в эйфеЛЬСIЮМ ярусе среднего девона 
Большого Хингана ( :КНР) и в нижней части эйфельсного яруса юго-за
падной части :КузнеЦI{ОГО бассейна. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  1 .  Левобережье р.  Черневой 
Бачат в районе совхоза ГМ3, в 250 .м I{ северо-востоиу от 6ывш. :Креиов
Сl{ОЙ мельницы в совхозе ГМ3, обр. 1 1  в/3, сборы автора и Е. А. Ешшна, 
1959;  обр .  206, сборы автора ,  1953 Г . ,  салаирюIНС[{ИС слои. 2 .  Левый берег 
р. Iхара-Чумыш в 1,5 /1,Jvt выше дер. Малый Нерлегеш, обр. 189, сбо'ры ав
тора, 1953 г., салаЩЖИН(',I{ие слои. З. Разведочная линия III в районе 
дер . Малый и Большой Н.ерлегеш, I{aHaBa 1004 на правобережье р.  Нара
Чумыш, обр. 226-ж, с60РЫ 1952 г., салаИРЮПIСI{ие сдои. 4. Левобережье 
р, Салаирн:и, разведочная линия 25, в 7 Jlt 11: ceb cpo-востOJ{У от сив. 1 55 ,  
обр. 69 Г.  сборы автора 1953 Г. ,  нижняя часть салаИРЮШIСI{ИХ слоев. 5 .  Там 
же, l{aHaBa 134. обр. 70, сборы и возраст те же. 6 .  Там же, разведочная ли
ПJгя: 6, [{анава 130, обр .  19, ,с60'РЫ автора 1953 Г., салаf�Р%ИНСI{Ие слои. 

F a vosites jedot(>1'i Т с ]1 е г 11 �. С 11 е v, 1951 
Табл. 11 ,  фиг. 1а  - в 

1 95 1 .  Pavosites jeclo tovi :  Ч е р н ы ш е в, ир. 29, табл. XXI1I, фиг. 1 -2. 
:l959. Favosites jeclotovi :  Я н е т, стр.  95-96, табл. X1]],  фиг. 5. 

' 

Голотип Favosites fedotovi Tche)'nycbev, Б. Б.  Чернышев, 1951 ,  
стр .  29-30, табл. XXVI, фиг. 1 -2 .  Происходит из среднего девона (по-ви
димому, эйфеЛЬСI{ОГО яруса) левобережья р. Чумыш, в 6 /1,Jt't И западу-юго
;,ападу от с. Сафоново. Хранится в ЦГМ, ЭI{З . • М 16/5725. 

Д и а г н о з. Полипняи массивный, OJ{РУГJIОЙ формы. Нораллиты :мно
гоугольные, неравновелииие .  ДиагонаJJЬ ' поперечного сечения I{РУППЫХ 
I;О]JaJIJIИТОВ I{олеблется от 1 ,5  до 1 ,9 Jl'lJll, и зреДI{а достигает 2 .iИ.iI't ,  а мел
r..:ие равны оноло 1. JltJl't .  Толщина CTeHOI{ ОI{ОЛО 0 , 1  Jl'l.llt . Соединительные 
поры ЩJуглые, диаметром 0,2-0,3 Jl'lJlt, располагаются в один-два ,  реже 
в три ряда на расстоянии ОНОЛО 0,7 .IItJt't друг от друга. Днища горизонталь
ные или слегна изогнутые, умеренно частые. Септальные шипики мелrше, 
редние, но довольно толстые. 

Х а  р а н т е р и с т и н а м а т е р и а ;r а. В I{оллеIЩИИ находится два 
П()J[ипняна вполне удовлетворите.ПЫIОЙ сохранности. Из них изготовлено 
три ШJlифа. 

2 в ,  Н,  Ду6атол()в 1 7  
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О п и с а н и е .  Полипнян: массивный, неправильно он:руглой формы, 
средних размеров. Чашечн:и ОI�ругло-многоугольные, неравновеЛИIше. :Ко
раллиты растут параллельно друг другу, слабо расходясь от базальной по
верхности. В поперечном сечении видно, что они многоугольные, диффе 
ренцированные по своей величине. Нрупные I",ораллиты r:q:ести-семиуголь
ные, с диагональю поперечного сечения 1. ,5- 1.,9 'l/.М, изредн:а до 2 "1131, а 
мелн:ие - четырех-пятиугольные с диагональю он:оло 1. .il1,.il/. СтеНЮI пря
lVlые,  плотные, с едва заметным срединным швом. ИзреДI,а в продольных 
сечениях можно видеть учаC'I'Н:И со слабо ИЗ0ГНУТЫМИ с.теш�ами. То'лщина 
их в различных частях полипняка Iюлеблется от 0,08 до 0 ,12  .iI't.il/. 

Соединительные поры круглые ,  у находящихся в нашем распоряжении 
эн:земпляров они располагаются обычно в один-два ряда на н:аждой стенн:е 
нораллитов. Изредна в наиболее I{РУПНЫХ н:ораллитах возникает три ряда 
пор. Диаметр их варьирует в пределах 0,2-0,25 J,l.ilt, а веРТИI{альное рас
стояние между их центрами - ОI{ОЛО 0,7 J,'l.iIt . ПОРОJ3ые валюш хорошо раз
виты, а поровые пластинки не наблюдались. По-видииому, они не сохрани
лись. СептаJIьные ШИПИI{И мелние, толстые, р едкие. Днища умеренно ча
стые, полные, ГОРИЗ0нтальные ИJlИ нереДI{о СJlеГI{а И30Iнутые, располо;,кен
ПЬrе по ПОЛИПНЯI{у неравномерно. Интервал между ннми н:олеблется ОТ 0,2 
до 1. ,1.  .ilt.il'l, чаще всего бывает равен 0,4,-0,8 :M.iI't. НереДI{о во многих I{OpaJ1-
литах они находятся \На одном уровне, I{Ю{ у дин:тиофавозитов. 

И 3 М е н ч и в о с т ь выражается в различной степеll:И развития соеди
нительных пор. Нолеблется их размер от 0,2 до 0,25 JltJ1t. Б .  Б. Чернышев 
наблюдал ы,земпляры, у IЮТОРЫХ диаметр соединительных пор достигает 
0,3 .iI'l.iIt. Обычно ноличество рядов пор бывает один-два,  однюm в неноторых 
наиболее крупных I{ораллитах их ПОЯВJIЯется три ряда, причем нрайние 
ряды тю{ бывают приближены }{ углам, что могут выглядеть в отдельных 
сечениях IШI{ угловые. 

С р а в н е н 'и е. По строению стенон, септаJlЬИЫХ ШИПИI,ов, расположu
нию ДНИЩ этот вид обладает значительным сходс.твом с Р. rеg'ulаrissimuз 
Yanet ( Ннет, 1.959, стр . 9 1. ,  табл. XI, фиг. 4) , но отличается более I\РУП
пыми размерами �{ораллитов и их неравновелиностыо, большим ImШlчест
вом рядов соединитеJlЬНЫХ пор. 

В , ии:жием девоне и эйфеЛЬСI{ОМ ярусе среднего девона встречаетсн 
ряд B1iJ.p;OB , сравнительно БЛИ3I{ИХ I{ Р. feclotovi Тсhеш . ТаНОВЫМII являются 
Р. fidelis Вап. , Р. lazutkini Тсhеш. ,  Р. f!,Te,�'alis Рогl. 

От Р. fidelis Бют., описанного Ф. Почта ( Pocta,  1 902, стр. 227- 228, 
1:а6л. 1.05, фиг. 5 - 6  и др. ) , о'гличавтея нераюювеШЛ'I{ОСТЬЮ ilщраллп'тов, 
большими мю{симаJlЫIЫМИ размерами их, слабыы развптием срединного 
шва, м-еньшнм l{ОШJ.чес'твом септальпых шrШИJЮБ. 

Отличительными признющми описываемого вида от F. lazntkini 
Тсl1егл . ,  хараъ:терного для томь-чумьшrСI\ИХ слоев Н'узбасса (Чернышев, 
j95 1 ,  стр. 30, табл. VI, фиг. 1. -2) , являются разыер и форма соедпнптель
пых пор . У Р. lazutkini Tchern. они не I{РУПlые, а элшштичеСlше ,  зтrачи
телы ro более н:руппые и располагаются всегда в один ряд. 

От Р. g'ref!,'alis POl'f" встречающегося в эйфеЛЬСI{ОЫ ярусе Восточного 
Урада ( Порфирьев, 1937, стр. 29, табл. 1., рис. 1 ,  фиг. 'lа -- а) , от;гш сшется 

lIJепьшей толщиной стенон, более или менее равномерной толщппой их, 
большим ноличеством РЯ,J;ов соедаиптсльных по,р, :\Iеиьшпыи рззУ[·ерами 
септаJlЬНЫХ ШИПИI�ОВ. 

Г е о г р а ф и ч е с I{ о е и с т р а т и г р а ф  и ч е с T� () (' Р а с п р о  с т р а
н е н и е .  Р. fedotovi  Tcllel'll. на Восточном УРа;>I е п в прнсзлаИРСЕоi;i: час
ти l{узпеЦI{QГО бассейна харантеризует ни/юлою ч асть эйфеЛЬСI\ОГО яруса. 
Сведения о распространении этого вида в ,,[,; н в е тсъ:оы яр усе I-tУЗJIеЦIЮГО 
бассейна ( Чернышев, 1951,  стр. 29) не ' подтвеРДИJlИСЬ ноnейшюш пссде
довапиям-и . 



М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  JIевобережье р. Черневой Ба
чат в районе совхоза ГМЗ, в 250 .М н: северо-востоку от бывш. :Крековсной 
мельницы, обр. 1 1г, сборы автора и Е. А. Елкина, 1959 г . ,  салаирнин
СI{ие слои. 

Favosites (?) multifOl'mis l""Sp . 110У . 
Табл. VI, фит. 1а - д; табл. УII, фиг. 1а - г, 2а - В 

1'939. Favosites multiplicatus: Д у б а 1" 0 л о ,В, сТр. 2.0-21, табл. IV, фиг. 1а - В, 2а - б. 

Голотип Favosites multiformis sp. 110У., происходит из крековских 
слоев Гурьевсного карьера в районе г. ГурьеВСIШ, юго-западная окраина 
:КузнеЦIЩГО бассейна.  Эиз. 12 изображен на фиг. 1а - Д табл. V-I настоя
щей работы. 

Д и а г н о з .  По.ПИШIЯI{ н:араваевидной формы. Нораллиты неравнове
юiшие и харюперизуются весьма неравномерпой толщиной степон. В од
них участнах ПОЛИПНЯI{а они ТОI-II-юстенные - от 0,07 до 0 , 18  .М,М, с I{ОРОТ
киblи И ТОНIШМИ ШИПИl{aJ\1И, В других СТeJШИ весьма толстые - 0,15-
0,3 .MJ1t, с толстыми шипами, переходящими в чешуи. Соединительные 
поры нруглые, диаметром 0I1:0ЛО 0,2 .1t.'I'l , расположенные в один-два ряда 
на расстоянии 0,3-0,7 MJ1t друг от друга. Днища горизонтальные, rШI{ЛОН-
ные или слегна изогнутые, умеренно частые. . 

Х а  р а 11: т е р и с т и l{ а м а т е р и а л а. В I,ОJшеIЩИИ паходится 19 по
ЛИПНЯIюв хорошей и прен:расной сохранности, из I{ОТОРЫХ изготовлено 
69 шлифов. :Кроме того, заново пересмотрены Э I{земпляры, описанные 
в первой части работы. 

О п и с а н и е .  ПОЛИПНЯI{И массивные, юiраваевидной формы, l{РУПНЫХ 
размеров. Наибольший эн:земпляр, находящийся в наше"'I распоряжении, 
имеет диаметр 40 CJlt и высоту 25 СЛ!. 

Самым существенным у представителей этого вида является строение 
ь:ораллитов. Они хараитеризуются неравновелиь:остью, весьма неравно
мерной толщиной cTeHoI" различно развитыми в отдельных частях IЮЛО
нии септальными образованиями. В одних учаСТI{ах ПОЛИПНЯIШ I{ораЛJIИТЫ 
правильно-многоугольные, четырех-восьмиугольные, чаще всего пяти-се
ыиугольные ,  тонн:остенные. Диагональ попереЧНОI о сечения ' нолеблется от 
1 до 2 ,2  лtМ, однан:о обычно равна 1 ,5-2 ЛtJ1'l . Стешш обычно прямые, очень 
редко слегн:а изогнутые, силеренхима их не обнаруживает БОЛОИНИСТОГО 
строения, ОДНaIЩ местами разбита радиальными трещинами. Срединный 
шов чеТI{ИЙ.  Толщина CTeHOI{ Б этих участю:\.х незначитеJIьная - 0,07-
0,18  Л'lJlt. Септальные образования в них представлоны редиими, топ]{имп 
и острыми шипииами, толщина ъ:оторых у основания меньше ТОn.щипы 
Сl'енни, а длина I{олеБJlется от 0 , 1  до 0,25 лtJ1t. 

В других участнах ПОJIИПНЯI�а размеры ь:ораШIИТОВ I{олеблются п ртг
ыерно в тех же пределах, однан:о стенни :харю{теризуIOТСЯ большей тол
щиной. Она варьирует от 0 , 15  до (J,25-0,3 .1Щ, изреДI{а несItолы\o тол
ще. Строение стенах, здесь неснолы\o натrо)шнает Та:\шопороидное, но нет 
чеТI{ОИ радиальной или БонцептричеСl�ОЙ миь:рострунтуры. Нроие того, 
наблюдается различие в OI\pacHe. Часть стень:и, граничащая с внутренней 
полостью, ОЩJaшена в более темный цвет. Срединный шов выражен сла
бее. Септальные образования в тю,и:х I{ора.тшитах весыш многочпслен
ные. Они представлены Jl:aH ШИl1ИI{ами, тан и чешуйна:\'lИ с ОСТРЫllIИ ноп
цами. I-IереДIЮ шипини, страстаясь боиовьши I{раяии , образуют чешуи с 
раздвоенными Iшнцами. Длина чешуй и ШIШИI,О13 равна ОIШЛО 0,3 .м.Ч, но 
изредх{а может достигать 0,5 лtлt. Наблюдаются };ораJI.;Ш:ТЫ, в ЕОТОРЫХ ОДН И 
стении и септальные образования имеют строение, харантерное ДJIЯ 1'OHI,O
стенных Бораллитов, а другие - для толстостенных. 

1 lV!нltifOl'шis - мпогоформпый. 
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Соединительные поры примерно одинановы дЛЯ всего полипняна. Он н  
нруглые,  диаметром 0 , 18-0,2 .iIi.iI't, раСПОЛOJ-н:енные в один-два ряда на наж
дой стенне. Интервал между ними варьирует от 0,3 до 0,7 .ММ. I-\рая пор 
з&нруглены. Поровые пластин ни хорошо развиты. Они располагаются 
вдоль стенни или в середине поры, являясь IШI, бы продолжением средин
ного шва. Днища горизонтальные, слеп{а наклонные или слабоизогнутые. 
Изредна на них наблюдаются ямнообразные углубления. НереДI{О они 
опираются на септальные обраЗ0вания, но чаще ПРИI{репляются н стенп:ам. 
Расстояние между парой соседних днищ нолеблется в пределах 0,2 - 1  .ММ. 
Намечаются З0НЫ сближенных и удаленных днищ. 

И 3 М е н ч и в о с т ь. Приведенные выше данные ПOIшзывают, что 
Р. ( ? )  multijonnis sp. поv:. является одним И3 наиболее изменчивых видов. 
Изменчивость затрагивает тание важные признани, I-ШН строение септаль
ных обраЗ0ваний и толщину стенни, ноторые у большинства фавозитид 
харюперизуются значительным постоянством. 

Толщина стенон в одной и той же НОЛОНИИ варьирует в значительных 
пределах - от 0,07 до 0,3 .iHJlt, а иногда неСIШЛЫ{О больше. Строение сеп
тальных обраЗ0ваний, присущее для различных родов, обычно слабо изме
няется. Варьирует обычно размер шипов у Favosites, чешуй у Squameo
javosites и т.  д. У описываемого вида в одном и том же ПОЛИПНЯI{е разви
ваются нан шипини, Ta'R и чешуи. 

Можно отметить I-юлебание в раССТОЯНИJIХ между соединительными 
порами, а тю{же в форме и расположении днищ. Пона на основании толь
но одного этого вида не представляется возможным пересматривать объем 
родов Favosites и Squameojavosites, однано присутствие в одной и той ЖР
НОЛОНIIИ признаков, присущих двум ра'зличны'M рода,м, Тlребует' объяоюшия, 
для чего необходимо подобный материал собрать по другим видам. 

С р а в н е н и е .  Для подробного описания этого вида необходимо иметь 
большое I{оличество шлифов. Изготовление из нолонии тольно двух сече
ний - продольного и поперечного может привести или н неполному опи
сашп6, или еще хуже - н ошибочному определению рода. Например, часть 
НОЛ(JНИИ, харантеризующаяся ТОI-ШОЙ стенной, может быть с увереНН(JСТЬЮ 
отнесена I{ роду Favosites. В то :ше время IшраЛJIИТЫ, харантеризующиеся 
'i'олстой стенной, могут быть приняты за 'щ}едставптелей рода Squameoja
vosites Тсhегп. 

Строение стенон: и септальных обраЗ0ваний резно отделяет этот вид 
{)т известных автору по палеонтологичеСIЩЙ литературе фавозитид. Не
НОТОРЫМ СХО'ДСТtБ0М С ОIПи:сыва8iМЫМ видом обладает Р. maubasensis Коуа
levskyi, описанный о. п. Н'овалевсю!м (Васишон, Дубатолова и др. 1960, 
стр. 178 - 1 79, 'табл. 33, фиг. 1 )  1L3 ана'СУЙ'СIФГО ГОРИЗ0нта ве'рхнею силу
ра Прпбалхашья. Выражается 'оно' в близком 'строенИiИ 'С8Jптальных ШИIIп
Ь'ОiЗ И размерах нораллитов, а тю{же в неравномерной толщине стенон. Од
Ш\ f,О еще большие I\Олебапия в размерах Iюраллитов, толщине стенон, 
септальных образований, среди IШТОРЫХ у описываеi\10ГО вида есть четкие 
чешуи, отличают последний от прибалхаШСIШГО вида. 

От F. g'othlandicus Lam. ,  являющеrося типовым видом, отличается 
меньшим размером l{ораллитов, толстыми стеш{ами, неоднородными I{O
]Jаллита:ми, сильным развитием септальпых образований, меньшим разме
ром соединительных пор. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с Т .  1 .  Левобережье р .  Черневой 
Бачат, восточный борт Гурьевсного нарьера, обр. 4а, 4и, 6в, 61', 6д, 6и, 6. 
6ж, сборы автора и Е. А. Елюrна, 1959 г . ;  обр. 14, 15, сборы ю. А. Дубато
ловой, 1961 г., нреновсние слои. 2. Левый берег р. Черневой Бачат у бывш. 
Н'реновсной мельницы, обр. 21_7-в, сборы г. Н. Карцевой, 1954 г., I{peHOB 
сние слои. 3. Правобережье р. Черневой Бачат, северо-восточная стена 
Толсточихинсного нарьера, обр. 25 (cf. ) , сборы В. Н. ДубаТOJIова и 
Е .  А. Елнина, 1959 г. ,  нижиенреновсю:\Я ТО,Iща нреновсних CJIOeB. 
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Род PACHYFAVOSITES Sokolov, 1952 
Pachyfavosites kozlowskii S о k о 1 о v,  1955 

Табл. VHI, фиг. 1---.2 

1955. Pachyfavosites kоzlо шskii: С о н: о л о В, стр. 336,' табл. 14, фиг. 1 -2. 

ГОЛО'l'И'II Pachyfavosites kozlowskii Sokolov, Б. С. Соколов, 1 955а, 
C'lip . 336, 'табл. IV, фИJ'. 1 - 2 ;  происходит И3 ОТJюжений вархн;его с:илура 
(борщовские слои) Подолии. Хранится в музее ВНИ:ГРИ в Лепинграде. 

Д и а г н о 3. Полипняьс шаровидный или желвю�овидный, обраЗ0ванный 
неравновеликими к'ораллитами с диагональю поперечного сечения 0,8--
2 .i1t.M . Толщина стенок неравномерная, колеблется ОI{ОЛО 0,2 ,м.М, а в углах 
Еораллитов стенки неСI{ОЛЬКО толще. Соединительные поры, диаметром 
0,2-0,3 JYt.i1t, располагаются в два ряда с интервалом 0,6- 1 .i1t.i1't одна от 
другой. Септальные шипики толстые, но IШРОТRие. Днища ТОНI{ие, ГОРИ30Н
тальные или слегка ИЗ0гнутые, умеренно частые. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а .  В RОЛЛeIЩИИ находится шесть 
полипняков удовлетворительной сохранности. И3 них изготовлено 12 шли-
фов. 

. 

О п и с а н и е. Полипняк шаровидный . или желвD.КОВИДИЫЙ, мелких 
размеров. Имеющиеся в нашем распоряжении экземпляры не превышают 
60 ,i\tJl.t В диаметре. Чашечки округло-многоугольные, неравновеликие. I{o
раллиты многоугольные, тоже неравновелиние. Нрупные обычно шести
восьмиугольные, а мелкие - четырех-шестиугольные. Диагональ попереч
ного сечения нолеблется в пределах 0,8-2 ,�,t,M . 

СтеНЮI толстые с типичной нераВНОJ\'Iерной QItраСI'\ОЙ, ха раЕтерной для 
большинства девонсних фавозитид. Срединный шов выражен весьиа слабо. 
Он прослеживается в виде ТОНI{ОЙ, неясной прерывистой линии. Толщина 
CTeHOI{ неравномерная, в среднем ОНОJЮ 0,2 .i1l.i1t, в углах - пеСI{ОЛЬКО 
больше. 

Соединительные поры нруглые, диамеТрО1'I 0,2-0,3 J1t.i1t, располагаются 
в один-два ряда на наждой стенне нораллитов. Расстояние ме}нду соседни
ми порами I{олеблется от 0,6 до 1 . .i1t.i1t. Поровые пластинни наблюдаются 
несьма часто. Септальные обраЗ0ваFj:ИЯ представлены коротними ТОЛСТЫllШ 
ПIипинами. Днища то:шше, ГОРИЗ0нтальные или слегна ИЗ0гнутые, реже 
lJЬШУlшые. Интервал между ними варьирует в пределах 0,15-0,8 .i1i.i1t , од
нано чаще всего равен 0,5-0,6 .i1t.i1t. 

И 3 М е н ч и в о с т ь .  Имеющийся материал позволяет говорить об И3-
менчивой толщине СТe:FШИ - ОТ 0,18 до 0,22 .11М!, о значительном н:олеба
нии размера соединительных пор ( от 0,2 до 0,3 Jl.M'l)  и их частоте, а тю,же 
неноторой изменчивости в размерах ПОШIпняна. МаНСИМaJIъные ДИD.иетры 
ПОЛИШIЮ\ОВ, собранных в Нузбассе, примерно в два раза больше ::шзе:\шля
ров, описанных Б. С. СО!{оловым И3 Подолии. Наиболее поздние предста
вители этого вида, известные И3 НРeI{ОВСНИХ слоев, имеют несп:ольно мень
шие мю{симальные размеры нораллитов (до 1 , 9  .i1tJlt ) . 

С Р а в н Ei Н И е .  Pach. kozlowskii Sok.- один И3 ранних представителей 
ро'да Pachyfavosites Sok. У 'нето ,еще не' Ta'I{ сильно выражена нруглая фор
ма внутренних полостей �юраллитов, 'Как у более ПО'3ДНИХ девонС'ких пахи
фВJJЮ3ИТОВ. Одна:ко уже чеrnо выявляются :IIризнаки рода Pacl�Yfavosites 
Sok. - в-е'сьм,а 60льшая толщина 'стено'н и о.кругл'ость псшеречното сечения 
ВНУТРeIШИХ полостей. 

По облину внутреннего строения наиболее близ нии I> Pach. kozlovskii 
Sok. является Pach. bystl'owi Yanet (Янет, 1959, стр. 106, табл. XLYI I I ,  
фиг. 3 0.  - В рис. 34 в тет{сте) ,  от IШТОРОГО отличается неравновешшостью 
и большими размерами нораллитов, меньшей мю{симальной толщиной 
CTeHOI{, большой изменчивостью в размере соединительных пор, неравно
мерностью в расположении днищ в нораллитах. 
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Сов,мест'н'О с Pacl�. kozlowskii Sok. в 'ТОМЬ�ЧУМЫШСЮIХ слоях ;встре1чае,т
с я  Pach. avidus sp. nov., оштса'нный шике Ссм. ,стр. 22) . От' него 'ОТlliDчается 
еще больше :  l\Iеньшим размером полипняка и J{ораллитов, толщиной стен
j · :И, неравновелин:остью соединительных пор, значительно большим IШЛИ
чеством их на стенн:а:х. 

От Pach. polymorpl�us (GOldf.) , ЯВJIЯющегося типовым видом, отличает
ся большим размером J{ораллитов и их неравновелИI{ОСТЬЮ, l\Iеньшей тол
щиной стенок, меньшей онруглостью внутренних полостей в поперечном 
сечении, расположением соединительных пор не в один, а в один-два ряда 
Ji другими менее важными признаками. 

Г е о г р а ф  и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф  и ч е с R о е р а с п р  О С  Т Р а
н е н и е. Этот в.ид ха'ранте'рен для верхней части с'Илура и НИЗ0В нижне
го девона. Он встречается в ТОМЬ-ЧУМЫШСЮIХ слоях юго-западной оJ:tрап
пы R'узбасса, в маргиналиевых слоях Центрального Таджикистана и в 
борщовс:ких слоях Подолии. Сходные виды наХОДllЛИСЬ в нюн:нем девоне 
Таймыра в бассейне р. Тареи. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е I1 в о 3 Р а с т .  1 .  Левобережье р .  Черневой 
Бачат, Гурьевсиий Iшрьер, северо-восточная стена, обр: 4, сборы автора и 
Е .  А. Ешшна, 1959 г . ;  обр. 1 1 , сборы Ю. А. Дубатоловой, 1961 г . ,  средняя 
часть I{реI{ОВСI{ИХ слоев . 2. Левобережье р. Томь-Чумыш в районе с. T01I
сного, В 600 .ilt ниже JIесопишси, обр. 6051 ,  сборы Р. Т. Грациановой, 
Е. А. Елн:ина и Н. П. R'YJIbl{OBa, 1960 г., TOIl1b-ЧУМЫШСI{ие слои. 

Р ac7�y j avosites avidus 1 sp . 110V. 

Табл. VIII, фиг. За - Д 

Голотип Pacl�yfavosites avidus sp. l1ov., происходит из томь-чумыm
с]шх слоев, район г. Гурьевсна, правобережье р .  Черневой Бачат, восточ
но-юго-восточная часть ТОЛСТОЧИХИНСli:ОГО ]щрьера. ЭI{3 . 16 изображен на 
фиг. 3а - д, табл. VII I настоящей работы. 

Д и а г н о з. ПолипнЯI{ онруглой формы, сложенный неравновелИIШМИ 
МНОГОУГОЛЬНО-ОI{РУГЛЫМИ нораллитами. Диагональ поперечного сечения 
I,РУПНЫХ Iшраллитов равна 2-2,5 .iI't.iIt, а мелних - 0,8- 1 ,2  .iltJl.t. Толщина 
('.TeHOI{ I{олеблется в предеJIах 0 , 16-0,4 .ilt.ilt. Соединительные поры диамет
ром 0,2-0,25 .ilt.itt располагаются в один-два ряда на н:аждой стение Iюрал
литов. Септальные ШИПИИИ меш{ие и редн:ие. Днища горизонтальные, 
нанлонные или слеГI{а изогнутые, умеренно частые. 

Х а р а I{ т е р и с т и н: а м а т е р и а л а. В н:оллеIЩИИ находится один 
полипняи удовлетворительной сохранности, ий IШТОРОl'О изготовлено три 
шлифа. В шлифах видно, что отдельные уqаСТI{И ПОЛИIШЯI,а сильно пере
l,ристаллизованы, однюш местами сохранность настольно хорошая, что 
прослеживаются все элеJ\Iенты внутреннего строения. 

О п и с а п и е. Полипшш жеJIВЮ{ОВИДНОЙ формы, средних размеров. 
Ииеющийся в распоряжении автора неПОШIЫЙ ПОЛИШIЯI{ - - 40 Х 4.0 Х 30 Jltоl'! 
образован lVIНОТОУГОЛЬПО-ОНРУГЛЬВПI Iщралшгтами, веерообразно расхо
Дящимися I{ поверхности, значительно дифференцироваННЫl\IИ по своей 138-
дичине, отнрывающимися иногоугольно-оltруглыми чашечнами. l{рупные 
нораЛШIТЫ имеют онругло-восьмиугольные очертания и овруглые внутрен
ние полости. Диагональ поперечного сечения их равна 2-2,5 .M.ilt, а диа
ыетр внутренних полостей - 1 ,7-2,2 .illJ1t . Они ОI{ружены МeJШИИИ норал
JLИтами, диаметр внутренних полостей I-IOТОРЫХ варьирует в пределах 0,8-
1 ,2 Jl'IJlt . 

Стении толстые, равные 0 , 1.6--0,25 .il1..ilt. В углах иораллитов толщина их 
значительно увелпчивается и достигает 0,3-0,4 .ММ. Стенни харюперизу
ются неравномерной онраСI{ОЙ, типичной слитuой СТРУI{ТУРОЙ И слабораз
витым срединным швом. Соединительные поры . редкие, нруглые, диаметром 

1 Avidus - жадный. 
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0,2-0,25 .ilt.M, расположенные в один-два ряда. Судя по е�,иничныlII заме
рам, интервал lI1eiJ\ДУ ними равен 1 ,4- 1,6 ММ. ИНоГда хорошо видны IIОРО
вые пластинь:и. СептаЛЫlые обраЗ0вания прослеживаются в виде меJШИХ, 
тонких шипиков. Днища тою{ие, ГОРИЗ0нтальные и.ли нанлонные, реже 
слеГI,а ИЗ0гнутые, умеренно частые.  Расстояния между ними л:олебшотся в 
пределах 0,4- 1,5 .iI't.iIt. 

И 3 М е н ч и в о с т ь 'Не изучена ввиду недостать:а материала. 
С р а в н е н и е .  По облю-\у внутреннего строения этот ВИД, являющий

са ОДНЮ\I И3 наиболее ранних представителей рода PachyJavosites, харан:те
ризуется всеми признан:ами, присущими этому роду: многоугольно-округ
лыми чашеЧI\:ами, круглыми внутренними полостяии, слитными стеш{ами. 
Очевидно до ТОИЬ-ЧУМЫШСI\ОГО времени у пахифавозитов уже сформирова
лись все признаки, присущие роду, а формы, переходные между PachyJa
vosites и предковьп,I родом Favosites, существовали ранее.  Вместе с тем в 
отложениях, одновозрастных с TO:\fb-ЧУМЫШСКИМИ слоями, тание пахифа
возиты не находились. И3 известных в верхней части лудловсн:ого яруса 
пахифанозитов a-Iю{отО'рое 'C�OДCTВO наблюдается с Pach. kоzlошskii Sok. 
(COKOJIOB, 1955а, табл. ТУ, фиг. 1 -2 ) , однако отщrчается от него ИРУПНЫМИ 
размерами Iюраллитов и толщиной стеНОIl: почти в два раза большей. . 

Автору удалось еравни'l'Ь этот ЫЩ 'с ГОЛОТl'ril'ом Pach. kоzlошskii Sok. и 
обнаружить еще ряд отличий, ззишочающихся в большем размере соеди
нительных пор, весьма слабом развитии срединного шва и неравномерпоы 
расположении соединительных пор. 

От Pach. роlуmогрhns ('Goldf. ) , являющегося типовым видом, ЭТОТ вид 
отличается значителыIO большими размерами I-\ораллитов, их неравповели
I,ОСТЬЮ, более реДIШl\IИ днищами, расположением пор не в один, а в один
два ряда. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т. Район г. Гурьевска, правобе
режье р. Черневой Бачат, восточно-юго-восточная часть ТОЛСТОЧИХ:ИНСIШГО 
ь:арьера, обр. 26, сборы автора и Е. А. Елиина, 1959 г., TOMb-ЧУl\IЫШСI\ие 
слои. 

Pacl�yJavosites Ьуstrошi У а n е t, '1959 
Табл. IX, фиг. 1а - г 

1959. Pachyfavosites Ьуst/'ошi:  Я н е т, СТр. 106, табл. XLVIII, фиг. 3, рис. 34а-б 
IJ TeI,CTe. 

Голотип PachyJavosites Ьуstl'ошi YaIlet, Ф. Е .  Янет, 1959, стр. 1 06, 
та'бл. XLVI I I  'фиг. 3а - б, СевеРОУijJаЛЬСIШЙ район, основание эйфеЛЬСI{ОГО 
яруса, З0на с Favosites геg·nlагissimus. Хранится 13 иуз,ее УГУ, шлиф 
.М 66/1 12.  

Д и а г н о 3 .  ПОШШНЯН массивный, желванообрнзный, обраЗ0ванный 
lIfНОГОУГОЛЬНО-ОI,РУГЛЫМИ Iшраллитами с диагональю поперечного сечения 
1 - 1,5 .i1tJlt. Толщина CTeHOI{ I{олеблется от 0 ,1  до 0,3 .ilt.M. Соединительные 
поры умеренно частые, I\руглые, диаметром 0,2-0,3 JVJlt,  расположенные в 
один-два ряда на НЮИДОЙ стенне нораЛЛIfта. Септальные шипюш редкие 
и м:еЛЮlе. Днища ГОРИЗ0нтальные или ны\Лонные сравнительно равномерно 
расположенные по полипняну. 

Х а р а н т е р и с т и к а  м а т е р и а л а. В иоллеIЩИИ находится Д13а H�
полных ПОЛИПНЯI\а хорошей сохранности, И3 �OTOPЫX сделано три шлифа. 

О п и с а н и е. ПолипнЯI{ желвю{ообразной формы мешшх и средних 
размеров. Чашечъ:и Ol{ругло-многоугольные со сравнитеJIЬНО глуБОНИl\iИ во
роннообразными устьями. Н.ораллиты ОНРУГЛО-l\iногоугольные, обычно че
тырех-восьмиугольные, веерообразно расходящиеся БО все стороны. Диа
гональ их поперечного сечения I{олеблется от 1 до 1 ,5  Jlt.i1/" ОДНЮ{О преобла
дают иораллиты несн:олыш меньших размеров от 1. до 1,3 МОМ. Внутренние 
нолости ОI�руглые диаметром 0,7 - 1. ,2 M.ilt. 
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Стенни имеют неравномерную толщину. В различных частях ПОШlJJНЯ

!{а она нолеблется от 0 , 1  до 0,3 .:}t.M, но чаще всего равна OI\OJIO 0,2 J1t.M . Сре
динный шов выражен резно, но неравномерно. Согдин:ите;rrьные поры I\Pyr

лые, диаметром 0,2-0,3 .М.М, раСiIюлож'еюrьш 'в один ИШ! дв,а ряда. Интер
вал между ними lКолвблется оно.ПО 0,7 J1t.itt . 

Септальные шипи:rrn: прослеживаются редно : ини либо разрушены, 
либо весьма слабо развиты. Днища ТОНIше, горизонтальные, слеп.:а ПЮ�JlОН

ные или изогнутые, умеренно частые, равномерно расположенные по по
JlИПНЯН:У. Расстояние между днищами варьирует от 0 ,15  до 0,6 "�tJl[,. 

И з М е н ч и в о с т ь. Сравнение нузбаСС1{ИХ представителей Pach,. bys
trowi  Yanet с ураЛЬСI{ИМИ и различных ЭI�зеМШIЯ1)UВ из Н:узбасса поназы
nает, что этот вид обладает зна;rительной изменчивностью. Наибольшей из
менчивости подвержена толщина стенон, ноторая даже в одной II той же 
нолонии нолеблется от 0 , 1  до 0,3 J1Mt. Варьируют таюне диаиетр соедини
тельных пор, расстояние между ними и размер ЕОIJаллитов. Последний 
призню\ у уральсних представителей вида более постоянен, чем у I\узбас
сних. 

С р а в н е 'lI и е. По размерам н:ораллитов, расположению соединитель
ных пор и общему облииу внутреннего строения ПОЛИПНЯI{а Pach. bystrowi 
Yanet наиболее близон I{ Pach. v ilvaensis Sok. ( СOI{олов , 1952б, стр. 48) ,  от 
которого отличается большим мю{симальным размерои l\ораллитов и тол
щиной стенон. 

От Pach. роlуmОl"Рl'шs (-Goldf. )  ШИРОНО распространенного в среднем де
воне Евразии (Lecompte, 1936, стр. 34-37;  Б. С. Сонолов, 1952б, стр . 44) 
ЭТОТ вид отличается значительно меньшим размеРiJМ Jtораллитов, тонними 
стеннами, равномерным расположением днищ и изменчивым р�змером 
соединительных пор. 

От Pach. nitella (Winch. )  ( Дубатолов, 1959, стр . 60) , встречающегося 
повсеместно в нреновсних СJlОЯХ юго-западной он:раины I{узбасса, описы
ваемый вид отличается значительно большими размерами IlОЛИПНЯI{а и lЮ
раJ1JlИТОВ, более толстыми стеНIШМИ, а таюне I{РУПНЫМИ соединительными 
порами. 

Г е о г р а ф :и '1 е с н о е и с т р а т и г р а ф  и ч  е с к о е р а с п р о с т р а
п е н и е .  В Нузба,ссе этот вид распространен в в ерхней части I{РeI{ОВСКИХ 
слоев нижнего деВО'IШ. На Урале он харантеризует зону Favosites reg'ul'l
l"issimns основания эйфельсного яруса. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Левобережье р. Черневой Ба
чат, нанава 01\OJ10 сев'ерной стены ГурьеВС1{ОГО I,арьера, обр .  6 ,  сборы 
В. Н. Дубатолова и Е. А. Еш{ина, 1959 г., верхняя часть нреновсиих с:юев. 

Р aclzy javosites l'Щ'i P0l'OSUS 1 sp . 1l0У . 

Табл. Х, фиг. 1а - в, 2, 3 

Голо тип Pachyfavosites гariporosns sp . nov. ,  происходит из м:алобачат
сних слоев нижнего девона в старом ГурьеВСНОJ\'1 нарьере в районе г. Г урь
OBC1{a,  юго-западная он:раина Н'УЗI-rеЦ1{ОГО бассейна . Э1{З. 20 изображен на 
фиг. 1а - в, таБJI. Х настоящей работы. 

Д и а г н о з .  ПОЛИПНЯI{ массивный, илубневидпый, средних размеров. 
Н'ораллиты неравновелиние, м:елние, ;:J;иаметром 0,4-0,6 .�tJlt, а н:рупные -
0,8 - 1  .М.М. Толщина степои �{олеблется от 0 , 1 5  до 0,3 ,мж. Соединительные 
поры меЛIше, диаметром 0 ,1 -0,15 J1tJlt , неравномерно расположенные по 
IIОЛИПНЯНУ. Септальные шипиии меЛIше, тонн:ие, 1ШОГО<lИсленные. Днища 
горизонтальные,  НaIшонные или и'зогнутые, частые. 

Х а  р а н т е р и с т и н а м а т е р и а л а. В НОJIлеиции находится четы
ре полипняна хорошей сохранности, из IШТОРЫХ изготовлено шесть , шли
фов. 

I Rагipоl'ОSПS - реДl{ОПОРИСТЫЙ. 
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о n и с а н и е. Полипняки массивные, нлубневидной формы, средних 
размеров. Наиболее нрупный имеет в поперечшп{е 1 00 Х 53 Х 50 .MJ1t, а са
мый мелний, находящийся в нашем распоряжении, шаровидный, оп:оло 
25 J1tM в диаметре.  Образованы они ИЗ0ГНУТЫМИ, неравновеликими !{оралли
'l'ами, диаметр !шторых варьирует в значительных пределах - от 0,3 до 
:1. .!ItJlt . Несмотря на то,  что в сечениях можно наблюдать !юрnллиты всех 
переходных размеров, легко обнаруживается ПeIшторая дифференциация 
по размерам. И3 мелких кораллитов преобладают такие, диаметр ноторых 
равен 0,4-0,6 .%М, а И3 нрупных - 0,8-2 .!IMt. 

Стенни неравномерно утолщены. В одних участ!{ах полипнянов толщи
на их варьирует от 0 , 1  до 0 ,15  .!IMt, а в других - от 0 , 1 5  до 0,3 J1tJlt. Чаще 
всего она I{олеблется в пределах 0,2-:-0,25 .!I!Jl!. В углах I{ораJIJIИТОВ стею{[\ 
сильно утолщена, в результате чего даже сравнительно тонн:остенные ко
раллиты имеют !{руглую форму, и обычно слитная. Одню{о в НeIЮТОРЫХ 
Iюраллитах хорошо прослеживается срединный шов. В продольных сече
ниях нередно можно наблюдать веерообразные тонние волонна снелетной 
ТI{ани, ноторые в шлифах могут быть подчеРJ�НУТЫ мелкими треЩИНI{ами, 
располагающииися параллельно им, или замас!�ированы перпендинуляр
J-IЫИИ трещинками. 

Соединительные поры составляют весьма харантерную особенность 
они очень редп:ие,  расположенные неравномерно и lI1елн:ие. Диаметр их 
lJaBeH 0 , 1 - 0 , 1.5 .!1М!. В нен:оторых нораллитах на протяшешПI 5 .!1М! не на-
6людалось ни одной поры, в других на интервале 5 },t.li их насчитывалось 
до 7 штун. По-видимому, поры образуются не на всех стень:ах. 

Сеrптальные ШЕШИЛИ ТОНI{ие и мешше, ДЛИНОЮ оноло 0 , 1  .!1М!. Располага
ются они в верпшальные ряды на расстоянии 0 , 15-0,35 Ж.!I! друг от друга. 
Днища частые, горизонтальные, НaIшонные или изогнутые. В отдельных 
ПОЛИПНЯIшх преобладают ИЗ0гнутые или вогнутые Днища. Интервал м:ежду 
НИ1ии из'меняется 'от 0 ,1  до 0,5 .!IMt, хотя чаще 'В-сего· бьmает 0,2-0,3 М.!IС 

довольно часто можно наблюдать неПОJlные днища, :которые ПРИI{реill
JIЯЮТСЯ одним I{ра,еи к С'ТeIше, а другим - н ниже расшоложенному 
ДflИЩУ. 

И 3 М е н ч и в о с т ь значитеJIЫШЯ. Она проявляется в I{олебании тол
щипы стенон от 0 , 1  до 0,3 J1tJ1't, в перавномеРНО!II развитии соединительных 
нор, а таюие в положении днищ. Последние бывают изогнутыми, вогнуты
ми, нанлонными и горизонтальными в различных частях одного и того 
,},е ПОЛИПНЯI{а. Однано в одних ПОЛJJIlНянах преобладают вогнутые, в дру
гих - изогнутые, а в третьих - горизонтальные. 

С р а в н е н и е .  Этот вид обладает наибольшим сходством с Pach. иа
vaensis Sok. ( СОI{ОЛОВ, 19526, стр. 48-49, табл . XI, фиг. 1 - 4) . Выражает
ся оно в общем облине внутреннего строения нора:rлитов и неравномерной 
толщине CTeHOI{ .  Одню-\О реЗI-\О отличается от него меш{иии, редкими со
единительными порами, образующимися не на всех стеIII�ах, меньшим Maт�
симальныы размером нораллитов, интенсивно стыо развития септальных 
шипинов. 

От Pach. ( ? )  nitella (Winch. ) ,  встречающегося вместе с этим видои В 
]налобачатсних слоях ( табл. Х, фиг. 40. - 6 ) , а таюке в верхней части нре
НОВСЮIХ сло,ел, отли;чается большим размеро,м LIJолипшша и Iюраллитов, 
60ЛЬШОЙ толщиной стенон, ред!{иlVlИ и неравномерно расположенными со
единительными порами, перпендИI{УЛЯРНЫМИ 1-{ стеНIШМ, а не нанлонными 
ШИПИI{ами. 

От Pach. polymorphus (Goldf . ) , 'rJtIllШЧIЮГО' юща э-того рода ('табл. IX, 
фиг. 2а - г )  , отличий ещн больше. Они заключаются в зна,чJtггельно· 60лее 
мешwх l{ораллитах, lI1елних и редних порах, ТОНЮIХ шипиrшх И частых 
днищах. 

Г е о г р а ф  и ч е с н о е и с т р а т и 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 .  Pach. rariporosus sp. поу. распространен в lI1алобачатсних слоях 
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иижнего девона R'узнецкого бассейна. Близкие виды I3стречались в раки 
тинсюrх слоях нижнего эйфеля. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с Т.  Левобережье р .  Черневой Ба
чат в районе г. Гурьевска, Старогурьевсн:ий н:арьер OI{ОЛО железнодорож� 
ного моиа через р: Салаирку, обр. 9а, сБOjpЫ автора и Е. А. ЕШ{Ю!а, 
1959 г. ,  обр. 1 10-Б и 1О0-В, сборы ю. А.  Дубатоловой, 1961 Г . ,  малобачат
ские слои. 

Pacllyjavosites vijaicus У а n е t ,  1959 

Табл. VIII, фиг. 4а - r 

1959. Pacltyfavosites vijaicns: Я н е Т, стр. 103, табл. XLVII, фиг. 1-2, рис. 33 n тен:сте. 

Голот:ии Pachyfavosites vijaicus Yanet, Ф. я. Янет, 1959, стр . . 103, 
табл. XLVII ,  фиг. 1. Происходит из нижней части эйфельсн:ого яруса Ив
деЛЬСI{ОГО района восточного склона Урала, хранится в музее УГУ в Сверд
ловске, экз. 33/426. 

Д и а г н о з. Полиинян: желпаковидный, с неираВИЛbl:IЫМИ ветвистыми 
выростами. Образован МНОГОУГОЛLНО-OI{РУГЛЫМИ н:ораШlитами с диагональю 
поперечного 'сечения 0,5- 1,5 М.М. СТ8IrR:И: неравноме,рной толщины 
от 0,15 до 0,75 АС.М. соед;иниl'елыьюю поры ,обычно круглые, диаме'l'IРUМ 
0 , 1 -0,25 N.ilt, ра1споло,ж'ешньrе,  'Как правило, в 'оДни ряд. Днища ГО'Ри,зон
тальные Или пзогнутые, умеренно 'Частые. Сеита.'Iьные ШИ'IIИ1{И редкие 
и мешпге .  

Х а р а I� т е р и с т и к а м а т е р и а Jl а .  В Ь:ОЛJlеIЩИИ находится однн 
ПОЛНПНЯI" из I{ОТОРОГО сделано три шлифа. 

О п и с а н II е. Полипнш{и желвю,овидные ,  с неправильными выроста
ЫИ, напоминающие срастающиеся ветви. Чашечь:и многоугольно-округлые, 
с ВОРОНIшобразными устьями. R'ораллиты многоугольно-ов:руглые с круг
льпIИ или ЭЛЛИПТIIчеСl{ИМИ внутреННИilm полостями. Срединный шов заме
тен в виде прерывистой линии, но дает возможлоеть наблюдать много
угольные очертания иораллитов. Диагональ их поперечного сечения у имf)
lОщегося в распоряжении автора Эl{земпляра I{олеблется от 0,5 до 1,4 МАС, 
однаь:о чаще всего бывает равна 0,7- 1,25 AtJlt. 

Степки иораллитов относительно тонние внутри полипняла - 0 ,15-
0,25 JltM. По мере роста н:ораллитов толщина их резно возрастает до 0,3-
0.,4 АМС, а местами он:оло поверхности достигает  0,45-0,5 АМ'С. Весьма при
мвча'гельнЬJlМ яшляе'тся не'раВIIомерно,е 'ОlRрашива:ние 'стенок Обычно наи
более утолщенные учас'IiКИ :их ШIа'ЧFrТелшIO {�,"ве'1'Л8'е, чем IIшутренняя 
ТОIшостен:нная зона. В 'МИlRростру;ктуре ,стенсж тоже на,блюда'ет,ся IразлиЧие. 
СТ8'НЕа на ,ранней стадии -роста иораJlЛИ'ТОВ хара'l{теризуется неrчетной 
р адиаЛЬНО-ВОЛОЮIИСТОЙ lVIИ1-1iРОСТРУКТУРОЙ, наблюдаемой в поперечном 
и I,OCOiМ сечениях. В П8iриферич'ееной зоне, lIOrлипняка стенда С'тановится 
слитной. 

Соединительные поры хорошо развиты. Они П:РУГJlые, но неравновелп
I,ие ,  располагаются в один ряд. Диаметр их нолеблется от 0 ,15 до 0,25 At,i1't. 

ИзреДI,а встречаются слегка эллилтичеСJ,ие поры. Интервал между ними, 
судя по немногочисленным замерам, варьирует от 0,4 до 0,6 Jll,M . Иногда 
намечается два ряда пор. Септальиые шипИIШ реДJ,ие и меJJЮlе .  Днища 
обычно горизонтальные, но нередко можно видеть и изогнутые. Наиболее 
часты и изогнуты они на периферии полипнш,а, где наблюдаются учаСТI\И 
с пеполпыми, расщешrяющимися днищами. Расстояние между парой сосед
них ДНJiIIЦ Iшлеблется от 0 ,1  до 0,5 JvlAt, но чаще вс·е,го !равно 0,2-0,4 AtAt. 

И з м е н ч и в о с т ь вырал-шется в J{олебании размеров соединительных 
пор и толщины степон. У I,узбаССI,ИХ предстапителей вида размер соедини
тельных пор варьирует в пределах О, 15-0,25 .�tAt, в то время ню, у ураль
СЮЕ Pach. vijaicus Yane t, по данным Ф. Е. Янет, минимальный размер их 

26 



уменьшается до 0 , 1  .IItM. ТОJlщина стенон: у уральсн:их фори неСRОЛЬНО боль
ше - 0,25-0,75 .IItM, а не 0 , 15-0,5 .II'tM, IШН: у I\узбаССЮIХ. 

С р а В 'н е н и е .  Главнейшими отличительными признан:ами Pach. vijai
CZlS Yanet являются своеобразпое строение и резн:ая неравновелин:ость тол
щины стенои, а тан:же развитие большого I{оличества изогнутых днищ. Эти 
признан:и сильно отличают его от всех известных видов рода Pachyjavosites 
Sok. По толщине стенон и ман:симальным размерам пор Pach. vijaicus Уа
п.еL обладает сходством с Pach. gurievskiensis DuJJat. ,  встречающимся n 
шандинсн:их слоях (Дубатолов, 1959, стр . 66-67,  табл. XVHI,  фиг. 5а - б) , 
одню\о отличается от него меньшим размером н:ораллитов, более изменчи
вой толщиной CTeHOI{, слабо выраженным срединным швом, неравновели
н:остью пор, равномерным расположением днищ. 

От другого вида, сходного по общему облину внутреннего строения -
от Pacl�. alpenensis (VVinch. ) ,  подробно описанного Д. - Сваном (S\vann, 
1947, стр. 270, табл. 1, фиг. 1 -7 ) , отличается формой ПОЛИШlян:а, меньшим 
lJaзмером нораллитов и соединительных пор, частьвш днищами. 

От Pach. polym07'phns (Goldf. ) ,  являющегося типовым видом, отличий 
еще больше. Они ЗaI\Лючаются в меньших размерах ПОЛИIIНЯН:8 , неравнове
.ТtИl�ОСТИ соединитеJlЬНЫХ пор и Rораллитов, более частых днищах и ряде 
других менее значительных призню-;ов. 

Г е о г р а ф  и ч е с н: о е и с т р а т и г р а ф  и ч е с н: о е р а с п р о  с т р а
н е н и е .  Pach. vijaicus Yanet встречается в эйфеЛЬСI{ОМ ярусе среднего де
нона Восточного Урала и юго-западной онраины Н·узбасса.  

1\1 е с т о н а х о ж Д е н и е и в 0 3  Р а с т .  Левый берег р.  I-{ара-Чумыш, 
в 0,35 r..IIt н: С3 3000 от н:райнего дома на нижнем н:онце дер. Нара-Чумыш 
(Нолода) , обр. 13 1-ж, сборы автора, 1953 г., салаИРН:ИНСI-ше слои. 

Pacl�yfavosites yui D u Ь а t о 1 о у, 1959 

Табл. XI, фиг. 3-а - б 

-19б9_ Pachyfavosites y ii i :  Д у б а т о л о В, Л :и  н Б а о - 10 й, Ч и Ю н - И, СТр. 23-24; 
табл. У, фит, 5а - в, рис. 5, IJ теI{сте. 

Голотип Pachyjavosites yui Dubatolov, В. Н .  Дубатолов, Лин Бао-юй, 
Чи Юн-и, 1959, стр . 23, табл. V, фиг. 5а -- в ,  рис. 5 в те1-\сте; происходит И3 
эйфельсжо['о яруса Большого Хи:нrана (Кlп>ай, Ду,нбэЙ) .  Х'раRИТСЯ в Пе
НИНСН:ОМ геологичеСI{ОМ музее,  Эl{3. 2/46. 

Д и а г 'н о з. ПОЛИПНЯ1-\ 01-\РУГJIЫЙ, средних размеров. Образован много
угол?но-он:руглыми I{ораллитами с н:руглыми внутренними полостями. Диа
lI-Iетр их варьирует он:оло 0,6 .млс Толщина стеПОI{ иолеблется в пределах 
0,06-0,15 мм, в углах еще больше. СоединитеJlьные поры I{руглые, диа
иетром 0 , 1-0,15 .IIMt, расположенные в один ряд. Септальные шипиии раз
виты. Днища горизонтальные, наилонные или СJIегиа изогнутые, умеренно 
частые. 

Х а р а н: т е р и с т и 1-\ а м а т- е р и а л а. В I{оллеIЩИИ находится два 
ПОJlипняна удовлетворительной сохранности, из ноторых ИЗГОТОВЛeI-IО четы
ре шлифа. 

О п и с а н и е .  ПОЛИПНЯ1-\И 01-\ругло-вытянутые. НеПОJlные экземпляры 
достигают размеров 50 Х 62 Х 70 .IIL.II(, образованные lVШОГОУГОJlЫIо-ёшруглы
lIIИ I{ораJIЛитами с I{РУГЛОЙ внутренней ПОJlОСТЫО. Диаметр последней RO
JIеблется в пределах 0,5-0,7 J}t,;\-L, ОДНaI-Ю чаще всего равен 0,6 .IIt.ll( .  В мел
I\ИХ юных нораJIЛитах внутренние полости имеют диаметр 0,3--0,4 .IIt.llt. По
лости, имеющие ЭJIлиптичеСI-tую форму, равны чаще всего 0,5 Х 0,8 J1Mt. 

Стеш{и сравнительно тош-tие - 0 ,1-0,15 .IItJ1t, в углах I-tораллитов утол
щаются до 0, 18-0,2 .IIМ(. Срединный шов прослеживается весьма слабо . 
Соединительные поры наблюдаются реД1-\О, по-видимому, они немногочис
ленные, расположенные в один ряд. Диаметр их равен 0 , 1-0, 1 2  .IIt.llt .  Интер-
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вал между ними замерить не удалось . l\1есталги в продольных сечениях на
блюдаются поровые пластинки. Септальные ШИПИI,И тонкие и острые. 
Днища горизонтальные, НaIшонные или слеГI{а изогнутые. Интервал меж
ду ними колеблется от 0 ,15  до 0,6 .ilf.ilt. 

И з М е н ч и в о с т ь. Нак ПOIшзывает изучение нузбасских и больше
хингаНСI"'-ИJХ представи'телей Pach. yili DпЬаt., изиекчивость выражается в 
некотором колебании толщины CTeHOI{,  количестве септальных ШИПИI\оВ "1 
размере соединительных пор. Минимальная толщина стенок у 'куз'баССI{ИХ 
представителей этого вида равна около 0 , 1  .ilt_1t , В то Бремя кат{ у больше
хингансн:их энземпляров уменьшается до 0,06 Jit.M. Соединительные поры 
у .кузбассюrх форм имеют максимальные разиеры примерно на 0,03 .ilt,]t 
j\1(Jньшие.  СептаJIьные ШИПИI{И у нузбаССЮIХ представителей обычно не
снольн:о длиннее. 

С р а в н е н и е.  Описываемый вид цо оБJIИН:У внутреннего строения схо
ден с Pach. vilvaensis Sok., встре'-rающиися совместно в салаИРIШНСНИХ 
слоях, однат{о отличается от него меньшим размером нораллитов и соеди
нительных пор, а таюне развитием септальных шипинов. От остальных 
видов рода Pachyjavosites Sok., встречающихся в салаирнинских слоях, от
JlИЧИЙ еще больше. 

ОравнеlНие с близкими видами из других районов даil3ало!сь, 'ранее. 
Г е о г р а ф  и ч е с н о е и с т р а т и г р а ф  И ч е с I{ о е р а с п р о  с т р а

н е н и е. Pach. yili DпЬаt. распространен в нижней части эйфельского яру
са. Он известен в салаирн:инских слоях юго-западной части R'узбасса, в 
хомичеВСIШХ слоях района с. Соловьихи Горного Алтая. 3а пределами 
СССР известен из основания эйфельсн:ого яруса Большого Хингана ( R'и
тай)  . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Левобережье р .  R'ара-Чумыш, 
u 200 .il! Н западу от нрайних домов дер. R'ара-Чумыш ( R'олода) , обр. 127-в, 
128-а, сборы автора,  1 953 г . ,  салаИРНИНСlше СЛОИ. 

Род PLICATOMU RU S Сl1апg Chao-cllellg, 1 959 

Д и а г н о З .  Полипнян массивный. Форма изменяется от шаровидной 
до ветвистой. R'ораллиты МНОГОУГОЛЬНО-ОI{руглые, толстостенные, часто не
равновелин:ие.  В поперечных сечениях ВИДНО, что внутренние ПОJIОСТИ 
о'крутлые,. Стенки !Весьма хара:к'терные', внутри полипнЯ'На ,ШIИ тонкие, по 
к периферии за'метно утолщаю1.'СЯ. МИНРОСТРУI{ту'ра их неrqетная волок
нистослоистаЯ, СRладгчатая. Gр'единный шов, кат{ правило, хорошо раЗБИТ. 
Поры [)аополагаются на стенках в правильные вертинальные ряды. Сеп
тальиые ШИПИI{И С шпроким ,QСНОiБаннем. Днища горизонтальные, ИЮI 'II'зог
нутые. 

Генотип Plicatomurпs solidus Chang Chao-clleng, Чжан Чжао-чэн, 1959, 
стр. 27-30, табл. 1,  фиг. 1а  - в, происходит из верхней части исеНЬСl{ОЙ 
свиты верхнего силура Центрального Назахстана (верховье р. Бурпar{) . 

О б Щ и е з а м е ч а н и Я. Этот род, установленный Чжан ЧrI{ао-чэном 
по материалам, собранным R'азахстансной энспедицией МГУ, описан весь
ма подробно. Необходимо лить отметить, что ны{оторые признани, отме
ченные в диагнозе рода, являются, по-видимому, видовыми. Например, но
ли:чество рядов соединительных пор у представителей этого рода не всегда 
равно одному-двум, а нередно больше. Дифференциация нораллитов тоже 
харантеризует не все виды рода Plicatomums. 

Чжан Чжао-чэн видел родственные отношения представителей Plicato
murus с тамнопоридами. Выражаются они, по его мнению, в намечающейся 
волнистой минроструктуре стенок Однано форма развития ПОЛИПНЯI{а, тип 
чашечеI{ и отсутствие типичного стереоплазматичеСIЮГО утолщения стенот{, 
харантерного для тамнопорид, сильно отличают их от представителей под
семейства S tria-toporinae, н которому их относил Чжан Чжао-чэн. 
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Наибольшее сходство в оБЛl'ше внутреннего строения, форме коралли
тов и толщине стенок пликатомуры имеют с Pacl�yfavosites, от IШТОРЫХ они, 
по-видимому, произошли. Однако отсутствие волнисто-снладчатой ИИI�ро
структуры 'стенок отличает 'пахифавО!зИ'Т'ов от ПЛЕНатомуров. 

Plicatomurus unicus 1 sp . поv. 
Табл. XI,  фиг. 1а - в 

Голотип Plicatomurus unicus sp. nov., происходит И3 гальки Iшнгломера
та сафоновсних слоев ' живетсного яруса правобережья р.  Большой Бачат 
в районе дер . Заречной, юго-западная окраина Нузнецкого бассейна. 
8нз . 24 изображен на фиг. 1а - в, табл. ХI настоящей работы. 

Д и а г н о 3. Полипняк желваковидный, I{ораллиты округло-много
угольные, ·с диагональю поперечн,ого е.ечffiIИЯ 1 -2,3 J1tM . СтеIl'I{И т олстые,  
равномерно утолщающиеся по мере роста полипюша от 0 ,15-0,2 до 0,5 J1t,;jot. 

В поперечном сечении хорошо прослеживается волнисто-слоистая мИI{РО
струнтура .  Соединительные поры круглые или слегна эллиптичесние,  диа
метр их изменяется от 0,3 до 0,45-0,65 M.J1t, расположенные в два ряда. Ин
тервал между норами в рядах 0,8 - 1 ,5 .MJ1-t. Септальные шипини толстые. 
Днища ГОРИЗ0нтаJIьные или слеГl{З ИЗ0гнутые, уиеренно частые. 

Х а р а н т е р и с т и н а м а т е р и а л а .  В НОЛJJенции находится два 
полипняка прекрасной сохранности, И3 которых изготовлено два шлифа. 

О п и с а н и е. Полипнян желвановидный, средних размеров, диамеТРОll1 
<шоло 35 J1Mt. ОбраЗ0ван толстостенными нораллитами ОJ\РУГЛО-МНОГОУГОЛЬ
ной формы С диагональю поперечного сечения 1 -2,3 AtM. Преобладают ко
раллиты размером 1 , 5 - 2  J1-t.М. ОНИ радиально расходятся от базаЛЬFlОЙ по
верхности и образуют ОНРУГЛО-I1шогоугольные чашеЧIШ. 

Стенни толстые. Толщина их слабо увеличивается по мере роста от 
0 ,15-0,2 до 0,5 J1tJt. В поперечном сечении хорошо видны ТОJпше нонцен
тричеСI{ие слои снелетной ТItани, усложненные волнистыми Сlшадкамн. Со
единительные поры I{рулные и топстые, l{руглые или слепш овальные, рас
положенцые в ОДИ'I:I-два ряда. Диаметр их нолеблется от 0,3 до 0,45 -
0,65 J1tM, но чаще всего равен оноло 0,4 ,�!.ilt. Расстояние Mei:Т\ДY ними варьи
рует в пределах 0,8-2,5 ,1tJ1t. Септальные ПШПl'ши мелкие и толстые, мно
гочисленные оноло периферии ветвей и редние в осевой З0не. Днища гори
зонтальные или слегна ИЗ0гнутые, умеренно частые. Интервал между ними 
Еолеблется от 0,2 до 1 J1tjj,t. 

И 3 М е н ч и в о с т ь не изучена ввиду недостаТI\а материала. По-види
i\ЮЫУ, изменчивостью обусловлено нолебание в размерах пор. 

С р а в н е н и е. И3 четырех видов, известных в палеонтологичесной 
литературе Pl. solidus Chang Сhао-сhепg, Pl. bogimbaensis Chang СЬао
cllellg, Pl. vagus СIШllg Chao-cheng, Pl. parvus Cllang Chao-cllellg ( Чжан 
Чжао-чэн, 1959, стр. 29-32) наи�ольшее сходство по размерам и облику 
впутреннего строения обнаруживается с Pl. parvus Challg Chao-cllel1g 
(стр. 32, табл. II, фиг. 2а - б ) . Однarш описываемый вид отличается боль
шнм мансималыrым; размером r-.:ораллитов, ГИГaI-rТСI{ИМИ соединительными 
порами, равномерным, а не периодичесним утолщением стенон, значитель
но БОJJее реДI{ИМИ шипинами. 

От Pl. solidus Challg Сhао-сllепg отличий еще больше. Они зarшючаютсн 
в значительно меньшем размере кораJIЛИТОВ, толщине стенон, большем 
размере соединительных пор и рядом других менее значитеJJЫIЫХ при
знанов. 

М е с 'l' о Н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т .  Правобережье р. Большой Ба
чат, в 400 . М  I{ югу от средней части дер. Заречнпй, обр. 1 3/50, сборы 
10. А. ДубатОJIО.ВОЙ, 1960 г . ,  113 галыК'и Iюнгломерата IB сафОНОВ1СЮIХ слоях. 

1 Unicus - необьшновенный, едпныЙ. 
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Род СЕРНU ROPORA Е Lhel'iclg-e , 1 920 

1920. Gер l�uгорога Etheridge. 
1 939. Columnopoгa L е с о III Р t е (рю't.) . 
1941. Gерhuгорога J о n е s. 
1944. Gерlщгорога В а s s 1 е r. 
1954. Gерhuгорога F о n t а i n е. 

Д и а г н о з. ПОЛИПНЯI{И массивные, образованные :многоугольными I{O
раллитами. Стен:ки утолщаются в IIроцессе роста :кораллитов вторичными 
отложениями стереоплазмы, образуя наслоения перисто расположенные по 
отношению 1\ срединной ЛИiНИИ. Септальные образования развиваются в 
виде шипи:ков, :которые на периферии ПОЛИПНЯIШ в зоне утолщенной стен
ни в результате вторичных отложений стереоплазмы превращаются в че
шуи. Днища обычно полные, прямые или слеГБа изогнутые, нереД1\о опира
ются на чешуи. Бесполое размножение происходит промеЖУТОЧRЫИ 
поч:кованием. 

Генотип Favosites ( ?  Columnopora) duni Ethel'idge, 1920, t-Tp. 6, табл. 14, 
15 ;  происходит из среднедевонс:ких отложений Австралии, Новый l{)яшый 
"Jfэльс. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Наиболее существенными призна:ками, ха
рантеризующими род Gephuropm'a Ethel'., являются утолщения стено! .. вто
ричными отложениями стереоплазмы нан: на стенн:ах, тю{ и на септаJIЬНЫХ 
образованиях, в реЗУJIьтате чего образуются толстые чешуи. Одновременно 
с ними в полипняне развиваются таюне и Ш ИПИЮI. Шипы В перифериче
сной зоне ПОЛИПНJш:а тан lIffiогочисленны, что нередно срастаются своими 
основаниями, н:ан: бы превращаясь в чешуи с раздвоенными !шнцами. Наи
более близ!�им !{ нему родом является Pachyfavosites, харю{теризующийся 
утолщением CTeHOI{ по мере роста полипнян:а. Одню{О GерlщrЬроrа отли
чается от него утолщением стенон: в результате вторичных отложений сте
реОШlазмы, развитием септальных чешуй и дополнительными отложения
ми стереоплазмы на днищах. 

От другого близ'I\'ОГО Iрода Plicatomurus описываемый род отличается 
МИНРОСТРУI\ТУРОЙ СТeIШИ. Если У гефуропор чет!{О выделяется слитная пер
Бичная и вторичная стыша, харю .. теризующаяся перистым раСПОJIошением 
сдоев стереоплазмы, то у ПЛИI{атомуров СТeIсша однородная волнисто-слои
стая и в поперечном сечении харантеризующаяся с!{ладчаТЫll1 расположе
нием слоев стереоплазмы. 

Р. Этеридгн: отмечал СХОДСТJЗ0 этого · н:орашrа с представителями рода 
Columnopora (Nicholson, 1874, 1 879 ) . Оно выражается, по его мнению, 
J3 присутствии в ПОJIипняне меш{их трубо!{, располагающихся в углах или 
в стышах на сторонах нораллитов. Эти трубки Р. Этеридж принимал за ди
морфные индивиды !{ОJIОНИИ. Однюш Б .  С. С о!{олоJ3ЫМ: ( 1948, 1955а) и 
Б .  Б .  ЧернышеJ3ЫМ: ( 1 95 1 )  было доназано, что эти образоJЗaНИЯ в снеJIетной 
CTPYI{Type табулят принадлежали чеРВЯМ-I{омиенсалпстам: и являются J3 
СI(елетпой построi'ше в значительной мере случайными образованиями. Ис
СJl едование автора подтверждает этот вывод Б. С.  СОI{9,ЛОВ& И Б. Б. Черпы
шеJ3а. Таним образом, присутствие трубо!{ в степках Бораллитов не мол,ет 
служить дон:азательством .сходства Gерlшторога и ColumnopOl'a. 

Вторым сущеСТJ3епным отличием ColnmnopOГ'a от описываеиого рода ял

:rяется перегородчатый тип септаЛЫIЫХ образований, свидетельствующrrи 
о том, что Columnopoгa относится ъ: семейству Theciidae. 

Д.  Хилл (НШ, 1950) отиечала, что представители этого рода имеют 
сравнительно узное географичес!{ое распространение, встречаясь ли шь в 
АвстраJIИИ и Западной Европе ( Арденны) . Очевидно тю{ое зюшючен н е  
было обусловлено тем, что в т о  время, ногда пуБЛИI-\овалась е е  работа, Т,а
буляты были еще весьма слабо изучены в других областях. Кроме того, в 
юиестпе ОСНОВНОГО признarш для выделения рода Gерl�uгорога больпiплстно 
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исследователей ( НШ, 1 950, Basslel', 1944) рассматривало проме:;-иуточпые 
трубии червей-иомменсалистов, хотя при описании этого рода Р. Этеридж 
отмечал в начестве главного признан:а таюне и вторичное ' утолщение СТG
нон. 

Се phuro Р07'а etheгidgei 1 sp. ПОУ. 

Табл. ХП, фиг. 1, 2а - Д 

Голо тип Серlщrороrа etheridg'ei sp. поу., происходит из салаИРIШНСIШХ 
слоев правобережья р. Черневой Бачат в районе совхоза ГМЗ, в 250 .lit и 
северо-востону от бывш. R'реновсной мельницы. ЭI{З. 28 изображен на 
фиг. 2а - д,  табл. ХП настоящей работы. 

Д и а г н о З. Полипнян Ol{руглой формы, средних размеров. Состоит из 
неравновелиних, многоугольных, от трех- до девятиугольных нораллитов, 
с диагональю поперечного сечения 1 - 3  .ММ. Стонни И:'l1еют неравномерную 
толщину, увеличивающуюся по мере роста нораллитов от 0,08 до 0,2-
О,28 М.М. ВО взрослых стадиях роста на стеннах наблюдаются вторичные от
ложения стереоплазмы. Септальные образования представлены шипииами 
и чешуйнами, утолщенными наслоениями стереоплазмы. Соединительные 
поры обычно нруглые, мелние, диаметром 0,15 -0,24 .lit.il'l, расположенные в 
один-три неправильных ряда на расстоянии 0,7- 1,2 Jl't.Yl друг от друга. Дни
ща горизонтальные и !IIaI{JlOнные, неравномерно раСJIОЛО,I,енные по JJОJIИП
няну. 

Х а р а н '\' е Р и с т и н а м а т е р и а JI а. В НОЛJIеиции находится два 
ПОJIипняна хорошей сохранности, из ь:отирых и:зготовдено четыре шлифа. 

О п и с а н и е .  Полипняи маесивный, овруглой формы, средних разме
ров. Образован неравновелИIШМИ многоугольными I{ораллитами от трех- до 
десятиугольной формы. Диагональ поперечного сечения их Iюлеблется от 
'1 до 3 .kt.M, преобладают нрупные, попере1JlНИИОМ 2-3 JJt.i1t. МеJшие IюраJIJlИ
ты, очевндно, являются юными формами. Стеш{и неравпомерно утолщены. 
На ранних стадиях роста ПОJIИПНЯI{а ОНИ сравнительно ТОI:шие - Ol{ОЛО 
0,08 Jlt,,%. По мере роста ПОJIипняиа толщина стенот; возрастает и в перифе
ричеСIШХ частях нолонии составляет 0,2-0,28 .М.Н , а иногда неСI{ОЛЬНО 
БОJIьше. Однаио это утолщение происходит неравномерно.  Первичная стен
на состоит из СНРЫТОI{ристалличеСIШГО нальцита, обычно Ol{рашенного в 
J-I,елтовато-серый цвет. Срединный шов выражен весыш СJraбо. На перифе
рии ПОЛИПНЯI{а наблюдаются вторичные отложения стереоплазмы, причем 
пещество нальцита в этих местах онрашено в более темный, обычно IЮРИЧ
uеватый цвет. Очень хорошо это видно в ПРОДОЛLНЫХ сечениях, где стерео
плазма раC1JIолагаетс,я наслоениями, создающиии пор:истую структуру. 
Дополнительные отложения стереоплазiVIЫ наблюдаются и на септальных 
образованиях, ноторые у этого вида представлены толстыии ШИI1ИI�аiVIИ, 
переходящиМ'и n З0не У'r·олщенноЙ сте'нни в чешуи, а та'юне' на Днищах. 
На ПОСJIедних 'обlразуются слои т,олщиною }J;O 0,25 11М!. 

Шипини различные по размерам II толщине. Самые ыеЛI\:ие не превы
шают 0 , 1  Jll.lil И располагаются перпеНДИJ,УЛЯРНО I{ стеШiю.r, T-;РУПНLJе 
равны оноло 0,4, liMl. Они обычно тоже JJерпендинулярны Ii стеrшам, реже 
бывают нюшонены н устьям. Однан:о преоб.::rадают в ПОЛИПНЯI{е чешуи дли
ною до 0,3 JltM с очень толстым основаниеы и ТОНЮПП;: I�онцаыи. Н аибо.:тее 
Длинные чешуи достигают 0,5 JllJlt. Иногда они имеют различную толщи ну 
и бьшают изогиуты. 

Соединительные поры нруглые, изредю} нсправильно онруглые ,  иелюrс, 
диаметром 0, 1 5-0,24 JlMt, и иеравновелиь:ие. Располагаются на стеш�ах в 
один-три сравнительно неправильные ряда. Интервал между норами BapЬJiI
рует в значительных пределах - от 0,7 до 1 , 2  .�lJlt. Поровые пластшши 

J ВИД назван в честь палеонтоло·га р, Этерпджа (R. Ethel'idge) , установившего 
PO;J; Gерhuгоро/'(l. 
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наблюдаются очень часто. Они тошше и располагаются вдоль стенок, вер
тикально ИJI]ir наклонно внутри поры. Околопоровъrе ВЮlИI{И не развиты. "  

Днища ГОРИЗ0нтальные или слеП\а ИЗ0гнутые, обычно тонн:ие. Прикреп
ляются они I{ стеНI{ам или I{ септальным чешуям. На периферии полипня
:ка вртречаются также сильно наI{лоненные днища, принрепляющиеся од
ним краем к стенке или чешуе, а другим - Т{ нижерасположенному 
днищу. В одном И3 участков полипняка ( табл. ХII, фиг. 2г) наблюдается 
аномальное расположение днища и стенн:и. Стенка н:ораллита в нем пре
кратила расти, а на более ВЫСОI{ОМ уровне продольпого сечения внутренняя 
полость реЗI{О расширилась с 1 ,75 до 2,3 MJ.t, в то время как у соседнего ко
раллита уменьшилась с 1 ,4 до 0,95 .ММ. Одно И3 днищ I{РУПНОГО нораллита 
располагается вдоль стенки, прещ)атившей рост, изгибается над участком, 
Е котором стеш{а перестала расти, и при соединяется I{ новой стенке, В03-
никшей выше на более поздней стадии роста полипнЯIШ. В соседнем корал
лите днище тоже ИЗ0ГНУТО. ОНО прииреплено одним п:раем н: септальноЙ" 
чешуе, а другим - к краю новой СТ8IШИ. Между этими двумя аномальными 
Днищами нахо'дится инор'одное тело - ,извесТiЮJlВИСТЫЙ ил. По-видимому, 
он попал ,сюда при ЖИ!3НИ 'КОlралла, прорвал ТОIНRУЮ пленку мяткого тела 
полиперита lИ пр.онИI-\ но внутреннюю 'П,олость �юраJIJIИта .  ПОЛИ1Iерит,  полу
чивший ранку, ,ст'ал расти в прое"'IIранств-е меж,ду ,с.ТЕЩКОЙ 'И ИНОрО'ДНЫМ те
лом, 'о'тло'жlИiВ здесь вмес'то 'СТ8'Н'IПТ тонкую ПЛВ1IRУ скелетного вещества -
днище. Далее, выше инородного тела, ,начался нормальный ро'ст lщралла, 
который 'здесь ,стал неСI{ОЛМ{'О меньше по размеру. Ос.тавшееея ClВобо,дно'8 
ПР'О'СТРЮЮТБО над IIНОРО'дНЫМ телом занял полипернт, находившиЙ'ся rp'ядоlМ, 
увеличив размер настолы\О, наснольн:о уменьшился размер соседнего по
врежденного полиперита .  'Инородное тело, таким обраЗ0М, оказалось заму
рованным ВНУТРИ скелетной постройтш, 

В остальной части полипняка днища располагаются сравнительно не
равномерно. Интервал между ними колеблется от 0,4 до 2,5 .1Mt, но чаще 
всего бывает равен 1 - 1. ,5  J.tJlt. 

И 3 М е н "1 и В О С Т ь. Наиболее изменчивым признан:ом является раз
мер соединительных пор и расстояние между ними. В одной и той же ио
JJUНИИ NIOЖНО видеть поры диаметром от 0 , 15  до 0,2!� .М.М, а расстояние меж
ду ними колеблется от 0,7 до 1 ,2  J.t.M. 

С р а в н е л и е .  От С. duni Еtllег. описываемый вид отличается значи
тельно иеньшиы размером и неравновеЛИI{ОСТЬЮ I�орал.питов, величиной со
единительных пор, расположением днищ, а также отсутствием в СТ81шах 
труБОI{ червеЙ-Бомменсалистов. По облИI'У внутреннего строения Gерhuго
[Юl'a ethaicZg'ei sp . поу. обнаруживает значительное сходство с видом, опи
санным М. ЛеНОМТОjуr ( 1 939, стр. 98, табл. XV, фиг. 2) под названиеи 
«Соlumnорога g'ilsoni Salee » ,  И3 I{УВЭНС;�ОГО яруса А,рд ЮП-I , но В действи
тельности, I,Ю, установила Д. ХИЛJr ( 1 950, стр. 152) , относящимся I{ роду 
СJерhuгороl'a. С. etl�aicZgei sp. ПОV. отличается от з ападноевропеЙСl\О,ГО вида 
rrераЮIOВeJIИl{ИМИ и более меш{имн мю{симальныии раЗl\'rерами I-юраллитов, 
большим расстоянием между порами, неравномерным расположением 
днищ. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в 0 3  Р а с т. Левобережье р. Черневой Ба
чат, в районе совхоза ГМ3, в 250 .м I{ северо-востону от бьшш. I{реКОВСI{ОЙ 
мельницы, обр. Н-в и НВ/3, сборы автора и Е. А. ЕЛЮ1.IIa , 1.959 Г., салаир
I{инские слои. 

П о Д с е м е й с т в о Emmol1siil1ae I.."ecomp te ,  '1 952 

Фавозитиды, харю;:теризующиеся чешуевидныи сеИТI1.ЛЫIЫМ аипарl1.ТОМ, 
неоднощ)атно привленали внимание исследователей. М .  Л81{ОМТ ( :1 952) вы
делил их в иодсемейство Emmol1siil1ae, ВIшючив в иего роды Emmonsia и 
Саиарот. Б.  С .  СOI{олов ( 1955а) уточнил состав этого подсемейства, по:ка-
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зав, что Squameojavosites относится н этому семейству и является родона
чальным для всего подсемейства. Представители же рода Caliapora обна
РУJ-I;ивают родственные взаимоотношения с альвеолитидаии, о чем свиде
теJIьствует дифференциация септальных образований, полулунная форма 
I;оралJПIТОВ, присущая отдеЛЫIЫМ этапам раЗВИ1'ИЯ I,алиапор. Все это ЯВИ
лось основанием для исншочения рода Caliapora из подсемейства Еmmоп
·sj jllae .  

В состав подсемейства Еmmопs.iiпае вн:.;тючаются следующие роды: 
Squameojavosites, Dictyojavosites, Emmonsia. Общими признана:ии, харю..:
терныыи для них, являются формирование септальных образований в виде 
чешуй (<!I{вамуль) , принрепление днищ кап: I{ стетшам, тан: и l{ септалыrЬВI 
образоваНИЯ:)l, в результате чего они становятся прерьшающимися, нан бы 
подвешенными I{ чешуям. Особенно сильно последний признаи выражен 
у Emmonsia. Соединительные поры располагаются на стенках вертип:аль
JJЬВIИ рядами. 

Род S Q U  AMEOF ATTOSIT ES Tcllemycllev, 1 941  

J 941 .  Squarneojavosites :  Ч е р н ы ш е в . ·
.
· 

HJ59·. Squarneojavosi.tes: Д у б а т о л о в  ( сМ. СИНОНИМИRу) .  
1 959. Squarneojavosites: Д у б а т о л о в, Л и н Б а 0 - 10 й, Ч и Ю н - и. 
'1 960. Favosites Р h i 1. i р. (part. ) . 
1 962а. Squarneojavosites: Соколов. 

Д и а г н о з. Полипняи массивный, фавозитоидного облИIШ. Образован 
МНОГОУГОЛШIЫМИ иораJIJIитами. СептаJJъные образования представлены че
шуями ( СI\вамулями) .  Соединительные поры развиты сильно. Днища го
ризонтальные,  наЮIOнные или СJlеГIШ изогнутые.  

Генотип Favosites hemisphaericus var. bohemica Pocta, 1902, стр . 235, 
табл. 82, фиг. 14- 16,  табл. 106, фиг. 7- 1 1 .  Происходит из верхних ноне
ПРУССЮIХ известюшов прюнсного яруса (слои Ff2) Баррандиена (Чехосло
ню{ия) . Избран Б.  Б.  Чернышевым, 1941 ,  стр. 24 . . 

О б щ и е з а м е ч а н и я. В ' течение многих лет представители этого 
рода объединялись вместе с типичными фавозитами в соетав рода Pauosi
tes. В 1941 г. Б. Б.  Чернышев обратил внимание на тarюй важнейший в 
СI{елетной ПОСТРОЙI{е призню{, IШТ{ строение септального ащ:rарата. У одних 
видов он представлен ноничесними ШИПИIШМИ, а у других - чешуями, 
имеющими онругленно-прямоугольную или треугольную форму. Последних 
Б. Б. Чернышев предложил выделить в самостоятельныIй род Squmneoja
uosites. Б. Б .  Чернышев считал, что фавозитиды с септаJIЬНЫМИ образова
ниями в виде чешуй появились в позднем силуре и просyrцествовали зна
читедьное вреия, т .  е .  в процессе эволюции табулят представляют важный 
этап. Оли дали начало большой группе фавозитоидпых нораллов, хараЮ.'е
ризующихся чешуевидными септаЛЬПЫllIИ оБР:130ванюrми. I{ульминацион
ного уровня тю{ие табуляты достигли, I�огда появился род Enunonsia, у IШ-

торого раЗВИ1;'ие чешуй достигло мансимального УРОВНЯ. � 

В последние годы различными исследователями изучено большое НОJIИ
чес тв о СIшамеофавозитов, однап:о опуБЛИIшвана лишь небо.льшая �tасть этих 
работ ( Миронова, 1957;  ВаСИЛЮI{, Дубатолоnа,  Ним, I\овалевсний :и др. ,  
1 960) . Г .  М .  Филип (Philip, 1960) снвамульным фавозитидам посвятил спе
циальную работу. В ней он дал подробный обзор австраJIИЙСI�ИХ Сlшамео
фавозитов, однано отнес их н роду Favosites. Он подтвердил вывод 
Б. Б.  Чернышева о том, что фавозитиды со снвамульными септаЛЬНЫМlI 
образованиями существовали весьма длительное время на протяжении 
позднего силура, раннего и среднего девона. Они были широн:о распро
странены в Евразии и Австралии. Все это свидетольствует о том, что по
ЯВJlе�ие и развитие этих фавозитид представляет собою большой и важ
ный этап в эволюции табулят. Однако вывода о выделении этих I,ораллов 
в самостоятельный род Г. М. Филип не сделал. В то же время, проводя 
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ревизию литературных данных, он I{ роду Favosites отнес неь:оторых пред
ставителей родов Caliapora, 111 esosolenia. 

Главным отличием представнтелей рода Sqaameojavesites от других ро
дов подсемейства Emmonsiinae является присутствие у них типичных фа
возитоидных днищ. Dictyojavosites отличается от описываемого рода распо
ложением днищ на одном уровне . по всему полипняку, а Emmonsia харсш:
теризуется неполными днищами. 

Sqaameojavosites jangiti/Ol'mis 1 sp . IlOV. 
Табл. XIII ,  фиг. 1 а  - ж, 2а - б; табл. XIV, фиг. 1а  - г 

1'&Ы. Favosites hisingeгi: Ч е р н ы ш е в (part. ) ,  стр. 2;0, табл. I. фиг. 5-6. 
1959. Favosites jungites: Д у б а т о л о в (рю·t. ) ,  стр. 14, табл. П, фиг. 2а - г, За - б. 

Голо,тиrп Sqaameofavosites jangitijonnis sp. поу., происходит из томь
чумышских слоев Толсточихинского карьера в районе г.  Гурьевсна, юго
западная окраина КузнеЦI{ОГО бассейна. 91(З. 29, изображен на фиг. 1.а - Л-\ ,  
табл. XII I  настоящей работы. 

Д и а г н о з.  ПолипнЯI{ массивный. Корал.i1ИТЫ правильно многоуголь
ные. Диагональ их поперечного сечения I{олеблется от 1 до 1 ,8  .лt.ill. Стенюr 
тонкие. Соединительные поры н:ругnы е,  диаметр их 0 ,1-0, '15 .ilUlt. Располо
жены они в один-три ряда. Вер пп.:а:Iьное расстояние между по;рами равно 
0,5-0,8 мм. СептаЛЫlые чешуи тош·ше, длинные, острые, с широким осно
ванием. Днища горизонтальные или изогнутые, нередко располагаются на 
одном УIIювне в несколы\хx соседних I\Оlраллитах, частые. 

Х а р а I{ т е р и с т и к а м а т е р и а л а.  В I,оллеIЩИИ находится 22 по
ЛИШIЯI{а хорошей и удовлетворительной сохранности:, из н:оторых изготов
лено 58 шлифов. Кроме того, просмотрены все описанные ранее эъ:зе:\l
пляры. 

О п и с а н и е. ПолипнЯI{ ОIЧ)углой формы. Чаще всего I{араваевидный, 
ДИСIЮВИДНЫЙ или ПОЛУI{РУГЛЫЙ. На ню,оторых наблюдается I{оничеСIШЙ ОТ
ростон, представляющий собою раннюю стадию роста lЮJIOНИИ. Диаметр 
шшбольших экземпляров достигает 20 с,%, а высота - 8 C.il-t. На верхней: 
пыпунлой поверхности располагаются праВИJIЫlо-многоугольные равнове
ликие чашечни, а на нижней (IПIДНЫ БО1-\овые поверхности стешощихся 
ыораЛЛИ110.в, пщсходящиеся [ждиаль:н:'о 'от ;началь:ной пове;рXlЮСТiИ РОСl1а - ,от 
места прикрепления личию{и. 9питека на базаш,ной поверхности не на
блюдалась. I{ораллиты веерообразно расходятся, иногда слабо изгибаясь. 
В I-\РУПНЫХ I{QЛОНИЯХ они часто выглядят почти паiраJшеЛЫIЫМИ друг другу. 

По форме они четырех-восьмиугольные, чаще всего шести-семиугош,
ные. Диагональ их поперечного сечения I{олеблется обычно от 1 до 1 ,5  .iltJ1t, 
но иногда увеличивается до 1 ,7- 1 ,8 .М.iI!. I-GНLIе I{ораллиты иногда могут 
быть более меш{Ие.  Толщина стенок небольшая, Iюлеблется от 0;07 дО' 
0,1 .iltJ1f, ОДНЮ{О чаще всего равна 0,08-0,09 M,lt. Срединный шов нечетний, 
прослеживается в вид,е преIРЫВИС-ТОЙ линии. Соединительные поры I{руглые, 
диаметром 0,12-0,15 .ilt.il!, изреДI{а слегна эллиптичеСЮlе, рас.полагаются в 
один-три ряда :на IШЖДОЙ стеннс I{QРaJIJIита. НаиБОJlее часто наблюдается 
два ряда пор. На отдельных участках стеiЮ1( правильное расположение 
пор в ряды нарушается, однано чаще всего наблюдается распределение их 
в шахматном порядке. Расстояние между порами в отдельных рядах I�O
леБJIСТСЯ в незначительных пределах - от 0,5 до 0,8 .illJlt, чаще всего равно 
0,6 .ill.i1t. Поровые ПJIaСТИННИ не набшодались. Часто можно видеть, I{ак 
днища двух соседних J{ораллитов через пору соединяются друг с другом. 

Септальные чешуи длинные и тою{ие, однаио развиты в ПОЛИПIIЯIШХ 
неравномерно. Можно видеть, ИЮ{ в ОДНОМ и том же сечении на различных 
уровнях роста I{QЛОНИИ чешуи то МНОГОЧИСJIеI-шые и длинные, то реДние. 

1 Назван по сходству с видом Sq. (?) jungites (Sok.) . 
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Чаще всего они располагаются перпеНДJiШУЛЯРНО к стенкам, но отдельные 
из них НaIшонены по направлению 1\ устьям ИЛИ В противоположную сто
рону, реже прогнутые. В поперечных сечениях видно, что по форме они 
разнообразны : почти четырехугольные с 01\РУГЛЫМ концом, С острым кон
цом и ШИРОRИИ основанием. Совместно с ними нередно можно видеть тол
стые ШИПИRИ. Днища многочисленные, горизонтаJlьные или изогнутые, 
реже нанлонные, весьма часто раСПОJIaгаются н а  одном уровне в несноль
I\ИХ соседних Iюраллитах. Интервал между ними варьирует в незначитель
ных пределах - от 0 , 1  до 0,7 .М.М, чаще всего р авсн 0,2-0,5 .iltМ. В отдель
ных ПОЛИIшян:ах намечаются зоны удаленных и сБJIИженных днищ. Иногда 
Днища могут быть расщепленные (табл. XIV, фиг. 1г) . 

В стeJшах многих нораллитов наблюдаются спирально изогнутые труб
ЕН червеЙ-номменс,алистов. Располагаются они обычно в углах, реже не
снолько удалены от них. Диаметр труБOI{ нолеблется от 0 , 1  до 0,25 Jlt.1l.  
В продольных сечениях этих труБOI{ нередно видны горизонтальные ИЮI 

нющонные днища. 
Внутри I{ОЛОНИЙ Squameojavosites jang·itijormis sp. nov, часто встреча

ются инородные тела:  меш{ие и ирупные песчинки, плеНI{И ила и пр. Они 
вызыIвлии гибеJIЬ 'Iшраллитов на О':IДельньrx участнах IJ\ОЛОНИИ, Однако ко
раллиты, ра'СПОJIоженные ПО БЛI1'3 ОС'l'и ОТ ПОГИlбшег.Qr уча'стна, быстро затя
гивали ,0'Т'меРПIИЙ уча:сl'ОН 'НОЛОНИИ, размножаясь б:оно,вым ПОIЧiIюванием. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изученный материал позволил выявить значи
тельную изменчивость этого виДа . Она выражается в Rолебании толщины 
етенн:и, размера и расположении соединительных пор, в интенсивности раз
вития септальных чешуй, в расположении днищ. Толщина стенон в одних 
полипнян:ах малоизменчивая, а в других I{Qлеблющаяся значительно - от 
0,07 до 0, 1 Jl'LJlt. Соединительные поры в одних полипшшах располагаютс}} 
в один-два ряда, а в других - в один-три, Размер их Iюлеблется в преде
лах 0 ,12-0,15 .il'l.i!t , а интервал - от 0,5 до 0,8 j)t.il't. Интенсивность развития 
септальных чешуй - наиболее изменчивый призню{ этого вида. Варьирует 
и их размер. Наиболее длинные могут достигать центра внутренних поло
стей. Размер IЮРОТRИХ чешуй � оноло 0 ,15  "jl.i1t. В нен:оторых полипюшах 
наблюдаются ' чередования зон с ТОJ[СТЫИИ И ТОНIШМИ чешуями. Нан прави
JJO, эта зональность подчернивается густотой днищ и толщиной стенок. 
В учаСТI{ах с толстыми и длинными чешуями, IЩ!{ правило, более частые 
днища и толстые стеНRИ. 

В Rачестве изменчивого признющ можно отметить таюне размер I{орал
.'IИтов. Диагональ поперечного сечения их обычно равна 1 - 1,5 J1Mt, одню-ю 
встречаются I\ОЛОНИИ, где она уве.личивается до 1 ,7 J1Mt, а изредка и ДО 
1,8 Jlt.i1t. 

• 

С Р а в н iЭ н и е .  В последние годы совеТСI{ИМИ палеОНТОJlогами (Миро
пова, 1961а ;  Чехович, 1960;  Янет, J959 и др . )  был собран, описан и в на- ' 
стоящее время изучается большой материал по роду Sqaameojavosites. 
Автору приходилось видеть в различных Rолленциях, получаемых от гео
JЮГОIВ, а 'ГЮNые в Iюллекциях, н,оторые в JIarс,тоящее вреия lIзучаю'l1CЯ I\Олле
гами, много видов, близних 1\ описанному виду. Обычно они происходят , 
из отложений, пограпичных между силурийсной и деВОНСJ{ОЙ систеМЮПI . .  

Из описанных в палеонтологичесь:ой ' литературе IЗИДОВ наиболее сход
ИЫJМ С Sq. fungitijonnis sp. nov. является Sq. e ttlcychuensis Chekh. (Васи
JfIOI\, Дубатолова и др . ,  1960, стр. 1 93, табл. 36, фиг. 4-5,  рис. 21 в TeI{CTe ) . . 
Эти виды сближают размеры полипняrщ и т"ораJ1ЛИТОВ, толщина стеНОI{, 
строение днищ. Однако слабо развитый срединный шов, менее �рупные, ' 
I,рУГJlые, а не  овальные соединительные поры, неправильное и неравномср- , 
ное развитие септальных чешуй отличают ОШIсываеиый вид 01' Sq. ettky
сlшеnsis Chekh. 

По форме нораллитов, их размеру и общему облИI{У внутреннего строе
ния Sq. jungitifOl'mis . 8р. nov. обнаруживает сходство со Sq. mssanovi 
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(Tllel'n. ) ;ИЗ ЛУДЛОВСl{ОI'О яру'са НОiВОЙ 3еiVШИ (Чернышев, 1937, 'с'т,р . 76, 
табл. IП, фиг. 4а - в ) . Автор этого вида относил его первоначаJIЬНО н: роду 
.z;avosites, хотя отмечал, что сеПТaJIьные образования представлены у него 
чешуями. Sq. jnng·itijormis sp. поу. отличается от новозе:мельс:кого вида 
l\1еньшим диаметром соединительных пор, располо:шением их в один-три, 
а не в один-два ряда, :крупными размерами полипня:ка.  

От Sq.  Ьohemicns (Pocta) ,  являющегося -roшовым ВIIДОМ, Sq.  jnngitijor
m.is sp. 110У. отличается меш{ими размерами :кораллитов, ТОНКИМИ стеНI{амп, 
меJШИМИ соединительными порами, тон:кими чешуями, раСПОJIOжением 
Днищ и рядом других менее значительных призна:ков. 

В первой части работы ( Дубатолов, 1 959, стр . 14, табл. I I ,  фиг. 2а - г, 
За - б) этот вид ошибочно объединялся с Favosites jnng'ites Sok., НОТОРЫЙ 
отличается от описываемого вида более иеЛЮilМИ :кораллитами, частыми 
Днищами, а самое главное - развитием септаЛЫIЫХ образований в виде 
чешуй, а не шипин:ов. Последние хараJ,терны для типичных представите
лей рода Favosites. 

Г е о г р а ф  и ч е с :к о е и с т р а т и г р а ф  и ч е с I{ о е р а с п р о  с т р а
н е н ,и е. Близние ,виды нс'[\реiЧЮОТ1СЯ в �ивеРС:Н:IJМ ярусе неlрхиего силура 
и в нижнем девоне Урала, Средней Азии и СовеТСI{ОЙ АРIПИ:КИ. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. 1. Правобережье р.  Черневой 
Бачат, Толсточихинс:кий нарьер, восточио-юго-восточная стена, обр . 103б, 
сборы автора, 1953 Г., обр. 26, 26а, 26б, 26в, 26д, 26ж, 26II, 26, 26п, 26р, 
26, 261', сборы автора rr Е. А.  Ещшпа, 1959 г. ,  томь-чумышсюrе слон. 
2. Нанава в 30 .М н: ЮГО-ВОСТOI{у от ТОЛСТОЧИХИIIСIШГО нарьера, обр. 28, сбо
ГЫ и возраст те же. 

Sqnшnеоjаvоsitеs tl�etidis Cl1 8 kll 0 v i cll , 1960 

Табл. XIV, фит. 2а - г 

1960. Sqllam eojavosiles tl�eti (l is:  Ч е х  о в И Ч, сТр. 189-190, табл. 36, фиг. 1, рис. 19 
в ты,сте. 

ГОЛО'f:ИII Sqnameojavosites U"etidis Chekhovich, В. Д. ЧехоlВ'l'LЧ, 1960, 
стр. 189- 190, табл. 36, фиг. 1. Происходит пз исфари:нсжпх 'слоев -тивер
сного яруса l{)жной Ферганы. Храпитсп в музее УзбеI{СI{ОГО геологичеСJ{ОГО 
управления, ЭI{З. 761/18.  

Д и а г н о з .  Полишнш OJ,руглой фориы. ItораЛJГИТЫ МПОГОУГОJIЬНЫG, 
неравновеЛЮ{]ilе. Нрупные с диагональю поперечного сечен:пя 1 ,8-2,2 Jl-tJlt, 

а lI1f;)лкие - 0,6- 1. , 15  .i1t.il·t. Толщина стенон 0 , 15-0,22 .i\"I.iIt. Септальные че
шуи многочисленные. СоединитеJIьные поры обычно нруглые, диамеТрЮl 
0 , 17  -0,28 .ilt.i\t, расположенные в один-два, реже в три ряда. Интервал MeJI,
ду порами 0,4-0,7 .iltJ1l. Днища горизонтальные или спегна ИЗ0гнутые, уме
ренно частые. 

Х а р а J{ т е р и с т и I{ а м а т е р и а л а. В I{оллеIЩИИ имеется пять по
липню{Ов · хорошеЙ сохран:ности, из :которых изготовлено 10 шлифов. 

О п и с а н и е .  Пошшнян:и ОI{РУГЛЫХ очертаний или I{араваевпдные, 
средних размеров. Сложены многоугольными неравновелиними :кораШIИта
ми. Itрупные нораллиты семи-девятиугольные с диагональю поперечного 
сечения 1 ,8-2,2 .ilt.i\"t, а мелние - 0,6 - 1 ,5 .ilt.ilt. СтеНJ{И умеренно толстые, 
толщина их нолеблется в пределах 0 , 15-0,22 .i\Mt. Срединный шов у одних 
знземпляров хорошо выражен, у других - слабо, в виде нечетной пре'рыви
стой линии. 

Септа..льные чешуи многочислеПllые, толстые,  обычно треугольные, по 
есть и раздваивающиеся. НереДIШ они тю{ многочисленны, что срастаются 
основаниями. Обычно чешуи OI-\рашеНLI неСI{ОЛЬНО слабее, чем стенни, в 
;реЗУЛЬ"l'ате че:ю в учаlСТJШХ ПJIОХОЙ сохра:JDНО'С11И 'ани ПJЮХО 'з'а,:.vЮ'I1НЫ. СО8iДИ
пп-т,ельные ПОIРЫ Х'О]JОШО !развIИТЫ. Оruи ча'иые, ,I{jруглые. Диаj"юr�) [их 'вн'рьи-
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рует от 0,2 до 0,28 .М.М. Иногда они станопят(;я СJJепш эллиптичеСЮll\IJJ. Ин
тервал между порами изменяется в пределах 0,4-0,6 oМ.i1't, изреДI{а до 
0,7 .М.М. Располагаются они обычно в один-два, реже в три ряда. 

Днища горизонтальные или слегка изогнутые, сравнительно равномер
п о  расположенные по ПОЛИПНЯI{У. Интервал между ними изменяется от 0 , 1  
до 0,5 ,м.М. 

И з М е н ч и в о с т ь проявляется в колебании толщины стенок и раз
меров соединительных пор. Стенки у рудноаJJтаЙСI{ИХ представителей вида 
не(;I{ОЛЬRО меньше, чем у кузбасских (не 0, 1 8 - 0,22, а 0 , 1 ·-0,2 .м.м ) . Ти
пичные экземпляры этого вида, описанные из I{)жной Ферганы, имеют 
средние размеры стенок Соединительные поры еще более изменчивы по 
размерам - 0,17  - 0,25 лМt у ферганских представителей и 0,2-0,28 лtлt -
У кузбасских. Размер I1:РУп.ных и мелких I{ораллитов выдерживается, кю{ 
правило, без I{РУПНЫХ изменений. Только у рудноалтайских ю{земпляров 
максимальный размер их примерно на 0,2 ,мл·t :меньше, чем у нузбаССIШХ и 
ферганских. 

С р а в н е н и е. По средним размерам н:ораJlJlИТОВ и по облику внутрен
него строения этот вид обладает наибольшим сходством с Sq. sing'ularis 
(Sok. in Obut) (Соколов, 1 949, стр. 79 -80, табл. VI ,  фиг. 9 - 10, рис. 2а - в 
в т ен'ст е) , широко ра,с,прос'тран·енным в IСЛО'ЯХ, пеl)Jехо,дных ,от силура !к де
вону. Однако меньшие мансимальные размеры, значительная дифферен
циация кораллитов и меньший размер соединитеJIЬНЫХ пор резко отлича
ют описываемый вид от Sq. sing'nlaт'is (Sok. in Obut. ) .  

От Sk. kenkolicus Chern. (Васишок, Дубатолова и др . ,  1 959, стр. 196--
197, табл. 38, фиг. 4 ) , сходн'ого по облину внутреннего строения, описывае
мый вид отличается большим мю,:;симаЛЬНЫllI размером нораллитов, более 
ъ:рупными чешуями, меньшим мансимальныш размером соединитеJJЫIЫХ 
нор и рядом других менее важных ПРИ'3НЮ{QВ. 

От Sq. bohemicus (Pocta) , ЯВJIяющегося типовым видом, отличается 
l\IеJШИМИ нораллитами, отсутствием резкой дифференциации нораллитов 
по размерам, меньшим ноличеством соединительных пор. 

Г е о г р а ф  и ч е с н о е и с т р а т и г р а ф и ч е с R о е р а с п р о  с т р а
н е н и е .  Этот вид ШИРОI{О распространен в верхнем лудлове. Нроме юго-
3Clпадной окраИI-IЫ I\узбасса он встречается в 'УраЛО-ТJJньшансиой оБJlасти, 
Еазахстане, Рудном Алтае. БJlИ3I{ие виды известны в Советсной АРl,:;тине 
и на Северо-Востоне Сибири. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  1. Район г. Гурьевсъ:а. восточ
но-юго-восточная стена Толсточихинсного нарьера, обр. 27,  сборы 
1 ) .  Н. Дубатолова и Е.  А. Елнина, 1959 г., TOlIb-ЧУМЫШСI{ие слои. 2. Северо
западная ·стена ТОJlСТОЧИХИНСКОГО иаlрьера, обр. 602, сборы Р.  Т.  Гращи'ано
ВОЙ, Н. П. Нулы,ова, Е. А. Еш{ина, '1960 Г . ,  пюн:ненреI{овсная ТОllща . 
3. В 0,5 hJ1t I{ ЮГО-ВОСТOI{У от нарьера Вторая соппа, обр. 33, сборы автора и 
Е. А. Ел}(ина, 1 959 Г . ,  томь-чумышсние слои. 

Squa meojavosites singulal'is (S о k о 1 о v . ill О Ь U t) , 1 939 

Табл. XIV, фиг. 3 

НЭ39. Favosites s ingu lагis S о k о 1 о v i n О Ь u 1;, табл. I I I ,  фиг. 9-10. 
19'49. Fa vosites singulагis : С 'О К О Л О В, ·с,тр. 79-80, та:бл. VI, фиг. 9- 1·0, рпс.. 2а - В. 

Голотип Favosites singularis Sokolov, Б. С. Сонолов, 1 949, стр. 79-
80, фиг. 9 - 10 ( =Squameofavosites sing'ulшis Sokolov, Б. С .  СОЫОJlОВ , ' 1 959, 
табл. V, фиг. 6 - 7 ) . Происходит из JlУДЛОВСI\ОГО яруса Нызьш-Rумов. 

Д и а г н о з. Полипнян: онруглых очертаний, обра:юванный сравнитель
но однообразными многоугольными нораЛШIтами с диагональю попереч
ного сечения 1 ,8- 2,5 л{лt. Толщина стенон 0 , 1 -0,2 лtлt. Соединительные 
поры нруглые, диаметром 0,25 -0,35 .�tjjt, расположенные в два ряда на 
расстоянии оноло 1 лtлt друг от друга. Изредна намечается три ряда пор. 
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Септальные чешуп короткие, многочисленные .  Днища горпзонтальные, 
НaI{лонные или слегка изогнутые, умеренно частые. 

Х а р а к т е р и с т и н а м а т е р и а л а.  В ноллыщии находятся два 
полипняна хорошец сохранности, из которых изготовлено четыре шлпфа, 

О п и с а н п е .  По'лimняки массивные, о!{руглой формы. Наибольший 
экземпляр достигает р азмеров 56 Х 56 Х 65 M.ilt. ЧашеЧI{И многоу:гольные с 
округло-многоугольными устьями. 

l{ораллиты многоугольные, обычно пяти-семиугольные,  более или ме
нее однородные . Дпагональ их поперечного сеченпя колеблется от 1 , 8  ДО 
2,5 М.iI! . ОНИ радиально расходятся от основания полппняка. Стеню! тол
стые, но толщина их неравномерная, колеблющаяся от 0 , 1  до 0,2 MJl1,. Сре
дин:ный шов в'иден отчетливо. Соединительные поры круглые,  диаметр их 
в а рьирует от 0,25 до 0 ,35 .ilt.ilt, расположены они на :каждой стенке корал
дита в два ряда. Интервал между соседними ПОРD.l\Ш равен 0,8- 1,2 .ilt.lt. 

Септальные чешуи толстые, многочисленные, но !{Оро'Пше. Н аряду е 
IШМИ изреДI{а наблюдаются толстые ШПППЮI. Днпща тонине, горизонталь
ные, IШI{лонные или слегиа изогнутые, сраЮ-ВIтельно равномерно распо
ложенные до полипняку. Н ереДI{О они присоеДиннIOТСЯ !{ септальным 
чешуям. Расстояние между парой соседних днищ н:олеблется в пределах 
0 ,2 - 1  .ilt.ilt. Чаще всего днища располагаются на расстоянии ОИОЩ) 0,5 M.ilt. 

И з М е н ч и в о с т ь выражается 113 !ШJIебанпп толщины стеню! от 0 , 1  до 
0,2 .iltM и интенсивности развития соеДПШlтельных пор. ПредставптеШf 
этого вида, распространенны� в верхнем Сlшуре Средней Азтш, имеют не
СIШЛЬКО БОJIЬШИЙ МaI{симаJIЫIЫЙ размер соединительных пор (до 0,35 .illM) 
И расположены, судя по рисуннам, более часто : 

С р а в н е н и е. I{узбассиие представители Sq. sing:ulагis (80k. in ОЬпt) 
неСI{'ОЛЬИО ОТJIичаются от среднеазпатскнх большим макспмальным разме
ром соединительных пор. ОДНaIШ средние размеры пор, судя ПО рисун
ltaM, !шторые дает Б. С. Сонолов В своей работе, у нпх примерно один а
Iювые. 

ОТ Sq. bohemicus ( Pocta ) , являющегося ТIШОВЫМ 'видом, описываемый 
вид отличается значительно меньшим размером иораллитов, их равнове
Л'ИН:'О,СТЫО, ;меiIIЬШИИ IЮЛIИчеств-о.ы ,рядов ,соеДИIlИ'1'ЕЩЬНЫХ лор, ИlеiIIЬШИlVI 
ра,зме,рОМ 'ое)Jтальных чешую, и 'рядом ДРУПL� Ы'8'Нне 'ЗLН,ачи'тельпых пр:и

знанов . 
От Sq. obtusispinosus Yanet il1 DпЬ а t . ,  ВСl'Р'8чающеюся в J.{;реIЮ!В{:'Х{ИХ 

'слою;: ' 'совмеСIШ:'О !с �ПИ1сыва,еМЫiVI ,ВlИДС)IИ ( Дуба'I10ЛОВ, '1 959, 'CTI]J . 56-,57 ,  
табл. XV, фи.г. 3а - б си др. ) , ОТЛIИчшеl'СЯ 'Р'ав.rюнеJl'ИI{ИiVI1И IюраЛЛИ'[lами, JЮ
рот�{ими септальпыми чешуями, БОJIЬШИМ !{оличеством рндов соединитель
ных пор . 

Г е () г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф  п ч е с !{ о е р а с П Р О  с т Р а
н е н и е. Этот вид распространен в иреновсних слоях НЮfшего девона Н:У3-
басса и в верхней части !B ePXlI-I.8'ГО СИJIYiPа Тянь-Шаня II l{ызыл-I{ум,оlВ. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с Т.  1. Левобережье р. Черневой 
Бачат , юго-западпый нонец I{апавы, расположенной оиоло восточного 
ирая Гурьевсного I{арьера, обр. 6в, сборы В. Н. ДубаТОJIова и Е. А. Елюу " 

па, 1 959 г . ,  l{реНОВСI{Ие слои. 2. Правобережье р. "Черневой Б ачат, TOJICTO
ЧИХИНСI{ИЙ нарьер, обр. 228, сборы М. А. РжонсниЦI\ОЙ, 1 952 г . ,  томь-чу
' иышс!{ие слои. 

Squameofavosites sokolovi C h e k h o v i c h , 1 960 

Табл. ХУ, фиг. 2, 3'а - 5, 4 

1960. Squameo!avosites sokolovi: Ч е х  ,о в и Ч, стр. 197-199, табл. 37, фиг. 1а - В, 

рПС. 23 в тексте. 

Голотип Squameojavosites sokolovi Chekhovich, В. Д. Чехович и др . ,  
1960 г . ,  стр , 1 9 7 - 199, таБJI. 37,  фиг. 1 а  - в ,  происходит п з  манаисних 
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слоев нижнего девона IОжной Ферганы. Хранится в Палеонтологичесн:ом 
кабинете Уз6ек�кого геОЛОГИJЧIЮКО,ГО утправлегния в Ташюште, экз. 742/18. 

Д и а г н о З .  Пошшняк округлой формы, средних размеров. Образован 
неравновеликими многоугольными кораллитами. Диагональ поперечного 
сечения мелких кораллитов I{'олебле'Тся 'в пределах 0,5-0,8 .М.М, а круп
ных - 1 - 1 , 3  jjMt. Толщина стен он Bal)bllpyeT от 0,12 до 2 jjtJ1t. Соедини
тельные поры нруглые, диаметром 0 , 1 5 -0,2 JltM, расположенные в ОДИ'Н
два ряда на расстоянпи 0 ,4-0,5 J1ljjt.  Септальные чешуи хорошо развиты. 
Днища горизонтальные, наклонные, слеп{а ИЗ0гнутые, частые, равно�Iер-. 
НО расположенные п о  ПОЛИП1Iяку. 

Х а  р а I{ т е p' JI IС Т lТ rк а м а т е р  и а  л а. В 'коллшщии :н:аХОДП'l\СЯ ПЯТЬ 

полипняков хорошей сохранности, из которых изготовлено 1 2  ШШlфОВ. 
О п И с а н и е. Полипняни массивные, средних размеров, Ol-\руглой фор

мы. Иногда вытянутые, почти цилиндрические. Кораллиты расходятся 
раДнально от базальной поверхности. Внутри полипняка они многоуголь
ные, обычно шестп-восьми, !изреДRа девятиугольные, нерашювешшие. 
Диагональ поперечного сечения кораллптов равна 1 - 1 , 3  J1ljj't, а мелких 
0,5-0,8 jjtjjt. Местами в полипняке наблюдаются СI{опленпя мелких I{орал
литов, размер которых не, превышает 1 jjtJl,t . 

Стенки имеют нерав'Номерную толщпну, колеблющуюся в пределах 
0,12-0,2 J1Mt, с заметным срединным швом. В углах нораллитов она не
редно утолщена. СоеДИШIтельные поры I{руглые, днаметром 0 , 1 5 -0,2 Жjj't, 
j)а,(Ш'оложеRНые �3 ,один-два ря:да 'с ИIН'терва.л'ои ,Уlежду Ц8lНl'раl\DИ IЮр Ol{QЛО 
(),5 Jl[лt. , 

Септальные чешуи хорошо развиты, но анп НОlЮТЮ1е. Изредна наря
ду с чешуями наблюдаются ШИПИI{И. Днища ГОРII?ОНТ<J.льпые" нarшонные, 
IШП слегна из'огнутые,  умеренно частые. Интервал между НIIl\ПI колеб
лется 'в пределах 0 , 1 -0,5 JllJlt, хотя обычно равен 0 , 1 5 -0,3 jjtJ1l. В стею{ах 
�·юраЛJ]ИТОВ, 'обычно в углах, �наблюдаются I{·руглые ТJ)убки ДИЮllе'l'))Q�1 
0 , 1 5  ММ, которые принадлежали чеРВЯМ-I{омменсалистам. 

И 3  м ,е н ч .и 'в 'о IС 'т ь, 'СYiдя по :а:>I,еющИlУЮЯ .в наше:VI IраlСПОlряжемИJИ 0I{ЗЮ1-
лляраlМ и IIO iНаблюдению СlреднвазиаТСI\ШХ IlJреДС1�ав,ите.JlI8Й 01'ОГО Вli'ща, iН8-
.знаЧIИ'Г,еЛИlа. Она проявляе'l'СЯ в НОJDИЧеСТВ'8 лор н'а !С'l'еlIшах J{QlраЛЛИ'J:10В . 
В.  Д. Ч,ехоюIЧ ,от,иечает, Чl'о ра'ОС'l'ОЯ;Еше между J�р'аяYDИ (а (не це[I'Т(раУIИ) 
пор у лр:едстаВIИl'еJlей Sq. sokolovi Cllekll. iИ3 НlЮIшего iд9'B'OH'a Феlрганы 
равно примерно диаметру пор, а у кузбаССЮIХ 'OIIO неснольн:о больше. Кро
ме того, в неI{ОТОРЫХ I{ораллитах кузбасских форм меньшее I{ол:ичество 
септальных чешуй на стеНI{ах. В верхней части I{реКОВСl{ИХ слоев встре
чается форма, Iшторая по всем признаI{ам очень БЛИ3I{а I{ описываемому 
виду, но отличается HeCI{OJIbl{O большими Iшраллитами, достигающими 
1 ,5 мм ('табл. XV, фиг. 4 ) . Недоста'ЮI{ материала не по'зволяет пона уста
новнть таКСОНОJl1lиче�I{ое ее положение. Вполне в'озможно, что она явля
�тся представителеlМ вида Sq. sokolovi Cllekh. ,  у которого I{ораллпты ино
гда могут достигать в поперечюше 1 , 5  jjtJlf. 

С р а в н е н и е. Этот 'ВИД отличается от всех известных в литературе 
представителей рода S quameofavosites меЛI{ИМИ размерами I{ораллитов. 
Ны{оторое сходство по обшшу внутреннего строения и БЛИ3IПIМ размерам 
I\ораллитов обнаруживается с Sq. mixtus J. Dl1bat . ,  описанным Ю. А. Ду
батоловой ( ВаСИЛIOI{, Дубатолова, Ним и др. ,  1 960, сТр. '199- 200, табл. 37, 
фиг. 2 )  И3 имачrШСI{ОЙ свиты среднего девона бассейна р .  Амура. ОднаI{О 
ОПlIсываемый вид отличается меНЫШIМ1И ,максимальными размерами ко
раллитов, величиной пор, частыми днищами и формой развития полип
няка: Sq. mixtus J. DпЬа't. всегда создает пластишчатые I{ОЛОНПИ, в то вре
мя каI{ представитеJIlИ описываемого вида образYIОТ полушаровидные, 
сплюснуто,mаровидные, а иногда почти цилпндричеекие СI{елетные по
стрОйки. По разиерам �ораллитон описываемый вид сходен с Sq. tcherny
chevi Chekh. ,  от которого отличается значительно более толстой стенкой. 
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По строенпю с ептальных чешуй, днпщ и п о  БЛИЗЮIМ размерам I{орал
литов Sq. sokolovi Chekh. прпближается I{ группе австралийских Сlшамео
фавозитов из группы Sq. squamuliferus ( Ether. ) ,  детально описанной 
Г. М .  Филипом (Philip, 1 960, стр. 197-20 1 ) . Sq. sokolovi CJlekh. отличает
ся от всех представителей этой группы значительно большими размерами 
кораллитов, строением соединительных пор. Наиболее близким к нему 
является форма, описанная под названием «Favosites sqnamulife7'ns forma 
lJryani Jones (forma) » ,  являющался, по-види'Мому, типичным преДClrавп-

. т елем рода Squшnеоfаvоsitеs Tchern. Она имеет близкие размеры корал
JIИТОВ и сходный облик внутреннего строения. Отличительными при
знаками являются значительно · более ЩJупные соединительные поры, 
l\оторые у описываемой формы никогда не бывают ЭJiJш:nтическими, в то 
время I{ar{ у австралийской формы они могут быть кан: круглые, тат{ и оваль
ные. В то же время они отличаются и строением септальных образований. 
у Sq. sokolovi Chekh. р азлиты лишь толстые чешуи, в то вре:ия кю{ 
австра

'
лийская форма характеризуется присутствгием наряду с большим 

иоличестrвом чешуй таиже и редиих т олстых шипиков, . 
Г е о г р а ф  и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а

н е [Н п е. Описанный вид изредиа встречается в самой верхней части 
верхнего 'СИЛJ1ра юго"западной ча<СТи Кузнецкого, б ассейна (томь-чумыш
ские слои ) , Наибольшего распространения достиг в первую штовину 
раннего девона в Средней Азии и присалаирской части Кузнецкого бас
сейна. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. 1 .  Район г. Гурьевска, к юго-во
ст'оиу от иарьера Вторая сопиа и в 0,4 }1,JtL юго-восточнее озера, обр, 32, сбо
ры В. Н. Дубатолова и Е. А. Елкина, 1 952 г . ,  томь-чумышсюrе слон. 2. Ле
вый берег р. Керлегеш, аз  0,95 }1,Jt( выше устья, обр. 206, сборы автора,. 
1953 г . ,  I{рековсние слои, 3, Канава, расположенаая у северного l{РЗН 
ГурьеВСI{ОГО нарьера, обр. 5 (аН. ) , сборы автора и Е.  А. Елнина, 1 959 г" . 

креНОВСЮlе слои. 4. Гурьевсний Iшрьер, западная стена, обр. 1 5 ,  сборы 
10. А .  Дубатоловой, 196 1 ,  нреНОВСЮlе слои. 5. Толсточихинский нарьер, 
восточно-юго-восточная часть, обр. 26д, сборы автора и Е. А. Елюша, 
1 959 г., томь-чумышсние слои. 

Sqшnеоfаvоsitеs gurjevskiensis М i r о п о  v а, 196-1 

Табл. XVI, фиг, 1а - б, 2а - г 

:196 1 а. Sq n a m. eojauosites gnгjеus!сiеnsis : М п р о  н о в а (part,) , стр, 152, табл. I I I, фиг. 2, 
табл. IV, фИТ. 1, (Non фит, 2а - б) . 

Голотип Squameofavosites gurjevskiensis MirOllQ\7a (Миронова,. 
1961з,  стр, 152, табл. I I I ,  фиг. 2, табл. IV, ф::rг. 1 ) район г, Гурьевснн. 
ТОJIСТОЧИХИНСНИЙ Iшрьер, TOMb-ЧУМЫШСI{ие СJIОИ. ЭН. 13-9, хранится в 
СНИИГГиМС. 

Д и а г н о з ,  Пошmнян онруГJ!iОЙ формы, средних размеров. Образован 
н еравновелиними многоугольными нораллитами. Диагональ поперечного 
сечения нрупных нораллитов нолеблется от 2, 3  до 3,1 ,ilLJt(, а мелн'Их - от 
1 ,2 до 1 , 5  МJtl. Толщина стеноо 1В3IpblrpY8'T (в пр еделах 0,08-0,15 JtlJtt. Соеди
нитеJIьные поры многочисленные, обычно кру1:'ЛЫ(' , .диаметром 0,28-
0,35 JrlM, образуют на 'СТeIшах один-че'гыiеe ряда. Интервал между ними 
0,55-0,65 Jtl,ill. Септальные образования развиты сильно, представлены 
они чешуями с острыми нонцами, м ежду которыми :передка располагают
ся толстые шипы. Днища многочисленные, горизонтальные или слеГI{а 
пзогнутые, HepaBH1oMepHo расположенные по полипняку= 

Х а р а н т е р и с т и r-;: 3 М а т е р и а л а. В НОЛJleIЩИИ находится 18 по
липняr-;:ов хорошей и пренрасной сохран'ности, из ноторых нзготовлено. 
66 шлифов. 
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О п  и с а н и е. lТолппняк массивный, округлой формы среДНIlХ разме
ров. Наиболее часто 'встречаются грушеШIДные, реже караваеобразные, 
или желваковидные. Иногда наблюдаются грибовидиые формы с J,ониче
сним отростном на нижней части полипнян:а. Диаметр наиболее ЩJУПНЫХ 
полипнянов достигает 150 M.iI't , а высота - 50- 100 .ММ. Чашечки миого
угольные,  дифференцированные по своей величине, сравнительно глубо
ние. В иих наблюдаются мноroчисленные длиш-тые септальпые чешуи с 
острыми нонцами и реддие шипин:и. 

:Кораллиты веерообразно расходятся от базальной поверхностн. В по
перечных сечениях видно, что они резно неравнов елrшие. :Крупные корал
литы воснми-девятиугольные. Диагональ их поперечного сечешIЯ н:олеб
лется от 2,3 до 3 , 1  л·t.М, обычно же бывает равна 2 ,5-3 Jltл't. Мен;ду ними 
находятся iNlелюrе, пяти-'шестиугольные, иногда четырехугольные. с диа
гональю 1 ,2- 1,5 ЖМ. :Кан прав!Ило, меЛRпе -кораллиты 'Равно�щрно распо
лагаются среди нрупных, окружая последнпе. 

. Стеш{и прямые, средней, но неравномерной толщины. Последняя 1,:0-
леблется в пределах 0,08-0,15 МЛt, равняясь обычно оноло 0 , 1 2  JltJll . . Сре
динный шов выражен 

�
BeCЬMa слабо в впде нечетной JI прерывпетой Л l lН Ю Г .  

В углах нораллитов отдеЛЫJЫХ полипнянов можно впдеть тоню ге тр уБЮI 
диаметром оноло 0 ,15  .ilt.ilt, пр.инадлежащпе червям-комменсаЛlJ стам. 

Соединительные поры развиты весьма сильно. Они многочи сленные, 
н:рупные, обычно нруглые, диаметром 0,28-0,35 .il1·.iI't .  Реже наблюдаются 
слегка овальные поры. Располагаются они в шахматном порядке в два
четыре ряда на каждой стенке кораллпта. Интервал между центрами со
седних пор колеблется в пределах 0,55-0,65 .ilt.М. В мелких кораллитах 
развит один-два ряда. Поровые пластинки наблюдаются весьма часто. 

Весьма характерной особенностью этого вида является СJшьное раави
тпе септальных образований, которые раЗВliгваются в впде многочислен
ных чешуй п р едких септальных ШИПИКОВ. Те 11 другие образуют пр а
:нилыные ряды, причем шипы располагаются м ежду чешуямп весьма реДIШ 
и незакономерно. Септальные образования находятся по одному или ТЮ 
три между порами, а таиже в l\fежряднои пространстве. Обычно чешуи н 
шипы п ерпендпкулярны к стенн:ам, однако у многпх концы загнуты в 
сторону устьев. По сравненпю со CTeHKaМJT онп обычно окрашены менее 
интенсивно. 

Днища тонкие, многочисленные, неравномерно расположенные по по
JПШНЯКУ. ОНИ горизонтальные, реже слегка изогнуты, нак правило, 
полные, прикрепляются к стенкам июr к септаЛЫIЫМ образованиям, реже. 
1, поровым пластинкам. Интервал между нп:мн колеблет'ся от 0 , 1 5  до 1 .iltM. 

В неноторых полипняках намечаются зоны удале,нных п сблпженны)( 
днищ. В первых зонах интервал между днищами ио:rеб.n:ется от 0,5 до 1 .i1tJt, 
а в последних - orr 0 , 1 5  1- 0,5 мм. В зонах сближшгных днпщ нере'ДI<О на
блюдаются участии, в которых днища прикрепляются одним краем Т{ стен" 
ке, а другим - н нижерасположенному днищу. 

И з м е н ч II В О С Т ь. Sq. gurje vskiensis Mir. один из напболее изменч JГ
вых видов. Изменчивы в б6льших или меньших преде-лах почти все при
знаки. Форма полипняков варьирует от грушевидной до диснообразноЙ. 
Размер н:рупных кораллитов в одних п'олипняках колеблется от 2,3 до' 
2,8 .ilt.ilt, однано у большинства представителей Sq. qurje vskiensis Mir. - от 
2,3 до 3,2 ММ. Изменчива интенсивность развития соедIllПIтелыных пор в 
RРУПНЫХ кораллитах. Мансимальное колпчеств о рядов достпгает четырех, 
причем крайние ряды могут выглядеть как угловые поры. Однано во MHO� 
гих т{ораллитах набmoдается до трех рядов пор. Варьирует толщина и 
длина септальных чешуй и ШИПИКОВ. ПО-ВИl-\I1МОИУ, ИЗl\fепчивостыо обу
словлено неравномерное расположение днищ. 

С р а в н е н и е. Этот вид был установлен Н .  В. Мироновой. Однано не
псе признаки в ее описании освещены достаточно полно. :Кроме того, не' 
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была охарактеризована IIЗ'�;Iенчивость Sq. g'urjevskiensis Mir., в результа
те чего оказались ошпбочно установлены пределы колебанпй размеров 
кораллитов, с епталыных образований, соединительных пор и формы по
липняка. Имевшийся в распоряжении автора материал дал возможность 
охарактеризовать этот вид значительно подробнее. 

Sq. gurjevskiensis Mil'. является весьма СJ30еобразпыи видом" сильно 
отличающимся от известных в палеонтологической литера�уре форм рез
кой дифференциацией в р азмерах кораЛШIТОВ . Этот признан:,  а также фор
ма полипняка и размеры кораллитов сближают Sq. g'urjevskiensis Mir. со 
Sq. dubatolovi Mil'. ( Миронова,  1961 Г., стр. 1 53 ,  табл. 1У, фш. 3а - б ) , 
{)ДI-IЮШ описыIа емыый вид отличается от последнего равномерным распо
ложением мелких кораЛШIТОВ среди нрупных, меньшим мю{симаЛЫIЫМ 
размером последних, СИJIЬНЬГМ: раз'витием меЛЮIХ кораллптов, в резуль
тате чего создается внешнее сходство с представителшПI р ода Н elioUtes 
Dana. Не иснлючена возможность, что все эти отл ичия объясияются силь
lЮЙ измеВJЧ'ИВО,СТЬЮ, а Sq. dubatolovi Mil'. является сш-юни:мю'М описыв,\е
:мого вида. 

Из снвамеофавозптов, встречающихся совместно со Sq. g'urjevskiensi8 
:Mil· . ,  наибольшее сходство по облику внутреннего строепия имеет Sq. tlLe
tidis Chekh. ( Василюк, Дубатолова, Ч ехович и Др. ,  1960, стр. 1 89, табл. 36, 
фиг. 1 ) , однако отличается от него значительно более крупными кораллп
т ами, более крупными пораА-ИI, формой септальных чешуй. 

ОТ Sq. bohemicns ( Pocta) , являющегося Тliповым видом, отлпчий еще 
больше. Они проявляются в значительно б6льшпх размерах Iшраллитов 
и з акоиомерном расположении мелких среди I{РУПНЫХ, более тонкими и 
менее широкими с ептаЛЬНЫМII чешуями, в различных пределах нолебания 
размеров соединительных пор и :интервала между ними, толщине стенок 

Г е о г р а ф и ч е с I{ о е 'И с т р а т и 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. Этот вид нстречантся в 'l'ОМЬ�ЧJ1МЫШСlIпrх слоях тив ерс'Кого яруса 
Н:узбасса. Весьма блпзкие виды 'БЫШI найдены в э т ом же ярусе CelВepHoг;o 
II Полярною У,рала. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е 'н 'в о З р а с т. 1. Район' г. Гурьевека, право
бережье р. Черненой Бачат, ВОСТОЧНО-ЮГО-ВОСТОЧНDЯ стена Толсточихип
·CI\OrO карьера, обр. 26,  26д, 26е, 26к, 26л, 26м, 26 1 ,  26, 26/10, 27,  сборы 
автора и Е. А. Елюrна, 1959 Г., обр. 103а, сборы автора, 1953 Г., томь-чу
:NJЫШСI{ие слои. 2. В 0,4 /i;M н ТОВ 1200 от безымянного озера в районе ъ:арь
ера Вторая сош{а, обр. 31 п 32, сборы автора II Е. А. Елкина, 1953 Г., воз
раст тот же. 

Squameojavosites spongiosns 1 sp. П О- У  . 

. Табл. ХУ, фиг. 1а - 'д 

Голо'гип Sqnameojavosites spong'iosns sp. nov., происхо,дит из нижней 
чаИ'!I креIШВСЮIХ слоев с левобережья р. R'ар а-Чумыш примерно в 700 .М 

ниже дер. Першино. ЭI{З.  34 изображен па фиг. 1 а  -- Д, таБJI. ХУ настоя
щей работы. 

Д и а г н о з. Полиппяк образован неравгнов еШIЮIМИ нораллитами. Диа
гональ поперечного с ечения нрупных I�ораллитов равна 1 , 5 - 1 , 8  JltM, а 
мелrшх - 0,6 - 1 ,2 М.%. Толщина CTeHOI{ весьма неравномерная, она изме
шлется в пределах 0 , 1 -0,3 JltJlt. Септальные чешуи МНОГОЧ1Исленные, тол
стые н ДЛШII-Iые. Весьма характерной особенностью вида является разви
тие большого I{оличеСТ13а соединительных пор, располагающихся обычно 
в два-три ряда. Диао.метр их значителы-o варьирует, но чаще всего равен 

'0 ,25 JltM. ВеРТIIкальное расстояние меiI5ДУ порами 0,35-0,5 J1tJlt. Днища 
горизонтальные или слеп{а изогнутые. 

1 Spongiosus - губчатый, МНОГОJIОРИСТЫЙ. 
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х а р а к т е р и с т и к а JII а т е р и а л а. В коллerщип находится одпн 
1l0ЛИПНЯК прекрасной сохранности, И3 которого изготовлено три шлифа. 
Кроме того, просмотр ены в коллекции М. А. Смирновой представителн 
этого вида, пропсходящие Н3 нижнего де'вона ТаЙиыра. 

О п н с а н и е.  ПоЛ[-шнЯI{ маССПВ!IIЫЙ, ОI{РУГЛОЙ формы, средних разме
'Ров. ОбраЗ0ван он небольшими, неравновелИI{ИМИ НО}jаJIЛитами, открываю
щимися на поверхности округло-многоугольными чашечками с ВОРОН!{О
оf)разнымп устьямн. Мешше кораллиты обычно пя�и-шестиугольные с 
диагональю поперечного сечения 0,6- 1 ,2 .м,м , а ъ:рупные - восьми-девя
тпугольные, размером 1 ,5 - 1 ,8 М,М. 

СтеНЮ:I со слабозаметным срединным швом. Они имеют неравномер
лую толщину п весьма неравномерно ОI{рашены. В одном ПОШIIIНЯI{е в 
ра3ЛllЧНЫХ участках она колеблется от 0, 1 до 0,3 ,1UIt. Вследствие большого 
I,олпчества септальных чешуй, БЛ1II3КО расположенных одно от другого, 
с тенки выглядят еще более ТОЛСТЬJМИ. 'у крупных кораллитов с тенки бо
лее толсты, чем у меЛЮIХ. Чешуи весьма крупные, но тоже неравновели
Iше. В ОДннх кораллптах они толстые п длинные - до 0,3 ,M.ilt, в другпх -
коротюrе, OI{ОЛО 0,15 .il-LИ п расположены пногда настолько БJI1И3КО, что 
срастаются попарно. 

Весьма характерной особенностыо вида является сильное развитие 
соединительных пор. Онн крупные, круглые, диаметром в 0 , 18-0,28 .il1,.ilt, 
но чаще всего около 0 ,25 .ilt.ilt, иногда слегка эллиптические. Располагают
-ся они чаще всего в два-три ряда на каждой стенке в шахматном: поряд
,ке. В юных меЛЮIХ кораЛJIlптах может быть один ряд пор .  В еРТlшальное 
расстояние между ними 0,35-0,5 .%М. Поровые пластпнки развиты очень 
хорошо , Часто онн располагаются посредпне поры, являясь IШК бы про
должеНИЮI средпнного шва. Другие пластпнки i:J:рикрепляются одним 
щ)аем к стенке, а другпм - к НIIжерасположенному днищу. 

Днпща ТОНЮlе, ГОРПЗ0нтаЛЫlые или слегка ИЗ0гнутые, многочислен
ные, сравнптельно равномерно расположенные по полппняну. Весьм:а ча
сто онп пртшрепляются к концам септальных ч ешуй. Интервал между 
Дннщамп I{олеблетс я От 0,1  до 0,5 .il'L,M, чаще всего равен 0,3-0,4 .il1,.M. 

И 3 Ы е н ч и в о с т ь. Имеющийся материал позволяет говорить о срав
нительно большой изменчивости, выражающейся в колебании толщины 
СТffiШИ ОТ. 0 , 1  до 0,3 JltJ1t, неравномерности со едпнительных пор и длины 
с ептальных чешуй. 

С р а в н е н и е. Sq. spongiosus sp. поv. отличается от большинства 
IIзвестных автору Н3 палеонтологической литературы сквам:еофавозптов 
:весьма сильным развитием соединительных нор при небольшом: р азмере 
нораллнтов п срастанпем септальных чешуй п опарно. По облику внутрен
него строения, по размерам I{ораллитов, по неrавновелИI{ОЙ толщине 
стено}, наиболее близн:им 1, описываемому виду ЯВ.;шэтся Sq. mixtus J. D Ll
Ьа [;., ноторыIй встречается в нижней части эйфеЛЬСI{ОГО яруса в верховьях 
Амура ( В асплюк, Дубатолова, J\iпм и др. ,  1960, стр. 1 99-200, табл. 37,  
фиг. 2 ) . Однано он сильно отличается от bepxheaMYPCI-ЮГО Rида значитель
ло более толстыми и нруП'нымп септалыrыми чешуями, большей макси
l\Iальной толщиной CTeHOI{ ,  прпсутствпем двух-трех, а не одного-двух 
рядов соединительных пор, меньшим расстоянием между ними и равно
мерным: расположением Днищ. 

Спльное ра3ВIIтие соединительных пор н неравновеликость коралли
-ТОВ сближают этот вид с формой, описанной Б. С. СОI{QЛОВЫМ ( 1955а, 
СТР. 344, табл. VH I , фиг. 5-6)  под названием Favosites eicl�waldi Sok . ,  
'Который, ПО-ВlИДИМОМУ, тоже относится I{ роду Squameojavosites Tcbern. 
Описываемый В:ИД ОТЛИIЧается .округлой, а не Д8iРНОЮrдной фО']J'lIЮЙ поЛИII
вяжа, -большнм размеро'м !lюралли-то,в ,  rравномер'ным:и к-оралшrтами [у Sq. 
eichwaldi (Sok . )  они 'сильно диффер енЦИ!рованы], р,едкИJМИ днищами, боль
тим 'размеро,м п большим :КОЮDче,ством р'ядов -. -оо-еДИRИтельных пор. 



От Sq. bohemicus (Pocta) ( 1902, сгр. 235, табл. 106, фит. 7 - 1 1 ) , явля
Iощегося типовым видом, р езко отличается мелюrми размерамп норалли
тов, большей мю,симальной толщиной стеН01" прнмыми, а не ИЗ0ГНУТЫ

ми чешуями. 
Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и 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. Sq. spongiosus sp . поу. встречаетсн в нижне·м Д8IВoHe (нижней 
части крековских слоев) I\узбасса и в нижнем девоне Таймыра (бассейн 
р. Тарея ) . 

М е с т ·о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Левобережье р. I\ара-Чумыш, 
примерно в 700 .М ниже дер. Пертино, обр. 6015,  сборы Р. Т. Грацпано
вой, Е. А. Елкина и Н. П.  I\улькова ,  1960 г . , нижняя часть крековских 
слоев . 

Squameojavosites dictyojavositoides 1 sp . поу. 

Та'бл. X!V, фИТ. Ба - в,  ,6 

ГОЛО'l'и!П Squameojavosites dictyavositoides sp. поу., цропсх,одит из 
томь-чумышских ,слоев на левом берегу р. Томь-Чумыш в районе с. Том
CI\Oro. Экз. 37 изображен на табл. XV, фиг. 5а - в настоящей работе.  

Д и а г н о 3.  Полипняк округлый, средних размеров. Образован много
уголыными, iIJ'еlраВНОВ'еmШЮЫI КlQiрал..ПiИта:WLИ 'е 'iщюгоналыо rrопеlреч,ного 
сече:ния 0,6-'1 .Af.i1't и 1 ,3-1 ,6 M.i1t . Толщи.на ,ст·ооок .варьи,ру,е,т J3 з:н·аЧlИТ€.ПЬ
ных лредел'а'х - от 0,05 !д:о 0 ,12  .i1t.i1t. сое,щиюI'лелыны,' поры обычно ЭЛЛ\Иll
тиче.СI\!ffе,  :Дlиаме'I1Р [{х J{олеБJШГСЛ в rrре.делах от 0,2 Х 0,25 до 0,25 Х 0,4 .М.М . 

Иногда наблюдаютея круглые поры. Интервал между нимп 0,6-0,8 .i1!.i1t. 

СептаЛЫlые обраЗ0вания представлены ТОНЮIМШ чешуями п р еДКIIМИ ши
пиками. Днища тонкие, ГОРИЗ0нтальные или слеп{а вогнутые, часто рас
полагающнеся на одном уровне в ряде соседних I{ораллитов, умеренно 
частые, 

Х а р а к т е р  п с ]; и к а м а т е р и а л а,  В коллекции наХОДIIТСЯ четыре 
ПОШIПияка хорошей сохраннос'[1И, из которых изготовлено пять шлифов. 

О п и с а н н е.  Пошшняк грушевидный или выт'януто-округлый, сред
них размеров. Наиболее крупный неполиый экземпляр имеет размеры 
70 Х 50 Х 50 .i1'tM , ОбраЗ0ван он многоугольными неравновешшими корал
литами. I\рупные I{ораллпты семи-деСЯТИУL'ольные, с диагональю попе
речного сечения 1 ,3- 1,6 .i1t.i1t, а мелкие - трех-шестиугольные, поперечнп
ком 0,6 - 1  .i1t.i1C Онп образованы сравнительно тонкими стенками, Толщп
на их небольшая и иеравномерная, варыирует в пределах 0,05-0,12  .i1tM, 
Весьма важной особенностью этого вида является неравиомерная OHpacъ:� 

стенок с нечеТЮIМ, прерывистым срединным швом. Структура их слитная .. 
Иногда в стенках наблюдаются цилиндрпческие трубы диаметром 0 ,12-
0,15  .i1tM и 0,4 JI-tМ, а lI1Ногда более Itрупные. Принадлежали они червям-ко м
lI1енсалиста:м. В меЛКIIХ трубнах наблюдаются полого изогнутые днища. 

Важной особенностыо этого вида является сильное развитие соедПIIП
тельных пор эллиптической формы, KOropы� в мелних кораллитах распо-· 
лагаются в один ряд, а в крупных - в шахматном порядке в два-три ряда. 
Размер пор варьирует rв значительных пределах - от 0,2 Х О,25 ДО 
0,3 Х 0,4 .i1L.M, однано чаще всего равен 0,25 Х 0 ,4 .i1LM. Иногда наблюдаются 
ируглые поры диаметром 0,2-0,25 M.i1t. Интервал между центрами двух 
с оседних пор колебле'[1СЯ от 0,6 до 0,8 .i1t.i1t. 

Септальные образования представлены длинными тонкпми чешуямп, 
ереди которых можно иногда наблюдать и шишши. Располагаются ОНН 

обычно перпендикулярно к етенке, реже слегка нанлонены в сторону 
устьев. Длина их обычно около 'одной трети диаметра внутренних по
лостей. 

1 Назван по сходству в строении днищ с представитеJIЛМИ рода Dictyofavosites.  



Чрезвычайно характерным признаком этого вида является строение 
Д'RИЩ. Толщина их менее 0,01 ,MJl'� . Обычно они слегка вогнутые или гори
зонтальные II нередко располагаются на одном уровне во многпх соседних 
нораллитах. Однако нередк·о наблюдаются участки, !в которых днища 
неполные, прикреплен[Ные одним краем к стенке, а другим - к нижерас
положенному днищу. Местами они образуют участки, напоминающие пу
зырчатую ткань. Интервал между днищами колеблется от  0 ,1  до 1 ,М.М, но 
чаще всего равен 0,4-0,6 Mo� . 

И з М е н ч п :в о с т ь .  Описанный �ид обладает значительной нзменчп
востью. Она проявляется в неравновеЛИКОСТII соединительных пор. Обыч
но преобладают поры, пмеющие в поперечнике около 0 ,25 Х О,3 М.М, однако 
передки п более крупные (до 0,25 Х 0 ,4 .мм) . Наиболее мелкие поры, кото
рые наблюдаются .весьма ре,n;ко, равны 0,2 Х 0,25 MA�. Последниеl иногда 
приближаются н: I{РУГЛЫМ. Довольно сильно варьирует толщина cтeHOI{ -
от 0 ,05 до 0 ,12 .i1Mt - и ШIтенсивность развития септальных образований. 

С р а в н е н п е.  Все изложенное свидетельствует о том, ЧТО этот вид 
является весьма своеобразным. Он отличается от всех известных диктио
фавозитов СIIЛЬНЫМ развитием ЭЛJ]иптичеСЮIХ пор и расположением днищ 
часто на одном уровне во многих соседнпх кораллитах, как у представи
телей рода Dictyofavosites. Тем не менее от типичных IпредстаВИТ1елей 
рода Dictyofavosites .описываемый вид отличается многочислешш:rми от
КJтоненияIvШ от ДПН:ТIIофавозптоидного расположения днищ, развитием 
образований, СХОДНЫМИ с пузырчатой тканью. 

Из представптелей рода Squameofavosites по обшшу внутреннего стро
енпя и расположенпю днпщ значительным сходством с Sq. clictyofavositoi
des sp. nov. оБJIaдает Sq. tomensis Mil'. (Миронова, 1961а,  сТр. 151 ,  табл. 'l , 
фиг. 4а - б, 5а - б) . Одна:ко большие размеры Iщралл:итов и соединrитель
ных пор, эллиптичесн:ая фОР�Iа последних (у Sq. tomensis Mir. преоблада
ют круглые поры) , большая максимальная толщина стенок о'Т'личarот опи
сываемый вид 0'1' Sq. tomensis Mir. По-видимому, tiIаш вид отличается от 
SCf. tomensis Mir. также I{оличеСl1ВОМ рядов соединительных пор и рассто
ЯIшем между ними. Н. В. Миронова, I{ сожаЛeIИГЮ, не охарактеризовала 
в своем описании эти весьма важные признarш, но на фотографии про
ДОЛЫIOго сечения (Миронова, 196 1а,  табл. 1, фиг. 5а) видно, что поры у 
Sq. tomensis Mir., в отлпчпе О'Т [Нашего ВIIда, расположены в один ряд, 
:а расстояние между НIIМИ неснольно больше. 

От Sq. bohemicus (Pocta) (Pocta, 1 902, стр. 235, табл. 106, фпг. 7 - 1 1 ) , 
являющегося пшовым видом, описываемый вид ОТЛIlчается еще больше. 
Он образован значительно меньшими кораШI1итами, последние нмеют бо
лее ТОШ{]ilе стенки, ЭЛШIПтпчеСI{]ilе ,  а не округлые поры, свое'образное рас
положение днищ на одном уровне во МНОГIIХ соседних кораллитах, тонкие 
и менее частые септальные чешуп. 

Г е о г р а ф п ч е с I{ о е и с т р а т и Г р а ф  п ч е с н о е р а с п р о  с т р а
н е н и е. ЭТО'Т вид' известен в верхней час'ги лудловсного яруса на Северо
ВОСТOI{е Сибнри и в ТОМЬ-ЧУ:МЫШСЮIХ слоях l{узбасса. 

М е с т о и а х {) ж Д е н и е и в о з р а с т .  1. Левый берег р.  Томь-Чумыш 
в сереДlше П-образной излучины западнее с. Томского, обр . Е6045, сборы 
Е. А. Елюmа, 1960 Г., томь-чумышсюrе слоп. 2 .  Левый берег р. Томь-Чу
:мыш в районе с. Томсного, в 700 A'� ииже лесопишш, обр. Е6051 ,  сборы 
Е. А. Елюша, 1960 Г., томь-чумышсюr8 слои. 

Squameojavosites bohemicus (Pocta: ,  1902) 
Табл. ХУП, фиг. 1а - е, 2а - б, 3а - б 

1902. Favosites l�emispl1aericus var. bohe mica Р о с t а: СТР. 235-236, табл. 1106, 
фиг. 7-11.  

1 937. F avosites '�e misp hael'icl!s "аг. bol�e mica: К l' а i с Z ,  стр. 53-60, рис. 1-11 в тексте. 
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1941. Squameofavosites l!e misphaeтiclLs Va,l'. bohe mica: Ч е Р I-I Ы Ш е в (part. ) , сТр. 25-
27, табл. VII, фиг. 1-3, табл. IX, фпг. 5-6, рис,. 6-8 n TeJ,CTe. 

1 959. Squameofavosites bohemicus: Д у б а т о л о. В ,  ,стр, 50-.52, табл. XIII,  фит. 1а - б,. 
2'а - т  З'а - б  

1961а. Squa�eofavos'ites bohe micus: М :и  р о. I-I 'О Б  а, с,тр. 150, табл. 1 ,  фиг. 1а  - б. 
196-16. Squa meofavosites bohemiclLs:  М И ]J  'о. I-I 'о. п а, c,'Dp. 63 табл. 6-12, фиг. 1а - б. 

Голотип Favosites hemisphaericns var. bohemica Pocta, 1.902, стр. 235 -
236, табл. 106, фиг. 10- 1 1 . ПРОПСХОДIIТ ИЗ rверхнпх конепрусских извест
няков пражского яруса (слои Е2) Баррандпена Чехословакпи. Хранится в 
Чехословацком нацпональном музее в Праге. 

Д и а г н о з. ПОЛИПНЯБ ОI{РУГЛОЙ формы средних размеров. Образован 
неравновеликими кораллитами, диагональ поперечного сечения I,OTOPblX 
I1:0леблется от 0;5 до 2,8 Jli,и. Толщина стенок 0, 1 -0,25 Jlt.M. Соединитель
ные поры многочисленные, диаметром 0 ,18-0,3 ,ми, расположенные в 
один-три ряда. Септальные образования представлены многочпслеНБЫМИ 
чешуями, среди которых иногда наблюдаются толстые ШППИЮI. Днпща 
многочисленные, горизонтальные или слегка изогнутые, нередко прищ)еп
ленные Б септальны:м чешуям. 

Х а  р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а. В коллекцпп находптся шесть 
полипню\Ов хорошей и удовлетворительной сохранности, из I{ОТОРЫХ изго
товлено девять шлифоrв. Кроме того, нзучены экземпляры, описанные ра
нее, а также ПОШШНЯЮI, собранные в верхнпх J(онеПРУССЮIХ известнлках 
Баррандиена в Чехословаюш. 

О п и с а н н е.  К данным, нриведенным в первой части работы (Дуба
толов, 1959) , необходимо добавить, что размер J(ораллитов у типичных 
представителей Sq. bohemicns (Pocta) I{олеблется от 0,5 до 2,8 �tJ"I'I., иричеilr 
в колонии встречаются все переходные между этимп размерами. Толщи
на стенок колеблется от' 0 , 1  до 0,25 �tJ,t, но чаще rвceгo равна О, 15-0,2 .�L.i1t •. 

Соединительные поры многочисленные, диаметром 0,18-0,3 �t�t, рае
положенные в меЛЮIХ I{ораллптах в один ряд, а в крупных - в два-три 
ряда. Форма их обычно круглая, но встречаются отдельные поры эллпп
Тl1чеСJ(ие или неиравпльно округлые. 

Септальные образования пре'Дставлены обычн'о толстымп чешуямп,. 
средп которых иногда можно впдеть и шппы. Чешуп нередио IIмеют раз
двоенные концы, а /Иногда разделенные на три части. По-впдимому, они. 
оGразовались путем срастания двух-трех сближенных чешуй. 

И з м е 'н ч и в о с т ь. Как показало изучение дополнптельного матери-
ала из ТОМЬ-ЧУМЫШСЮIХ и креновсних слоев КузнеЦJ(ОГО бассейна, а также· 
пз rверхних нонепруССЮIХ известнш�ов Баррандиена (Чехословання) ,  этот 
вид 'обладает знач[птельной изменчивостью. Наиболее изменчивой являет
ся толщина ,стенок II степень развития септаЛЫ-IЫХ образованпЙ. 
Прп изучении шлифов I�узбаССI{ИХ Sq. bohemicas (Pocta) наиболее реЗI�О' 
бросается в глаза то обстоятельство, что в некоторых ПОЛИIIняках стеIПШ 
характеризуются большой толщиной, I{олеблющейся между 0.2-0,8 JltJ11.,. 

У других - 0,1-0,2 
:
Jl��t, пр'ичем те и другие встреч'аются кан в томь-чу

МЫШСЮIХ слоях, так п в T�peI�OBCI{HX. Более того, пногда в одной п той же 
I,О,lIОНИИ можно видеть JШJ( ТOI-шостенные, так II толстостенные коралли
ты. Замечено танже, что энзеМIIЛЯРЫ, ПрОIIсходящпе пз томь-чумышских 
слое.в района г. Гурьеlвска, имеют более толстые и шпроние чешу�'l, а ши
ППЮI у них наблюдаются весьма peдr{o. В то же время ЭI�земпляры, со
бранные 'в районе с .  Пестерево, IIмеют тошше, но широние чешутr. 

НеI�о'Горая измеНЧIГВОСТЬ проявляется II в степеНII развпттш соеДПН1I
тельных пор. Являясь обычно I<РУГЛЫМИ, они нередко приобретают слег
на овальные очертания, а IПl'Oгда - неправильно округлые. Размер их ко
леблется тоже в значительных пределах - от 0 , 18  до 0,3 _1tJ1'l. 

Чешсние представители этого вида отличаются от кузбасскнх более
ТОНЮIМИ стеннами II узкими чешуями, хотя среди них II есть формы, прп-
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блпжающиеся к тонкостенным кузбасским формам. ПО-ВПДIIМО'УIУ, эти 
ОТ личnя ()БУ'СЛЮОЗJl'ffiJ:ьr реогр а фичеСIЮЙ 1И3)1,еIНЧ.ив О-СТЫО. 

С Р а в н е н п е с блпзrШ:МJ:I видами даны в опубликованных ранее рабо
тах (см. синонимику) .  

Г е о г р а ф  и ч е с r.;: о е и с т р а т и г р а ф  п ч е с к о е р а с п р о  с т р а
н е н и е. Этот впд п близкие к нему формы очень широко географически 
распространены в самых верхних частях верхнего силура и в нижнем де
воне. В палеmlтологичесн:ой литературе есть указания на наХОДЮI Этого 
вида в верхних I·\Онепруоских извеСТНЯI{ах праЖСI{ОГО яруса Баррандиена 
(Чехословакия) ,  на Тайиыре в отложениях нижнего деiвона, в томь-чу
у,ышских И крековсних слоях верхов силура � нижнего девона :Кузн,ецно
го бассейна. Определительские работы показали, что Sq. bol�emicus (Рос
ta) rв-стречается также на террпторпи Советской Аркт([ши, Северо-Востоне 
СJ:iбири, в Средней Азии в отложениях, по-видимому, относящпхся к ниж-
нему девону. . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. 1 .  Право6ережье р .  Черневой 
Бачат в районе г. Гурьевсна, юго-восточнее карьера Вторая сопка, в 0,4 7l-Jrt 

юго-восточнее безымянного озера,  обр. 33, сборы ,штора и Б. А. Елюшct. 
1959 г . ,  томь-чумышские слои. 2. Там же, восточно-юго-восточная часть 
Толсточихинского Iшрьера,  обр. 27, сборы и воэраст те же. 3. Район 
с. Новопестерево, обр. 182,  сборы Ю. А. Дубатоловой, 1961 г., креr';:ОВСКИQ 
слои. 

Squa meojavosites jrequens S m i Г 11 0 v а  (il1 litt . )  

Табл. XIX, фит. 2а - г, 3а: - б 

ГОJlO'ТIШI Squameojavosites frequens SmiГ110vа, !Происходит пз Н.И'жrнего 
девона Центрального Таймыра, р. Тарея, эн:з. 567-8/б, хранится в Палеон
тологической лаборатории НИИГА. 

Д и а г н о 3.  Полипняк' массивный, ОI\РУГЛОЙ фор:иы, средних размеров. 
hораллиты многоугольные, сравнительно неравновеШIЮlе. Диагональ их 
поперечного сечения колеблется от 0,7 до 1 ,8  Mjji. Толщина стенок варьи
рует в пределах 0, 1 -0,2 jjt.M. Соединительные поры r{руглые или слегна 
овальные, диаметр их колеблется от 0,2-0,32 jjtJrt (круглые) дО 0 ,15 Х О,2-
U,:!, Х U,;) jjt.M (овальные ) ;  расположены на расстоянии 0,6-0,8 ,;IMt. Сеп
тальные чешуи ДJIинные и тонюrе, многочисленные. Днища горпзонталь
ные или слегка вогнутые, умеренно частые. 

Х а .р  а к т е р и с т п и а м а т е р и а л а .  В ноллекцпп находится пять по
липняков хорошей и удовлетворительной сохраIННОСТИ. Из них изготовле
но 'восемь шлифов. 

О r:r И с а н и е. Полипняии -'МаССJИвные, 01<РУГЛОЙ илп уплощенной фор
мы, средних размеров. НаиБОJIее I{рупные эиземпляры, находящиеся в на
шем распоряженип, IIмеют поперечнии 1 15 jj.Mt. Онн образованы много
угольными кораЛJIIIтами обычно пяти-десятиугольной формы. В одних 
ПОЛИПН'ЯI{аХ кораЛJIИТЫ более или менее pabr-говеJIIшие, в других намеча
ется не1{оторая дифференциация. Диагональ их поперечного сечения 1<0-
леблется от 0,7 до 1 ,8  J1Mt, но чаще всего бывает равна 1 ,2-1 ,5 jjtjjt. Толщи
на стенои иеравнm1ерная, варьирует в пределах 0 , 1-0,2 j!fjjt. Срединный 
шов может быть XOPOIIIO выражен. 

СоеДПШIтеЛЫlые поры ируглые или слеГ1<а о-вальные, неравновелииие. 
Диаметр I{РУГЛЫХ пор варьирует в значительных пределах - 'от 0,2 до 
до 0,32 jjtjjt. Овальные поры 'имеют размер 0, 15  Х 0,2-0,2 Х 0,3 j\Mt. Распо
лагаются они в один-два ряда на I{аждой сте1-ше кораллита с интервалом 
0,6-0,8 jj{j\t, причем закономерности в расположении ируглых и овальных 
пор не наблюдалось. Поровые пластИIШП прослеживаются весьма редко, 
по-видимому, они разрушены. Септальные чешуи длннные. У хорошо 
сохранившихся чешуй В1ИДНО, что ирая их иногда загнуты. Наряду с ни'ми 

47 



иногда наблюдаются шишпш. Септальные образования обычно перпендп
кулярны I{ стенкам, однако некоторые из них изогнуты или слегка накло
нены в сторону чашечек Длина пх 'варьирует в значптельных пределах 
от 0,2 до 0 ,36 Л[jj·t . 

Дннща очень ТОНI{пе, ГОРlIзонтальные или слеп{а вогнутые, умеренно 
частые, относптельно равномерно расположенные по ПОЛИIЫIяку. Иногда 
онн находятся на одном уровне, l{aI{ у пре'дставптелей рода Dictyofavosites. 
Интервал :между нимп колеблется от 0,4 до 1 МЛ[. 

И З м е н ч п в о с т ь. Наиболее пзменчпвыми признакаМII являются раз
мер и форма соединительных пор II :интеНСIIВНОСТЬ развития септальных 
чешуй:. Поры обычно круглые, ДlIaметрОIМ 0 ,2-0,32 А[А[, но ПН1Qгда бывают 
овальные - От 0 ,15 Х О,2 дО 0,2 Х О,3 А[.М. Септальные чешуи у различных 
экземпляров развиты в различной степени. У одних они 'Весьма многочис
ленные, у другпх сравнительно редкие. 

С р а в н е н и е. Наибольшее сходство обнаруживается с формой, опи
санной Ф. Почта (Pocta, 1 902, стр. 233-235, табл. 102, фиг. 2-3) под 
названием «Favosites intricatus Вют.» .  Оно выражается в близком облине 
внутреннего строения; в сходной форме и раюrере СGlJтальных чешуй, от 
I-IОСIIтельно блнзких размерах нораЛЛIIТОВ. По-впддмому, чешсная форма 
является типичным представителем рода SqnшnеоjаUQsit'еs. Одпаио боль
шие максимальные разм.еры иорашl'ИТОВ, I{рупные п овальные (наряду с 
НРУГЛЫМII) поры, более редиие днища резио 'отлпчают описываемый вид 
от Sq. intгiсаtus (Вют.) in Pocta (табл. XIX, фпг. 4 ) .  

От встречающегося совместно со Sq. frequens sp. поу. вида Sq. uгalen
sis Yanet in DllJJat. (Дубатолов, 1959, стр. 48-49, табл. ХН, фиг. 1а - в ,  
2а - в)  и сходного е ним, отличается меныпим размером иораллитов, ра:з
Битпем одного-двух, а не одного - трех рядов соединительных пор, боль
шим размером пх. 

Кораллы, БЛПЗЮlе и Sq. frequens sp. llОУ., известны в среднем девоне 
Австралии, где онн опись:гвались как фавозиты. Наиболее близкнм из ннх 
является «Favosites pluteus НiП» , встречающийся в ни:шней части средне
го девона штата ВИИТОРИII южной частп: Восточной Австралии, I{ОТОРЫЙ 
отиосится l{ представителям рода Sqnameojauosites. Sq. frequ�ns sp. nov. 
отличается от австраЛИЙСIЮГО вида неСl{ОЛЫ{О большим мансимальным раз
мером иораллитов ( 1 ,8  jj{jjt, а не 1 ,25 А[М ) , более ИРУП\IfЫМИ соединитель
ными порами, знач,ителыю более реДЮIМП: днищамп:. 

В одново'зрастных мочеГИНСЮIХ слоях Центрального Салапра Н. В. Ми
ронова ( 1961 ,  стр. 353, табл. D-19,  фиг. 4а - б) установила Sq. berdien
sis Mir., ното·рый т ()ж'е' 'оБНaJpYlЖlиВ'ает сходство ·с ОПIIсыва'е'Мым вищом. 
lТРОJIвляется оно :в близких размерах lюраллитов СИ ,соеДИШIТЩIЫIЫХ 
пор, в оБЛИ'I{е внутреннего ,сТtроения. В то Ж'е lВ,ремя Sq. fгеqnе.ns sp. n'ОУ. 
отличает,ся от 0ТОГО вида неравиовелИl{ОСТЬЮ кораЛШIТОВ, зна"'Iительно 
большей толщиной ·с.теио�, иной формой сеIIтальных чешуй, раСШ)'JIоже
иием ·соедпнительных пор . лпшь на Iсте'IшаХ, :а IHe в углах и на с'тен:нах 
I-\ораллитов . 

В палеонтологпчесиой лнтературе ироме отмеченных выше под раз
JiИЧНЬГМИ названиями известны и другие виды, родственные Sq. f/"equens 
sp. nOV. ПО-ВИДй1мому, очень блпзиим ЯВЛЯ80ТСЯ форма, названная В. Вей
сермелем (Wеissеl'шеl, 1939, стр. 65-66 ,  табл. 6 ,  фИТ. 1-2)  «Emmonsia 
sp. » .  Для нее хараитерны т е  ж е  признаl{lИ, которые прпсущи Sq. freqnens 
sp. поу. - спльное развитие септальных чешуй, толстая стениа и СХОДНЫЙ 
облик внутре:ине'ГО строения. Однако есть II отлнчия, заключающиеся в 
размерах l{ораллитов и: интеНСII'ВНОСТП развптия соединительных пор. 

ОТ ТIIПОВОГО вида Sq. bohemicus (Pocta) 'отлпчий еще больше. Они за
Iшючаются в мелких размерах l{ораллитов, в форме септаЛЫIЫХ чешуй, 
меньшем количестве рядов соединительных пор, в толщине CTeHOI{. 

Г е () г р а ф  IИ ч е с н о е и с т р а т II г р а ф  и ч е с и о е р а с II р О С Т Р а-
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Н,е н и е. Близкие виды широко распрос,транены J3 нижне:м девоне и ниж
ней части среднего на юге Сибири, в Центральной Европе, Австралии. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  1. Левобережье р. Черневой 
Бачат, северная стена Гурьевского карьера ,  обр. 4, сборы afJЗтора и 
Е. А. Елкина, 1959 г. ,  крековсюrе слои. 2. Левый берег р. Салаирки, холм, 
расположенный в I{онце улицы Набережной г.  ГурьеВСIШ, обр. 107, сборы 
автора, 1959 г., крековские слои. 

Squameojavosites divissimus 1 sp . ПОУ.  
Табл. XVIII, фИТ. 1 а  - Д 

ГОЛОТИIll Squameojavosites divissimus sp. nov. ,  происходит из ,салаир
ltинских слоев эйфельского яруса на левобережье р. Черневой Бачат в рай
оне г .  Гурьевска, юга-западная ОI{раина Нузбuсса. Эъ:з . 43 изображен н а  
фиг. 1а  - д, таlбл. XVII I  настоящей работы. 

Д и а г н о з .  Поmшняк массивный, округлой формы, средних размеров. 
'Образован многоугольными, обычно шестиугольными, реже семи-вось
ми или пяти- И треугольными кораллита:ми. Диагональ поперечного сече
ипя колеблется в пределах 1 ,5-3 .ММ, однако чаще всего равна 2-2,5 JltM. 
Толщина стенок неравномерная - 0,15-0,25 .!I'IM. Среди:нный шов четкий. 
Соединительные поры чаще всего круглые, диаметром 0,2-0,3 .!ItM, однако 
в некоторых кораллитах они приобретают эллиптические очертания, а раз
мер их достигает 0,3-0,35 .!ItJlt. Интервал между порами равен 0,6-0,9 ММ. 
Септальные образования представлены толстыми, ДJI1Инными чешуями, 
между которыми иногда можно наблюдать толстые ШИПИЮI. Днища гори
зонтальные или слегка изогнутые, умеренно частые. 

Х а  р а I{ т е р и с т и I{ а м а т е р и а л а. В коллекции находится один 
ЭJ{земпляр, представленный ПОJJ1ИПiНЯIЩМ прекрасной сохранности. Из него 
нзготовлено три шлифа. 

О п  п с а н и е. Пошшняк массивный, округлой формы, средних разме
ров. Rораллиты многоугольные, чаще юсего шестиугольные, однющ круп
ные бывают иногда семи-восьмиугольные, а мелние, юные индивиды -
трех-пятиугольные. Диагональ поперечного сече'Н!ия колеблется от 1 ,5 до 
3 JltJlt, но чаще всего бывает равной 2-2,5 JltM, вследствие чего кораллпты 
в полипняке выглядят довольно однообразными. 

Стенки lIеравномерной толщины, которая варьирует в различных по
ЛИПНЯI{ах от 0,15 до 0,25 .i1t.i1t, но обычно равна ОI{ОЛО 0,2 .!1М!. В углах она 
значитель·но утолщается, придавая некоторым кораЛJI1Ита:м округлые очер
тания. OI{paCI{a стенок неравномерная, позволяющая проследить детали 
строения п микроструктуру. Намечается пять слоев, которые описывал 
Д. Сваин (S,vann, 1947) . Внутренний с;ветлый слой, соответствующий по
ложению ценозоны Сванна, представляет собою, ию{ это уже отмечал 
Б. С. СОI{ОЛОВ ( 1 955а, стр. 16 ) , межстеюrый шов, т. е. сл,ед срастания сосед
пих нораллитов. Два узних темных слоя соответствуют эпитеI{е, а два внеш
них тОЛстых слоя - самой первичной стею{е, сложенной склеренхимоЙ. 
МИI{рос,трун:тура ее нечетная, слитная. Границы между слоями стенки 
тюстепенные, а не резнне, что характерно для БОЛЫШПIства девонсних ви
дов фавозитид. 

Соединительные поры I{рупные, реже неправильно эллиптические, 
неравновеликие. В меЛI�ИХ нораллитах диаметр пор нолеблется Ol{оло 
0,2 Jlt.M, а в крупных достигает 0,3 .!IMt. Эллиптические поры не прerвышают 
n,3 Х О,35 ММ. Местами хорошо сохранились поровые пластинки. Распола
гаются онп в два ряда :на каждой стенне кораллита. Интервал между по
рами варьирует от 0,6 до 0,9 JltM. 

1 Divissiml1s - богатейший, изобильнеЙшиЙ. 
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Весьма характерной особенностью этого вида является строение сеп
тальных обраЗ0ваний, представленных рядашп длинных септальных че
шуй, среди которых местами располагаются толстые шипики. Количество 
рядов чешуй в некоторых полипняках достигает 20. Н_онцы их нередка 
раздваиваются, многие чешуи имеют тупые ,  закругленные концы. Они 
имеют значительно более темные 'оттенки желтовато-серого цвета. 

Днища ГОРИЗ0нтальные илп слегка ИЗ0гнутые, расположенные одно от 
другого на р ас,стоянии 0,5-2 мм. Некото,рые днища, видимо не доходят ДО 

стенки, а црисоедиmПОТiСЯ -к ,септалынмM чешуям, другие днища ОДНFThI 
нраю:! :щрш{репляются 1-\ стею{е, а другим - н: нижерасположенному 
днищу. 

И 3 М е н ч и в о с т ь. Имеющийся матерпал позволяет установить зна
чительную изменчивость в размерах и форме соединительных пор. Они 
бывают круглыми и эллиптичеСI{ИIlШ в одном и том же ПОЛИПНЯI{е,  диаметр 
их варЫiJ1рует от 0,2 до 0,3 .7If,Jo1" а ыrлиптичесние доетигают 0,3 Х 0 ,35 .7I't.7l1,. 
Толщина стенок тоже варьирует в пределах 0 , 1 5 - 0,25 .7It.7lt. 

С р а в н е н и е. По обшшу впутреннего строения, особенно по сильно
му развитию септальных чешуй Sq. divissimus sp. поу. сходен со Sq. wag
ranensis (Yanet) , описанным Ф. Е. Янет ( 1959, СТР. 89, табл. Х, фиг. 3 ,  
табл. XI, фиг. 1 )  И 3  эйфельсного яруса восточного СIшона Северного и 
Среднего Урала. Отличительными признаками нашего вида от Sq. wag'ra
nensis (Yanet) являются меньший размер r-.:ораллитов , более равномерна н 
толщина стенон, слабое ра3В'J!Iтие соединительных пор, значительно боль
шие колебания расстоя'ний rм:ежду днищами IИ больпше ip'аiзмеры септаль
ных ч ешуй. 

От Sq. bohemicus (Pocta) , являющегося типовым видом, Sq. divissimus 
sp. поу. отличается однообра'зными 'К:оралли'тами, ,редкими днищами, чет
RОЙ 'слоист'остью ,стенок, 'М'8IНышrм НО'JlИJЧеством рядоiВ соединитеЛИIЫХ пор, 
развитием наряду с септальными чешуями таRже и шипинов. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т. Левобережье р. Черневой Б а
чат, в 150 м н северо-западу от крайнего дома в совхозе ГМ3, обр . Н-д, 
сборы автора и Е. А. Елкина, 1959 г., салаиркинские слои. 

Squameofavosites kulkovi1 sp . 110У.  

Табл. ХУIII, фиг. 2а - Д 

Голо тип Squameojavosites kulkovi sp. поу . . .  праисходит И3 нижней части 
шаНДИНСIШХ слоев (подшандинские слои по Г. С. Харину) на правом бор
ту долины р. Б ольшой Б ачат, устье первого лога выше р. Баскускан. 
ЭК3. 44 изображен на фиг. 2а-д, табл. XVII I  настоящей работы. 

Д и а г н о 3.  Полипняк небольшой; образован нера,вновеликими много
угольными rКо,раллитами. Диагональ поперечного сечения rм:е-л-ких к О.Jшблет -
сп от , 0,6 - 1 ,5 .711,.711" а крупных - От 2 до 2,5 .7I1,М. Толщина стенок варьиру
ет в значительных пределах - от 0 ,12  до 0,25 .�1,.7l1,. Септальпые обраЗ0вания 
представлены многочисленными чешуйками, между ноторыми можно на
блюдать толстые шипини. Соединительные поры хорошо развиты. Они 
l(руглые или слегна овальные, диаметром 0,2-0,3 .711,.711" располагаЮЩiИеся 
у I\'рупных кораллитов в два, реже в ТрlI раза на ipа,ССТОЯНIlП 0,5-0,6 .7I1,.7lt 
друг от друга. Днища ГОРПЗ0нтальные пли слегка ИЗ0гнутые, умеренно 
частые.  

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а. В колленции находится один по
JIiИПНЯК весьма - хорошей сохранности, в котором можно проследить все 
элементы внутреннего строения скелета. 

О п и с а IJ:I И. е.  ПОШШНЯI-\ Iмелкий, ВЫТЯНУТО-ОНРУГЛОЙ формы. Размер 
его небольшой, всего 20 Х 25 Х 30 .7IШ. Однано колонии этого I-\оралла мог-

1 Вид назван в честь палеонтолога Н. П. Rулькова, изучающего брахпопод При
салаирской части Rузбасса. 
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J1И быть, по-видимому, и больше, о чем свидетельствует то обстоятельство, 
что значительная часть кораллитов затянута скелетной структурой це:ио
стеума строматопороидеи. 

ПолипнЯR �оралла обраЗОlВан мно'гоуголынмии нераВlНов,елИlRИМИ ко
раллитамrи, образующими на поверхности онругло-многоуголын:ые чашеч
НИ с вороннообразными устьями. R'рупные нораллиты 'обычно восьми
десятиугольные с диагональю поперечного сечения 2-2,5 M�t, а мелние -
трех-семиугольные, с диагональю 0,6- 1,5 ",СМ. Изредка наблюдаются 
I,ораллиты промежуточных размеров . Стенюr толстые, неравномерно 
утолщенные. На ранней стадии роста и в неноторых участках взрослой 
стадии толщина их 0,12-0,14 M�'t, а обычно равна 0 ,18-0,25 ММ. 

Срединный шов выражен слабо IВ виде тонной, намечающейся пр еры
вистой линии. Местами оноло срединного шва стенна несколыю светлее, 
а срединный шов часто не Вlиден - сохранилась тольно светлая часть 
стеДЮI. Септальные образования многочисленные, представленные чешуй
нами, реже шипиками, перпендикулярными н. стеннам, иногда чешуи 
нанлшrены в сторону чашек Длина их достигает 0,4 M.itt . Между порами 
располагается, нак правило, по одной-две чешуйки. В поперечном сече
нии нрупных I,ораллитов наблюдается 20 и более рядов септальных обра
зований. 

Соединительные поры развиты весьма сильно, они онруглые или слег-
1Ш овальные, в мелних нораЛЛI.J:Тах располагаются в один РЯД, а в нруп
Hыx - В два-три ряда. Диаметр пор lшлеблется от 0,2 до 0,3 .%м, причем 
I{рупные наблюдаются ЛИШЬ в больших нораллитах. Интервал между 
центрами пор нолеблется от 0,5 до 0,6 �Mt. Поровые пластинки, Зal{рыва
ющие поры, располагаются вдоль стенон НЮШОННО, ПРИI{репляясь одним 
I{paeM н стение, а другим - l{ нижерасположенному днищу, реже 
Т! средней части поры на продолженип срединного шва. 

Днища умеренно частые, гориз'онтальные илп слегна изогнутые, при
нрепляющиеся н стениам или I{ чешуям. Расстояние между нпlVIП I{олеб
лется 0'1' 0,3 до 0,8 �t.M, но чаще всего равно 0,5-0,6 �t�t. На периферии 
ПОЛИПНЯI{а они, I{Ю, правило, более 'частые. На нен:оторых днищах наблю
даются ямнообразные углубления, свидетеЛЬСТВУЮЩIJ е ,  очевидно, о при
сутствиии бугорка на базальной части зооида. 

И з м е н ч и в о -с т ь не'К,оторых IIризна'Ков в ОДНОМ и том же rпОЛИПНЯI{е 
значительная. Она выражается в нолебании толщFШIЫ стенон: от 0 ,12 -
до 0,25 M.i1L, в неравновеЛИНОСТII соединительных пор (диаметр IIХ варьи
рует 0'1' 0,2 до 0,3 ММ) и в небольшом l{олебании размеров l{ораллитов, 

С р а 'в н е н и е. По оБЛИI{У внутреннего строения этот вид обнаружи
uaeT сходство со Sq. kurjaensis Dllbat.  (Дубатолов, 1962, стр. 3 1 ,  табл. I X ,  
фиг. 1 а  - в, 2а - в) , ОДНЮ{Q отличается 0 '1'  него развитием длинных 
чешуй ,И 'IIiрисутствием шипов, hepabhob-елИI{ОСТЫО нораЛJIИТОВ, интенсив
ностью развития соединительных пор. 

От Sq. mironovae Dllbat . ,  встречающегося в шаНДИНСI{ИХ слоях ,И срав
нительно близного по строению II размерам, отличается меЛЮIМ IIОЛИПНЯ
I\OM, большим размером 1{Ораллитов, сильным развитием септальных 
образований, ноторые представлены IШК чешуямп, тан и шипинами, боль
шим маI{симальным размером соединительных пор II более равномерным 
расположением их по полипняку. 

От Sq. bohemicus (Pocta ) ,  являющегося типовым видом, ОТЛИЧIIЙ еще 
больше. Они проявляются в меньших размерах полипняка и норралитов, 
М{}ныпей толщине и размерах нораллитов, а таl{же меньшим развитием 
соединительных пор. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Правый борт дошты р. Боль
шой Бачат, J3 устье первого лога, что выше 'Р. БаСI{ускан, обр. Е-6017,  
сборы Е .  А. Елюша, 1960 г. ,  нижняя часть шандинсю'lX слонв (подшан
динсню� по Г. С. Харину) . 
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Род DICTYOF AVOSIT ES ТсЬеТllусЬеу, 1951 

Этот род вслед за Б.  Б. Чернышевым ( 1951 ) рассматривался ранее ав
·тор.ом в качестве подрода, входящего в состав рода Favosites. Новые до
полнительные исследования септального аппарата показали, что Dictyofa
vosites обнаруживает .наиБОЛЬШИ(7 родственные связи с фавозитидами, ха
рактеризующимися чешуевидными септальными образованиями, относя
щимися 11: под семейству Emmonsiinae . Своеобразное строение днищ, рас
полагающих,сл на одном 'У,ровне во в<;ех [юраллитах, и .очень :крупные сое
динительные поры резко отличают ДИI�ТИlQфаНQ1ЗИТОВ от друг.их ·емм·ансии:н. 
В истарии развития табулят они представляют этап, длившийся с конца 
силура до среднегО' девона. Все эта свидетельствует а том, ЧТО' диктиофаво-
зиты являются самостоятельным радам. / 

Dictyo j avosites l'otundus М i г а n а v а ,  1961 

Табл. х.'\., фиг. 1а-в, 2а-б, 3а-б 

1961а .  Dictyojavosites /'otundus: М и р о  н о в а, сТр. 154, табл. П, фиг. 1а - б. 

Го,паТIIП Dictyofavosit'es rotundus JI!lironova (Миронова ,  стр. 154, табл. I I, 
фиг. 1 а  � б) , Верхнебердский бассейн, р. Западный Мочег, мочегинсние 
СоЛаи lИ1Жlfего дев,она. ЭRЗ. 42-1 ,  хранится в СНИИГГиМС. 

Д и а г н о з .  Палипнян массивный, средних размеров. Образован нерав
новеликими караллитами, диаганаль паперечногО' сечения 1I:0тарых колеб
лется от 1 ,2  до 2,3 М.М. Талщина cTeHaI� варьирует в значительных преде
лах - от 0 , 1  до 0,22 JlUli. Саединительные пары обычна круглые, диамет
ром 0,25-0,4 MJIt, расположенные в адин-два . ряда на расстаянии 0,5-
0,6 .М.М друг от друга. Септальиые абразования развиваются в виде чешуй, 
среди I,аторых иногда наблюдаются ШИПИI�и. Днища горизантальные илп 
слегка вагнутые, умеренно частые. 

Х а р а к т е р и с т .и к а  м а т е р и а л а. В коллекции пмеется пять па
липняков удавлетворительнай и хорашей сохраннасти. Из них изготовлено 
15 шлпфав. 

О п и <; а н и е .  Судя па имеющимся непалным эь:земплярам палипнш{и 
были аЩJУГЛЫХ очертаний. Наибольший из них юнеет размеры 105 Х 90 Х 
Х 50 JI·LJ1't . Чашечки разрушены, адню{а харашо видно, ЧТО' кораллиты ве
ерообразно расходятся ат базальной части. Они неравновеликие, мнаго
угольной формы, обычно четырех-восьмиугольные. Диагональ их попе
речного сечения I�олеблется от 1 ,2 до 2,3 .iliM, хотя чаще всегО' бывает рав
на примернО' 2 .iliM. :Крупные и меш�ие кораллиты располагаются в палип
ияке нера'вномерно. 

Весьма хаРaI�тернай аса6енностыа этого вида является бальшая, на 
неравномерная толщина стеиOIС Она I�олеблется в пределах ат 0 , 1  до 
0,22 ММ, хатя чаще в<;ега равна примернО' 0 ,15  ММ . В углах Iшраллитав 
стеНЮI еще больше утолщены, в результате чегО' внутренние полости в па
перечном сечении выглядят МНОГОУГОЛЬНО-ОI�РУГЛЫМИ. Срединный шов раз
вит неравнамерно, он прослеживается в виде нечетной, прерывистай ли
нии. Местами стеНI�И выглядят слитными. 

Саединительные пары, как правило, круглые, реже слегка эллиптиче
Сlше, I�рупные. Диаметр их калеблется обычно от 0 ,25 да 0,3 JltJli. Располо
жены ани в один, реже в два ряда на расстоянии 0,5-0,6 JltJli друг от дру
га. :Когда на cTeНI�ax образуется два ряда пар, то онн имеют абычно 
более мелкие размеры - 0,2-0,25 .iltJ1'L и распалагаются в шахматнам по
рядке. Паравые пластиНI�И прослеживаются весьма редко. Па-видимому, 
они разрушены. 

Септальные образавания развиваются в виде толстых длинных чешуи 
с острыми концами, достигающими иногда центра караллитав. Наряду 
с ни�ш местами наблюдаются шипики. Располажены те и другие как меж-
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ду порами, так и между рядами пор. Обломанные чешуи в поперечном 
сечении выглядят как лопаты. 

Днища ГОРИЗ0нтальные или слегка вогнутые, находящиеся на одном 
уровне во всех кораJIЛитах. Они умеренно частые, равномерно располага
ются по всему полипняку. Интервал между ними 0,4-0,8 М.М. В некото
рых полипняках наблюдают'ся участки, в которых днища отнлоняются от 
зю{ономерного положения. В паре соседних l{ораллитов они становятся 
сильно нанлонными или ИЗ0ГНУТЫМИ, причем и здесь сохраняется соеди
нение днищ I{раями на одном уровне в соседних I{ораллитах. Нанлон дни
ща в одном нораллите повторяет,ся тан же, ню{ и в соседнем толы{о в про
тивоположную сторону. В результате расположение днищ в продольном 
сечении таних учасТI{ОВ выглядит в виде елочни. 

И 3 М е н ч и в о с т ь. Дополнительный материал П03ВОЛИЛ установить, 
что изменчивость описываемого 13ида значительная. Наиболее изменчивы
J\Ш ПРИ3НaI{a:rvш являются размер и форма соединительных пор. Диаметр 
пх у имеющихся в нашем распоряжении энземпляров RОJIеблется , от 0,2 
до 0,3 .MAl. Н. В. Миронова отмечает мансимальный диаметр еще БОJIЬ
ший - 0,4 MAt. Нроме того, варьирует размер нораллитов. В одних полип
няках диагональ их поперечного сечения нолеблется от 1 ,2 до 2 .1tA'l, а 
в других значительно больше - от 1 ,2 до 2,3 AtAt. Изменчива толщина сте
нок Она нолеблется от 0,1  до 0 ,22 AtAt. Изменчивостью, очевидно, "обуслов
лены ра'злиrчные ,0Т'юi(шения в rpа.�поло'Жеl}l]П!I д'lIИ'IЦ. 

С р а в н е п и е. В на.стоящее в'ремя в палеОНТОJIогичеСI-ЮЙ литераТУl18  
I,роие эт()(Го описаtно то'льн,о четьдре шида, ОТНОСЯЩИХСЯ н роду Dictyofa
vosites: Df. salai/'icns ТсЬет. с одной разновидностью (Чернышев, 195 1 ,  
ир. 37, таБJI. IX, фиг. 1 -2) " Df. tschemajaensis DпЬаt. D . nagOl·sky� Mir. 
и Df. mnltitabnlatns Dubat. (Дубатолов, 1959, " стр. 44-47) . От всех них 
Df. l"otunclns Mil'. отличается весьма резко размерами нораллитов, соеди
нительных пор, ТОJIЩИНОЙ стенок и рядом других ПРИ3НaI{ОВ. Наиболее 
близким н Iнему по размерам нораллитов п облику внутреннего строения 
является Df nag"01·skyi Mir·. , одна:ко описываемый вид отлп,чается нерав
новеЛИJIЮс,тью корашrитов, б6льшим маН'СIl'маль'ным разиером их, весь;ма 
RРУПНЫМИ ра3М8Jрам:и: соединительных пор. 

От Df. salail"icns Tchern. ,  являющегося ТIIПОВЫМ видом, самыми су
щественными отличиями Я'вляются следующие:  резная неравновеликость 
и больший размер ко'раллитов, форма пор (нруглая, а не широко ЭJIЛIш- 1 
тнчесная) , хорошо развитые септальные обраЗ0вания. 

Г е о г р а ф  и ч е с I{ о е и с т р а т и г р а ф  и ч е с н о е р а с п  р о с т р а
н е II и е. Этот вид ШИ1)Q':КО растространен в ТИ IЗ,еРСI-\оМ ярусе и нижней ча
сти нижнего девона Салаира и примьшающей I{ Салаиру частп I-\узбасса. 

М е с т о н а х о  ж Д 'е н и е Iи в- 0 3  Р ,а с т .  Район г. Гурьевс:ка, Л8lВобе
режье Черневого Бачата, юго-восточньrй борт Гурьевского !{арьера, обр. 
1а, 1 а/б, сборы В. Н. Дубатолова и Е. А. Елк'ина, 1959 Г., нижненре:ковсная 
толща нрековсних слоев. 

Dictyojavosites nagm·skyi М i r о Jl о V а, 1957 
Табл. XXI ,  фШ'. 1а - в 

19'51. Favosites (Dictyojavosites) nаgогs�суi :  М и р о Н О  в а, СТр. 88, рис. 3-4. 
1959. Favosites (Dictyojavosites) nagorskyi: Д у б а т о J[ о В, стр . 45, табл. XI, 

фит. 1а  - б, 2а - б, 3, 4а. 

ГОJЮТ,ИIII Favosites (Dictyofavosites) nagol"skyi Mironova, про.исхоДи'т И3 
нижнего девона Салаира (ВерхнебеРДСIШЙ район) . ЭН3. 195-2 Хранится l! 
СНИИГГиМС. 

Д и а г н о 3 .
' 

Полипняк массивный, онруглой формы. I-\ораллиты мно
гоугольные. Диагональ их поперечного сечения :колеблется от 1 ,4 до 
1 ,8 AlAl. Толщина стенон нолеблется 0,075 до 0,2 Atill. Соединительные поры 
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круглые, диаметром 0,15-0,25 .М.М, расположенные на стенках в один-два 
ряда на расстоянии 0 ,4-0,8 .�t . .:\t друг от друга. Септальные образования 
представлены мелкими чешуйками, переходящими в шипики, Днища го
ризонтальные пли слегка вогнутые, умеренно частые. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р И а л а .  В коллекции находится три по
ЛIшняка хорошей сохранности, из ноторых изго'.Говлено пять шлифов. Кро
ме того, - просмотрены все экземпляры, описанные ранее, и формы, описан
ные Н. В. Мироновой. 

О п и с а н и  е. К описанпям, сделанным ранее, необходимо добавить, 
Что чашечни многоугольные, с острыми нраями. В них видны септальные 
чешуfши и шишшп. Соединительные поры многочисленные, с хорошо раз
ВИТЫМII поровыми пластиннами. Они располагаются вдоль стенни ню,лон
но илп пногда выпуклы. Днища обычно располагаются на одном уровне 
во всех кораллитах, отнлонения наблюдаются весьма редко (табл. XXI ,  
фиг. 1б ) . 

И з м е н ч и в о с т ь. Изучение всего имеющегося в распоряжении ав'.Го
ра материала поназывает, что представители этого вида обладают значи
тельно большей изменчивостью, чем предполагалоr.:ь ранее.  Размер соеди
нительных пор у них :колеблется в пределах 0 , 15-0,25 .мм. Толщина сте
HOI, варьпрует еще больше - от 0,075 до 0,2 .м.м. Кроме того, изменчивость 
затрагпвает тание прпзню{и, ню, размер нораллитов и расположение днищ 
по полипнЯI{У. Последние ра'сполагаются обычно на расстоянии 0,3-
0,8 Jlt.ilt. В то же время встречаются полипнЯI{И, у ноторых интервал между 
днищаМII варьирует в значительных пределах - от 0 ,15 до 1 JltJ1t. Иногда 
в отдельных кораллитах на'блюдаются отнлонения от расположения днищ 
на одном уровне. 

С р а в н е н и е с близними видами уже сделано ранее. К ним следует 
лишь добавить, Ч'.ГО по облину внутреннего строения значительным сход
ством с оппсываемым видом обладает Df. rotundus Mir., описанный выше. 
Одню{о меньшие размеры нораллитов, мансимальная толщина стенок и 
размер соединительных пор отличают Df. rotunclus Mil'. от описываемого 
вида. 

Г е о г р а ф  и ч е с  I{ о е и с т р а т п г р а ф  и ч е 'с I{ о е р а с п  р о с т р а
н е н и е.  Этот вид известен в томь-чумышсних 'слоях верхнего силура, в 
нреновских слоях нижнего девона присалаирской части КузнеЦI<ОГО бас

I сейна п в нижнем девоне Салаира. Близкие виды встречаются в нижнем 
девоне Кызыл-кумов и на Северо-Востоке Сибири. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  1. Левобережье р.  Черневой 
Бачат, восточная стена ГурьеВСl<ОГО карьера, обр . 1б, сборы автора и 
Е. А. Ешш:на, 1959 г . ,  нижнекреКОВСI\ая толща нреI{ОВСН.ИХ слоев. 2. Там 
же, нанава у северного нрая Гурьевсного нарьера, обр. 4, сборы те же 
верхненрековсная толща нреI{ОВСНИХ слоев. 

Род EMMONSIA Mi lIle-Еdwаl'ds eL Haime ,  1 85'1 

1851 .  E m monsia Иilnе-Е(lwаl'ds е t Н а i m е. 
1879. Favosi tes  N i е h о 1 s о n (pa1't.) .  
1883. E m monsia R о е m е 1'. 
1925. E m m onsia S m i t h  a n d  G i.i l l i e k. 
11)36. E m m onsia F е n t о п а п d F е n t  о n. 
1944, 1947. E m monsia S h i m  е т а n d S е h 1'  o·e k. 
1952. E mm o nsia L е е о m р t е. 
1 955. E m m o nsia L е JV[ а i t l' е е t Р о u е у t о. 
1956. E m m onsia Н i 1 1  а n d S t u m m. 
1959. E m monsi.a Я н е т. 
1962а. E m m onsia С о 1.: о л о В. 

Д и а г н о з.  ПолипнЯI{ массивный, образован многоугольными I,opaJ[
литами. СеПТilльные чешуи многочисленные. Днища неполные. СоеДIШИ
тельные поры располагаются на стеннах вертинальными рядами. 
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ГffiюлеRтатип Pavosites hemisphaerica (Yandell et ShllmЮ'd) Milne-Ed
,vards and Haime, 185 1 ,  стр. 152, 246 . 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Харантернай асобеннастыо этаго рада являет 
ся сильна е развптие септальных чешуй. Они мнагочисленные, длинные, 
нереДI{а изагнутые. Днища у них редуцираваны: непалные, реДI{ие, иногда 
исчезают. Их фующию начинают выпалнять чешуи. От других представи
телей падсемейства Emmonsii,nae атличается слабым развитием днищ. 
у Dictyofavosites Tchel'n. и Squameofavosites Tchern. они многачисленные 
п полные, а у первого рода, в отличие от Emmonsia М. Edw. et Haime, рас
палажены на аднам уравне на всех нараллитах паЛИПНЯI{а. 

Emmonsia globosal sp . пау . 

Та'бл. XXI, фиг. За - Д 

Галатип Emmonsia globosa sp. поу., пра'исхадит из пестеревежих из!Вест
IIЯl{ав шандинсних слаев в районе г. Гурьевсна, Малосалаиряинсний нарь
ер; юга�западная ' анраина Кузнецкага ба'ссеЙна. Экз. 52 'Изабражен на 
фиг. 3а-д, табл. х,ХI настаящей рабаты. 

Д и а г н О з. ПалипнЯI{ меш{ий, шараобраЗIIЫЙ, по-видимому, нараста
ющий на стебли кринаидеЙ. Образаван неравнамерными, Оl{ругло-многа
угальными Iщраллитами. Размер их равнамерно вазрастает па мере раста 
}шЛ:ании. Оноло паверхности диагональ поперечного сечения Iщлеблется 
ат 0,5 да 1 ,4- 1 ,9 j!tJlt. Толщина стенон 0,18-0,22 j!tM, в углах Iщраллитоп 
может дастигать 0,3 .М.М. Саединительные пары I{руглые, диаметрам 0,12-
0,15 .ММ, умеренна частые, ра'спалаженные неравнамерна в один-два ряда 
на наждой СТ8Iше I{араллита. Септальные чешуи ТOl'шие, длинные, весьма 
:мнагочисленные. Днища развиты весьма слабо. 

Х а  р а н т е р и с т и н а м а т е р :и а л а. В ноллеlЩИИ нахадится три па
ЛИПНЯI{а хорашей сохранности, из I{атарых изгатавлена три шлифа. 

О п и 'С а н и е. Полипняки мелкие, шараобразные. Имеющиеся в нашеи 
распоряжении энземпляры наросли на стебли яринаидеЙ. Образаваны ани 
онругло-мнагаугольными нараллитами, харю{терными осабенностями на
торых ЯВЛЯЮТСЯ значительная дифференциация па размерам и весьма сла
бое развитие в них днищ. Размер нараллитав равнамерно увеличивается 
па мере роста ПОЛИПНЯI{а ат ннснальних десятых далей миллиметра до ве
личины чашечек В поперечных сечениях оноло паверхности видно, ЧТ'О 
:М8шше Iщраллиты четырех-пятиугольные, а крупные - восьми-девяти'
угальные. Диаганаль поперечного сечения первых налеблется ОКОЛО' 
0,5 j!'Lj!t, а паследних - между 1 ,4- 1',9 j!tM (рис. 2 ) . 

Стенни относительно таJютые по всей длине кораллитов. Талщина их 
варьирует в не значительных пределах - ат 0 ;18  до 0 ,22 AtAt, аднано в уг
лах I\араллитов может дастигать 0,3 j!tA'l. Микро'структура стенан слитная. 
Срединный шов праслеживается неравнамерно. В неноторых частях поли
пняна он виден довольно чеТI\О, в других - едва заметен. Соединительные 
пары хороша раз'виты, ОНИ I{руглые, распаложенные на стенках в адин
два неправильных ряда. Диаметр их равен 0 ,12-0,15 АЩ. Интервал меж
ду центрами I{аждой пары саседних пор варЬ'ирует в значительных пре
делах. Местами сахранились поровые плаСТИПI\И. Паровые валини не раз
виты, l{pmI стенон вонруг поры обычно заI\руглены. 

Септальные чешуи очень многачисленны, 'ТОНI\ие, длинные, сильна 
изагнутые. Многие чешуи достигают центра внутренних полостей. На про
т'яжении 5 j!tj!t обычно насчитываетея до пяти чешуй. Днища изогнутые, 
весьма реДI{ие, непалные. Они ПРИI\репляются сваими нраями н н:анцам 
чешуй. 

1 Hlobosa - шарообразная. 
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И з  м е н ч и в о с т ь изучена слабо ввиду недостаточного -количества 
материала. Имеющиеся 'В распоряжении автора полипняки позволяют на
блюдать небольшие колебания в толщине CTeHOI{ (от 0 ,18 до 0,22 .MJlt) и 
размере соединительных пор (от 0 ,12 до 0 ,15 JltJlt) . ' 

С Р а в н е н си е. Еm. globosa sp. поу. отличается от известных автору 
представителей рода Emmonsia очень мелким полипняком шарообразной 

Рис . 2 .  Emmonsia globasa Бр. 110У. ПРОДОJIьное сечение х '10 

формы. Наиболее бли3I{ОЙ к нему является Еm. arbuscula ( НаЩ , подроб
но переописанная и хорошо иллюстрированная в работе К Л. и М. А. Фен
тонов (Fenton апа Fenton, 1936, 'стр. 34-35, табл. 1 ,  фиг. 1 -3) . Описывае
мый вид отличается от Еm. arbuscula (НаН) шарообразной, а не ветвистой 
фОРМ'ой си мешшми размерами по;rипняка, многоугольно-округлыми ча
шечками, большим максимальным размером кораллитов, очень редкими 
дН'ища<ми. В более ПО1зwшx работах (S tewart, 1938, ,(щр . 67)  отмеча-лось, 
что кораллиты у Еm. arbuscula ( НаН) могут открываться под прямым 
у.глом 'К тю'Вврхности. ВОЗМОЖ1но, формы, ОПl'юанны-е Г. А. Стюа,рт, не яв
ляются типичными представителями 'Вида Еm. arbuscula ( НаН) . 

На Урале в отложениях верхнего эйфеля распространена Еm. taltien
sis Yanet (Янет, 1959, стр. 107- 108, табл. XLIX, фиг. 1 ) , сходная по близ
ким размерам кораллитов и по 'степени развития септальных чешуй, но 
отличающаяся более крупным полипняком, меньшим максимальным раз
мером l{Qраллитов, неравновеЛИRОСТЬЮ соединительных пор, меньшей тол
щиной 'стент{ и более частыми днищами. 

От Еm. hemispherica (Yandel et Shumarc1 ) ,  являющегося ТIШОВЫМ ви
дом ( Еdwю>ds et Haime, 1851 , стр. ,152, 246; Nicholson, 1879, стр. 67-72, 
табл. I I I ,  фиг. 3,  3а - в) си сходного по форме l{Qраллитов и большой тол
щине стенок, отличается еще больше:  шаровидной формой ПОЛИПНЯI{а, 
мелкими размерами кораллитов, развитием одного, а не двух рядов соеди
нительных пор, более редкими днищами. 

М е С 'т о н а х 'о ж д е н и е и в о з р а с т. 1. Район г. Гурьевска, левобе
режье р.  Салаирки, Малосалаиркинский карьер, обр. 7/42, сборы Ю. А. Ду
батоловой, 1961 г., пестеревские известняки шандинских слоев. 2. Верши
на лоrrа, в-падающего слева в р. К'арма'к, в 3 nJl[ выше 'ее устья, сТр. 201 ,  
сборы автора, 1953 г. ,  мамонтовские слои. 
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Семейство S YRINGOLITIDAE 

Род SY RINGOLIT ES Нinde, 1 879 

1879. SY/'ingolites Н i п d е. 
1883. Sy/"ingolites R о е m е r.  
1889. SY/'ingolites N i с 11 О 1 s о п. 
1889. Roeme/"ia S с h 1 u t е r. 
1939. Sy/"ingolites Н е 1" i t s с h. 
1952. Sy/"ingolites L е с о m р t е. 
1955а. SY/'ingolites С о I{ О Л О В.  

Д И а г н о 3 .  ПОЛИШIШ, массивный, обраЗ0ванный многоугольными ко
раллптами фавозитоидпого обшша. Днища воронкообразные, с намечаю
щейся осевой трубкой. Септальные обраЗ0ванпя. представлены шипИI{Ю\1:И. 
Соединительные поры круглые, располагаются на стенках в праВИJIЬные 
вертикальные ряды. 

Генотип Syringolites huronensis Hinde, 1879, стр. 246, рис. А - D в тек
сте на стр. 245. Пропсходит И3 ниагаРСI{ОЙ формации верхнего силура 
о-ва Большой Монитаулин, о-ва Гурон, Северная Америна, :Канада. 

О б щ и е 3 а м е ч а н и я. Этот род обладает значительным сходством с 
представителями рода Favosites, 01' ноторых, по-видимому, он произошел. 
Одню{о он харю{теризуется воронкообразными днищами, пр:исущим:и си- ' 

ринголит:идам. Наиболее близним к нему родом является Roemeгia Кraicz 
( Kraicz, 1934, стр. 1-8) , но Syringolites отличается от нее отсутствием 
снлеренхимального утолщения стенон, развитием осевой т рубки. :Кроме 
того, у Roemeria Kl'aicz наблюдаются расхождения нораллитов, вследствие 
чего соединительные обраЗ0вания превращаются в солении. От другого 
бли3I{ОГО рода Roemeria отличается строением днищ, толщиной и более 
сложной МИ'RРОСТРУНТ}'IPОЙ стенок 

SyringJlites (?) indistinctus1 sp . llОУ. 

Табл. XXI, фиг. 2а - в 

,ГОJ]ОТИ'iI Syringolites indistinctus sp· nоу. , п,рои'Сх<щит И3 веРXlней чаши 
нреновсних слоев нижнего девона на левобережье р. Черневой Бачат, 
Гурьевсний нарьер в районе г .  Гурьевсна, юга-западная онраина :Кузнец
I{OrO -бассейна. ЭI{3. 52, изображен на фиг. 2а-в, табл. ХХI настоящей ра
боты. 

Д и а г н о 3. ПолипнЯI{ цилиндричесний, средних размеров. ОбраЗ0ван 
многоугольными, неравновеликими нораллитами. Диагональ паперечногО' 
сечения мелних нараллитов 0,4-1  M�t, а крупных - 1 ,5 -2,2 �MC Стенки 
прямые или слеГI{а изгонутые с очень четним срединным швом. Толщина 
их налеблется от 0 ,1  до 0,2 M.:tt. Саединительные поры нруглые или слегна 
эллиптичесние, диаметром 0 ,18-0,22 �Mt, распаложенные в один-три ряда. 
ВертинаЛЫl-Iое расстояние :между пара:м.и 0,6-0,7 мм. Септальные шипи
IШ хорошо развиты. Днища весьма харантерные. Мнагие И3 них воронно
образные с длинной осевой трубной, одню{о наблюдаются сильно вогнутые, 
ИЗ0гнутые и наклонные днища. Интервал между ними варьирует в значи
тельных пределах. 

Х а  р а I{ т е р и с т и I{ а м а т е р и а л а .  В налленции находится два не
полных ПОЛИШ-Iяна хорошей сохранности. И3 них изгатовлено шесть шли
фов. 

О п и с а н II е. Палипняни цилиндричесние, имеющиеся в нолленции 
неПОШ-Iые эн,зеМПJIЯРЫ не превьппают в диаметре 38 .�tM и ,па 'Высоте 65 �!.M. 

Чашечни онругло-многаугольные. :Кораллиты неравновеликие, мнагоуголь
ные. :Крупные нораллиты девяти-одиннадцатиугольные с диагональю по-

I Indistinct.lls - нелсный, беспролдочныЙ. 

57 



перечного " сечения 1 ,5-2,2 Jvt.ilt , а меш{ие - трех-шестиугольные � диаго
налью 0,4- 1 .ММ. Изредна наблюдаются иораллиты промежуточных разме
ров. Обычно мелние нораллиты располагаются равномерно среди нруиных. 

Стern:юr прямые или слегиа изогнутые. Толщина пх неравномерная, она 
иолеблется в значительных пределах - от 0 ,1  до 0,2 .ilt.M, хотя чаще всего 
равна примерно 0,15  JН.iIt. Наибольшей толщины стенюr достигают в пери
феричеСI{ОЙ зоне полипнЯIШ. Средпнный шов выражен весьма отчетливо. 

Соединительные поры многочисленные, по форме I{руглые или слеп{а 
овальные, расположенные в один-три ряда на I{ЮНДОЙ стеш{е иораллита. 
Ман:симальное иоличество рядов наблюдается в наибол"ее ирупных иорал
литах. Иногда ирайние ряды пор сильно приближены I{ углам и могут 
превратиться в угловые. Диаметр их варьирует от 0,18 до 0,22 .iltJ1t, а интер
вал между ними - от 0,6 до 0,7 .ilt.ilt. Поровые пластиИIШ наблюдаются 
весьма часто. Они располагаются внутри пор вдоль срединного шва или rнa 
одной поверхности со стенной. Септальные шипиии развиты хорошо, но 
нераiшомерно. В одних учаСТI{ах полипнян:а они мелн:ие и относительно 
редние, а в других ирупные, толстые, многочисленные. Местами они тан 
сближены, что срастаются своими основаниями и выглядят наи мелние 
чешуйии. Днища весьма харю{терные. В одних частях полипняна они 
ворониообразные с намечающейся осевой труБI{ОЙ, в I{ОТОРОЙ иногда мож
но наблюдать горизонтальные диафрагмы. Одна:ко многие дн"ища сильно 
вогнутые,  изогнутые, а иногда нанлонные. Расположены опи перавнои,ер
по. Интервал между ними вдоль стенки I{олебш'1ТСЯ от 0,2 до 2,5 ММ. 

И з м е н ч и в о с т ь значительная. Наиболее изменчивым является ин
тенсивность развитля септальных ШlШШ,ОВ п днищ. Первые могут быть 
мелкими ( оноло 0 , 1  .ilt.ill длины) и тонкими в одних учаСТI{ах I{ОЛОПИИ и 
длинными (до 0,25 .ilt.iI't ) , толстыми, весьма многочисленными в других ча
стях. Варьирует танже толщина CTeHOI{ в пределах 0 ,1 -0,2 Лt.i1! и иоли
чес тв о рядов соединительных пор. 

С р а в н е н и е . " От всех известных автору представителей рода SYl'ihgo
lites оrurсываемый вид отличается строением днищ. У его представителей 
в полипняне не выдерживаются ВОРОИI{ообразные днища с осевой трубиой 
в центре, а образуются местами вогнутые или даже слегиа изгонутые дни
ща I{aH у типичных фавозитид. 

Все это не позволяет определенно отнести его и роду SYl'ing·olites. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Левобереж.ье р.  Черневой Ба

чат, северная стена Гурьевсиого иарьера, обр. 1 /1 1 ,  сборы 10. А. Дубатоло
вой, 1961  г. ,  верхняя часть I{РeI{ОВСИИХ слоев. 

Род ROEMEROLIT ESl gen. 1l0V. 

Д и а г н о З.  Полипняи иустистый, образованный трубчатыми I{оралли
тами. На ранних и многократно на более поздних стадиях развития стен
ии иораллитов сопрш,асаются, образуя участии по строению сходные с 
нораллами рода н.оеmеnа М. Edw. et Haime. Далее в процессе роста I{O
раллиты сильно расходятся и приобретают сиринтопороидное строение. 
В таиих учаСТIШХ соединительные образования превращаются в цилиндри
чесиие трубии, расположенные обычно на одном уровне в несиольиих 
соседних иораллитах. Септальные образования развиваются в виде шипи
нов. Днища ТОНI{ие, неправильно ВОРОНI\Ообразные или вогнутые. Размно
жение происходит промежуточным почиованпем: молодые особи вознш{а
ют целыми группами, образуя ромерипороидные учаСТI{И. 

Генотип RоеmЮ'оlitеs batschatensis gen. et sp. nov., ПРОiI'ЮХ'ОДИТ из са
лаирнинсних слоев эйфельсного яруса на левобережье р. Черневой Бачат 

1 Род назван в честь I{РУПНОГО палеонтолога К. Ф. Ромера (С. F. Roemel') . 
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нпже г. Гурьевсн:а, в районе совхоза ГМ3, юго-западная окраина :Кузнец·· 
I{OrO бассейна. I 

О б щ и е з а м е ч а н п я. Срастание кораллитов сторонами с образо
ванием компактных участн:ов и развитие соединительных образований в 
впде пор, а ТaI{же строение днпщ свидетельствуют о том, что представите
лп этого рода относятся к семейству SУl'iпgоlitЪidае. По строению скелета 
п по прпсутствию участков, в которых кораллпты расположены I{Ql\ШЮ,тнО 
п срастаются 'св о-ими LКраями, Roemerolites gen. nov. приближается к Pseu
сlогоеmегiа Chekh, граспространенной iВ lНИжнем _дел·оне Тянь-Шаня (Чехо
вич, 1 960, стр . 43-44, табл. I I I ,  фиг. 1а - в, 2а - в) . Отличается от него 
воронкообразными, а не вогнутыми днищамп, толстыми стеНIШМИ и перио
дnческим срастанием кораллптов l{раями, в то время кан: у Pseudol"Oemaia 
однп н:ораЛЛIIТЫ сопрпкасаются свопми стенками по всему полипняку, 
а другие постоянно удалены друг от друга. 

, Строение стенон: сближает представителей Roemerolites gen. поу. с 
Roemeropora ( Kraicz, 1 934, стр. 1 -9,  табл. I I I ,  фиг. 1 - 7 ) , от которой, од
нано, отличается строением соединительных образований, расхождением 
l\ораллитов ''13 значительной части полипняна, где онп приобретают сприн
гопороидный о,бшш, и рядом щругих менее значительных три'знаков. 

Наблюдается тю{же неноторое сходство опwсываемого рода с jl1еогоеmе
гiа Rad , (Радугин, 1 938 ) , однан:о Roemerolites g·ell. поу. отличается трубча
ТЫl\III соединительными образованиями. Последние у N eoгoemeгia Rad. в 
участках, где н:ораллиты расходятся, превращаются в пластины, как у 
текостегитов. 

Rоеmегоlitеs uаtsсlщtеnsis1 gell. et sp . llОУ . 

Табл. XXII,  фиг. 1а-г, 2а-в 

Голотип Rоеmегоlitеs batschatensis g'en. -et. sp. поу., происходит из сред
ней частп салаИРНИНСI{ИХ слоев эйфельсного яруса на левобережье р .  Чер
невой Бачат, ниже г. ГурьеВСIШ. Энз. 54 изображен на фиг. 1а -г, 
табл. XXl I  настоящей работы. 

Д и а г н о з. Полипняк средних размеров. Образован труБL(атыми ко
раJlJштами. Участки, сложенные соприкасающимися многоутольно-окру;г
лыми кора'ллита,ми, aIеБОЛЬ'IILие; они состоят ие 20-40 трубок .в осталь
ных частях полипняка кораллиты круглые, диаметром 1 ,2-1 ,5 .ilt,M. Стенки 
с намe.rчающеЙся IюнцеiI"Ilричес'кой МИ:КР О'стру:ктур ой, ,сравнительно тол
стые - 0, 18-0,2 J1t.i\t. Эпитека тон:кая. Септальные ШИПИiКи мелкие п ред
}\we. Соединительные ·обгразования в у'шс:тках, сложенных [{о'Мпа,ктнымл 
Iшраллитамл, преДСТaiI3ле'IIЫ [{'рунными a:rора,ми, а в 'остальной 'ча'ст.и 1\:ОЛО
нии - 'Сооединительными трубками сирИJНГОПОРОИ:ДНО'ГО 1':ипа. Наружный 
диа1vIе:тр их достигает около 0,6-0,8 .iltM, а 'толщина -стенок - 0, 17  -0,2 .iltM. 
Диаме'тр пор 0,2-0,3 М.ilС Днища нецравильно в,ороокообра'зные, местаlМИ 
вогнутые или пузырчатые, умеренно частые. 

Х а р а к т е р и с т и н: а м а т е р и а л а. В ноллеIЩИИ находится пять по
ЛЛПНЯl{ОВ хорошей сохранности, из которых изготовлено 1 9  шлифов. 

О п и с а н и е. Полипнян:и средних размеров, образованы трубчатыми 
н:ораллитами. В участках, где они соприкасаются, наблюдаются от 20 до 
40 трубок С'Иринголотоидного строения, растущих параллельно друг другу. 
Позднее кораллиты веерообразно расходятся, и I{ОЛОНИЯ приобретает си
рпнгопороидное строение. :Кораллиты становятся I{РУГЛЫМИ, диаметр их 
равен 1 ,2 -1 ,5 MJ1-t . Расстояние между ними варьирует в значительных пре
делах от 0 ,1  дО О, 8 .iltM, реже достигает 1 ММ. 

Стенки толстые, с неч'ет:Кой концентричеСкой микроструктурой. Тол
щина их вместе с весьма тонкой эпитекой составляет 0, 18-0,2 .ilt.M. Соеди-

1 Вид назван по местонахождению в бассейне р. Черневой Бачат. ' 
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нительные трубки круглые, диаметром 0,6-0,8 .i1t.M, а толщина их стенок 
0,17 -0,2 .i1,tM. Располагаются они обычно на одном уровне во многих со
седних кораллитах. Интервал между ними равен примерно около 2 M.i1t . 

В участках, где кораллиты компан:тны, они становятся многоугольно
ОИРУГJIЫМИ, а соединительные обраЗ0вания представ;ттены порами диамет
ром 0,2-0,3 .i1t.U. Поровые пластию{и не наблюдались, очевидно, они не 
развиты. Септальные ШИПИЮI мелн:ие и толстые, но редкие. Днища непра
вильно воронкообразные, местами вогнутые, выпуклые или пузырчатые, 
умеренно частые, сравнптельно равномерно расположенные по полипнш{у. 
Интервал между ними вдоль стенон: I{олеблется от 0,2 до 1 мм. 

И 3 М е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивыми признан:ами являются раз
мер соединительиых труБОI{, форма и расположение днищ. Диаметр соеди
нитеЛЫIЫХ трубок колеблется от 0,6 до 0,8 .i1t.i1t, хотя чаще всего бывает 
равен он:оло 0,7 J1tM .  Днища обычно неправильно воронн:ообразные, однан:о 
нередко наблюдаются учаСТI{И, где они нан:лонные, вогнутые, а местамн 
даже ВЫПУlшые. Интервал между ними н:олеблется в значительных пре
делах - от 0,2 до 1 J1t.i1't , причем зан:ономерности в расположении сближен
ных и удаленных днищ не наблюдается. 

С р а в н е н и е. Этот вид резн:о отличается от всех известных l:ИРИНГО
литид типом роста н:ораллитов, выражающемся в обраЗ0вании внутри н:о
лонии участко13, сложенных соприкасающимися н:ораллитами, как у пред
ставителей рода Roemeria, и ,сирингопороидныи раооолож.ением их в дру
гих частях колонии. Автору неизвестны другие виды, харантерпзующиесл 
тан:им строением сн:елета. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в 0 3  Р а с т. Левобережье р.  Черневой Ба
чат, ниже г. Гурьевсн:а, в 250 .i1t н: СВ 100 от бывш. R'РОI{ОВСRО:Й мельницы в 
совхозе ГМ3, обр. 1 1-в, 1 1-д, 1 1-е;  сборы В. Н .  Дубатолова II Е. А. Елн:ина, 
1959 г., средияя часть салаиркинсн:их слоев. 

Род ROEMERIPORA Kl'aic z ,  1 934 

R oemai рога bo12emica (В а l'l' а 11 d)  i 11 . Р О С t, а , 'НЮ2 
Табл. ххп, фи:г. 3; табл. XXIII, фиг. 1а - Д 

1 902. Roemel'ia bolzemica: Р о i.' t а, сТр. 262. табл. 102, фиг. 9-10, табл. 1 '1 , фпг. 2 1�2!;;'. 
табл. '116 ,  фиг. 1 1-12. 

1954. Roemel'ia bolLemica: К l' а i с Z, СТ}J. 1-8, табл. III ,  фиг. 1-6. 

ЛеI{ТОТИП Roemeria bohemica ( Barra11d)  i11 Pocta, 1902, стр. 262-263, 
табл. 102, фиг. 9-10 ;  происходит Й3 верхних l{ОнеПРУССЮIХ известнян:ов 
пражсн:ого яруса нижнего девона Средней Чехии (Баррандиен) . Хранится 
в Чехословацн:ом национальном музее в Праге. 

Д и а г н о 3 .  Полипнян: он:руглый, средних размеров. ОбраЗ0ван пятн
семиугольными н:ораллитами с диагональю, изменяющейся ОТ' 2-3 до 
2 ,5  Х 3 ,5 .i1Mt. Толщина CTeHOI{ БОJIьшая, н:олеблющаяся от 0,25 до 0,6 .i1M't . 

Септальные шипики многочисленные. Соединительные поры н:руглые. 
диаметром ОI{ОЛО 0,2 .M.i1t, расположенные в два ряда на расстоянии он:оло 
3 ММ. Днища сильно вогнуты, переходящие учаСТI{ами в воронн:ообразные, 
довольно частые. 

Х а  р а н: т е р и с т и и а м а т е р и а л а .  В н:оллен:ции находится три не
полных полипнян:а вытянуто-он:руглой формы поперечнииом 40 Х 50 >� 
Х 50 М.М. Чашечн:и отпрепарировать не удалось. Сохранность хоротая. 
Изготовлено семь шлифов. Кроме того, просмотр8'НЫ эн:земпляры в н:оллеI{
цИИ И. Барранда, хранящейея в Чехословацн:ом Национальном музее тз 
Праге, н:оторые описывал Ф. Почта. 

О п и с а н и е .  Полипняи средних размеров, онруглых очертаний. I-to
раллиты пятп-семиугольные, режо семиугольные, иногда неСl{ОЛЬКО ВЫТЯ-
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нутые. Диагональ поперечного сечения колеблется от 2-3 до 2,5 Х 3,5 .i1tJll.  

Юные индивиды обычно четырехугольные и меньшие по величине - око
ло 1,5 .i1t.i1! . Они радиально расходятся во все стороны. 

Стенки прямые и не очень толстые. В наиболее сохранившихся участ
IЩХ видно, что строение их весьма своеобразное. В месте соприкосновения 
кораллитов располагается тонкий светлый срединный шов, который огра
ничен сравнительно тонким темным слоем, то:rщино:й ОI{ОЛО 0,025 .MJ1t или 
несн:олыю больше. Внутренний слой имеет наибольшую толщину и по 
построению напоминает сте'Реоплазму тамнопорид. Общая толщина CTeHOI� 
колеблется от 0,25 до 0,6 JltJ1t, равняясь обычно 0,4-0,5 .i1tM. В поперечных ' 
сечениях наблюдается концентрическое расположение скелетного веще
{;тва. 

Септальные ШИПИЮI тонкие, многочисленные, располагаются на стен
IШХ довольно правильными рядами и НaIшонены в сторону устьев. В шли
фах хорошо видно, что они присоеДIIНЯЮТСЯ I{ внутреннему темному слою 
стенки и таЮI{е окрашены. Нередко можно наблюцап" I{Ю{ некоторые ши
пики являются опорой для днищ. Соединительные поры I{руглые, диамет
ром ОI{ОЛО 0,2 MJ1t, реt\I{ие, расположенные в два ряда. Расстояние между 
ними не менее 3 .i1t.il't. Днища многочисленные ,  ТОНI{ие, сильно вогнуты(), 
переходящие учаСТI\амп в ВОРОIшообразные. Располагаются они сравни
тельно неравномерно. Расстояние между нимп вдоль стенки колеблется от 
0,15 до 0,7 M.i1t. 

И 3 М е н ч п в о с т ь. Судя по трем I{ОЛОНИЯМ, нмеющимся 'в нашем рас
поряжении, п I:шземшлярам, описанным Ф. Почта, наиболее изменчивым 
признаком является толщнна стеIШИ. Наблюдаются уча'СТЮI, в I{ОТОРЫХ 
общая ТОЛЩliна стеlШИ равна 0,5 -0,6 .ММ, а в углах иногда достигает даже 
0,65-0,75 .МА! . В результате этого внутреннпе полости кораллитов прп
обретают в поперечном сечении округлые очертания. Тоикостенные участ
ни КОЛОШIII обраЗ0ваны менее правильными I{ораллитами. Неравномерная 
толщина стенок, Rозникшая . без сомнения при жизни I{оралла, была обу
словлена, по-видимому, неравномерным питанием различных чаетей I{ОЛО
нии. Распределение же питательных веществ по I{ОЛОНИИ было затруднено 
вследствие слабого развития соединительных пор. Очевидно, изменчи-
востыо оБУСЛОВ,1l8НЫ небольшие колебаIiия в размере и расположении сое
динптельных пор. Как показало непосредственное сравнение кузбасскик и 
среднечешских представителей этого вида, у последних минимальный 
интервал между соединительными порами 2,5 .i1tM, а у кузбаССI{ИХ - около 
3 .i1t.i1t . Еолебания в размере соединительных пор у чеШСI{ИХ энземпляров 
несколы{о большие (от 0,15 до 0,2 ММ ) , чем у кузбасских (от 0,18 до 
0,2 Jlt.i1t ) . 

С Р а в н е н и е. Непосредственное сравненпе l{узбасских представите
лей этого вида с ТИППЧНЫМII ЭI{земплярами, происходящими Н3 Баррандне
на (Сре,Дняя Чехия) , псхказывает поразительн·ое сходство их. Оно проявля
ется НЮ{ в облике внутреннего строения, тю, и в деТ3JlЯХ ОТДeJlЬНЫХ ПрИ3-
наков. Незначительные колебания ТОЛЩШ-IЫ стеиок 1I пнтеНСИВI-lОСТП раз
вития соединительных пор обусловлены, очевидно, индивидуаЛЫIОЙ Il гео
графичеСI{ОЙ изменчпвостыо. 

По обшшу внутреннего строения и развитию септальных ШПШIКов 
большое сходство В. bohemica (Вют.) in Pocta обнаруживает с формой, 
описанной Г. Линдстрёмом (Liпdstl'ОШ , 1896, стр. 14- 17, табл. I l  
фиг. 19-21 ,  табл. I I I ,  фиг. 22-29 ) И 3  верхнего снлура о-ва Готланд под 
названпем «Roemeria kunthiаnш) .  Судя по описанию II изображеНIIЯМ, по
следняя форма ЯВJIЯется типичным представителем рода Roemeгipoгa. Она, 
как все ромерипоры, имеет утолщенные стею{и, сложные днища и сгруп
пированные соединительные поры, переходящие в участках расхождениЯ 
нораллитов в соединительные трубки. Одню{о В. bohemica (Вют. )  in Pocta 
оличается от R. kunthiana (Lcls . )  равномеРНЫМII II всегда круглыми, а не 
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эллиптичеСI\ИМИ соединительными порами, более ТОНI·шми ШИПИlШМИ, 
иным размером нораллитов и толщиной стеНЮI. От сравнительно близн:ой 
Н. tomensis Dubat. (Дубатолов, 1959, стр. 70, табл. XIX, фиг. 2а-б и др. )  
отличается значительно большими размерами Iюраллитов и соединитель
ных пор, многочисленными, нрупными септальными шипинами. 

Г е о г р а ф и ч е с н о е  и с т р а т и г р а ф и ч е с н: о е  р а с п р о с т р а
н е н и е. Roemeгipol'C[ bohemica (BaTl' . )  in Pocta встречается в праЖСI{ОИ 
ярусе нижнего девона Баррандиена в Чехословании и в верхней части нре .. 
новсних слоев l{узнецного бассейна. 

М е <:- т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т. Левобережье р.  Черневой Ба
чат, нанава ОI{ОЛО восточного l{рая ГурьеВСl{оГО l{арьера, обр. 6, сборы ав
тора и Е. А. Елюша, 1959, обр. 15, сборы Ю. А. Дубатоловой, 1.961  г . ,  
верхняя часть нреновсних слоев. 

Род ARNI ALIT ESl Tchudil10va (in litt . )  

Д И а г н о з .  «Н.олония нустистая, образована цилиндричес�\ими слабо 
изгибающимися l{ораллитами. Сообщение между l{ораллитами осуществля- . 
ется через поровые наналы в местах, где нораллиты сближены и через 
соединительные труБОЧЮI в местах расхождений нораллитов .  Стенни тол
стые с чеТI{ОЙ пластинчатой снлеренхимой, развивающейся параллельно 
поверхности нораллита. Септальные образования представлены вертиналь
ными рядами шипов, заметно погруженных в снлеренхиму стенюr. Днища 
вороннообразные с прерывающИ'мся осевым наналом. Размножение про
исходит боновым ПОЧНОВaIlием» .  (По И. И. ЧУДЮIОВОЙ) . 

ГеНОТИ!!I A rmalites novellus sp. nov., !!IРОИСХО:ЦИ'l' иlз эйфель!скотlО яруса 
среднего девона юго-западной Ol{раины l{узнеЦI{ОГО бассейна. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Род Armalites хорошо изучен И. И. Чудино
вой, l�оторая предложила обстоятельный диагноз и дала первое его ОПIIса
ние. Наиболее харю{теlРНЫМ :щризнаном этЦТО рода является сильное 
развитие септальных ШИПОВ, основания которых всегда погружены в с,нле
ренхиму стеНЮI. Они всегда длинные, многочисленные, располагаются в 
вертинальные ряды. l{онцентричесная струнтура стеНЮI, большая толщи
на ее, ВОРОНI<ообразные днища, номпаI<тное расположение l{ораллитов в 
полипняне свидетельствуют о том, что этот род является, по-видимому, 
представителем семейства SYl'ing·olitidae. Наиболее близним l{ нему явля
ется род Roemeripora, I{ОТОРЫЙ харантеризуется аналогичным строением 
стеНОI{ и соединительных пор . Однано сильное развитие полых септальных 
шишшов, Ilогружеиие их оснований в снлеренхиму СТ8}ШИ реЗI{О отличают 
Агmаlitеs от УI,азанно:,'о рода. 

Annalites sujj,.uticosus 2 Бр . ЛОV. 

Та'бл. XXIII, фиг. 2а - г 

Голотип A7'malites snffmticosus sp. nov. ,  происходит из салаирюПIСНИХ 
слоев эйфельCI\ОГО яруса, на левобережье р. Черневой Бачат, ниже г. Гурь 
еВСI{а. Энз. 58 изображен на фиг. 2а - г, табл. XXl l I  нас'!'оящей работы. 

Д и а г н о з. ПоmmнЯI{ образо'ван сближенными цилиндрпчесними 
1'1 У'бнамп, нередно сопринасающимися друг с другом. Диаметр ИХ НОJI(�блет
ся от 2 до 3,2 .м.м. Четно прослеживается тонная эпитена - оноло 0 ,1  .м.ч 
и толстая грубо нонцентричесная снлеренхима, толщина I{ОТОРОЙ может 
достигать 0,8 .м.м. Соединительные наналы редкие и толстые. Диаметр их 
I<олеблется от 0,35 до 0,6 .м.м . Септальные ШИПИl{И ноничеСlше, длинные, 
но погружепные в Сlшерепхиму. Онн МНОГОЧIIсленrные, расположенные 
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в цравильные верт;икальные ряды, 'КОШ1чество к,оторых может пре.вышать 
30. Днища неправилыIO вороннообразные, многочисленные. 

Х а  р а н т е р и с т и н а м а т е р II а л а. В колленции находптся одпн по
ЛIшнЯI� пренрасной сохранности, из него изготовлено три шлифа. 

О п и с а н и е. Полипняк небольшой, поперечником ОI{ОЛО 45 .i!t.i1i , обра
зован из цилиндричесних трубон, соприкасающихся друг с другом пли не
много расходящихся. В поперечном сечении труБI{И нруглые пли слегна 
сдавленные, диаметр их колеблется от 2 до 3,2 .i!t.i!t, однако чаще всего бы
вает равен 2,5-3 .i!tJlt. В участнах, где нораллиты соприкасаются, они мо
гут становиться мнorОУГОЛЬНО-ОЩJУГЛЫМП. 

Стенни очень толстые, двухслойные. ЭПIIТ8I{а ТOIшая, не превышает 
0 , 1  .i!t.i1i, обычно оноло 0,08 .i1i.i!l. Сlшеренхиыа же толстая, характеризующая
ся грубой нонцентричеСI{ОЙ минрострунтуроЙ. Толщина этой части стенни, 
относящейся лишь I{ одному JюраЛЛIIТУ, может достигать 0,8 ММ, а в I�OM
пантных участнах полипняна общая толщина cTeHoI� нолеблется от 1 ,2 до 
1 ,8 .i!Mt. Многочисленные длинные септальные ШИПИЮ1 погружены в Сlше
ренхиму стеНЮI п ТОЛIЖО слеГI{а проникают во  внутреннюю полость. По 
форме шипики ноничесние, с острыми нонцамп. Они располагаются в пра
:вильные вертикальные ряды на раССТОЯНИII 0,2-0,4 .i!t.i!l друг от друга. Ко
личество рядов иногда бывает более 30. Опираются шишши на эпитен:у и 
окрашены, в отличие от снлеренхимы, в таной же, нак эпитека, цвет. 

Соединительные образования в местах IIолипняна со сближе.ннымп 
I{ораллитамп представлены наналами диаметром 0,35 -0,6 .:It.i!t, довольно 
редними. Края их закруглены. Интервал между нпми, судя по редким 
замерам, I{олеблется оноло 3,5 .:ItJ1t. У расходящихся коралЛ!Итов они могут 
превращаться в соединительные трубки. Днища неправилыно вороню)
образные, многочисленные, с намечающейся осевой трубкой. Интервал 
между ними вдоль стенки не превьrшает 0,4 .:It.i!'l. 

И З М е н ч и в о с т ь не изучооа вследствие недостатка материала. По
видимому, изменчивостью обусловлена неравновеликость соединительных 
пор, неравномерная толщина стенон и нолебания в размере кораллитов. 

С р а в н е iFI н е. Наиболее характерными признаками, позволяющимп 
у:знать этот вид, являются весьма большое ноличество септальных шиlI'И
нов и очень толстая стенка, ноторая имеет грубую концентричесную ·мин
ро,структуру. В нас'т'оящее в.ремя :RipOMe 'Этого изнестен тольно один 
вид, ОТНОСЯЩийся Н роду Armalies - А .  n

V
ovellus Tchud. (in litt . ) , рас

пространенный ' в cpeдн8IМ девоне юго-западной онранны Кузнецкого 
бассейна. Этот ВИД, подробно изученный И. И. Чудиновой, oQтличает<ж от 
А. suffruticosus sp. nov. размером нораллитов, толщиной стенок, меньшим 
диаметром с.оеДIIнительных наналов II значительно большим I{оличеством 
их, строение:м: ,септальных шишп�ов и более частыми днищами. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е II в о З р а с т. Левобережье р. Черневой Ба
чат, в 250 .:It н северо-<востоку от бывш. Крековсной мельницы, обр. l 1в,  
сборы автора п Е.  А. Елюша, 1959 г. ,  салаирюшсюi:е слои. 

Семейство PACHYPORIDAE GERTH, 1921 
Это семейство в первой части работы описывалось под назваmием 

Тhашпорогidае, данным Б. С. Соноловым В 1950 г. на основании типового 
рода Thamnopora S teining81'. В последние тоды Б. С. Соколов ( 1962а) 
выяснил, что это с емейство получило еще ра:нее наЗlJ3ание Pachyporodae 
'Но 'Роду Pachypora Liпdstl'Ош. Здесь, следуя закону ПРИОI{Jитета, принима
ется более раннее название. 

П о Д с е м е й с т в о Parastl'iatopOl'inae Tchudinova ,  1959 

К этому подсемейству относятся пахипориды с широкими нонусовrид
ными чашечнами и утолщением стенон лишь на периферии ветвей. Соеди-



нительные поры расположены :на сторонах и в углах кораллитов. Септаль
ные ШИПИКIJ:1 могут быть хорошо развиты. МИКРОСТРУI{тура стенок 
волокнисrrал. Б:клю;q·ает IРОДЫ Parastriatopom Sok., Fomitchevia Dubat. и, 
по-видимому, Parastriatoporella Tchud. 

Род PARAST RI A T OPORA Sokolov , 1 949 

Parastriatopora innae 1 sp. поу. 
Табл. XXIV, фи·г. 1а - б, 2а - г 

Голотип Parastriatopora innae sp. поу., происходит И3 томьчумышских 
слоев около карьера Вторая СОПJ,а в районе г. Гурьевска. ЭI{3 . 60 изобра
жен на фиг. 2а - г, табл. XXI,T настоящей работы. 

Д и а г н о 3 .  Полипняк · lJ3етвистыЙ. Чашечии округло-многоугольные с 
воронкообразными УСТЬЯМИ. 1\ораллиты в осевой З0не многоугольные, не
равновелииие, с диагональю поперечного сечения · 0,6- 1,2 ALA'L, Стенки на 
ранних стадиях роста кораллитов тонкие, обычно 0 , 1-0,12 AtAt, однако 
оиоло внутренней части периферической З0НЫ сначала постепенно, П03Д
нее резко утолщаются до 0,6-0,8 М.М, а иногда и больше, Соединительные 
поры круглые, диаметром 0,18-0,25 AtAt в осевой З0не сравнительно ред
Юlе,  расположенные в один рид, В периферической З0не онп превращены 
в каналы, количество рядов иоторых возрастает до �YX-Tpex. Днища 1'0-
РИЗ0нтальные, наклонные или слеГI{а ИЗ0гнутые, неравномерно располо
женные по полипнЯI{У, 

Х а р а I{ 'т е р и с т и и а м. а т е р и а л а. В колле'I{ЦИИ находится 28 вет
вей хорошей сохранности, 113 иоторых изготовлено 18 шлифов, 

О л Н С  а ;н и ·е. ПОЛИIПifШК ветш11СТЫЙ. Диа'меТ1р ' ветвей Iюлеблетсн от 12 ДО 

20 AtAt, В участках ветвления - до 25 ММ, 

Чашечки ОI{ругло-многоугольные, с ВОРOIшообразны.\1П устьями, 1\0-
раллиты в ПРИОСelJ30Й З0не растут почти параллельно оси, но на расстоя
нии примерно одной четверти диаметра ветвей резко И3J1ибаются и выхо
дят к поверхности под прямым или бли3IШМ К прямому углом, образуя 
периферичесиую З0НУ с сильно утолщенной стенкой. В поперечном сече
нии . они многоугольные, обычно пяти-семиугольные, перавновеmшие.' 
Диагональ поперечного сечения их I{олеблется от 0,6 до 1 ,2 A'LA'L. Мелкие 
кораллиты имеют, как правило, ВЫПУlшые стороны, а ируглые - во
гнутые. 

ТОЛЩИlна стенои в осевой З0не небольшая - около 0 ,1  ALA-L, однаио в не
ното'рых ветвях достигает 0,12 ,  а иногда 0,13  J1·L.M. В периферической зоие 
толщина стенои 'Возрастает сначала постепенно, иак у представитеJIей 
рода Thamnopol'a, а позднее ре3IШ утолщается до 0,6-0,8 .Ащ, местами 
до почти полного заполнения внутренней полости. Микроструктура стере
оплазмы стеИОI{ заметна не у всех полипняков, ПО-ВПДIIМОМУ, вследствне 
неI{ОТОРОЙ переиристаллизации, однако в отдельных ветвях она выражена 
весьма четно - это типичная ВОЛОIНIистая, а иногда грубо волокнистая, 
I\aI{ у всех представителей рода Parastriatopora. 

СоеДИЮIтельные поры круглые, диаметром 0,18-0,25 ALJl'L, в ОСelJ30Й З0не 
сравнительно редиие, 'Но многочисленные в периферической З0не. На ран
них стадпях роста кораллитов они располагаются 'В ОДИН ряд, В перифе
ричесиой З0не поры превращаются в I{ЮIaЛЫ, I{ОJIпчество рядов I{ОТОРЫХ 
возрастает до двух-трех. Интервал между отдельнымп нав:алами I{олеб
лется от 0,6 до 0,8 .At.At, а по краям осевой 30НЫ - оиоло 1 ,M.At. СептаЛ1>
ные ШИПJiШИ отсутствуют. Днrища внутри ветвей тонкпе, расположенные 
неравв:омерно по полипнЯI{У, ГОРИЗ0нтальные, наилов:ные или слегка 
ИЗ0гнутые, Интервал между 'Ними варьирует в значительных предеJIах -

1 Вид назван в честь И. И, Чудиновой, детально изучившей тамноиорид, 
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от 0,2 до 3 .М.М. В периферической зоне днища более частые и обычно 
толстые вследствие отложения стереоплазмы на них. 

И з м е н ч rи: в о с т ь проявляется в интенсивности развития соедини
тельных пор . Колеблется размер :их ' от 0,18 до 0,25 J,tM ,  интервал между 
ними и количестВ'о рядов от двух до трех.  Толщина стенок также несколь
ко варьирует в приосевой зоне от 0 ,1  до 0,12 .ММ, а в периферической -
от 0,6 до 0,8 ММ. По-видимQIМУ, изменчивостью обусловлено и неравномер
ное расположение днищ, расстояние между которым'и в одних пошшня
l{a X  варьирует от 0,2 до 2 ММ, а в других - от 0,2 до 3 .i1t.M. 

С Р а в н е н и е. Постепенное утолщение стенок в начале перифериче
сной зоны. сближает этот вид с представителями рода Thamnopora, одна
но резкое утолщение стенки на более поздней стадпи роста кораллитов 
и харюперная волокнистая М;ИНРОСТРУIпура стенни свидетельствуют о 
принадлежlНОСТИ этого вида к типичным П'реДСТalЮJ!Телям Раrаstгiаtороrа. 
От типов,ого вида Р. гhizоiсlеs Sok. ,  ШИРОI{{) ра-спространеилого rв нижне:VI 
силуре (Сонолов, 1949, 1955а и др. ) , отличается I{РУПНЫМИ размерами по
липняка и н:ораллитов, БOJlее толстой стенной, .большими разуrерами со
един-ительных пор, отсутствием септальных ШИПИIШВ и рядом других 
ыенее значительных признюшв. 

На-и:большее с:лсодство Р. innae .sp. поу. обнаруживает с формой, 
ОIIисанной Д. Хилл ( НШ, 1954а, стр. 1 15, табл. IX, фю·. 28 а- в) под 
названнем « ?Stгiаtороra sp. }) из отложений Бед Рок (Bil'd Rock) штата 
ВIШТОРПЯ юго-восточной АвстраШIИ. 3тн отложения там отноtятся н 
верхней часта нижнего девона и lНизам эйфельсного яруса среднего дево
на. « ?Stгiаtороra sp. }) в действительности нринадлежат родУ Paгastl'iato
рМа, о чем свпдетельствует сво€ю'бразное утолщение стенни на перифе
рпи ветвей, строение CTeHOI{ и ряд других признанов. 'Сходство Р. innae 
sp.  л оv. со «Stl'iatopora sp . }) выражается в харюпере утолщения стенО1{ 
J,ораллитов, близних средних размерах полипнЯIШ, но отличается меньшим 
размером нораЛЛIIТОВ, БОJlьшей величпной соединптельных пор, реДIШМИ 
п неравномерно расположенными днищами, меньшей толщиной ст-енок. 

Нельзя не отметпть также сходство в CTPYI,Type стенон II общем облп
I{e внутр-еннего· строения Р. innae sp. поу. 00 средн·едев'ОНСКОЙ формой, 
описанной тем же автором (НiП ancl Jones, 1940, стр. 200, табл. V1II ;  
фиг. 3а  - с) под названием «Striatopo/'a sp . }} из штата Новый Южный 
·Уэльс. Не иснлючена возможность, что австраЛИЙСI{ая форма является 
l1редставителе:vr вида Р. tchndinovae sp . nov., тан НЮ{ -сравнение етих фО'рм 
по изображениям на таблицах поназывает весьма мало отличий, ноторые 
выражаются в форiМ� у-С'тьев чашечен и ширине 'сте:реопла'зматичесJКОЙ 
зоны. Боле-в полно·е ·сравнение сделать не l1редстапзляется BO-ЗIМо'жным, тан 
нак Д. Хилл не дает ра-зве,рнутого- 'Описания -ав-стралийской формы. 

Необходимо отметить таюне значптельное сходство с формой, оппсан
ной Ле Метр (Le МаНге, 1952, стр . 70-72, табл. 1\1, фиг. 1-2, табл. Х, 
фиг. 7-9)  из эмсного яруса Северной Африн:и ПОД паsванием «Striatopo
га magn(t}) .  В действительности этот Iвид относится I{ типичным предста
вителям рода Pal'astl'iatopo/'a Sok. Выражается оно в харантере утолще
ния стенон, строении ст'е'Реоплазмы на периферии веТБей 1:1 общем оБЛИI{(:) 
внутреннеТ·О СТiроения. В -'[10 ж е ;время Р. innae sp. поу. IQтшrrrrае'тся мень
шим размер'О:М: l{ораллит-о,в, -отсутстrв.ием оеrптальных ПШIIIIШОВ, более нруп
НЬJ1МИ ·сое:динит·ельнымJИ: по,рами. 

От формы Paгastriatopora altaica DпЬаt.  (Дубатол{)в, 1962, c'I1p. 47 -48, 
табл. IV, фиг. 2а - б ) , сходной с описывае:м:ой формой способом утол
щеЮIЯ СТ'енки, отличается меньшим размером нораллитов, толщиной их в 
прпосевой зоне, шириной стереоплазматичесного утолщения, расположе
нием днищ. 

Из кузбассних парастриатопор обнаруживается СХОДСТI]ЗО в строени:иr 
CTeHOI� с Р. ? thamnoporoicles DпЬаt. (Дубатолов, 1959, стр. 1 18, табл. XI, 
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фпг. 1а-1' ) , встречающейс,я в Kpel{OBCKHX слоях. Отлпчнтельнымп ПРПЗ!IШ
намн нижнедевонсной формы являются большие размеры коралшfТОВ п 
iОJIщина стенок, а танже сильное развптие септальных ШJIПИКОВ. 

М е с т о н а Х о ж Д е н и е п в о з р а с т. 1. Район г. Гурьевсна, н 101'0-
BOCTOI{y от карьера Вторая СОШЩ J[ в 0,4 n.М юго-восточнее озера, обр. 31а ,  
31в ,  3 1г, 3 1д, сборы В. Н.  Дубатолова и Е. А .  Еш,и] [а, 1959 Г . ,  тоиь-чу
МЫШСЮIе слои. 2. Правобережье р. Черневой Бачат, Толсточихинскпй 
карьер, восточио-юго-восточная стена, обр. 26, сборы п возраст те Же. 
3. Левобережье р. Черневой Бачат, Гурьевсютй нарьер, юго-восточная 
стена, обр. 1а (cf. ) ,  сборы те же, lНижненреНОВСI{ая толща креновскпх 
слоев.  

П о Д с е м е й с т в о Tl1amnopOl·illae Sokolov , 1 950 

У предстаВllтелей этого подсемейства ПОЛИШlЯк образован веерообраз
но расходящJJ'МПСЯ нораЛJшта1l1 J 1  п отн:рывающпмпся под прямым углом 
l{ поверхностп. Чашечкп онругло-многоугольные. У толщевне стен он рав
н()мериое. Мннроструктура пх радпаЛЬНО-ВОЛОЮIнстая. Поры расположе
ны на стенках нораллитов. Включает роды Тlшmnоро/'а и, по-видимому, 
ThamnopOI'ella. 

Род Т Н AMNOPORA Steiniuge l " ,  '1 83 1 

ТlиmnОрOl·а klшlfini D ll b a t o l o v , 1 956 
Та·бл. X!XV, фиг. 1, 2а - б  

1 956. Tha m nopoгa khal/ini :  Д у б а т о л  О· В, стр. 9'2, та:бл. III ,  фиг. 3а - б. 
1959. Tl�am nopoгa k1�alfini: Ч у д и н о в а, стр. 85-,-86, табл. XXVI, фиг. 5, табл. XXVII, 

фиг. 1. 
. 

. 
1 9'59. Тhа mnорога khal/ini: Д у б а Т о л о В, стр. 74:-7·5, та<6л. ХХI, фиг. 3'а - б. 
1 96 1 .  Тhаmnорога khal/ini: Д 3 10 б о и М и р о н о 13 а, стр. 6·6, табл. S-'13, фиг. 4. 

Голотнп Тlшmnороrа klшlfini Dllbat . ,  происходпт п з  томь-чумышсю !х 
c.;:roeB на левом берегу р.  Томь-Чумыш у ш�жнего новца с. Томсного. Энз. 
8 1/ 1 26 хранптся в �fузее ЛГУ. Изображен в статье В. Н. Дубатолова, 1956, 
табл. I I I , фиг. 3а - б. 

Д п а  г п  о з .  Полипняк ветвнстыЙ. Ветвп: Ilмеют Д L lаметр 10- 15 JШ/ . • 

Дпагоиаль поперечного сеченшя нораллитов 1 - 1 ,5 .AL.At., ЧашеЧЮI округло
:\'lногоуголы-Iе,' сле1'на -иаююнные. Стенка очень толстые по всей ДЛJ lне 
к()раЛЛl1ТОВ. Срединный шов всегда хорошо выражен. СоедпнитеJIьные 
поры МНОГОЧlfсленные, l{руглые, диаметром 0 , 15-0,3 M.AL;  Ilнтерrвал между 
I!ПМИ колеблется от 0,5 до 1 ,7 .At.At. Септальные ШIШ I JЮ [  отеутствуют. Днп
ща расположены по пошшнЯI\У неравномерно. 

Х а р а l{ т е Р И С Т П J{ а  м а т е Р lli а л а. В J{ОЛJIВlЩШ Г  находятся 12 вет
вей хорошей сохранностп, 1IЗ ноторых нзготовлено 10 II1Л l rфов. Кроме того, 
просмотрены матерпалы, ОПJ Lсанные автором ранее. 

О п и с а н п е.  К описаниям, приведенпым ранее, необходимо доба
вить, что в неноторых полппнянах на ранней стаР.)ш роста стенни бывают 
более ТОНК'lIе, Оl{ОЛО 0 ,1-0,12  .АЩ, хотя у больши нства форм они толстые 
по всей длине кораллита. СоеДl Lнительные поры, ню{ показывает допол
НIIтельное изучение новых материалов, могут достигать 0,28 M.AL, а изред
ка 0,32 .А/.М . Расстояппя между центрами пор могут быть значительно 
меньшимп. В отдельных ПОШlПНЯI<ах наблюдаются поры, сближенные на 
0,5 ·-0,6 .At.At. На днищах очень часто наблюдаются ДОПОJШl1теЛЫlые отло
женпя стереоплазмы. 

И з м е н ч п rв о с т ь значительная. Она выражается в больших колеба
ниях размеров соединительных пор, толщины стен он, интенсивности раз
вития ДНlIЩ. Соединительные поры у Th. khalfini Dllbat. развиты весьма 
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неравномерно. Как отмечалn в своих описаниях И. И. Чудинова и 
Н. В. Миронова, чаще всего диаметр пор равен 0,2-0,25 .М.М, однако 
встречаются экземпляры, у которых поры достигают 0,25-0,32 �Mi. На
блюдались иногда в одном ПОЛИШIяке колебания размера пор от 0 ,15 до 
0,3 .М.М . Интервал между центрами соседних пор варьирует тоже rв значи
тельных пределах - от 0,5 до 1 ,7 .i1l.i1t, причем в периферичеСI{ОЙ части 
петвей они несколько более ч;астые. Обычно ТОЛЩlша стенок у Th. klиlfi
ni DllЬаt. большая на протяжениlИ всей длины кораллита, она слабо утол
щаетсн от приосевой зоны н: периферии от 0,25-0,45 до 0,5 -0,7 .i1l.i1i, 
а П!lюгда до 1 �t�·l. Нарнду с такими типичными формами встречаютсн по
лппннки, у II.OТОРЫХ толщина CTeHOI{ в очень узкой осевой зоне не пр евы
шает О, 12 �l.i1l, уменьшаясь в отдельных случанх до 0 ,1  .i1lJll. Пересмотр 
большого колпчества полипняков показал, что у Th. khalfini Dllbat. наря
ду с го·ризонтальными и нш-шон'Ными днищами е.сть неПОJI!Ные, прищреп · 
ляющиеся обоими краями к одной п той же стею<е, в результате чего они 
становятся похожими на пузыри. Интервал .иежду днищамп варьирует в 
знаЧIlтельных пределах - от 0,2 до 2 �MC 

С Р а в н е н п е. Th. khalfini DнЬаt. ОТНОСИТСЯ к группе видов, харю{те
РПЗУЮЩlIХСН очень толстой стенкой. Она появилась в самом конце силура 
и просуществовала до фраНСI<ОГО вена позднего девона . К этой группе, 
I,p01l1:e описываемого вида, относнтся Th. solicla .sp .  поу., Til-. роlуtгеmаtа 
DllЬаt. ,  Tl�. tumefacta Lec.,  Th. nicholsoni ( Fl·ech) . От всех этих видов Th. 
klиlfini Dllbat. реЗI<О отличается рядом важных признаков. От T}�. solida 
sp. ПОУ., встречающейся в нпжней части креI<ОВСКИХ слоев, отлича
етея большим размером I<ораллитов, толщиной стенон, размером соедини
тельных пор, отсутстнпе-м септальных шипю{ов. От Th. роlуtгеmаtа 
DпЪаt. ,  известной из нижней части салаИРI<ИНСКИХ слоев, отличается раз
вптием одного, а не одного-двух рядов соединительных пор, большим 
pCi3MepoM кораЛЛIIТОВ, большей средней и маI<симальной ТОЛЩlШОЙ CTeHOI{. · 
От Th. niсlиlsоni (Fl'ech ) ,  впервые описанной Ф .  Фрехом ( Frech, 1885, 
стр . 104)  под названием «Favosites nicholsoni » , ОТJIичается еще больше :  
максимальной толщпной стенон, большим I<оличеством п размером соеди
нптелыrых пор, отсутствием септальных ШИПИI<ОВ. Сравнение с Th. {umе
jacta Lec. уже сделано И. И. ЧУДfl'Новой. 

Г е  о г р а ф  'П ч е с l{ о е Jf с 'г Р а т и г р а ф  и ч е с !< о е р а с п р о  с 'г Р а
н е и и е. Th. klшlfini D пЬаt. встречается в сухой свите п TOMb-ЧУМЫIIlСI<ПХ 
слоях верхней части верхнего силура. Близние виды известны в капаний
СЮJХ слоях Баррандиена (Чехословакия) IJ на Урале. 

М е с т о н а х о ж Д е н Jl е 11 в О З Р а с 'Г. Лerвый берег р. TOMb-ЧУМЫIIl. 
ю\Нава выше устья р .  ТпхобаеВЮI, обр. 6047, сборы Р. Т. Грациановой и 
Е. А. Елюша, 1 960 г . ,  томь-чумышсюr8' слон. 

т lzamno рога solida 1 5р . nov. 
Табл. ХХУ, фит. Sa - б 

ГОЛОТIIП Tluunnopol'a solida 5р. ПОУ., происходит из нИ'жне'крerI-IOВ(/I{ОЙ 
толщи НРЫ\оВСl{ИХ слоев района г. Гурьевсна, ТО.JIC'l ОЧИХИНСI{ИЙ I<apbl·)p. 
Изображен на фиг. 5а - б, табл. XXV настоящей работы. 

Д 'п а г н о З .  ПОЛИIIНЯI{ Д!lхотомичесюr ветвящпЙся. Образован ра
диально расходяIЦИМИСЯ I<ораллитами от четырех- до восьмиугольной 
формы. ДиаJ'ональ их поперечного с erч·ен ия 0,3-0,8 �t.M. Степки толстые. 
Толщина их увеЛiИчпвается от осевой зоны I< периферии от 0 , '18-0,21 до 
0,25 -0,3 .м.М. Соединительные поры l{руглые, диаметром 0 ,12-0,14 .iI/.Н, 

раеположеII'Ные на каждой стенне в один ряд на расстоянии 0,6-0,15 .iltM. 

1 Solida - плотная, массипнан. 
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Септальные образования развпваются в впде коническпх шппиков. Дни
ща горизонтальные, наклонные или изоrnryтые в одном и том же полип
ияке, неравномер!Но расположенные. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а. В I{Оллекции находится девять 
ветвей хорошей и удовлетворительной сохранности. Из них изготовлено 
18 шлпфов. 

О п И с а н и е. Полипняк ДИХОТОNfпчески ветвящиЙся. Ветви в попе
речном сеченпи круглые или слегка сдавленные; дпаметр их колеблется 
от 8 до 10 .М.М. ЧашеЧЮI у многих ПОЛИПНЯКОв разрушены, однако в не
которых участках ветвей онп сохранились. Там впдно, что форма их мно
гоугольная, несколько сдаВЛ8JI·шая. Кораллиты четырех-восьмиугольные с 
округлыми внутреНЮIМИ полостями; они веерообразно расходятся от 
осевой зоны и открываются к поверхности под острым углом, иногда 
приближающпмся к прямому. Диагональ их поперечного сечения 0,3-
0,8 .КМ, изредка до 0,85-0,9 лмс Стенки ПРЖ\iые и толстые по всей дли!Не 
Rораллитов. В осевой зоне толщина их колеблется от 0,18 до 0 ,21  Ж.i1'l. 
К периферии они равномерно утолщаются до 0,25-0,3 лtJlс Микрострук
тура стенок тамнопороидная - радиально-волокнистая. Срединный шов 
выражен резко по всей длине кораШIита. Соединптельные поры круглые, 
диаметром 0,12-0,14 .i1tJlt, расположенные в один ряд на каждой стенке 
кораллитов. Края пор закруглены. Поровые пластинки наблюдаются 
весьма редко. Интервал между центраJl1lИ пор колеблется от 0,6 до 1 ,5  .i1tж. 

Септальные образования представлены I{ОНИЧE:JСН:ИМИ шипиь:аии, 
расположенными перпендикушrрно к стею{аи или слеГIШ нarшонно в 

сторону чашечек Мar{симальная длина шишиков 0 , 1.2  Jl'lJlt. Количество 
их не очень большое. В периферичесной зоне они более многочислен
ные. 

Днпща горизонтальные, наклонные и изогнутые в одном и том же 
полипняке. Расстоянпе между ними колеблется в значnтельных преде
лах - от 0,15 до 1 ,2 ЛМ·С. В осевой зоне и на периферип ветвей 'оrнп распо
.тroжены более илп ,менее равномерно. На некоторых дН'Нщах можно 
наблюдать дополнптельные отложения стереоплазмы. 

И з м е н ч и lВ  О С Т Ь проявляется в колебании размера соеди'Нительных 
пор от 0 , 12  до 0,14 .i1t.i1t. 

С р а в н е н и е. Раннедевонские' виды тамнопор изучены еще очень 
слабо, хотя они были МiНОГОiЧlJ1CJlEШНЫ и, iJIO-illидtFmЮМУ, р азнообразны. От 
Th. elegantula Tchud., встречающейся в креКОВСЮIХ. слоях (ЧУДИНОВ8 ,  
1959, стр. 7 1 --72, 'l\абл. ХХХ, фит. 2-4; табл. XXXI ,  фИJГ. 1а  - б ) , отлича
ется Iра'з'Витием 'СffiIтальных ШИПrrков, большим ра'зМ'8'РОМ iJIОlliшняка 'и 
корашIИТОВ, большей т'олщИ'Ной ·стен(ш св 'ОС�ВОЙ Iзоне ве'Твей и мелкими 
соединптельнЫ1М:И порамп. 

ПО обmшу внутреннего строения T12. solida sp. поу. сходна с Th. incer-· 
ta Reg'n, Иiз.вестноЙ из перехJO.ДНЫХ от 'СИЛУlра" к дeHOrнy слоев Восточно
го Тянь-Шаня (Reg'nell, '1941 ,  'стр. 36-40, табл. \TI I I ,  фиг. 4-6;  табл. IX, 
фиг. 1 - 5 ) , но отличается от нее отсутст,вием септальны� шипиков. Труд
но -сделать более полное сравнение с тяньшанским видом, так как днища 
и боновые ПJ'оры у них ipазрушены. 

От Tl�amnopora cervicomis (Blainv. ) ,  ЯJВЛЯIOIЦей,ся тmrовыи ВИДО'NI, 
отличает{;я меньшим размером 
пор, црисутствием шипиков. 

М е с т о н а х о жд е н и е  и 
Бачат в районе г. Гурьевска, 
карьера, обр. 25, сборы автора 
толща нреновских слоев. 
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полипняна, кораллитов, соеДИ'Нительных 
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:в о з р а с т. Правобережье р .  Черневой 
се:в'ер.о-вос'точшая ,стена Толсто;rrихинс:ного 
и Е. А. Елкина, 1959 г., Iнижнекреновсная 



ТlшmnОРО7'а dunbeiensis Т с 11 i ,  1 959 

Та6л. XXVI, фиг. 1а - г 

19'59. Thamnopo/'a dllnb eiensis: Д у б а т 'О л О В, Л и н Б а 0 - 10 Й, Ч и Ю н - И, сТр. 30-
311, табл. IX, фИТ. 3а - В, 4а - ,В . 

Голотип Тlшmnороrа dunbeiensis Tchi, В. Н .  Дубатолов, ЛИН Бао-юй, 
Чи Юн-и, 1959, стр. 30-31 ,  табл. IX, фит. 4а - в; происходит из отложе
ний нижнего ( ? )  девона Большого Хингана ( КНР) . Хран'ится в геологиче
сном музее г. Пенина, энз. 1/12в. 

Д И а г н о З .  Полипнян ветвистый. Ветвп цшrиндричеСЮlе, часто сра
стающиеся боковыми краями. Кораллиты многоугольные, ·неравновелиюrе. 
Диагональ их поперечного сечения нолеблется от 0,5 до 11 .М.и. Толщина 
стенок значительная, по 'мере роста нораллитов она увеличивается от 
0,2-0,3 до 0,5-0,7 .м.М. Срещинный шов выражен резно. Соединительные 
поры круглые, диаметром около 0,2 JLoМ, расположенные в один ряд. 
Днища горизонтальные, нанлонные, умеренно частые. Септальные шипи
ни не· развиты. 

Х а  р а к т е р и 'с т и к а м а т е р и а л а. В ноллекции находится два эк
земпляра удовлетворительной сохранности, из которых изготавлено два 
шлифа. 

О п и с а н и е .  Поли:пняки ветвистые, часто срастающиеся 60НОВЫМИ 
I\раями. Ветви имеют диаметр 6-10  J·tJ·t, в учас'П{ах разветвлеиия не
снольно больше. Ко,раллиты перавновешшие, 'OI'РУГЛО-МНОГОУГОЛЬRые. 
Диагональ поперечного сечения I{РУПНЫХ 'ОI\'ОЛО 1 .i1Mt, а меЛI\ИХ I{олеблет
ея от 0,5 до 0,7 .мJt. Изредка в сечениях наблюдаются нораллиты разме
ром ДО' 1 , 1 - 1 , 15  .i1tM. 

К поверхности I\Ораллиты выходят под прямым углом. Весьма харан
терной особенностью этого вида является большая толщина стен он, обус
ловленная интенсивным вторичным отложением стереоплазмы. В прпосе
вой зоне, где стенни НaIтболее ТОНI\пе, толщина их ОI\ОЛО 0,2-0,3 .м.м, 

однано на расстоянии, равном примерно одной четверти диаметра ветви, 
сильно утолщает'ся до 0,5-0,7 .MJt . В результате большой толщины стенок 
внутренние полости кораллитов имеют в поперечном сечении небольшие 
размеры и округлые очертания. МIшроструктура стеДон наблюдается не
четко, однано участнами впдно, что тип ее, по-видимому, радпально
волоюш:,стыЙ. Срединный шов выражен весьма четко. Он позволяет заме
ТlIТЬ, что стенни слабо извилистые. 

СоеДИНIIтельные поры нруглые, диаметром оноло 0,2 M.i1t , расположен
ные в один ряд на наждой стенке нораллита. Изредка намечается в перн
феричесной зоне два ряда пор. Судя по нескольким заl1'1:8рам, пнтервал 
между порами равен 0,9- 1 .М.М. В прпосевой зоне они развиты слабее. 
Септальные ШИПИЮI не развиты. Днища часто разрушены, одн�шо многие 
J I З  них сохрадились. Это дает возможность проследить, что ощт тонкие, 
торизо:шгальные ,или НШКЛО1Н1ные, до,вольно 'Iщравноиерно rpаспmlоженные 
по полипняну. РаССТОJIlНие между ними колеблется от 0,2 до 1 .M.i1L. 

И З М е н ч и в о с т ь, судя по изучению двух J{узбассних и неСIШЛЬКИХ 
большехинганских экземпляров, выражается в незначительном колеба
нии толщины стенок нан в осевой .зоне, тан и на периферии, а танже в 
расположении днищ по полипшшу. l{узбаС'СI{ие предст'авител-и 0ТОГО вида, 
в отличие от большехингансних, имеют неСI\ОЛЫ\О БОЛLшие размеры полип
няна тr IюраллитOtВ, что ,о:бусловл8'НО, ачеШIiДНО, боле·е благоприятными 
условилми сущеlСТНОlВания для преlдст,а-вителей этого вида в мор,ях, распо
ложенных в нреновсное время на территории l{узбасса. 

С р а в н е 'н и е. По значительной толщине стенон этот вид обнаружи
вает сходство с Th. kolodaensis DuЬаt. ,  Th. tumejacta Lec., Th. nicholsoni 
(Frech) и другими видами. Однано от Th. kolodaensis DuЬаt., распростра-

69 



неиной в верхней части креКОВСIШХ слоев НlIжнего девона' (Дубатолов, 
1959) , описываемый вид отличается меньшим размером ветвей и их сра
стание'м, неравновеликостью кораЛЛIIТОВ, меньшим диаметром соедини
тельных пор. От Th. tumefacta Lec. ,  встречающейся в живетском ярусе 
Бельгии (Lесошрtе, 1939, СТр. 1 17, табл. XVI,  фпг. 15- 16)  и Западното 
Урала ( Соколов, 1952б, стр. 6 1 - 62, табл. ХII 1, фит. 1 ) ,  отличается иепь 
ш ей толщиной стенок, интенсивным раЗВIIтпем днищ, сильной неравнове
ликостью кораллитов. От Tl�. nicholsoni (Frech) отличий еще больше : 
описываемый вид сложен кораллитами меньшего размера, ветвн у него. 
I-\aI{ правило, срастаются, что не является прпсущим Tl�. nicholsoni 
( Fl'ecll) , стенки кораллитов часто изогнуты, а септальные образования 
полностью отсуТСТlВуют.  Сравненне с другимп близкими видами даны Чи 
Юн-и (см. Дубаl'ОЛОВ, Лин Бао-юй, ЧИ  Юн-н, 1959, cТip. 30-31 ) .  

Г е о г р а ф п ч е С Il� о е  и с т р а т и г р а ф п ч е С I{ о е  р а с п р о с т р а
Е е н и е. Этот вид распространен в эйфельском ярусе среднего девона 
Кузнецн:ого бассейна, а за предеJlaJ\Ш СССР - в Большом Хингане (Кп
тай) :- в эйфеЛЬСIЮМ ярусе и в о'тложениях, [{о,то:рые у,сло,юrо отлосятся н: 
нижнему девону. 

М е с т о н а х о ж Д е н п е п в о з р а с т. Левый берег р. Томь-Чумыш, 
В 1 n;м НIIЖ'е с. Том'сн:ого, обр. 39, .сборы М. А. Рж онснид,к ой, 1952 Г., Iще
ковские ( ? )  слоп. 

ThamnopOl'a lecomptei 1 sp . llOV. 
Табл. XXVI, фиг. 2а -: г, За - б 

1939. T1Lamnop o/'a сгоnigега: L е с о m р t е (раг!. ) ,  сТр. 107-109, табл. XVJ, фиг. 1-2. 
1 850. Favosites сгоnigега: О r Ъ i g n у, стр. 107. 

ГолотИIII Thamnopora lecomptei sp. nоу., ПРОIIСХОДИГ пз шаНДи:ILСЮ1Х 
слоев левобережья р. Салаирюr; юга-западная окрапна Кузнецкого бас
сейна. Экз . 67 изображен на фиг . 2а - г,  таб.n . XXYI настоящей работы. 

Д и а Г [l о з .  ПОЛИПЮШ ветвистый. ВетlВИ 'с 'круглым или: слеш{а сдав
ленным сечением диамеТрОIl'I 10- 1 2  JliM. Чашечии ОI{ругло-многоугольные. 
Дпагональ П'оперечного сечеНIlЯ I{ораллитов I{олеблется от 0,5 до 1,4 ЖЖ, 
н,зредка ,неСRОЛЬКО -больше'. Стенки уто'лщаются весьма равномерно от 
0, 1 -0,14 до 0,4-0,6 AtJlt. Сое,д;инительньш .:поры iКру.глые диarме1iРОИ 
'0,2-0,24 .MAt , 'раОIIОЛОЖШIНые в ОДИН IРЯД. Интервал 'Между НИМИ, на пери
'ф ерии ,ветвей о[шло 1 JltAt . В ,осerвой зоне OHJI более' рещrпrе. Се.:птальные 
ПIИПИ�{fI могут быть развиты. Днища ГОРИЗ'онтальные, н:аIшонньre, или 
�легиа пзогнутые; умеренно частые. 

Х а  р а к т е р и с т И к' а м а т е р и а л а. В ноллеИЦIIИ находится 10 вет
вей хорошей 'сохранности. Из них ИЗГОТQlвлено 18 ШJIИфов. 

О п И с а н И е .  Полипняюr ветвистые. Ветвп в поперечном сеченнп 
нруглые или слегна сдавленные. Дпаметр IIХ иолеблется от 10 до 12 AtAl, 

а в местах разветвления может увеJlичиваться до 15  .kl",L. Чашечки OI�PYTJIO
многоугольные·, с МНОГОУГОЛЬНЫМИ, ок,рутлыми или элшшт'ичес'НИIМИ внут
ренними полостями. У одних ПОЛИПНЯI{QВ 'анн несколько неравновелииие, 
причем мелкие 'Кораллиты располагаются 'Qреди I�РУПНЫХ неравномерно. 
Диагональ поперечного сечения первых J{о.пеблется от 0,5 до 0,7 JllJli, 

а ПОСJIедних - от 1 до 1 , 5  .iltJ1t. Неноторые I{орашrиты образованы бо-лее И.ЛII 
менее однообразными иораллитами или разновеJIИЮIМИ, но не дифферен
цнрова,нны1и •. Многгие вerтви ·сло,ж'ены fКораллитамп, ,диатOI ШЛЬ !ПопеР'еЧ'Но
го сечения 'Которых не пре·вышант 1 ,2 .ММ. 

В продольном сечении видно, что I{ораллиты веерообразно расходятся 
от оси ветвей и отн�рываются к поверхности под прямым или близнии I{ 

I Вид назван в честь известного бе.тrЬГИЙСIШГО ПaJlеонтолога профессора М. JIe
!,омта (М. Lecompte) .  
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прямому углом. Стенки равномерно утолщаются по мере роста кораЛЛII
'.ГОВ от 0, 1 - 0,14 до 0,4-0,6 лt.М. Мгикроструктура их радиально-!Воло'Кни
стая. В продольном сечении наблюдается перистое расположение волокон. 
Срединный шов хорошо заметен. 

Соединительные по·ры lК'руглые, диам-еТIРОМ 0,2-0,24 JllJ1t, раCIJIолтнен
ные в один ряд на каждой стороне кораллита. На п ериферии они более 
частые, чем в осевой зоне. Интервал между ними колеблется от 0,8 до 
1 ,5 ЛLлt. Поровые плаСТIIНКП наблюдаются весьма часто. Септальные ШII
IJiИки развиты неравномерно. В ОДНIIХ поли:пняках они сравнительно мно
гочпсленные, но тонкие, в других - реДI{ие, а в некоторых отсутствуют. 
Днища горизонтальные, наклuнные ИJIИ слегка ШJUl'нутые, умеренно ча
стые, сраlвнительно равномерно раСП'оложенные по пошшняку. В перифе
рической части ветвейr онн более многочис.ЛЫ·Пlые. Интервал между НIIМИ 
I\олеблется от 0,2 до 0,9 .iltJll , чаще всего равен 0,5-0,7 .ilMt. 

И з М е н ч II В О С Т Б. Судя по IIмеющемуся матерпалу, индивидуал:ьная 
ШJменчивость выражается в некотором колебаНIIП размеров кораллитов и 
толщины стенок В одних пошшняках диагональ поперечного .с.ечения 
кораллптов не превышает 1 ,2  .M.ilt , а в ДРУГIIХ достигает '1 ,4 М.М, пзредка 
неСl{ОЛЫ{О больше. Толщп,на стенок 'I3 осевой зоне I{олеблется от 0 , 1  до 
0,14 MJlt, а на периферип - от 0,4 до 0,6 .iltM. Варьирует несколько II раз
мер соединительных пор. Географичес.I{ая ИЗ""lенчивость проявляетсл J3 
раЗВllТПI1 септальных ШIIПl1RОВ. У экземпляров, происходящих со р. Чу
:мыш, т. е. из самых южных районов. юго-западной окраины Кузбас.са, 
ШИШlшп обычно не разВlТТЫ, в т'о время lКa�{ ,представители ЭТorI'О вида 
из друтпх районов Х'араII{Т8РИЗУЮ1'С'Я ТО'НкrГMи, хотя л реДI{ИМИ, IIIИПИ
ъ:амп. 3ападноевропейскпе представитеJIИ этого вида тоже не ииеlOТ 
ПllШИКОВ. 

С р а в н е н 11 е. По обшшу внутреннего строеНIJЯ кузбасскпе формы 
веСЫ1а бли3I{И I{ западноевропейсн:им, описанным М. ЛеI{QМТОМ (J..iecomp
t.e, 1939, стр. 107, табл. XVI,  фиг. 1 -2)  под названпем « Thamnopol"a cro
nigera (Orb. )  » .  Незначительиым ,0тЛIШП�:М ;кузбаоскпх ' представителей 
Э'ГО l'О вида является раЗВИТП8 у неI{ОТОрых форм септальных ШvШ,ШОВ п 
несколы{О больший максимаЛЫIЫЙ размер кораллитов. Эти отличия, оче
nПДНО, обусловлены географической изменчивостью. 

М. Лекомт. от�ечал сходство представителей этого внда с Pachyfavosi
tes polymoTphus ( Gold f. ) , }{оторый он тоже ОТНОСllJl I{ РОДУ Тhуmnорога. 
Однако сходство, по мненпю автора, выражается ЛllШЬ в сходной форме 
ПОJllПIняка и БШIЗЮJХ размерах кораллитов. Строенпе же стенок, харанте
ризующееся раДJIальным расположенпем ВОЛОI{ОН н развптием вторич
ных стереоилазматичеСRllХ утолщений стенон, присуще типичным пред
СТ3'вителям рода Тhшnnорога. Пахпфавозпты, в отличие от ШIХ, характе
ризуются слитной СТ8IШОЙ без вторичного с тереоплазматичеСI{О'ГО утолще
иня. Кроме того, иак отмечал М. ЛеI{ОМТ, описываемый ВПД отлпчается 
от Pachyfavosites polymOl"jJhus (Goldf . )  меНЬППШ1 размером II ветвистой 
формой ПОЛJшняка, более редкими дшищами. 

М. Лекомт в состав Э1\О'ГО вида iВLIшючал ф ормы, lКоrюрые 'p'arнee ' опи
сывались под названием «Favosites cгonig'era» ,  «Pac7zypora cronig'e7"a» , 
« Calamopol"a роlуmогрhа» , «Favosites cervicornis» п др. Учитывая то 
обстоятельство, что М. Лекомт к роду Thamnopol"a относит как ТIIПИЧНЫХ 
предстаВl1телей этого рода, Tar{ IJ представителей рода Pachyfavosites, 
становится необходимым шсе перечисленные виды перешзучить на основе 
с.овременноЙ методикн II с учетом всех новых данных по системаТlше. 
По-впдимоиу, в состав этого вида М. Лено:.vrт JШЛЮЧИЛ некоторых пахи
фавозитов. Это отмечал ранее и Б. С. Сонолов ( 1952б, стр .  46 ) .  

Из I{узбасских тамнопор по облику внутреннего · строения эт'от вид 
сравнительно близок I{ Th. ш'еnsis DuIJat. (Дубатолов, 1959, стр . 96-\п, 
табл. ХХХ, фиг. 3а - б, 4 и др. ) ,  Однако отличается о т  нее большим макси-
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маЛЫ1ЫМ размером 1шраJIJIИТОВ, меньшей толщиной стенон, бо'лее реДIШ
МИ и нрупными соединительными порами, тонкими и р едними шипиками. 
. От Th. cervicornis (Blainv. ) ,  являющейся типовым видом, Th. leco7nfJ
tei sp. nov. отличается формой кораллитов (значительно меньшей ОНРУТ
лостью) ,  меньшим утолщением стен он, размером кораллитов, более сла
бым отгибанием их к периферии п рядом других менее значительных 
признаков. 

Г е о г р а ф и ч е с н о е  и с т р а т и г р а ф и ч е с н о е  р а с п р о с т р а
н е н и е. Этот вид встречается в шаНДИНСЮ1Х слоях юго-западной окраи
ны Rузнецно,го бассейна и в живетском ярусе Арденн. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т. 1. Левый берег р.  Чумыш, 
гора :Крест, обр. 147, сборы М. А. Ржонсницной, 1952 г., шаНДИНС1ше слои. 
2. Прarnый берег р. Чумыш, В' 0,5 к,;м выше го'ры :Крест, ()бр. 158, сбо'ры те 
же, ПОЛУЯХТО'всний горИ13-0НТ ШaIf.ДИJ3!СRих слоев, 3. Ленобе1режье р. Са
лаирюr в районе г. Гурьевсна, 10-я разведочная линия, шурф 310,  обр. 
Н-в, Н-д, 14-е, 14-ж, сборы те же, 1953 г., шандинсние слои. 4. Там же, 
1 8-я разведочная линия, канава 94, обр. 206, сборы те же, верхняя часть 
шандинскlIX слоев. 5. Левый берег р. Ур, в 400 .М выше моста в с.  Ново· 
пе'стерево, 06р. 496, сБОlРЫ те же, шанди:нские слои. 

п о Д с е м е й с т в о Pachypoririae G81' th ,  1921 

Характерной особенностью является наклонное положение много
угольно-сдавленных чашечек У многих стриаТОПQРИН изгибается нижний 
:край чашечн:и 'и образуется губа. Мю{рострун:тура стереонлазмы I{OJщен
тричеснаJ;I:. Поры расположены на стен:ках. 

В:ключает роды Striatopora, Claclopora, Pachypora, Taonzia н, возможно, 
Acaciapora, Pachystriatopora. 

Род SТ RI ATOPORA Hall , 1 851  

Stl'iato рога illnstm sp . nov . 

Табл. XXVI, фиг. 4а - Д 

Го'лотИJII Stl'iatopora illnstra sp. nov., rrро:шсхо'дит из Т:ОМЬ-JЧУIМЫШС11{ИХ 

слоен тиверс:кого яруса, Iрайон Г. Гурье'вс:ка, rrравобережье, р. Черневой 
Бачат, Толсточихинский :карьер. Э1{З .  69 llзобраrн:ен на фиг. 4а - д, 
табл. XXVI наст:оящей работы. 

Д !И  а г н о з .  Полипнян: мелкий, ветвистый. Диаметр ветвей 2,5-3,5 .М.М. 

Чашеч:ки наклонные, с занругленной губой. Толщина стенон: по мере рос
та нораллитов увеличивается О'т 0,12-0,15 . до 0,45-0,5 М.М. Соединитель
ные поры многочисленные, диаметром 0,1 -0, 12  .ММ, расположенные 
обычно в однн ряд. Интервал ,между ними 0,4-0,5 .М.М. Сентальные шипи
ки отсутствуют. Днища горизонтальные, нанлонные июr слегн:а изогнутые, 
умеренно частые. 

Х а р а н т е р и с т и :к  а м а т е р и а л а. В н:оллен:ции находится восемь 
ветвей хорошей сохранности, из которых изготовлено 13 шлифов. 

О п и .с  а н и е .  Полипнян: мел:кий, ветвистый. Ветвп цилиндричееюrе, 
тоiшие, диаметром 2,5-3,5 .М.М. Чашечюr НaIшонные, нрунные, с отги
бающейся на нижнем крае губой. В продольных сечениях видно, что но
раллиты веерообразно расходятся от оси в етвей и открываются под 
острым углом :к поверхности. Они неравно:велин:ие, многоугольные, по 
мере роста размер их заметно увеличивается. В осевой зоне видно, что 
мелкие кораллиты четырех-шестиугольные, а крупные - семи-восьми
угольные. Диагональ поперечного сечеш1Я пер'вых н:олеблется. О'т 0,3 ДО 
0,4 .:IMt, а последних - от 0,6 до 0,8 .:I-t.М. О:коло поверхноCiТИ поперечню, их 
достигает 1 М.М. 
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Стешш толстые, с харюперной концентрической микроструктурой. 
Они равномерно утолщаются от осевой зоны к периферии от 0 ,12-0,15 до 
0,45-0,5 М.М. Срединный шов выражен четко. Стенки пронизаны весьма 
многочисленными круглыми или слегка эллиптическими соеДИнительны
ии порами диаметром 0 ,1 -0, 12  М.М, расположенными в один ряд на рас
стоянии 0,4-0,5 At.M друг от друга. Изредка в крупных кораллитах 
намечается два ряда пор. Септальные шишши не наблюдались. По-види
мому, они отсутствуют. Днища тонкие, горизо·нтальные, слегка изогнутые 
пли нюшонные, умеренно частые. Интервал между ними колеблется от 
0,4 до 0,7 .ММ. 

И з М е н ч и в о с т ь про является в колебании размеров соединительных 
пор от 0 ,1  до 0 ,12 МА! и их формы ОТ круглой до эллиптическ·оЙ. :Кроме 
того, варьирует толщина стенок от 0, 12 до 0 ,15 AtAt в . осевой зоне и: от 0,45 
до 0,5 At.Ii't на периферии ветвей. 

С р а в н е н и е .  По строению чашечек эта форма является типичным 
пр ЕщстаIВител6'М рода Stl'atiapol'a. Она О'ТНОСИ1'СЯ  к ТlРУJIпе в.идов характе
ризующихся равномерным утолщенпем стенок По обшшу внутреннего 
строения наиболее близко к нему стоят Str. peetzi Dllbat. ( Дубатолов-
1 959, стр. 1 24-126,  табл. ХII,  фиг. 5а - г, 6; ·табл. XXV, фиг. 3-4 настоя 
щей работы) и St1'. tschichatschewi Peetz (Петц, 1901 ,  стр. 192, табл. Н, 
фиг. 4) . ОДДЭJко ,00ба ОR1'1 ОТШlчаЮТiСЯ ют St1'. i llustra sp .  ПОУ. знаmIтельно 
более :крупны.tfии размерами ПОЛИПНЯ1<а и 'К'ОlраШIИТОВ, толщиной стенок, 
размером пор JiL их расположением. 

От S�r. crebra Mil'. и Str. salairica Mil'., встречающихся в томь-чумьПII
ских слоях cOBIMecTHo с описываемым видом ( Миронова, 1961а ,  стр. 155-
156) , ОТЛИJчае'l1СЯ еще больше :  знаmIJтеmыю 'менипими р азме'рами чашеrqек 
и кораллитов, толщиной стенок, мелкими соединительными пора1l1И. 

От' St,·. flexuosa НаН, являющейся типовым в.и.дом, ,QiтлиrчаетCiЯ ра'зме
ром полиnняка и IПIтенсивностью разветвления, формой чашечки, и по-ви
димому, рядом других признаков, о которых можно будет судить тогда,' 
когда типовой вид будет изучен в ШШlфах. 

М е с т о н а х о ж Д е н  и е и в а з  р а с т .  Правобережье р.  Черневой Ба
чат ,  Толсточихинский карьер, восточно-юго-восточная стена, ·обр. 26, 
10/26, сборы автора и Е. А. Елкина, 1959 г . ,  томь-чумышские слои. 

Stl'iatopOl'a jejuna 1.  sp . ПОУ. 

Табл. ХХУII, фит. 1а  - ж, 2а - б, 3 

Голотип St1'iatopo1'a jejuna sp. поу., П'роисходит �Ш ·сала,иркинских слоев 
эйфельского яруса левобережья р. Черневой Бачат, ниже г. Гурьевск.а в 
совхозе ГМЗ, в 250 А! к СВ 100 ОТ быlВШ. :КреК�ВСI{ОЙ меЛЬНИЦЫi/) Экз. 70 
изображен на фиг. 1 а  - д, табл. XXVII настоящеи работы. 

Д и а г н о з. П олипняк ветвистый, средних размеров. Ветви круглые, 
диаметром 7 - 10 .IItAt, образованы многоугольными кораллитами, равно
мерно увеличивающимися по мере роста от 0,5-0,8 до 1 ,2- 1 ,5 AtM. Стен
ки тонкие. Толщина их УlБеличивается от оси к периферии от 0 , 12  до 
0,5 А!М. Соединительные поры умеренно частые, !{руглые, диаметром 
0 ,15  .IIlAt, раСПОЛО,женные в один ряд. Днища тон!{ие, горизонтальные или 
на!{лонные, расположенные равномерно на расстоянии примерно 1 .ll!M 
друг от друга. Септальные образования редуцированы. 

Х а  р а !{  т е р и с т и !{  а м а т е р и а л а .  В !{оллеюJ;:ИИ находится 28 не
полных полипня!{ов удовлетворительной и 'хорошей сохранности. Из них 
изготовлено 39 'шлифов, у многих э!{земпляров сильно разрушены днища. 

О п и с а н и е. Полипня!{ ветвистый. Ветви цилиндричесюrе д:иаметром 
7 - 10 MAt, в местах разветвления 9 - 10 AtAf. ИзреДl,а встречаются веТОЧIШ 

J J ejuna - тощая. 
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диаметром от,оло 5 .MJ1t , являющиеся, по-видниому, БОНОВЫJ\fИ ОТРОСТ
ками от основной ветви. Чашечки нюшонные,  с широн:иии сдавJlенны:lи 
воронкообразпыми устьяии. На бортах чаше'I8И с их внутренней стороны 
видна ПРОДОJIЫIaЯ струйчатость. 

В поперечном сечении видно, что кораЛШIТЫ многоугольные, чаще все
го шестиугольные, однако ДОВОJIЬНО часто бывают ПЯТlI- или семпуголь
ные. Юные индпвнды, как правило, четырехугольные. Диагональ попе
речного сечения коралJlИТОВ в прпосевой З0не равна 0,5-0,8 J1t.M. У ти
пичных представителей вида по мере роста размер кораллитов равномер
но увеличивается и :передко около периферии достигает 1,5 .i1'l;'l ,  хотя чаще 
всего равен 1 ,2-1 ,5 J1tJ1t. У некоторых форм увеЛllченпе I\ораллптов мень
ше и не превышает '1 ,3 .i1t.i1t. На начальной стадпп роста н:ораллиты распо
лагаются параллельно осп ветвей, затем наЧlшают изгпбаться и OТI{pы
ваются к повеРХНОСТlI под острым углом. 

Стенки прямые п т OI-ш и е, с резко выраженным средпнным швом, утол
щающиеся от оси 1\ периферии от 0 , 1-0,12 до 0,5 ЛlJ1/', причем около 
поверхности наблюдается более интенсивное отложение стереоплаЗJ\fЫ по 
сравнению с прпосевой зоной. Соединительные поры крУГJIые, диаметрои 
около 0 ,15 J1lJvl, расположенные на I\аЖДОЙ СТ8ш,е кораЛШlта в одии ряд. 
Расстояние между Н I l МП на перпферпп около 1 J1'lJ1'l. В осевой зоне онн, 
очевидно, более редкие.  

Днища ТОНЮlе, наклонные IIШI горпзонтаЛЬНЫ8. Судя по немногочис
;!8'fиiым З'al\ирам, ПНТ8iрвал между ЮIМИ Iюлеблется ОrЫОЛО' 1 J1tJ1i. Септаль
ные шипики отсутствуют. 

И з м е н ч и в о с т ь выражается в I\олебаlfIIШ толщины стеНЮI в осевой 
зоне и в интенсивностп увеличеН1JЯ раз'иера кораллитов по мере их роста. 
у большинства предстаВIlтелей этого вида толщина cTeHoI, в осевой зоне 
незнач:ителыraя, равная примерно 0 , 1  .i1t.M, однано изреДI\а попадаются 
формы, толщина стенок которых на этом же уровне роста I{ораЛШIТОВ до
с тигает 0 ,12 М.М. Осевая зона сравнительно меЛЮIХ кораЛШIТОВ, кю, праВII
ло, неширокая, равная ОI{ОЛО одной трети диаметра ветвей. Реже встреча
ются формы, ширина этой зоны у которых ДОСТJl га'ет ПОЛОВШIЫ диаметра 
ветвей. 

С р а в н е н и е. Str. jejuna sp. 1l0V. относится 1{ группе стриаТОIIОР, для 
lШТОРЫХ наиболее характерныи является равномерное утолщеmrе стено1\. 
н: эт'ой же группе относятся срarвнительно близкпе к ней St,·. tsсhiсlшtsсhе
wi Peetz (Петц, 1901,  стр. 192, табл. I I ,  фиг. 4) из Щ)8НОВС]{ИХ слоев и 
St,.iatopora schandiensis DпЬаL. ( Дубатолов, 1959, стр . 127, табл. XHI, 
фиг. 1а  - г н др. )  из шандинских слоев юго-западной окранны .кузнецко
го бассейна. о,днако описываемый вид ОТJШчается от Str. tscblchatschewi 
Pee

'
tz меНЬШИNI размером l{ораЛJLИТОП, тонни:м:и степ:ишми, мелними соеди

нптеJIЫI�IМИ норами. о,т Str. sс/щndiеnsis Dllbat. отличается б6льшии ман
спмальным размеРО:VI EI:ораЛШI1'ОВ, меньшей толщиной ,cTeHoI,. 3начитеJIьное 
сходство в оБЛIIRе внутреннего строения обнаруживается таиже со St,.. Ьа
culoides Le Maitre, описанной Д. Леметр (Le Maitye, 1952, сТр . 73, табл. IX. 
фиг. 1 1 - 16) из нижней части эйфеJIЬСИОГО яруса Северной АфРИЮI. 
В то же время St,.. jejuna sp. 1l0V. отлича,ется от Str. baculoides Т-,е Maitre 
ыелюtМИ размерамп ветвей и Iшраллитов, более редипми соединительны
ми порами, меньшей толщиной стен О1\. 

Г е о г р а ф и ч е с I{ О е и с т р а т II 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. Этот вид встречается в нижней части эйфеЛЬСI{ОГО яруса юго
западной ча,стя I{узнеЦIЮГО бассейна. БШТ3ЮIе< формы известны :в эй
фельском ярусе Новой Земли. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  11 в о з р а с т. 1. Левобережье р. Чер'невой Ба
чат ниже г .  Гурьевсиа, в совхозе ГМ3, в 250 J1'l I\ СВ 100 от бывш . .креко'В
ской мельницы, обр. Н, Н-в, Н-г, Н-д, 1 1-е, сборы автора и Е. А. Елки
на 1959 Т., обр. 2 1 -и и 22-и, сборы автора, 1952 Г . ,  салаИРИИRСlше слои. 
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2. Район пос. Дуброво, Н-я разведочная линия, канава 271 ,  обр . 155-б, 
сборы автора, 1952 г., салаирюшские слои. 3 .  Левобережье р. Салаирки, в 
1 ,4 КоМ к северо-востоку от станции Гурьевск. 25-я разнедочная линия, 
l,aHaBa 134, обр. 72-в, сборы автора, 1953 г., нижняя часть салаирк:инских 
слоев. 4. Левый берег р. Томь-Чумыш, в 100 .М ниже устья р. ТИХQбаевки. 
обр. 28-66, сборы М. А. РЖОНСЮЩIШЙ, 1952 г., салаиркиН'ские слои. 

StriatopOI'a zeapOI'oides 1 sp .  ПОУ. 

Табл. XXVIII, фиг. l а-'-Г, 2, 3, 4 

Голотип Striatopora zeaporoides sp. ПОУ., происходит из мамонтовских 
х:лоев правобережья р.  Ч ерневой Бачат в районе г. Гурьевска. 8кз. 73 
нзображен на фиг. 1 а  - г, табл. XXVIII настоящей работы. 

Д и а г н о з .  Полипняк мешшй, дихотомически ве11ВЯЩПЙСЯ. Ветви 
цилиндричеСI-I'ие диаметром 3-4,5 .М,.М. l{о'рашIИТЫ веерообразно расходят
ся от оси ветвей п выходят под острым углом к поверхности. Стенки тол
етые, они имеют концентрическп слоистое строенпе. По мере роста ко
,раЛШIТОВ 'толщина их ув'елшчива'ется от 0 ,18-0,2 до 0,35-0,45 ,моМ. Со
единительные поры диаметром 0 ,18-0,21 "�UH располi:tгаются в один ряд 
па расстоянии 0,9- 1  .М.М. Днпща горизонтальные IIЛП наклонные, местами 
пеполные, CXOДHЫ� с пузырчатой тканью, умереI:ШО' частые. 

Х а  р а к т е р  п с т и к а м а т е р и а л а. В коллекции находится восемь 
образцов, еодержащнх по неснольно веточеI{ полипнянов. ИЗ J'ПIХ пзготов
.ilеИо 33 шлифа, '13 н:оторых встречено 44 ПРОДОЛЬНЫХ и поперечных сече
ния хорошей сохранности. 

О п  и с а н п е. ПОШШНЯК дихото:м:ичеСЮI веТВЯЩI1ЙСЯ. Диаметр ветвей 
l-\олеблется от 3 до 4,5 J1Mt, а в местах ветвления до 5 ;MJI'l. Нора,ТIJIИТЫ мно
гоугольные, веерообразно расходящиеся от осп и отнрывающиеся под ост
рым углом I{ поверхностн. Чашечни нarшонные, со свпсающей губой . 
В поперечном сеченпи видно, что н:ораллиты весьма часто в осе!Вой з'оне 
располагаются звездообразно. Внутри ветвей они, нан праВIIJIО, более мел
Iше, Ч'ем на пе'РIIфеРЮI, н обыiЧНО неCI{'ОЛЫЩ nытя:Н'уты в р'адиаillЬНОМ на
правлении. В мелних ветвях диагональ поперечного сечения кораЛЛIIТОВ 
нолеблется в пределах 0,4-0,5 .MJlt, а в I{рушrых достигает 0,6 -0,7 JJtJJt 

На перифер:ии ветвей размер их варьирует в пределах 0 ,8-1 .�tJJt. 

Стенни толстые, весьма харан:терные. В поперечном сечении они IIме
ют грубое Iшнцентрпческое строение, а в продольном - па раллельносло
пстое. Толщина стенок по мере роста нораллита колеблется от 0,2 .мм в 
осевой зоне до 0,35-0,45 .мом на перифеРПII, хотя чаще всего не превыша
ет 0,4 Mj\'l . В отдельных :мелких ветвях минимальная толщина CTeHOI{ ' B  
ОС8iВОЙ зоне уменьшается до  0 , 18  JJtj\t. В учаСТI{ах сильно утолщенной степ
н:и внутренние полости нораллитов превращены в тонюrе нруглые Iшналы. 
Срединный тов выражен рею{'о. 

Соединительные поры хорошо развиты. Днаметр их в ПРIlосевой зоне 
равен 0 ,18-0,2 JJMt ,  а на ' периферии 0,2-0,21 .l'tJJt .  Иногда ОIШJIO поверх
ности от! неСI{ОЛЬКО овальны. Интервал между порамп, судя по несн:оль
ним замерам, не менее  0,9 - 1  MJJt. Днища но многих пошшнян:ах разру
шены. Однан:о в некоторых участн:ах они сохрarпшись. Видно, что днища 
горизонтальные или наклонные, расположенные на расстоянии 0,5-0,6 M.1,t 

друг от друга. Местами видно, что днпща пузырчатые, :иногда обоими 
I,раЯМII присоединяются к стенне. Септальные образоваНIIЯ не наблюда
лись. 

И з м е н ч и в о с т ь. Имеющийся материал позволяет говорить о зна
ЧIlтельной изменчивости величины ветвей и кораллит'ов, однан:о наиболь
лшм нолебаниям подвергается толщина стенок В осевой з оне ветвей тол-

1 Вид назван по внешнему сходству с представителями рода Zeap ora. 
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щина последних варьирует от 0,18 до 0,2 A'!Jlt, а изреДl{а нескольно больше. 
На периферии ветвей нолебания в размерах еще больше - от 0,35 дО' 
0,45 мм. В некоторых ПОЛИПНЯI{ах СТЕШRИ наСТОЛЬRО толстые, что внутрен
ние полости превращены в ТОНRие Rруглые I{аналы. Размер соединитель
ных пор таRже довольно заметно изменяется - в осевой З0не от 0 ,18 да 
0,2 AtAt, а на периферии от 0,2 до 0,21 J1t .. 1t, причем orщло поверхности они 
бывают не толыш н:руглыми, но и слеГI{а овальныии:. 

С р а в н е н и е. Наиболее характерной особенностью этого вида явля
ется значительная толщина и грубая RонцентричеСRая слоистость стенон, 
что отличает его от всех известных видов рода Striatopora. 

От Stl'. flexuosa НаН, являющейся типовым видом, St,'. zeapol'oides 
sp, nоу. отличается формой чашечеl{, размером ветвей и Rораллито!В, рас
положением последних в ПОЛИПНЯRе и, по-видимому, грубой RонцеI-IТриче
сной микроструктурой стенон. 

По значительной толщине стенон Str. zeaporoides sp. nоу. сравнитель
но БШI3'Rа R Stl'. suessi H6ern, sensu Реп. (Penecke, 1894, стр. 608, табл. Х, 
фиг. 9-10 ;  табл. XI, фиг. 12 )  И3 нижнего девона Граца, ОДНaIЮ резно 
отличается от нее меньшими размерами ПОЛИПНЯRа и нораллитов, а тан
же грубой нонцентричеСRОЙ МИRРОСТРУНТУРОЙ CTe�OH и .расположением 
l{ораллитов в ПОЛИПНЯI\е. 

От Str. schandiensis Duhat. ,  распространенной тоже в позднем эйфелв, 
но в вер�ней части 'шандинсних слоев, отличается меньшим ра31мером по
ЛИПНЯI\а, Rораллитов, знаl:J1ительно большей т олщиной и грубой :юшро
струнтурой стено!\. 

М е с т о н а х о ж Д е н И е п в о 3 Р а с  т.  1. Правобережье р .  Черневой Ба
чат, в 1 nА! н востону от АнараЧЮШСI\ОГО иарьера, обр. 39-а, 39-в, сборы 
автора, 1952 Г . ,  нижняя часть мамонтовсних слоев. 2. Там же, но в 0,75 n.М 
I{ северо-востону от АнараЧКIiПIСI\ОГО I{арьера,  06р . 2 1 ,  сборы автора и 
Е. А. Елюша, 1959 Г" , маМОНТОВСRие слоп. 3. Левобережье р .  СалаИРI\а в 
районе дер. Малая СалаИРI\а, шурф на пересечении ВЫСОRОВОЛЬТНОЙ штнил 
с дорогой на дер. Мал. Салаирну, обр. 57, сборы автора, 1953 г. ,  
мамонтО'всюrе слои. 4. Левый берег. р .  1\apa-ЧуtМыш в районlЗ пос. Бе
лый !\амень, ·обр. 430, слой '13,  iсборы Т. В.  Стасюнев,ич, 1951 Т . ,  06р. 484у 
слой 41 ,  сборы В. Г. 3инчеНIЮ, 1951  Г . ,  :r.iаМОН'l'овсние слои. 5. Район с. Но
Бопестерево, обр. 760-4, сборы В.  д. Фомичева, 1953 1 ' . ,  маМОНТОВСЮfе слои. 

Род CLADOPORA НаН, 1 851 

1959. Cladopo/'a: Д у б а т О л О в (см. СИНОНИМИI{у) .  

д и а г н о 3 .  ПОЛИПНЯI{ ветвистый, обраЗ0ванный мелними I\ораллита
МЛ, веерообразно расходящимися. Чашечю[ многоуголыю-сдавленные. 
СтеНI\:И равномерно утолщаются по мере роста Rораллитов. Струнтура их 
слитная, без заметных ВОЛОI{ОН. соединительныIe поры обычно немного
численные. Септальные шипиюr часто отсутствуют. Дюrща ГОРИЗ0нталь
ные ИЛИ наНЛОI-Iные. 

Генолентотип Cladopom saiata НаН, 1851 ,  стр. 400 ; 1852, стр. 137 .  
Происходит И3 люшортсю[х слоев ниагаРСI\ОЙ формации силурийской СII
стемы НьЮ-Йорна (США) , избран Миллером (Miller, 1889, стр. 178) . 

О б щ и е 3 а м е ч а н и я. 1\ описанию, данному ранее, необходимо 
доба'Вить, что род Cladopora отличается от других пахипорид слитной 
стенной без за:м:етной ВОЛОЮГИСТОСТИ. ПО строению чашечен она ближе 
всего н представителям рода Striatopora НаН, от I{ОТОРЫХ, одню{о, отли
чается формой чашечеR, отсутствием на нижнем нрае их губы, а таЮRе 
слабым развитием или отсутствием септальных обраЗ0ваниЙ. 
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CladopONl Ol'mculata 1 sp . nav . 

Табл. XXVIII,  фш. 6а - ж, 7-8 

Галатип Cladopora ormculata sp. nav., проис:Л"адтrт из верхней части 
шаНДИНСЮIХ слаев левабережья р. Салаирки, южный склан халма, распа
лаженнага в 50 ;'l I{ югу ат МаласалаИРI{инсиага нарЬ'ера, экз. 78 изабра
жен на фиг. 6а - д, табл. ХХ,ТIII настаящей рабаты. 

Д и а г н а з .  ПашшнЯl{ ветвистый, ветви диаметрам 7 -8 мм. Чашечии 
накланные, мнагаугальна-OI{руглые, асимметричные. Веераабразна рас
хадящиеся караллиты 'в 'асевай ЗШI8' сдавленна-мнагаугальные, нередиа 
вытянутые радиальна. Диаганаль их паперечнага сечения н:алеблется 
ат 0,3 да 0,45 .il'lJll, а вытянутые дастигают в попереЧПИI{е 0,3 Х 0,5 JltJlL. На 
периферии I!етвей караЛЛИТJ,I аируглые с внутренними паластями диамет
рам 0,3-0,5 JltJlt. Талщина CT'8HOI{ вазрастает па мере роста караллитав 
ат 0,08-0,1 да 0,25 -0,4 .MJlt. Саединительные пары мелиие диаметрам 
окала 0,06 JltJi'l, редиие. Днища тонкие, гаРИЗ0нтальные или изогнутые, 
умеренна частые. 

Х а р а к т е р и с т п к а м а т е р И а л а. В иаллеиции нахадится 15 вет
вей хорошей сохраннасти, из I{ОТОРЫХ изготовлено 12 шлифав. 

О и II С а н и е .  Полииняк ветвистый. Ветви круглые диаметрам 7 -
8 MJli. Ча'шечки наклонные, асимметричные, ио форме мнагоугально
округлын, ·сдавленные. По,ряд;ка 'в их распалаЖ'енинне наблюдается. Rарал
литы веероабразно расхадятся от оси ветвей, плавно ИЗГИ9аясь и аткры
ваются иод острым углом и поверхности. В поперечном сечении видно, 
ЧТО' кораллиты сдавленно-многоугальные, с округлыми внутренними иола
стюiш, вытянутые радиально. Преобладают пятп-шестиугаЛЫlые иоралли
ты, но наблюдаются :и семиугольные. Диаганаль их поперечного сечения 
Jtалеблется ат 0,3 да 0,45 Jlt.lIl, а вытянутые достигают 0,3 )< 0,5 ;'lJ1t. На пе
риферип ветвей в зане утолщенной стенки Jtораллиты приобретают акруг
лые ачертания. Диаметр IВнутренних полостей здесь калеблется от 0,3 до 
0,5 .MJli. Дпагональ поперечногО'. сечения караллитов не представляется 
вазможным замерить В'сле,дстВliШ отсутствия срединного шва, Iштарый про
сле}I;ивается лишь в осевай зане паЛИПНЯI{а, где степна . атнасительна 
ТОИI{ая. 

Талщи::на стенан первоначально равнамерно возрастает от 0,08-0, 1 до 
0 ,15 .М.М, оДнано на периферии ветвей утолщение уси.:пi:вается и аноло па
верхности дастигает 0 ,25-0,4 М.М. Саединительные. поры круглые·, ддамет
ром аI,ОЛО 0,06 JltJ1'l , редJtие. Септальные образования не наблюдались, 
ПО-ВИДИIМО'Му, они rpедуцированы. Днища ТО'Н1J(ие-, гаРИЗ'ОIпальные' или слег
I{a изо·гнутые, маЛОЧl':Есленные. ВО" 'МП'агих шлифах ани р'а1зрymеIНЫ. 
В энземплярах, где они СОХРЮllIЛ:ИСЬ, отдельные .замнры ЛОl{азывают, чтl) 
интервал м,ежду двумя сО'оедиими .ДШ11щам.И 0,3-0,8 ;'L�l. По-видимому, 
пределы Rол·е.баниЙ этато ПРJiI1знаl{а Н6CU{ОЛЬRО б ольше. 

И з м е 1I ч и В о с ть выражается в относительно небольшом Jtолебании 
толщины С1'енои нак 'в ос,евой зоне (0,08-0, 1 Jlt.il'l ) , Т'ак и на периферни 
ветвей (0,25-0,4 �tJli) . 

С Р а в н q н и .е. Наиболее харантерными признаJtами Cl. orbiculata sp. 

nov. является многоугольно-оJtруглал, асимметричная форма чашечеJt и 
J3ытюгуто-сдавленные очертанил I{ораЛШIТОВ в осевой зоне. Вытлнутасть 
их, иак видно в поперечном сечении, направлена радиально. Эти призна
ки позволяют легко отличать описанный 'вид от других представителей 
рода Cladopora. 

ПО внешнему В'иду пошmняна ,сходные с Cl. ormculata sp. nov. фармы 
описывал Ромингер (Rominger, 1876 , стр. 540 ,  табл. ХХI,  фиг. 1 )  под на

званием Cl. pulchra Rominger. Однаио на таблицах этой работы приведены 

1 Ol'blclllata - :круглая. 
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фотографии изображеН:Irй полИ'пняяов, о,тносящпхся 1{ раЗШIJЧНЫМ видам, 
а описаllIИЯ даны весьма н:ратко. Поэтому в настоящее время пока н е  
представляется возможным произвести подробное сравнение. 

Облик внутреннего строения CI. ol'biculata sp. поу. близок к облпку 
CI. angusta Yanet (Янет, 1959, 'стр. 1 1 2 - 1 13,  табл. L, фиг. 3а - б) пз 
эйфельского яруса Восточного Урала, но более детальное сравнение при
знаков показывает, что они СИJIЬНО 'ОТJшчаются друг от друга. :Кузбасский 
вид имеет меньший размер ветвей и Iшраллитов, сдавленную форму по
СJIедпих, более тонкую стенку, редкие соединительные поры. 

От CI. veгmiculal'is (МсСоу ) , широко распространенной в среднем де
воне и в нижней части верхнего ( Сонолов, 1952б, стр. 7 1 - 72) , сходноi'г 
по форме и размерам полипнюш, величине кораллитов, толщине стенок, 
отличается сдавленной многоугольно-округлой формой чашечек, неравно
мерным утолщением стеИОI{, реднимн соединительными порамп, а танже 
рядом других менее значительных признашm. 

Типовой вид этого рода CI. seгiata НаН перензучался недавно Э. Ста
мом (Stumm, 1960) . Судя по описанию II изображению продольного и 
поперечного сечений CI. seгiata НаН , прнведенных Э. Стамом, типовой 
вид резко отличаетс'я от CI. ol'biculata sp . поу. б6льшпм размером ПОЛИ[J

няка, формой чашечек, слабым развитнем соединительных пор. :Кроме 
того, у CI. seгiata НаН , 'как видно в продольном сеченим, не наблюдались 
днища, в то время как у описываемого вида онн хорошо развиты, 

При беглом сравнении шлифов CI. ol'bicnlata ·sp. nоу. и Scoliopol'a ( 7 )  
g'l'acilis Dubat., распрост'раненной в маМОНТОВСЮIХ слоях эйфельского яру
са :Кузнецкого бассейна, обнаруживается внешнее сходство в строении 
стеИОlR, rrx утолщении, ,оБЛИlке, пр'одол:ыного смения. Од'IIЮЮ CI. ol'biculata 
sp. поу. отличается от Scoliopol'a ( ? )  gmcilis Dubat.  строением чашечек, 
сдавленной формой Iюраллитов и их размерами, ОТСJ'тствием септальных 
ШИПИIюв, большей толщиной CTeHOI{. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а 'с т. Левобережье р. Салаирка, юж
ный снлон холма, расположенного в 50 .М К югу от Малосалаиркинского 
Iшрьера, обр. 9/43, сборы Ю. А. Дубатоловой, 1961 г . ,  верхняя часть шан
динских. слоев. 

Clado pOl'a yavOI'skyi (D u Ь a L  о 1 о у) , '1 959 

Табл. ХХХ, фит. За - г 

1 959. Тlщmnорога yavo7'skyi: Д у б а т о JI О П, сТр. 75-76, табл. XXI, фит, 1а-д. 

ГОJIOТИП Тl1лmnороl'a yavOl'skyi DпЬаtоlоv, В. В .  Дубатолов, 195�, 
сТр.  75-76, табл. XXI, фиг. 'lа - д. Происходит из лишней части салаир
I,ИНСI,ИХ слоев на левом берегу р. СалаИРI{И в районе г. Гурьевска, юго-за
падная OI{раина Нузнецкого бассейна. ХраНllТСЯ Б Геологичесном музее 
ВНИГРИ в Ленинграде, энз. 36-б. 

Д и а г н о з .  Полипняк дихотомпчеСЮI ветвящийся с дпаметроы ветвей 
6- 10 �t�,t. Чашечки многоугольных очертаний. Кораллпты онругло-много
угольные с диагональю поперечного сечения 0,35�0,7 �t,i1t . СтеНЮI утол
щаются от осевой зоны к перпферии от 0 , 1  до 0,3-0,35 �tM. Соединитель
ные поры, диаметром 0 ,1 -0,14 ,M�i, умеренно частые. Днища тонкие, 
обычно горизонтальные, реже нанлонные или изогнутые, неравномерпо 
расположенные по полипняну. Септальные шипини мелние. 

Х а  l' а lR т е 'р и 'С�  Т И I{ а .м а т е р :и а  л а. В R'олленции !Находит,ся 16 вет
вей хорошей сохранности. Из них ИЗГО'ювлено 32 шлифа. H1PoMe тог\) , 
переизучены экзеМПJIЯРЫ, описанные в первой части работы. 

О п и с а н и е .  В течение последних двух лет былн собраны новые кол
лекции, позволившие дополнить Пр'иведенные ранее СВ6'дения об этом 
виде. Весьма существенным дополнением являются новые данньiе О· 
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строенип RораЛЛllТОВ. Во-первых, установлено, что ДlLaгональ поперечно
го сечения Rораллитов колеблется несколько больше, чем указывалось 
ранее, она изменяется в пределах 0,35-0,7 J1'[JH. Во-вторых, уточнен ра:з
мер II расположение соеДИНIlтельных пор. Диаметр 'Их варьпрует Ii пре
делах 0 , '1-0,'14 .MJ1t, хотя нереДIШ наблюдаются полипнЯIШ, у ЕОТОРЫХ 
поры сравнительно равновеЛПЮlе - около 0, '1 J1iJ1'i. Чаще 'Всего размер пх 
равен О, '1-0, '12 J1'[J1t. Располагаются поры в один ряд, иногда довольно не
правильно. Интервал между по рамп в Ilрпосевой зоне колеблется от 0,6 
до '1 ,6 J1'i.M, а на пер:ифер.шг в'ОО'вей - 0' '1'  0,6 до 0,8 MJ1'i. 

И з м е н ч и в о с т ь, на}( видно из приведе шrых выше сведений, знасш
тельно более ШИрOI{ЫI, чем отиеча!IОСЬ ранее . Нроме значите,IЬНЫХ :hоле 
баний в расположении днищ, сильно изменяется ра:змер соединительных 
пор ( от О, '1 дО О, '14 J1Mt ) И интервал между НИ?lПI. 

С р а в н е н п е. Автор в настоящее время располагает знаЧlIтельно 
большим 'материалом, позволпвшпм уточнпть систематичеСRое ПОJIOfн:ение. 
описываемого вида. Весьма прпмечательной особенностью представптелей 
этого вида яrвляется МIШРОСТРУRтура стенок Она ОТJIпчается от мияро
струнтуры типичных пре'ДС1'авителей рода Тhшnnорога, ноторая хараЕте
ризуется радиальным расположением IIзвестновых волоноп, образующих 
стенну. У описываемого норалла минростру:ктура степон слитная, без ' 
чеТRОГО срединного шва. Последний развивается в виде расплывчатой, 
прерывистой линии, в результате чего стереоплазма смежных нораллитов 
сливается. Таное строенпе стенок характерпзует большинстrво описанных 
n палеонтологической лптературе видов, относящихся к роду Cladopo1"a. 
Однако вопрос о строении стенок у представителей рода Cladopo1"a тре
бует еще ДОПОШПIтельного изучения, для чего необходимо расшлифовать 
II переизучить генотип Cl. seriata НаН. В работе Е. Штама (S tПillill, '1960, 
стр. '134) , где дано переопнсание ТОПОТlша, не описаlНО строеюrе стенок 
Cl. yavorskyi (DпЬаt. )  по облику внутреннего строения обнаруживает 
сходство с формой, ашюанной Шлютером (Schli.it61" '1889, стр . '1'1 4 - '1'15, 
табл. х, фиг. 4 - '1'1 )  под названпем Тlшmnороm aassa, которая, по-втщи
:МОМУ, относится к роду Cladopom. ОднаЕО меньшие размеры ПОЛИПНЯJ{а, 
большая максимальная д:иагона�ь поперечного сечения нораллитов п 
весьма неравномерное расположение днпщ по полипнЯI{У отличают опи
сываемый вид от Cl. cmssa (SchlUt) . 

Г е о г р а ф и ч е С I{ О О  п с т р а т и 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. Cl. yavoi'skyi (Dllbat . )  встречается в верхней части нижнего де
вона, а также в ОС.JIовании эйфельского яруса R'узбасса. Нроме того, Ha� 
ХОДКИ ее известны в нИ/ютем девоне ОмулеВСЮIХ гор на Северо-Востоне 
Сибири. 

М е с т о н а х о ж Д е J:I Il е п в о з р а с т .  '1. Район г .  ГурьеВСЕа, лево
бережье Черневого Бачата, в 250 .М к СВ 100 от бывш. R'реRОВСКОЙ мель
шщы, обр. Н, Н-а, Н-б, сборы В. Н. Дубатолова п Е. А. Елюrна, '1959 Г . ,  
основание салаирюшсюrх слоев . .  2 .  Левобережье р .  СалаИРЮI, VI разве
дочная линия, I{aHaBa '130, обр. 23, 23е, сборы автора, '1953 Г., нижняя 
часть салаПРl{ИНСЮIХ слоев. 3. Там же, хх,т разведочная линия, I{aJlaBa 
'1З'1 ,  в '10 J1t Н ЮЗ 2100 ОТ ск'в. '149, обр. 76-в, 76-г, 76-д, сборы и возраст те 
же. 4. Правый берег р.ЧерноЙ, шурф Н, обр. 2 '10-а, сборы автора, '1952 г. ,  
салаИРЮIНсюrе слои. 5. Левый берег р .  Черной, в '100 "' i  К юго-востоку от 
МОЛОЧRого пункта, шурф '12, обр.  2 Н-д, сборы и в озраст те же. 6 .  Левобе
режье р .  Н'ара-Чумыш, в 2 nJ1i н СЗ от пос. Свободный, шурф 301 ,  обр. 207, 
сборы автора, '1952 Г. , верхняя часть Rреновских слоев. 
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CladopOl"Cl effecta (D u b a t o l o v) ,  1 95� 

Та'бл. ХХХ, фиг. 1а - в,  2а - в 

1959. Тlи mnор о га уаvогskуi  уаl'. effecta: Д у б а l' о J[ о В, сТр. 76-77, табл, XXI, 
фиг. 5а - в. 

Голотпп Thamnopora yavorskyi Vat' .  eftecta Dubat. ,  В .  Н. Дубатолов, 
1959, стр .  76-77,  табл. XXI , фиг. 5а - в. Происходит И3 нижней части 
салаИРRИНСRИХ слоев в районе г. Гурье'ВСIШ, юго-западная ОRраина Rуз
нецного бассейна, хранится в (Музее ВНИ:ГРИ в Ленинграде. 

Д и а г н о 3. ПОЛИП'НЯI\ ветвистый. Ветви диаметром 6-8 J1f,M . Диа
гональ поперечного сечения IшраЛJI11iТОВ 0,3-0,7 JliJ1f. Степяи толстые, в 
осевой зош:е ТОJIщина их I{олеблется от 0,2 до 0,25 .iJtJlt, а I{ периферии 
увеличиmается до 0,3-0,35 .iJtM. Соединительные поры обычно Rрутлые, 
диаметром 0 ,13-0, 15  .iJiJ1t, в неноторых lшраллитах слеГRа эллиптические. 
Расположены они в один ряд на Rаждой 'стенн:е н:ораллита на расстоянии 
0,8- 1 .iJ'l.iJ'l. Септальные шипин:и могут быть развиты. ДIIища ГОРИЗ0нталь
ные или ИЗ0гнутые, редн:ие. 

Х а  р а н: т е р и с т и R а ,м а т е р и а л а. В I{оллен:ции находится 30 ,вет
вей хорошей сохранности, И3 I{ОТОРЫХ изготовлено 18 шлифов. 

О п и с а н и е . ' R описанию, данному ранее, необходимо добавить, что 
чашеЧRИ несп:ольп:о сдавленные, OI{ругло-многоугольные, ' сравнительно 
равновеликие, 'с ВОРОНIюо-бра.зными устьями. Наиболе,е, х,арюп8ipНОЙ ос 0-
бенн'остью вида является большая толщина стенон:, н:оторая нередн:о 
превышает диаметр он:руглых внутренних полостей. В осевой З0не ветвей 
толщина равна обычно 0,2-0,25 JllJ1'l,  а в углах Rораллитов достигает 
0,3 .iJt.iJl. Диаметр внутреН:ШIХ полостей, ноторые выглядят нрутлыми или 
эллпптичеСRИМИ, Rолебле'Г'ся от 0,05 до 0,3 ,м.м. Срединный шов развит 
ТОЛЬRО в осевой З0не в-етвей и !Виден в виде темной, но неясной, расплыв
чатой линип. МИI{РОСТРУI{тура стенон слитная, однано в ны{оторых попе
речных сечениях наблюдается нечетная радиальная CTPYI{Typa, напоми
нающая таRОВУЮ у представителей рода Thamnopora. 

Соединительные поры обычно н:руглые, Дl'шметром 0 ,13-0,15  .iJt.iJL, 

одню�о в НeIЮТОРЫХ I·юраллитах наблюдаются слегн:а ЭJIШLПтичесние поры 
диаметром 0 ,14 Х 0,18 .iJt.iJt. 

И 3 1\1 е н ч и в о с т ь затрагивает в той ИЛИ иной мере большую часть 
ПРИ3НaIШВ. Значительно' Iшлеблется толщина , стенон в осевой З0не вет
шей - от 0,2 до 0,25 .iJt.M, 'ОДI-IaI{'О П на периферии она варьирует от 0,3 до 
0.35 .iJMl. Соответственно пзменяется диаметр внутренних полостей от 
'l'ОНRИХ, почти нашшлярных, трубон до 0,3 .ilLM. Значительно варьирует 
размер соеДIIнительных пор, а в неноторых полипнянах и форма. По-ви
димому, измеJ:1JЧИlВОСТЬЮ о:б'J"СЛО'В'ШШО нераJ31номерное рас[юл,о,жение Днищ 
в различных ПОЛИIIнян:ах. 

С р а в н е н и е. Дополнительное изучение МИRРОСТРУНТУРЫ CTe:FIOH это
го вида на новом материале ПОI\азьшает, что она сильно отличается 0'1' 
МИН:РОСТРYIпуры таМНОIIОР. I-\ю{ отмечалось выше, автор относит Н.оралЛы 
с таRИМИ стеНRами н: роду Cladopoгa. 

Ранее эта форма рассматривалась :Rю{ разновидность вида Thamnopora 
yavOl'skyi var. eftecta Dubat. Одншко- 'НОВЫ€} данные ,свидетель'ст,вуют о- том, 
что эта форма является снорее всего самостоятельным видом. Она резно 
отличается от Cl, yavorskyi ( Dubat . )  не ТаЛЫШ толстой стенной в осевой 
З0не ветвей, следовательно, RРУГЛЫМИ узними внутренними полостями, 
но таRже разв:ити:ем I{aR I{РУГЛЫХ, тан и ЭЛЛl'штичесних пор, меньшим 
маRсимальиым размером ПОШШНЯRа, более реДЮ1'М'И септальнымп шипи
н:ами. 

От Cl. cylindrocellularis DuЬаt., встречающейся в средней частп сала
'ирн:инсн:их слоев, Cl, eftecta (DuЬаt. ) отличается большими размерами 
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ПОЛИПНЯl\а И кораллитов, толстыми стенками, более крупными и частыми 
норами, развитием септальных шипиков. 

М е с т о н а х о ж Д н н и е и в о 3 Р а с т .  1. Район г. Гурьевска, лево
бережье р. Черневой Бачат, в 250 .М к СВ 100 от бьшш. :Крековской мель
JlПЦЫ, обр. 1 1 ,  1 1а, 1 1б, 1 1 ,  сборы В. н: Дубатолова и Е. А. Еш{ина, 
1 959 г . ,  нижняя часть салаиркинских слоев . 2. Там же, разведочная ли
ния XXVI I,  канава 35, обр. 36в, сборы автора 1 953 г., возраст тот же. 
3. Там же, железнодорожная выемка Ж.-д. 'ветки, идущей к новой дробил-
1;e,  обр. 104, сборы Ю. А. Дубатоловой, 1961 г., возраст тот же. 4. Правый 
берег р. Черной, левого притока р. :Кара-Чумыш, в 100 .М К юго-востоку 
ОТ молочного пункта, шурф J\l'2 12, обр. 2 1 1 ,  сборы автора, 1952 г. , возраст 
тот же. 

Cladopora microcellulata 1 sp. n.оу. 
Та'бл. XJXIiX, фиг. 1, 2:а - б, За - е, 4 

Голотип Cladopora microcellulata sp. n.оу., происходит 'И3 среДiНей части 
салаиркинских слоев, район г. Гурьевска, левобережье р. Черневой Ба
чат, около совхоза ГМ3, ЭК3 . 82 изображен на фиг. 2а-б, табл. XXIX 
настоящей работы. 

Д и а г н о 3.  ПОЛИПНЯК мелкий, дихотомичеС1Ш ветвящиЙся. ОбраЗ0ван 
меJШИМЛ МНОГОУГОЛИfО-акругльrми кораллитами с гкру['лы:и 'или эллип
тичеСЮ1МИ внутренними полостями, диаметром 0 ,06-0, 1 ММ, чаще всего 
около 0,08 AM·t . Стенка в осевой З0не тонкая, равная 0,05 А!М, п ервоначаль
но равномерно утолщающаяся по мере роста. Около поверхности ветвей. 
утолщение резко возрастает, и Т'олщина стенок часто достигает диаметра 
внутренних полостей, а иногда несколько превышает его. Соединительные 
пары мелкие, диаметром около 0,05 AtAt, очень редкие. ДIН.IllJца ГОРМJЗ0нталь
ные или наклонные, неравномерно расположенные по полипняку. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а. В коллекции находится !Восемь 
штуфов, переПОЛНNШЫХ ветвями хорошей и удовлетворительной сохран
ности. На многих ветвях можно наблюдать дихотомическое ветвление п 
ПОлностью 'оохраН:ИВШlfеся чашечки. Всем им'е'ется более 150 веточек 
И3 штуфов изготовлено 48 ШШ1фов, в которых еодержится более 600 се
чений в большинстrве своем продольных и поперечных, реже косых. 

О п и с а н и е. Пол:ипняк очень м елкИй, ветв,истыЙ. Ветви округлые, 
диаметром 1 - 2  ММ. :Крупные веточки принадлежат, очевидно, основному 
етволу, а меш{ие - бошне юные, БО1ЮВЫМ. В коллекции имеется один по
липняк высотою около 16 AMt, на котором видно в двух участках дихото
мическое ветвление. Основной СТIВ'ОЛ этого ПОЛИПНЯI{а достигает в диаметре 
почти 2 .i1'tM, а последующие ветви уменьшаются до 1 ,2-1,5 AtA{. В шлифе 
1 1в,  в продольном сечении одной веточки видно, что общий диаметр ее 
достигает 2,4 AtM. Увеличение этого диаметра пропзошло за счет того, что 
н:ораллнты на одной стороне ветви, размно,жаясь БОRОВЫМ почкованием, 
С1али затягивать отмершую часть :ветви и нарастать на нее. Таким обра-
30М, диаметр ветви значительно увеличился. Диаметр ветви без этого на
роста, {{ак это видно в сечении, равен 1,6 М.М. ЧашеЧRИ НaRлонные, 
неСRОЛЬКО асимметрично вытянутые в длину. Намечается расположение 
llХ в правильные веРТИIшльные ряды. 

В продольных сечениях видно, что кораллиты радиально расходятся 
от оси ветвей и ОТRрываются под ОСТРЬ1М углом 1{ поверхности. ОднаRО 
отгибающейся нижней губы не наблюдалось. Поперечное сечение поназы
вает, что Rораллиты ОRругло-многоугольные в осевой З0не ветвей и 
ОRруглые на перифеРliJ:1J'I. Внутренние полости Rруглые или эллиптичеС1{ие, 
диаметро1vf 0,06-0,1  .il'tM, чаще всего ОRОЛО 0,08 .�tJ1t . 

1 МiСl'осеllпlаtа - меш{опчеистап. 
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Стенки в осевой зоне тонкие - около 0,05 .M.iI'L. Первоначально они рав
ломерно утолщаются, однако около поверхности ветвей утолщенпе 
становится более интенсИ1ВНЫМ, а толщина стенок достигает диаметра 
внутренних полостей, а иногда несколько превышает его. Таким образомv 
на перифериn полипняка намечается зона утолщенной стенки. Наиболее· 
чет:ко эту зону можно наблюдать в поперечных сечениях, которые прохо� 
дят между устьями. Вследствие того, что устья у этих кораллов распола
гаются часто по несколько штук на одном уровне, такие сечения наблюда·· 
ются весьма часто .  Срединный шов едва намечается лпшь в осевой зоне 
ветвей. 

Соединительные поры прослеЖИ1ваются очень р еДI{О вследствие того,. 
что они мелюте и негмногочисленные. По форме ОНИ нруглые, диаметром 
OI:OJIO 0,05 Jl1,M. Поровые плаСТИНЮI не наблюдались. Септальные шипи
IПl не развиты. Днища тонкие, ГОРllзонтальные или нанлонные, редкие. 
Во многих ветвях они разрушены и внутренние полости заполнены илом. 
Однано в неснолынIX пошшнянах днища сохрани'ШIСЬ и видно, что ИIIтер
JJал между ними варьирует от 0,2 до 0,5 .ilML, а иногда неСI{QЛЬНО более. 

И з м е lН ч и В о с т ь в той пли иной мер е  затраГl'гвает многие элементы 
внутреннего строеlНiИЯ снелета, однаI{О наименее постоянной является тол
щина стенон на периферии полипняка и диаметр 'ветвей. Последний 
колеблется от 1 до 2 M.ilt, а в результате дополнительных нарастаний, 
обусловленных боновым почнованием и затягиванием отмерших частей' 
IШЛОНИИ новыми нораллитаМ'fI, диаметр может увеличиваться до 2 ,4 .М.М. 
Толщина стено!, на перифеРШI ветвей варьирует в значительных преде
лах. В одних ветвях 'она равна 0,08 .iI'Щ, а в других - 0,14 .ilt.M. Зоrна утол
щенной стенни развита неравномерно. В одних ветвях она выглядит рез
I{QЙ, а в других едва НЮ"Iечается. Изменчивостью, очевидно, обусловлено 
не'равномерное расположение днищ в полипняне. 

С р а в н е н и е. Обращают на себя внимание весьма мелкие размеры' 
полипняна и нораЛШIТОIВ и онруглая форма последних, харю{теризующие 
представителей этого вида. Отмеченные признаЮI сближают Cl. microcel
lulata sp. nov. с видами. Cl. gracilis ( Salee) sensu Lec. и Cl. cylindl"ocellu
Lal"is Dubat. 

Первый вид, широно распространенный во франсном ярусе верхнего· 
дeBorнa Западной Европы (Lecompte, 1939, стр . 78, табл. ХН, фиг. 6 - 10 )  
п Урала ( СО!{олов, 1952б, стр. 69, табл. XIV, фш. 2-5) , а танже в ниж
ней части среднего девона ( I{УВЭНСЮ1Й ярус) СвеНТОI{ШИСНИХ гор Поль
ши (S tasinska, 1954, сТр. 286- 287 ) , отличается от Cl. miaocellulata sp. 
nov. весьма мелкими размерами нораЛШIТОВ и раЗ:ВИТИffi1 на перифериIТ 
ветвей зоны с утолщенной СТ8IШОЙ. 

ОТ Cl. cylindrocellaris Dubat., встречающейся совместно с описываемьп[ 
ВИДОМ в салаИРI{ИНСЮIХ слоях (Дубатолов, 1956, стр. 100, табл. IV, фиг. 
4а - б, 5а - б) , отшrч:ается зиачите'льно более меЛЮiJi)1'I1 ра'змеlрами ' по
липняна, кораллитов и очень тош{ими стеннаии D осевой зоне вет
вей. 

Намечающаяся на периферип ве11Вей зона с утолщенной стенкой сбли
Жает Cl. miaocellulata sp. nov. с представителями рода Lecomptia (табл. 
XL, фиг. 2-3) . :к этому роду Н. В. Миронова ( 1961б, стр. 177 )  относит 
таюне и форыы, ноторые И. И. Чудиновой ( 1 959, стр. 62-64, табл. 1 ,  
фиг. 8 ;  табл. IX, фиг. 4-7)  были описаны под названием Cl. I"ectilineata 
Simps.  :к роду Lecomptia О'тно>Сят,ся JIИJШЬ те ЭI{З8JМПЛЯРЫ И. И. ЧудиrновоЙ, . 
.которые изображены на табл. IX, фиг. 5, 6б, 76, но не 7а. Одпано сечение, 
Il редставлепное на фпг.  7а, является поперечнином ветви, изображенной 
на фиг. 7б. ТаЮIМ образом, оназывается, что Н. В. Миронова два сечения 
одной ветви относит I{ различным родам: продольное - к Lecomptia, а 
поперечное - к Cladopora. Все это свидетеЛЬС11Вует о том, 'Что объем рода 
Lecomptia требует дополнительного изучения. 

82 



От типичных представителей вида Cl. rectilineata Simps. ,  описанных 
Сверцем ( Swartz, 1913 ,  ,стр .  216, та6л. XXV, фиг. 4-7) , Cl. microcellulata 
эр. ПОУ. ОТJIИчается меньшим размером кораллитов, формой чашечек и 
толщиной стенки на периферин ветвей. 

М е с т о н а х о ж Д е ни е и в о 3 Р а с т .  1. Левобережье р .  Черневой 
Бачат, в 200 .k� К юго-западу от крайнего ДО�Iа по ул. Фурманова в совхо
зе ГМЗ, обр .  23к, 22, сборы автора 1952 Г . ;  обр. 1 1в ,  11н ,  1 1е ,  сборы 
автора п Е. А. Елюrна, 1959 г. ,  обр .  85, 93, сборы Ю. А. Дубатоловой, 
1961 Г., средняя часть салаиркинсiКИХ ело'ев. 2. tRелезнодорожная JЗыемка 
около Дробильного завода, обр. 107, сборы Ю. А. Дубатоловой, 1961 г . ,  
возраст тот же. 3. Канава южнее нового Дробильного завода, обр. 184, 
сборы и возраст те же. 

Cladop07'a suni Т с h i, 1 959 

Табл. XXY.Ibl, фиг. 5а - г 

1 9"59. Cladopora snni: Дуба толов, Лип Бао-ю:ii, Ч и Ю  п - и, стр. 36, табл. J X, фиг. 1a-d. 
Голотип Cladopora suni ТсЫ (Дубатолов, Лин Бао-юй, ЧИ Юн-и, 1959, 

СТ1Р . 36, табл. IX, ф.ит. 1а  - а) . Происхо\дит из эЙ'феЛЬ'С'IЮГО' ЯР'У'са, Вольшого 
Хингана, р'айон Унар. ЭК3 . 2/48, хр.анится в ГеОЛО'ГИJчес'КOIМ иузее, Г. Пе
нина: 

Д и а г н о 3. Пошшняк мелкий, ветвистый. Ветви цилиндрические, дйа
метром 2,5 -3,5 ММ. ОНИ сложены округло-многоугольными кораллитами, 
диагональ поперечного сечения I{ОТОРЫХ равна 0,25-0,35 .ММ и только на 
периферии может превышать эту величину. Толщина CTeHOI{ равномерно 
возрастает от 0,08 до 0,25-0,3 .М.М. Соединительные поры редкие и мел
юте, диаметром до 0 , 1  J1t.i1'�. Днища ГОРWЗ0нталыные или наклонные, редки'е. 

Х а  р а к т е р и с т п к а м а т е р и а л а. В коллекцип находится четыре 
нетви хорошей II удовлетворительной сохранности. И3 них изготовлено 
восемь шлифов. 

О п и с а н п е .  Пошшняк ветвистый, небольших размеров. Ветши цилин
дричесние, дпаметром 2,5- 3,5 М.М, умеренно часто ветвящиеся. Чашечки 
мелкие, слегка наклонные, асимметричные, с ворою{ообразными устьями. 

Кораллпты в поперечном сечении многоугольные, иногда несколько 
сдавленные, на периферии могут быть ,слетка округлыми. Диагональ их 
увеличивается по мере роста от 0 ,25 до 0,35 мм. В некоторых полипняках 
иакс1Jlмалынйй размер норЮШИТOill на пер:иферии 'ветвей до:стигает 0,45 J1lJ1t. 
Внутренние полости округло-многоугольные. В осевой З0не ветвей диа
метр их равен 0,15 -0,2 дм, а на пеlриферии Иlюгда до С тита e-r 
0,3-0,35 .i1'tJ1l. 

В продольном сечении видно, что нораЛJIИТЫ веерообразно расходятся 
от осевой З0НЫ и открываются к поверхности под острым углом. Стерео
Л.1l8 зма'ТJifЧескО'е у:юлщение стенок равнои,ерное - от 0,08 J1tJ1,t в. приосевой 
зоне до 0,25 -0,3 ЩJ1l около поверхности. Срединный шов выражен четко. 
соедиlIительныIe поры реДIПlе, круглые, диаметром оноло 0 , 1  J1t.i1't, более 
многочпсленные в периферической З0не. Располагаются они на СТ81шах в 
одпи ряд. Днища ГОРИЗ0нтальные пли нанлонные, иеМlIогочислышые. 
Прослеживаются они весьма редко, тю{ как во многих полипняках раз
рушены, а внутренние полости Iюраллитов заполнены I\арбонатным илои. 
Септальные шипики не наблюдались. 

И 3 М е н '1 и В О С Т Ь выражается в колебании размеров ветвей и норал
... штов. Формы, описанные И3 эйфеЛЬСI{ИХ отложеш[й Большого Хингана, 
имеют ветви диаметром около 2,5 .�IM, Е '.!'о время нак кузбасские Cl. suni 
ТсЫ обычно более крупные. Диаметр ветвей последних варьирует около 
3 �t�t, а иногда достигает 3,5 MJ1l. Размер нораллитов изменяется меньше. 
В приосевой З0не как у всех кузбаеских, так и большехинганеких форм 
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ЕораЛЛIlТЫ более или менее равновеЛИIШО, но  в перйферической части 
ветвей у кузбасских представителей описываемого внда наблюдаются 
кораллиты, ДОСТ.ИJгаЮЩие, в п опере!ЧНИJке 0,35 .M.i1t. 

С р а в н е. Н и е. Cl. suni Tchi относится к группе мелкоячеистых кладо
пор, довольно широко распространенных в девоне,  однако изучены они 
еще весьма слабо. Из видов, описанных в палеонтологической литературе, 
наиболее БЛИЗЮIМН являются виды Cl. infirma Yanet и Cl. gracilis (Sa
lee) sensu Lec. 

От Cl. infil'ma Yanet, описанной из нижней части эйфельского яруса 
ВОСТОЧНОI10 Урала (Янет, 1959, СТР . .1 15 ,  т,абл. LI,  фиrг. 4; 5 ) , Cl. suni Tchi 
отличается значительно меньшими размерами полипняка, коралли
тов и соединительных пор. Pa3JМep последних у уральского вида 
достигает 0 ,15  .iltM и располагаются они значительно более часто. 

От Cl. gracilis ( S01ee)  sensu Lec., 'И'звеCfI'IНОЙ ИJЗ франского яруса: ДИ'Нiа'Нт
ской мульды (Lecompte, 1939, сТр. 78, табл. ХI I ,  фиг. 6 - 10 ) , Cl. suni 
ТсЫ 'отличается большим размером ветвей, меньшим минимальным раз
мером кораЛЛИТQВ и равномерным стереоплазматическим: утолщением 
стенок. 

Фorpмы, опиеанные А. Оl'асИiНЬ'С'КОЙ ( Stasinska, 1958, ,ст'р . 195, табл. 
V I I )  под названием Cladopol'a g-racilis (Sa1ee ) sensu Lec. из I{УВЭНСКОГО 
яруса СвентOI,ШИСКИХ гор, по-видимому, не являются типичными. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  и с т р а т и 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. Описанный !ВИД встречается в эйфельском ярусе Большого Хин
гана (I{HP) и в шандинских слоях того же яруса Rузбасса. Близкие 
виды широко распространены в среднем девоне и низах верх'Него. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в ·о з р а с т. 1 .  Разведочная линия Х! в 
райо'не дер. БаСИУ'сжа'Н и: [ЮС.  Дубр'О'Во, шурф 283, О'бр. 151 ,  15 1б, 151в ;  
(',боры автора, 1952 Г. ,  шандинские слои. 2. Левобережье р .  Малая Салаир
IШ, разведочная линия XVI-A, шурф 46, обр. 49б, сборы автора, 1953 г . ,  
mа'Ндинские слои. 

Сеl\IeЙСТВО ALVEOLITIDAE DUNCAN, 1 872, emend. SаЮ'(lеsоп, 1 896 

Род ALVEOLIT ES Lamal'ck, 1801 

A lveolites st7'igosus 1 sp . nov. 

Тi\бл. ХХХ, фит. 4а - r 

Голопш Alveolites stl'igosus sp. nov., происходит из верхней части шак· 
динсRИХ слоев на ЛeIВобережье р. Салаирии в районе г. Гурьевсиа. 8кз. 87 
изображен на фиг. 4а-г, табл. ХХХ настоящей работы. 

Д и а г н о З.  Полипняк желваИОВИДIIЫЙ. Rораллиты многоугольно-по
лулунные, переходящие в ПОЛУЛУНlНые ППП с аРl<ообразными очертаниями. 
Поперечнпи их I�олеблется в пределах от 0,6 Х 0,7 до 0,7 Х 0,8 ММ. Стен -I 
ии весьма тонкие, толщина нх обычно 0,05 -0,1  .ilt.i1t . Соединительные поры 
I�руглые, диаметром ОI�ОЛО 0 ,18 M.ilt, расположенные на узких сторонах 
I\Ораллптов в один ряд на расстоЯ'Юш 0,6 .iltJl.t. Септальные 'образования 
развиваются в виде одного ряда чешуй 'ТI несколышх · рядов шишшов. 
Днища горизонтальные, наилонные или слегка изогнутые.  

Х а р а I{ т е р и с т и и а м а т е р и а л а .  В I{оллеиции находится семь 
полппняков хорошей сохранности, нз I�ОТОРЫХ изготовлено 12 шлифов. 

О п  п с а н п е. ПОШШНЯИ желваковидный, со сдавленно-многоугольны
ми чашечками, мелкий. Диаметр имеющихся в нашем распоряжении 
ЭI�зe:t\ШЛЯРОВ не превышает 60 .i1'l.ilt. Образован он многоугольно-полулун
ными Jшраллитами, переходящими в полулунные или ариообразные. По-

1 St.l'igosus - щетинистый. 



перечник их I{олеблется в пределах от 0,6 Х 0,7 до 0,7 Х 0,8 JvLJvl . Весьма 
часто можно наблюдать, что одна сторона кораЛШIта имеет онруглые 
очертания, а другая - мн'Огоугольные. Вследствие развития нрупных со
единительных пор, расположенных п'о двум узним сторонам кораллитов, 
стеш{и часто выглядят разорванными. 

Толщина стенон небольшая - от 0,05 до 0, 1 J1t.M, изредка достигает 
0.13 мм. ОНИ неравномерно онрашены. Часто на вьшуклых сторонах по
перечных оечений I{оrpаЛJIИТОВ наблюдают,ся боле'е темно 'Окрашенные уча
СТЮI, нан у большинства типИJЧIНЫХ представителей [ро,да Cladopom. Сре
динный шов прослеживается весьма слабо п н е  во всех нораллитах. 

Соединительные поры нруглые, диаметром оноло 0 ,18  .JJt.M. Интервал 
между ними, судя по неско'льним замерам, равен около 0,6 .1>t.lfl. В про
дольные сечения поры попадаются редно вследствие того, что располага
ются толы{о по двум узким сторонам нораллито'В. Септальные образова
ния представлены одним рядом весьма крупных чешуй, нанлоненных в 
сто'рону чаrnече'Н, и неСНО'ЛЫКИllfи ряда'М'и шипИ'Нов. ДЛИJНа не'Ноторых че
шуй достигает 0,25 .1>l.1>t. Нередко они доходят до центра внутренних 
полостей. Неноторые чешуи расширяются н нонцам, другие - раздваи
ваются, а большая часть их имеет одинановую толщину. Шишшп мень
ше чешуй примерно в два ря-за. 

Днища гор.иеонтальные, на(КЛOOIlные :или ,слеГI{а JIз'отнутые, y'MeperнHo 
частые. Интервал между ними варьирует от 0 , 15  до 0,7 .1>t.llt ,  но чаще всего 
равен 0,3-0,5 М.1>С Некоторые днища прикреплены I{ чешуям. В стенках 
нораллитов наблюдаются нруглые трубки. Одни имеют диаметр 0 ,12-
0,2 .1>t.JJt ,  друт.ие - О'Ноло 0,4 .1>t.ll·l. В rн их  Пр'И ЖИlзни кораллов, очевидно, 
iНИЛИ различные виды червей-симбионтов. Многие трубки располагаются 
параллельно стенкам, другпе - полого пзгибаются или переходят пз одно
го I\'ораллита в другой. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в значительном нолебашш толщины 
стеНЮI ( более чем в два раза) и некоторой неравновелш{ости нораЛШIТОВ. 

С р а в н е н и е .  Форма развития септальных образований в виде одного 
ряда очень I{РУПНЫХ чешуй и мелЮIХ шипинов сближает этот вид с пред
ставителями рода Caliapora, но форма кораллитов свидетельствует о том, 
что он относится I{ типичным представителям Alveolites. По облину внут
реннего строения, выражающемся в сильном развитии септальных чешуй 
и соединительных пор, этот вид обладает большим сходством с А . /ornica
tu.s Schliit. (Lecompte, 1939, стр. 32-35, табл. П, фиг. 1 - 2 ) . Однано зна
Llительно меньшие ' размеры нораллитов, весьма малая толщина стенон и 
ряд других менее важных признанов отличают А .  strigosns sp. 'поу. от уна
занного впда. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а 'с т. 1. Левобережье р. Салаирни, раз
ведочная линия 16а, средняя часть канавы 46а, обр .  50б, сборы автора 
1953 г., верхняя часть шаНДИНСЮIХ слоев. 2. Там же, разведочная линия 
16-я, шурф 26, обр. 53, сборы и возраст те же. 3. Левый берег р. Ур в 570 .1>t 
ниже моста, расположенного в с. Новопестерево, обр . 42/105, сборы авто
ра, 1954 г., верхняя часть шандинских слоев. 4 .  Левобережье р.  СаJlаирни, 
разведочная линия 12-я, нанава А, обр. 59, сборы М. А. РЖОНСНIЩI{ОЙ, 
1953 г., возраст тот же. 

Alveolites distinctns У а n � t, 1959 
Та'бл. ХХХ, фиг. 5а - б 

19'59. Alveolites distinctus: Я н е т, ,ир. И6, 'l'абл. LII, фиг. 'lа - б, рис. 37 в теисте. 

Голо тип A lveolites distinctns Yanet, Янет, 1959, стр.  1 16 ,  табл. 1 1, 
фиг. 1а - б ;  происходит из нижней части эйфельсного яруса Североураль
сного района Восточного Урала, экз. 536/212, хранится в YI'Y в г. Сверд
ЛОВСI,е. 
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Д и а г н о з. ПолишIЯ:К от жеЛВ:l:КОВИДНОГО до I�араваевидного. Rоралли
ты неравновеликие от МНОГОУГОЛЬНО�ОRРУГЛЫХ до полулунных. Поперечюш 
их :колеблется от 0,5-0,7 .М.М (многоугольных) до 0,5 Х 1 ,3 jJ{jИ, (полулун
ных) . Преобладают средние между ними. Толщина стено:к 0 ,07 -0,2 jJtjJ[. 
Соединительные поры :круглые, диаметром 0,2-0,25 JltjJt , многочисленные.  
Септальные ШИПИI{и хорошо развиты, но они мел:кие. Днища горизонталь
ные, нанлонные или слегна изогнутые, умеренно частые. 

Х а  р а н т е р и с т и н а м а т е р и а л а. В I{оллеIЩИИ находится три по
липняна удовлетворительной сохранности. Из них изготовлено семь шли
фов. 

О п и с а н и е. ПолипнЛIШ от желвановпдной до нараваев'Идной формы, 
небольших размеров. Образованы неравновелпними I{ораллитами. Форма 
и размеры их значительно варьируют. Преобладают полулунные с поп()
речнИI{ОМ 0,5 Х 1 jJ{jJ{, ОДНЮ{О многие нораллнты сдавленно-многоугольные 
с днагональю 0,5-0,7 jJtM . Наиболее нрупные I{ораллиты достигают 0,6 Х 
Х 1 ,3  jJMt. Стеюш пмеют неравномерную толщину. Она нолеблется в зна
чительных пределах - от 0,07 до 0,2 "'{.М. Соединительные поры I�рупные, 
диаметр их варьирует от 0,2 до 0,25 jJMt, многочисленные. Последняя осо
бенность придает стеннам в сечениях прерыви:стый харю�тер. септальны'3 
ШИПИI{И многочисленные, меш�ие. Днища горизонтальные, нюшоииые или 
изогнутые, умеренно частые. 

С р а оз н 'е н и е  с БЛИЗRИМИ видами уже давалось Ф. Е. Янет ( 1959) . 
R ним можно добавить, что из I\узбасс:ких альвеолитов наибольшим сход
ством 'с ним по обшшу внутреннего строения обладает А .  stTigosus sp. поу., 
встречающийся аз в нрхней ча'сти Ш3JНДИНС[{ИХ ,сл,о,ев (см. C'1ip . 84) . Одна:ко 
А .  distinctus Yanet отличается большими соединительными порами и мел
ними септальными шипи:ками. 

От А. subOl'mculaTis Lam.,  являющегося типовым видом, отлиЧ'Ий еще 
больше. Они зющючаются в следующих признанах: в неравновелИIШСТП 
I�ораллитов и не всегда правильной полулунной форме, в мелних размерах 
ДIИПИI{ОВ, в слабой дифференциации их, в более многочисленных соедини
тельных порах. 

Г е о г р а ф и ч е С I{ о е  и с т р а т и г р а ф и ч е с н о е  р а с п р о с т р а-
1':! е н и е А .  distinctus У anet в RузнеЦI{ОМ бассейне и на Восточном Урале 
хара:ктеризует нижнюю часть эйфельс:кого яруса среднего девона. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а 'с т. Левобережьо р. Черневой Ба
чат в районе совхоза ГМ3, в 250 м, н СВ 100 от бывш. l{реновсной мель
ницы, обiр . 1 1д, CJОО'РЫ а )зто-ра и Е. А. ЕJIiКина, 1959 Г . , салаrrРЮIнсюrе слои. 

Род ALVEOLITELLA Sokoloy, 1952 

Alveolitella gig'antea I sp. поу. 
Табл. XXXI, фиг. '1а - г, табл. ХХХД фиг. 1 

Голотии Alveolitella gigantea sp. ПОУ., п'роисхю'Дпт 11З сафо'но:вС[шх сло
ев в районе посеШ\а Баснуснан ; юго-западная о:краина Rузнец:кого бассей
на. ЭI{З. 90 изображен на фиг. 1а - г табл. ХХХI и фиг. 1 табл. ХХХII 
настоящей работы. 

Д и а г н 10 З. ПошшнЯ'н ЩИЛИДРИJЧе'с'ниЙ. На рангв:ей стадии ро'ста в 
узной осевой зоне толщина стенок небольшая ( 0,06-0,08 jJ/jJt ) , а нораллнты 
о:кругло-многоугольные с диагональю 0,4-0,7 .il'U1t. В остальной части по
шшняна I�ораллиты приобретают онруглые очертания, а стенни утолща
ются до 0,18-0,25 NN. Диаметр внутренних полостей здесь I1:0леблется от 
0.4 до 0,3 Х 0,6 jJMt. Соединительные поры в ос,евой зоне I{руглые или слег-

1 Gjgantea - гигантская, ИСИОЛИlIс!,ая. 

86 



1;а овальные, диаметром 0, 12-0, 15 MJl-L, а на периферии ПОЛИПНЯI{а всегда 
:эллиптические И достигают 0,2 Х 0,3 M.lfL. Септальные шипики меш{ие, но 
толстые. Днища горизонтальные и наклонные, неравномерно расположен
ные по полипняку. 

Х а р а к т е р и с т и н: а м а т е  р и а л а. В I{QЛЛeIЩИИ находится два по
липняна прекрасной сохранности, из которых изготовлено три шлифа. 

О п и с а н и е. Полипняк цилиндричеСЮIЙ, диаметром ОI{ОЛО 50 .MJl'L. 

}�ораллиты веерообразно расходятся от оси ПОЛИПНЯI{а и открываются под 
острым углом I{ поверхности, образуя -сдавленно-он:руглые, нанлонные ча
шечки. В узной осевой зоне ПОЛИПНЯI{а, равной примерно одной четверти 
-диаметра, Rораллиты тониостенные, а по форме - округло-многоугольные. 
Диагональ их поперечного сечения здесь колеблется от 0,4 до 0,7 JlM'L. Тол-
щина CTeHOI{ варьирует от 0,06 до 0,08 мм. Первоначально они BgcbMa слабо 
утолщаются, а на расстоянии, равном примерно 15 Jlt.M от поверхности, 
толщина их достигает 0, 18-0,25 .lft.M и остается тю{ой во всей перифери
ческой зоне. МИI{роструктура стенои кораллитов в этой зоне таная, I{aH: 
у представителей рода Cl"assialveolites. 

Срединный шов наблюдается очень редно в виде расплывчатой и пре
рывистой линии лишь на ранних стадиях роста нораллитов. Форма Rорал
литов в -тангенциальных сечениях круглая или эллиптичесная. Диаметр 
внутренних полостей нолеблется от 0,4 до 0,3 Х 0,6 J1'LJlt. Соединительные 
поры нруглые ИЛ}I эллиптические ,  более реДI{ие и меш{ие, чем на перифе
,Рии ПОЛИШIЯна. Диаметр их здесь равен 0, 12 -0,15 .1'/.JV!- . Около поверхности 
они достигают размера 0,2 Х 0,3 мм. В ОI{РУГЛО-МНОГОУГОЛЬНЫХ I{ораллитах 
поры смещены R углам, однано не являются угловыми и не соединяют по
лостей сразу трех нораллитов. В периферпчесной зоне ПОЛИПНЯI{а поры 
располагаются в один ряд на узних сторонах I{ораллитов. Расстояние меж
ду ними I{Олеблется ОНОЛО 0,7 JltJlt. Поровые плаСТИНЮf ТОНЮlе, располага
lOтся вдоль стенон или нанлонно внутри поры. 

Септальные ШИПИI{и хорошо развиты, но и они в осевой зоне тонкие, 
реДI{ие и мелние длиною 0,05-0,08 .ММ. На периферип полипняна они БОJI(Ч� 
:.vПЮГО'Iисленные, толс-тьге', Iраооолагаются в IJ:18'С�ОЛЬНО рядов, пршчем один 
JIЯД представлен бо.лее' :крупными и тол'стыми, длиною он-оло. 0 , 1  JltJlt . Днп
ща тонкие, горизонтальные ИЛИ нанлонные, неравномерно расположенные 
по ПОШЫ]lНЯНУ. В iзоне, где нораллиты TOIFHOCT8'HHble, п'нтервал М8!Жд'У ними 
ъ:олеблеТСJ;l в больших пределах - o,:r 0,1 до 1 , 7  JlMt. В 'остальной части по
липняна днища частые, расположенные на расстоянии 0,1 -0,7 JlMt. Внутри 

полипнЯIШ наблюдаются инородные образования ОI{РУГЛОЙ формы, диамет
ром до 1 ,5 MJlt, онруженные сплошной СI{елетной оболочной из того же ске
летного материала, из ноторого состоят стенни нораллитов. 

И з м е н ч и 'в о с т ь затрагпвает размер соединительных пор и толщину 
.стенок Диаметр пор варьирует в Оfевой зоне от 0,12 до 0,15 Jl'tJlt, а на пери
ферии - от 0,2 Х 0,25 до 0,2 Х 0,3 MJlt. Колебания толщины стенон на 
взрослой стадии развития наблюдались в пределах 0,'18-0,25 мм. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид отличается от всех известных автору 
альвеолител очень большими размерами и цилиндричесной фориой полип
няиа. Наибольшее сходство он обнаруживает с А. polenowi (Peetz) (Петц, 
1 901 ,  стр. 187, табл. I I I ,  фиг. 3) , встречающейся совместно с описываемым 
видом. Однано А. g'ig'antea sp. nov. отличается от нее эллиптичеСIШМИ и зна
чительно более НРУПНЫМИ соединительными порами, очень УЗRОЙ: осевой 
З0НОЙ полипнwа, харантеризующейся ТОIШОЙ стенной, равномерным рас
положением пор. 

От А. arbuscula ( Rad. ) (Радугин, 1938, стр. 78, таБJI. П, фиг. 1 9--20) ,
-сходной по облину внутреннего етроения и очень У3I{ой осевой зоне , ОТJIИ
чаетея еще больше :  иоличеством, размером и эллиптичеСRОЙ формой соеди
нительных пор, присутствием шипиков на ранней стадии роста ПОЛППНЯН3, 
.а тю{же большим размером и цилиндричесной формой полипняна. 

�7 



От А .  fecun,da (Salee) in Lec . , являющейся типовым видом, отличается 
цилиндричеСIПIМ, а не ветвистым полипняком, ОI{РУГЛЫМИ кораллитам:И на 
взрослой стадии роста, значительно б6льшими размерами и эллиптической 
.формоЙ соединительных пор. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Район пос. Баскускан, канава, 
расположенная около восточного края БаСНУСI{ансного Iщрьера, обр . 7/39, 
сБОiРЫ Ю. А.  Дубатоловой, 1960 Г., сафОНОВСlше слоп. 

Род CRASSIALYEOLITES Sokolov, 1.955 

CNlssialveolites lu-ekovensis· D u Ъ а t о 1 о v, 1. 959 

Табл. хххп, фиг . . 2а - ж; табл. ХХХЛI, фш. 1а  - б 

1959. Сгаssiаlvеоlitеs kгеkоvеnsis: Д у 6 а т о л о в, с,т.р. 148, табл. XLIX, фИТ. 1а - Г. 

Голотип Cmssialveolites krekovensis DuJJat . ,  В. Н. Дубатолов, 1.959, 
сТр. 148, табл. XLIX, фиг. Ja - г. Происходит из верхней части креНОВСI{ИХ 
CJIOeB. 8кз. 18-а хранится в музее ВНИГРИ. 

Д и а г н о з .  Полипняк . массивный, желвановидиыЙ. НораJJJГИТЫ на 
ранней ста,дии рд'звит.ия ,многоугольнью пли ·сдавленн'о-иногоугольные, с 
диагональю 0,3-0,6 .ММ, а в периферичеакой части ,о�рyrлые, 60'ле·е R'PY1lI
ные. Диаметр их LК'о'леблется здесь от 0,4 до  0,8 .i\t.М. Толщпна стен,ок варь.и
PlYaT m 0,08 до 0,25 .мм. СреlДИННЫЙ шоlВ выра1жен слабо. Пары редкие, 
диаrм:етром 0, 1-0,15 .i\t.iIt, ,распало,mеlНные на ;раостоянии 0,6-0,8 .i\t.i\t . В мно
гоугольных R ораллmах они Н8'реДко смещены к углаи. Септ:альные, шипи
;КЛ ХОlрШIЮ 'ра,3!Внты в ,зоне с утолщ8'ННОЙ стенlКОЙ. Днища гор:шюнтальные, 
Н8.lКЛQIНные, изо,г,нуты8', У"I'еренно 'Та'стые. 

Х а р а к т е р и с т и 1, а м а т е р и а JI а. В I,олленции находится один 
полипнЯI\ хорошей сохранности. Кроме того, пересмотрены КО.1IлеIЩИИ, 
описанные ранее. 

О ТI и с а н и е .  К данныи, изложенным в первой части работы, необходп
ио добавить, что размер кораллитов в периферичесних частях полипняка 
достигает 0,8 мм. На юной ,стадии роста Iшраллиты по Ф,орме, МНОГОУГОЛЬ
ные или сдавленно-многоугольные, но по мере роста, к периферип, снача
ла превращаются в широно полулунные, а затем онруглые или сдавленно
округлые. В участках, где хорошо прослеживается срединный шов, набшо
даются четн:ие полулунные очертания. Диаметр соединительных пор внут
ри полипняна равен 0 ,1-0,12 .i\i.i\t, а 'оноло поверхности может достигать 
0,15 .i\t.i\t. Располагаются они в один ряд на расстоянии 0,6-0,8 Jrl.lit друг от 
друга. Очень часто в многоугольных учаСТl{ах кораллитов они сближены 
I( сторонам. Септальные шипини развиты неравномерно. В частях полип
пяна, харю{теризующихся тонкимп стеннами, ОНЩ редиие, а в остальных 
частях многочисленные.  

И з м е 11 ч и В о с т ь затрагивает размер и форму I{ораллитов, ТОЛЩIIНУ 
стенон, размер соединительных пор и интенсивность развития с ептальных 
шипин:ов. Наиболее изменчпв размер нораллитов. В одних полипнянах он 
нолеблется от 0,3 Х 0,5 до 0,4 Х 0,6 .i\t.i\t. В других нолебания значительно 
большие - от 0,3 до 0,5-0,8 .i\t.i\t. Толщина стенон в их ранней стадии раз
внтия от 0,08 до 0 ,1  .i\t.i\t, а позднее сильно увеличивается и I{олеблется 
в различных частях полипняка от 0,2 до 0,25 .i\t.i\t. Размер соединительных ' 
пО!р ИЗ�f,еи'Чив лишь в 'зон'н у:г,ОJIJЦеююЙ ,стенюr, ['де он RолеБЛ'еrгeя от 0 ,12 
ДО 0 ,15 .i\tM. ИнтенсивноС!ть разниТ'.ия еептаJIЬНЫХ ШИП:ИКОВ ва рЬИ'рУ'ет . о т  
УМ8ip8JIIlЮЙ ДО СИJIЬ'НОЙ. Сравнение -е близкими видами уж'е даналось ранее. 

Г е о г р а ф и ч е С I{ о е  и с т р а т и г р а ф и ч е С I{ о е  р а с п р о с т р а
н е н и е. Близкие формы встречались в отложениях нижнего девона севе
ро-восточной Сибири. На юго-западной ОI{раине харан:теризует верхнюю 
часть Rрен:овсних слоев нижнего' девона. 
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М е с '1' а н а х а ж Д е н и е и в а з р а с т. Левабережье р. Черневай Ба
чат, в райане савхаза ГМЗ, Гурьевский :карьер, абр. 6, сбары автара и 
Е. А. Елюша 1959 г . ,  в ерхняя часть нры{авс:ких слаев. 

Cl'assialveolites maaot,'ematus 1 sp . nav. 

Табл. - XCX:XIII, фиг. 2а - в 

ГОJJЮ'ТIIJП CI'assialveolites mасгоtге 'rnаtus sp. nav., происхадит из шандин� 
сн:их слаев левабережья р. Кара-Чумыш в райане пас. Белый Камень, юга
западная анраина Кузнец:кага бассейна. Энз. 93 изабражен на фиг. 2а - г, 
табл. XXX I I I  настаящей рабаты. 

Д и а г н а з. ПашшнЯI{ желванавидный, средних размерав. Внутрп па
Jiипняна, на ранней стадии ,аНТ()!Г8Н'е!за на'раллитаlВ, нараЛШIТЫ {)iК'ругло-мна
гаУГОЛЫlые, ,сравнительно тоннО'сте,}шые, н ераВ'FIавеJIИ'I\ие. Диаганаль паoJJе
речнага сечения мелних I{Олеблется ат 0,25 да 0,4 лlJ1t, а I{РУПНЫХ ат 0,5 ДО 
0,7 J"JoL.M. Стен:ки на ранней стадии раста сравнительна танние - аI{ал() 
0,1 :ММ, на на взраслай стадии дастигают 0,2-0,3 Л'LМ. Караллиты неравно
веЛИЮIе. Мелние с диаганалью паперечнага сечения 0,25-0,4 мл1, а нруп
ные - 0,5-0,7 Л'L.i\'L. Стею\и уталщаются па мере раста нараллитав ат O, :L 
да 0,2-0,3 Л'LМ. В зане уталщеннай стенни I{араллиты с анруглыми ИЛИ ЭJI
ЛИ1ПтичеСI{'И,МИ !Внутренними палостями, дrIaм,е'грам ат 0,4-0,5 ДI} 
0,4 Х 0,6 "'''',М. Саединительные пары };руглые, диаиетраи 0,25 Х 0,3 ,М.М 
пли слегна эллиптичесние. Интервал между ними 0,6-0,7 лtЛL. Септаль
ные шипини мел:кие мнагачисленные. Днища гаризантальные, натшан
ные или изагнутые,  умеренна частые. 

Х а  р а I{ т е р и с т и н а 111 а т е р и а л а .  В наллеIЩИИ нахадится два па
липняна харашей сахраннасти, нз I{Qтарых нзготовлена трн шлифа. 

О п и с а н и е. Полипнян жеЛВaI{QВИДНЫЙ, абразаванный талстостенны
ми нораллита1l1II сдавленно-о:круглой формы. Внутри ПОЛИПНЯI{а в УЗJ{ОЙ 
зоне они 1I1НОГОУГОЛЬНО-ОI{руглые, сравнительна неравнавелиние. Мелкие 
I\араллиты, с диагональю паперечногО' сечения 0,25-0,4 J1tлt, расположены 
равномерно среди I{РУПНЫХ. Диаганаль поперечногО' сечения паследних 
0,5-0,7 Л'IМ. Стенки на ранней стадни раста, соответствующей узной внут
ренней зане, имеют более пли менее равномерную толщину, равную ОJ{ОЛО 
0 , 1  .i1Mt, В углах I{Qраллитов неснальн:а больше. На периферии паЛИIIJIяна 
нора.ТIJIИТЫ анруглые, с очень толстыми стень:ами. Диаj\{GТР нрупrых вну
тренних поластей раВ'8Н 0,4-0,5 лLМ, а слегв:а ЭЛЛИПТИJчесних - д о  
0,4 Х 0,6 МЛ'L. Диагональ попереrч'Ного сечения но,раЛJIИТОВ зам,ерить н е  
удалось вв'иду тота, чт'О орвд:шнный шов в этой чаСТ1I 1J10(llипняна не  развит. 

Толщина CTeHOI{ в частях паЛИПНЯI\а, расположенных аь:оло поверхно 
сти да глубины примерно 10 J1tM , бо.пее или иенее равноиерная, равная 
0,2-0,3 ЛL.i\t. Таним образои, в процессе онтогенеза наблюдается уто.пще
ние стенон н превращение l{Qраллитав из ОI�ругло-иногоугальных в аI{РУГ
лые. В ИИI{рострунтуре стенан. I{aI{их-либо чеТRИХ асабенностей не установ
лено, однана хорашо наблюдается неравномерная oHpaCI{a снелетной тна
ни - в части, соответствующей срединному шву, видна расплывчатая 
темная зона. 

Весьма харантерной особенностью вида является си.пьное развитие со
единительных пор. Они очень нрупные,  а па форме нруг.пые или с.пеп{а 

эллиптичеСI{ие. Диаметр н:руглых пар 0,25- 0,3 лtлt , а ЭJIJIиптичесних -

0,2 Х 0,3 - 0,25 Х 0,3 .i\'L.i\t. Интервал между их центрами в арьирует от 
0,6 до 0,7 лt.М, изред:ка неСI{QЛЬRО бальше. Большое ноличество соединитель
ных пар, нотарые занимают балее половины стен:ки, придает поперечным 
сечениям нораллитов меандричеСRУЮ форму. Поравые пластию{И наблюда
ются весьма часто. Располагаются они нанлонно, вдоль стенни или посре
дине стеню[ на том месте, где далжен быть срединный шов .  

1 Mael'otl'ematlls - I<рупнопорпетый, !{рупнопузырчатыЙ. 
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Септальные шипики многочисленные, но тонкие й: мелкие, длиною до 
0, 1  М.М. ОНИ ориентированы в прав ильные веРТИI{альные ряды и находятся 
па расстоянии 0,1 -0,15 .мм друг от друга, иногда срастаются основания
ми. Днища ТОНIш:е, горизонтальные, наклонные или изогнутые. В отдель
ных участках полипняка преобладают последние. Располагаются днища 
довольно неравномерно. Расстояние между ними н:олеблется от 0,05 до 
0 ,55 .iJt.M. Наиболее частые днища на 'П�РТJiфери'И ПОJПIпнЯ'.Ка. 

И з м е н ч и в о с т ь изучена слабо ввиду малого Iшличества материала. 
Судя по имеющр:мся ПОЛИПНЯl{ам, однан:о, можно говорить о некоторой 
изменчивости размера пор (от 0,25 до 0,25 Х 0,3 .iJt.iJt) и толщины стенок 
По-видимому, изменчи'востью обусловлено неравномерное расположение 
Днищ и их форма (от горизонтальной до изогнутой) . 

С р а в н е н и е. По облику внутреннего строения Cr. macrotrematus sp. 

поу. обнаруживает сходство с типовым видом этого рода Cr. cгassiformis 
(Sok. ) , распространенным в стрингоцефаловых слоях живетского яруса 
Центрального девонского поля Русской платформы (Соколов, 1952б, 
стр. 92, табл. XXIV, фиг. 1 -2) . ОтлпчитеiIЬНЫМИ признаками описываемо
го вида от Cr. -crassiformis (Sok. ) являются меньший размер нораллитов, 
больший размер соединительных пор, присутствие на стенках многочис
ленных мелних септальных ШИПИIШВ, меньшая максимальная толщина 
cTeHoI, и неравномерное расположение днищ в кораллитах. 

От Cr. cгassus (Lec.) , встречающегося в КузнеЦI{ОМ бассейне тоже Б 
верхней части шандинских слоев, а тar{же в живеТСI{ОМ ярусе, отличается 
еще больше :  частыми днищами, 'огромными lIOрами, многочисленными мел
IШМИ ШИПИl{ЮУIИ и формой ПОЛИПНЯl{а. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т . Левый берег р. Кара-Чумьпu в 
районе пос. Белый Камень, обр. 294, сборы В .  Г. 3инчеIШО, 1951 г. ,  шан
ДИНСI{ие слои. 

Cl'assialveolites evidens 1 sp . ПОУ. 

Табл. XXXIV, фИ1Г. 1а - ж 

ГОЛОТIШ Cmssialveolites evidens S'p. поу., происходит из яя-петропав
ловсних (вассинсюrх) слоев, левый берег р. Большие Изылы, в 10 М ниже 
Вассинской ГЭС, в районе с .  Вассино, западная ОI{раипа I{узнеЦI{ОГО бас
сейна. Э1{З. 95 изображен на фиг. 1а - ж, табл. XXXIV настоящей работы. 

Д и а г н о з .  Полипняк желвакообразный, иногда уплощенный. Обра
зован толстостенными l{ораллитами с округлыми или овальными внутрен
ними полостями. Размер их l{олеблется от 0,25 до 0,2 Х 0,4 .iJMt. Толщина 
CTeHOI{ на взрослой стадии развития кораллитов 0, 18-0,2 ММ, иногда дости
га ет 0,22 .iJtJVl. Они пронизаны круглыми соединительными порами -ДИЮVlет
ром 0 ,1-0,12 .iJt.iJt. Септальные шипики мелкие ,  но толстые, сравнительно 
редние. Днища горизонтальные, нarшонные илн слегка изогнутые, уме
ренно частые. 

Х а  р а l{ т е р и с т и 1{ а м а т е р и а л а. В I{олленции находится пять по
ли:пнянов хорошей и удовлетворительной сохранности. Из них изготовле
но восемь шлифов. 

О п и с а н и е. Полипняк желваковидный или СПЛЮСНУТО-ОI\.руглыЙ с не
ровной верхней поверхностью. Мar{симальные размеры ПОЛИПНЯl{а дости
гают в поперечюше 135 .iJMt, а высотой до 50 мл!. Чашечни сдавленно-онруг
лые. Кораллиты растут параллельно друг другу или изгибаются, 1{ поверх
ности ОТI{рывarотся под острым или близким 1{ прямому углом. Они толсто
стенные, сдавленно-округлые. Внутренние полости имеют в поперечнине 
округлую или эллиптическую форму, диаметр их колеблется от 0,25 до 
0,2 Х 0,4 .iJt.iJt. Неноторые внутренние полости имеют 'Оl{ругло-полулунпые 

1 Evidens - явный. 



()чертания. На ранней стадии роста они имеют сдавленно-полулунную, 
8.JIьвеолитидную форму. 

Стенки тонкие на юной стадии развития, где !{ораллиты стелятся вдоль 
субстрата. Толщина их !{олеблется около 0 ,1  .i1tJlt. Во всей остальной части 
полипняна стенки сильно утолщаются, достигая иногда 0,22 М.М, т. е. поч
тн размера внутренних полостей. Одню{о чаще всего толщина их равна 
0, 18-0,2 .ИJlt. Они неравномерно ОI{рашены. Соединительные поры !{руглые, 
диаметром 0, 1 -0,12 MJlt, находятся на расстоянии 0,6-0,8 ММ друг от 
.друга. R'рая стено!{ оноло пор закруглены. Поровые пластин!{и располага
ются !{ак вдоль стенок, та!{ и внутри поры. 

Септальные образования развиваются в 'виде меш{их и толстых, но не
.:иногочисленных шипи!{ов, !{оторые располагаются в вертинальные ряды. 
Один ряд И3 них представлен более !{рупными шишшами. Днища ГОРИЗ0Н
тальные, нанлонные или слегка ИЗ0гнутые, умеренно частые, более ИШI 

менее равномерно расположенные по пошшняку. Интервал между ними 
Еолеблется от 0,2 до 0,5 J1tM, хотя чаще всего бывает равен 0,3-0,4 .ММ. 

И 3 М е н ч и в о с т ь. Самымп изменчпвыми призню{амп являются раз
мер норашш:тов и толщина стенок Минимальный диаметр внутренних по
лостей у наиболее мелких !{ораллитов равен 0,25 .ММ, а нрупные достигают 
в поперечшше 0,2 Х 0,4 .i!l.M. Толщина стенон варьирует в пределах 0 ,18-
0,22 .i!tJlt. Наблюдаются таюке небольшие I{олебания в размерах ,соедини
тельных пор. 

С р а в н е н и е .  И3 многочнсленных видов, относящихся I{ этому роду 
п известных в палеонтологической литературе, наиболее близним н ег. 

eDidens sp. nov. является форма, описанная М.  Леномтом (Lecompte, 193(1, 
стр. 27, табл. I I I ,  фиг. 1 -4) под названием «Alveolites delhayei » . Строение 
I{ораллитов и большая толщина стенон свидетельствуют о том, что послед
няя форма является, по-видимому, типичным представителем рода eгassi
аl veolites. 

ег. e videns sp. nov. отличается от бельгийсного вида большими разме
рами н:ораллитов, более !{рупными и менее частыми соединительными по
рами, многочисленными днищами. 

От ег. crassiformis ( Sok. ) ,  являющегося типовым видом, Ьтличается зна
чптельно меньшим размером 'I{ораллитов и мелними соединитеЛЬНЫi\:lИ 
лорами. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т .  Левый берег р.  Большие И3ЫЛЫ, 
в 10 ,и ниже илотины Вассинсной ГЭС, сборы Ю. А. Дубатоловой, 1961 Г . ,  
яя-петропаВЛОВСI{ие (вассинские) Солои. 

C" assialveolites inC7'a.ssatus 1 sp . 110V . 

Табл. XXXlII,  фиг. 3а - в 

ГолотИIII era.ssialveolites inC7'assatus sp. nov. ,  ПР'ОИСJЮДИТ'�3 Iсафонов'(жих 
слоев района с. Сафоново, левый берег р. Егос, в 50 М выше моста в с .  Са
фоново. Э!{з . 94 изображен , на фиг. 3а - г, табл. ХХХI П настоящей ра
боты. 

Д и а г н 'О 3. ПОШШНЯ!{ округлый, обраЗ0ван толстостенными нораллита
ми округлой формы. На юной стадии роста !{ораллиты многоугольныо 
с диагональю поперечного сечения 0,3-0,6 М.М. На взрослой стадии роста 
онн Оl{руглые с диаметром внутренних полостей от 0,25-0,3 JlMt до вытя
НУТО-'ОI{РУГЛЫХ, иоперечни!{ом 0,25-0,55 JllJlt. Стенни !{ораллитов толстые -

'0, 18-0,3 M.i!t, но на юной стадии роста они равны всего 0,05-0,12 .i!t.i!t. 

Соединительные поры !{руглые или слеГI{а овальные, диаметром оноло 
0,15 ММ, МНОС[10п:rисленные. Септальные ШИПИlIНI меЛI{ие, иемно'гочислен
ные, ра,спо'ложенные в п'ра:вильные ряды. Один 'ряд iра'3'БИТ сильнее, осталь-

1 Illcrassatus - утолщенный. 
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ных. Днища многочисленные, горизонтальные, нанлонные или слегна 
изогнутые. 

Х а  р а н т е р и с т и l{ а м а т е р и а л а. В ноллеrщии находится три по
шшпя:ка х,орошей еохранно:ст:и, из 'ноторых изготовлено пя'ть шлифов. 

О п и с а н и е .  Полипняни онруглые, средних размеров. Наибольший из 
ШIХ ИJМЕЧ�Т 'Б попереЧНИJНе о'ноло 50 MJ1t. Ча.швчни сдавленно-онругльrе . Он 
образован очень толстостенныМи нораллитами 'онруглой формы. Тольно 
В очень узной центральной зоне полипняна шириною оноло 4 .М.М норалли
ты многоугольные или сдавленно-многоугольные с диагональю попереч
ного сечения 0,3-0,6 M.ilt. На более поздних стадиях роста они становятся 
сначала сдавденно-многоугольныМ:и, полулунными, а на взрослой ста
дии - сдавлеННО-ОI{РУГЛЫМИ, с внутренними полостями диаметром от 
0,25-0,3 до 0,25-0,55 M.ill. Далее они резно утолщаются до 0,18-0,25 .ilMt ,  

а еще позднее - до 0:3 M.ill. 

Они неравномерно ОЩJашены и местами в них хорошо наблюдается по
ристое расположение тонних волонон (фибр) , образующих стешч. 

Соединительные поры нру.глые или слегна эллиптичесние, диаметром 
оноло 0,15 .ilMl, многочисленные. Судя по' 'ряду Iзамеров, интервал между 
ними варьирует оноло 0,5-0,6 .�Mt. Края пор занруглены. Поровые пла
СТИННИ хорошо развиты, располагаются они НЮ{ внутри поры (:иногда на
клонно ) ,  тан и вдоль сте!ши. Изредна можно наблюдать неполные поро
вые плаСТИНЮ2l:, принрепляющиеся одним l{раем 1, сте'Еше, а другим 
l{ НaIШОННОМУ Днищу. 

Септальные ШИПIШИ меш{ие, немногочисленные, причем один ряд раз
вит значительно сильнее остальных. Днища тонние, горизонтальные, на
Iшонные или слегна изогнутые, более или менее равномерно расположен
ные по ПОЛИПНЯI'У. Интервал между ними нолt).блется от 0 ,15 до 0,7 .�'t ,.jt, но 
чаще в-сего быва'еr 0,3-0,5 M.ill. На Нffi\ОТО,РЫХ Днищах LВ З0не утолще:1NlОЙ 
ствн:ки наблюдают:ся доп,олнительные отлmке'!lИя океле'rного ве'щества. 

И з м е н ч и в о с т ь ввиду недостаТI{а материала изучена слабо. Она про
является в нолебании толщины стенон и нораллитов. 

С р а в н е н и е. ег. incгassatus sp. ПОУ. резн'о отличается от большинства 
пзвестных в палеонтологичеСl{ОЙ литературе представителей рода erassi
alveolites онруглой формой ПОЛИПНЯI{а, присутетвием зоны, харантеризую
щейся многоугольными нораллитами. Наиболее близной н нему является 
типовой вид рода - ег. aassiformis (Sok. ) .  Однано е,·. incrassatus sp. по\'. 
отличается неснолы{о большими мансимальными размерами BHYTpeHHIIX 
полостей !Iюраллито'Б , .м еньшеЙ толщиной стенок, меньшим дпа,ме1iРОМ со
единителынхx пор, более многочисленными шипинами. 

От ег. mirus Dubat., встречающегося вместе с описываемым ВИДОМ н 
сафОНОВСЮIХ слоях (Дубатолов, ,1 959, стр. 15'1 -152, табл. L, фиг. 2а - г, 
За -:- б ;  табл. XL, фиг. 4 настоящей работы) , 'отличается м'е�-JЫШI'М .разм8.
РО'М ,совдинительных п ор,  РЕЩЮIМ'И ,септ,ашшыми ШИПИJ{юrи, обычно' округ
лой, а не 'эллиптической формой но'раллитов, ОI{РУГЛЫМ, а не уплощенно
пелравильным полипнююм, а также Р'ЯДОIМ других менее значительных 
призню{ов. 

В палеонтологичееной литературе неноторые типичные !ЧJассиалызсо
литы описываШIСЬ под родовым названием A lveolites. Из тю{овых значп
тельным сходством с ег. incrassatus sp. ПОУ. по облину внутреннего строе
НIIЯ обладает ВИД, описанный под названием «Alveolites mauritana J...Ie 
Maitre» , устанvвленный Д. Ле Метр ( Le Maitre ,  1947, стр. 79-81,  табл. Х, 
фиг. 1-2 ;  табл. XI, фиг. 1-5)  в нижней части среднего девона Маршшо. 
()ДНЮ{О он отличаетея от I{узбаееного вида ра.змерами l{ораллитов, нерав
новелИI{ИМИ и более НРУПНЫ:МИ соединительными порами, редними дни
щами. 

От ег. crasns (Lec . ) , широно распространенного в среднем девоне и НИ
зах верхнего, отличается нруглым, а не пластинчатым ПОЛИПНЯRОМ, не--
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{;J{ОЛЬКО меньшей толщиной стенок, более I{РУПНЫМИ соединительными 
порами. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Левый берег р. Егос,  в 50 .М выше 
моста, расположенного в с. Сафоново, обр. 12, сборы ю. А. Дубатоловой, 
1 960 Г . ,  сафоновские слои. 

Род CALIAPORA Schliitel', 1889 

Caliapora p7·imitiva У а 11 е t, 1 959 

Табл. XXXIV, фит. 2а - в ;  табл. ХХХУ, фит. lа - б, 2а - 6, 3а - б 

1959. Caliapora ргi mitivа: Я н е т, стр. 123, табл. VI, фиг. 1 .  

Голотип Caliapora primitiva Yanet, Ф. Е. Янет,  1959, стр.  123,  табл. VI, 
фиг. 1 ;  происходит из нижней части эйфельского яруса восточного СIшона 
�'l)ала, Ивдельский район. Хранится в "УГ"У, экз. N2 35/434. 

Д и а г н о з. Полипняк онруглых очертаний, средних размеров. Образо
ван из многоугольных ИЛИ ОI{РУГЛО-МНОГОУГОЛЬНЫХ l{ораллитов, местами 
приобретающих полулунные очертания. Диагональ поперечного сечения 
l{Олеблется от 0,4 до 0,9 M�t. Толщина стенО!{ nарьирует от 0 ,08 до 0,2 M�t, 

однако чаще всего равняется 0 , 1 -0,14 M�t. Поры онруглые,  диаметром 
0 ,15 -0,25 ММ. Септальные чешуи реДlше. Днища горизонтальные или 
слегка изогнутые, умеренно частые. 

Х а  р а к т е р и с т и l{ а м а т е р и а л а. В ноллекции находится ,16  по
ЛИПНЯl{ОВ хорошей сохранности, из I{ОТОРЫХ изготовлено 36 шлифов. 
В шлифах видно, что в СI{елете замуровано неснолько инородных тел, пред
ставляющих собою IЩМОЧI{И извесТI{ОВОГО ила, а также два шарообразных 
тела диаметром 1 и 11 ,7 �Mt. Последние · онружены пленкой толщиною 
0,05 мм по своей минроструктуре сходной со стенкой нораллита. 

О п и с а н и е. ПолипнЯl{ онруглой формы, средних размеров. Он обра
зован из мелннх многоугольных сравнительно неравновелиних коралли
тов иногда с округлым очертанием внутренних полостей. На периферии 
полипняна очертания I{ораллитов превращаются в сдавленно-многоуголь
ные или полулунные.  Диагональ поперечного сечения варьирует в преде
лах 0,4-0,9 �Mt, однано чаще всего равна 0,5-0,8 ММ. Стенни на юной 
стадии роста тонние - около 0 ,05 �tM. Одню{о в процессе онтогенеза они 
быстро достигают при сущей ей толщины, ноторая нолеблется в пределах 
0,08-0,18 .M�t, равняясь чаще всего 0 , 1 -0 , 14 .ММ. Срединный шов просле
живается слабо. Септальные чешуи развиты весьма слабо. 

Соединительные поры нруглые, нрупные, многочисленные, диаметром 
0, 15-0,22 �t�[. ИзреДI{а они имеют эллиптичеСЮlе очертания, а размер их 
Достигает 0,2 Х 0,23 �Щ. Расстояние между ними 0,6-0,7 �t�t. Днища тон
I{ие, горизонтальные или слегна изогнутые, многочисленные.  Они череду
ются с интервалом 0,1 -0,6 M.il-t. На юной стадии роста они более редние, 
чем на ВЗРОСJIОЙ стадии, хотя расстояние между днищами и не превышаст 
0,6 .ММ. Ныщторые изогнутые днища неПОJIные, принрепляющиеся ОДНИМ 
нраем }{ CTeНI{e, а другим - к ниже расположенному днищу. 

В стеннах. неноторых I{ораллитов располагаются спиральные трубюr 
диаметром оноло 0 , 1 1 -0,15 �t�t. Поперечньtе шлифы этих труБОI\ образу
ют дугообразные ИJIИ спиральные сечения. На одном из участнов пошшня
на наблюдается возвышение двух I{QраJIЛИТОВ бодее чем на 2 мм над УРОВ
нем соседних кораJIЛИТОВ. Последние понрыты мелкими оБJIомнами РЮ<О
вины, членинов и оБJIОМI{ОВ мелних кораддов рода Cladopora. 

Очевидно, два возвышающихся нораJIлита продолжаJIИ расти в то вре
мя, ИЮ{ соседнпе иораллиты погибли, после того, нан: на них осели после 
взмучивания волновыми движениями воды упомЯ'нутые выше обломни. По
видимому, I,ораллы этого вида обладали БОJIЬШОЙ выживаемостью, и из 
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этих двух I-юраллитов могла бы создаться новая IШЛОНИЯ, о чем свидетель
ствует тот факт, что э:rи I{ораллиты уже начали почковаться. Однако II 
они были затянуты осаждающимся илом и погибли вскоре после гибели 
I{ораллитов, с I{ОТОРЫМИ создавали до этого колонию. 

Такое быстрое захоронение позволило сохрани:гь неразрушенной чашеч
ну, I{оторая была последней жилой камерой. Она имеет глубину 0,55 ЛМf" 
стенки постепенно утончаются квер},,"У от 0,08 до 0,04 .iJtM, образуя острые 
l�рая. Таким образом, устье у коралла было, по-видимому, бокаловидное. 

И з м е н ч и в о с т ь у представителей этого вида значительная. Она 
выражается в более или менее сильном I{олебании различных иризнаков. 
Наиболее изменчивым является размер и густота соединительных пор. 
у кузбассюrх представителей диаметр их изменяется в пределах 0 , 15-
0,22 мл�, а иногда достигает размера 0 ,2  Х 0,23 .iJt.M. У ураЛЬСЮIХ форм 
маисимальный диаметр пор достигает 0,25 .iJ�Jy t .  Колеблется также и рас
стояние между соединительными порами от 0,25 до 1 MJ1t. Минимальньпi 
размер диагонали поперечного сечения у описываемых ЭI{земпляров не
сь:олько меиьше, чем у ураJIЬСКИХ. У ПОСJIеДlIИХ, в отличие от н:узбасских, 
днища менее равномерно расположены по ПОJIИПНЯКУ. 

С Р а в н е н и е. Сравнение этого вида с БJIИЗКИМИ уже давалось 
Ф. Е. Янет. К данным этого автора м'ОЖНО добавить, что по слабому разви
нпо септальных образований С. primitiva Ya11e t  сходна с С. tenuisquama
ta Dubat. (Дубатолов, 1959, ' стр. 153, табл. I I I, фиг. 2а - б ) .  Однако от
JIичается от нее меньшим размером I{ораллитов, большей МЮ{СИNIaJIЬНОЙ 
ТОJIЩИНОЙ стеiЮI\, меныIiими средними размерами сОединитеJIЬНЫХ пор 
н рядом других менее значительных призню{ов. 

Г е о г р а ф  и ч е с к ое и с т р а т и 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. Этот вид встречается в нижней части эйфель'СКОГО яруса Восточ
ного Урала и в средней чаСТII салаИРКИНСIШХ споев эйфельского яруса Куз
басса. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Левобережье р. Черневой Ба
чат, в 250 Л� I{ СВ 100 от КреI{ОВСIШЙ меJIЬНИЦЫ, обр. 1 1  в/з , сборы автора 
и Е. А. Елюша, 1959 г., средняя часть салаиркинских слоев. 

Caliapol'a ul'alica У а 11 е t ,  1 959 

Табл. XXXV, фиг. 4а - Д 

1959. СаНарога ul'alica: Я 1I е Т, сТр. 126, табл. lX, фиг. 1.  

Голо тип Caliapora uralica Ya11et, Янет, 1959, стр. ,126, таБJI. IX, фиг. 1; 
происходит из отложений эйфельского яруса Северного Урала. Экз. 68/'139 
хранится в музее УГУ. 

. 

Д и а г н о з. ПолппнЯI{ ПОЛУКРУГJIЫЙ или вытянуто-округлый, образован 
ЫНОГОУГОJIЬНО-ОНРУГЛЫМИ кораЛJIитами. Диагональ их поперечного сечения 
колеБJIется в пределах 0,5-0,9 .iJt.iJt. СтеНЮI имеют неравномериую толщи
ну - 0,1 -0,25 .ММ. СоединитеJIьные поры обычно круглые, диаметром 
0,2-0,3 .iJt.M , изредна слеГI{а ЭJIJIиптичесние. Расстояние между ними варь
прует от 0,45 до 0,8 .iJtjJi. Септальные чешуи топстые, ДJIинные, четырех
угольные. Днища тонкие, горизонтаJIьные, или слегна изогнутые, умерен
но частые. 

Х а р а I{ т е р и с т и к а м а т е р и а л а. В I{ОJIJIекции находится дв'а по
Лlшняка хорошей сохранности, из которых изготовлено четыре шлифа. 

О п :и  с а н и е .  Полипнян имеет вытянуто-OI{РУГЛУЮ форму. Диаме-тр 
IIмеющегося в нашем распоряжении неполного ЭI{земпляра достигает 
65 мм. ОН образован радиаJIЬНО расходящимися кораллитами многоуголь
но-оируглой формы С нруглыми внутренними полостями. Диагональ попе
речного сечения их нолеблется от 0,5 до 0,8 .iJt.iJt, изредна до 0,9 .ММ. Диаметр 
внутренних полостей равен 0,4-0,7 .iJt.M, а в КРУПНЫХ иораллитах достигает 
0,5 Х 0,75 j\Щ. 



СтеНЕ.И характеризуются большой, но неравномерной толщиной. Она 
:hолеблется в пределах 0, '1 -0,25 J1Mt. Структура их слитная, однако внутри 
стенок нередко выделяются темноокрашенные зоны, границы которых не
четкие. Внутри них весьма редио наблюдается срединный шов, просле
живающийся в виде неясной и прерывистой линии. Стенки пронизаны 
одним рядом ирупных соединительных пор круглой или слегиа эллиптиче
сиой формы, диаметр их варьирует от 0,2-0,28 до 0,22 Х 0,25 .11М! . Расстоя
ние между ними варь.nрует от 0,5 до 0,8 J1tJ1t. В некоторых нораллитах на-
блюдаются поровые пластинни. _ 

Септальные чешуи хорошо развиты. Они толстые, грубые, . с ШИрОЮНI 
основанием-, длинные, часто достигают середины внутренних полостей. 
В участиах с тонной стеНI{QЙ чешуи тоже тонкие, сходные с шппинами. 
Днища тонние, горизонтальные или слегна наилонные, умеренно частые .  
:и ногда они неполные, приирепляющиеся одним ираем и стенне, а дру
гим - и ниже расположенному днищу. Обычно же они принрепляются н 
стеннам или нонцам чешуй. Интервал между парой -сосеДЮIХ днищ нолео
лется в пределах 0,2-0,7 J1iM, но- чаще всего равен 0,3-0,6 J1tM. В полипня
не наблюдаются участии с более частыми и сравнительно редними днища
ми, однаио зональности в их расположении не наблюдалось. 

И з м е н ч и в о с т ь. Имеющийся небольшой материал позволяет гово
рить о неноторой изменчивости толщины стенот{, формы и размера соеди
нительных пор в пределах 0,2-0,28 J1tJ1t. У кузбасских Cal. uralica Yanet 
наряду 'с нруглыми порами наблюдаются ,слегка эллиптичесние, Iразмером 
до 0,22 Х 0,25 J1Mt. ГеографичеС:hая изменчивость, по-видимому, тоже не
значительная. у уральсних представителей этого вида неснольно больше 
варьирует размер соединительных пор (мансимально достигает 0,3 ДМ! ) 
и меньше - расстояние между порами ( от О, '15 до 0,45 ДМ!) 1 .  

С Р а в н е н и е .  В последние годы 'было описано довольно много налиа
пор иан в Советсном Союзе (Янет, '1959; Дубатолов, 1959 г. и др. ) ,  тан и 
за его пределами. В Бельгии подробно описал большое ноличество видов 
М. ЛеiКОМТ (Lecompte, 1939 ) , J3 Кит,ае - В. Н .  Дубатолов, ЛИJН Бао-юй и 
Чи Юн-'и ( '1 958) . Мног:ие 'liJ1OСJIeiдоватеЛII типичных Iшлиапоор -относили к 
различным родам: Favosites, A lveolites .и др. 

Наиболее близной н Cal. uralica Yanet является форма, оп.исанная Д. Ле 
Метр (Le Maitl'e, 1931 ,  с р. 575) под названием «Favosites inosulcatns 
Nich» . Однано она является типичным представителем рода Caliapora, тан 
нан харантеризуется всеми признаками, присущими этому роду: сдавлен
HO-МIrОГОУГОЛЬНОЙ формой кораллитов, сильным развитием септальных че
шуй и сильно развитыми I{рупныlии соеДИНIIтельными порами, располо
женными в один ряд. 

Caliapora uralica Yanet сходна с формой, описанной Д. Ле М етр, обли
ко'м внутреннего ,строения, !О,днако отличается 'более Il{РУПНЫМИ -раЗNIe!р'ами 
I{ораллитов и соединительных пор, редними и более правильными днищами. 

От Cal. endyg'ashensis (Тсhю'п. ) , встречающейся совместно с описывае
мым видом, отличается мелними нораллитами, длинными чешуями, мень
шим размером и более правильной, нруглой, а не широно овальной фор
мой соединительных пор. 

Необходимо отметить танже сходство с Cal. battersbyi ( М. Eclw. et Hai
те) , являющимся типовым видом. Оно выражается в форме Iшраллитов, 
сильной неравновеликости толщины CTeHOI{, интенсивности развития сеп
тальных чешуй. Однано Cal. uralica Yanet отличается от Cal. battersbyi 
(М. Eclw. et Haime) меньшими размерами нораллитов, толщиной стенон,. 

1 Ф. Е. Яне':!' замеряет 'Интервал между нраями соседних пор. Следовательно, 
минимальную и мансимальную величины необходимо увеличить на один диаметр 
поры. Таним образом, ию:ер-валы между центрам:и лор у уральских rпредстав:ителей 
будут нолебаться от 0,45 до 0,75 ,НМ. 



а также некатарыми структурными асабеннастями стенки, выражающими
сл в а'I'СУТСТВИИ Ч8'ткай акрашенно,сти 'ее параллельными ванами. 

Г е а г р а ф  и ч е с к а е и с т р а т и г р а ф и ч е с к а е р а с П р О'  с т р а
н е н и е. С al. uralica У ane t встречается в верхней частп эйфельскага яру·
са Кузбасса и в таи же ярусе Вастачнага Урала. 

М е 'с т а н а х а ж д е н и е  и в а з р а с т . Левый берег р.  Кара-Чумыш у 
пас. Белый Наиень, абр. 4 1 1 ,  сбары В. Г. ЗинченкО', 1951 г . ,  шандинские 
слаи. 

С aliapol'a idonea У а n е t ,  1 959 

Табл. X,'{XVI, фит. 1а - г 

19·59. Саиар о/'а idonea: Янет, cT-р. 128, табл. Х, фиг. 2а-б. 

Гал,атип Caliapora idonea Yi:J.net, Янет, 1959, стр. 128, табл. Х, фиг. 2а - б,  
ПРОИСХОДИ'l' И'з 'атлажений эйфельснога яру;са· В ост о.чна'I'а Урала (Кар
ПИНСIШЙ райан) . Экз. 84/92 хранится в музее 'УГ'У. 

Д и а г н а з .  ПаJПШНЯК анруглый, средних размерав. Образаван нерав
навеликими, абычна палулунна-мнагаугальныии караллитами с диага
налью паперечнага сечения 0,6- 1,2 .ММ. Талщина стенак калеблется ат 
0 ,06 да 0,25 ЛМt. Саединительные пары круглые или слегка эллиптические, 
распалагаются в адин ряд на расетаянии 0,65-0,1 ЛМt. Септальные чешуи 
талстые, средней длины, мнагачисленные. Днища гаризантальные, на
Iшанные пли слегка изагнутые, неравнамерна распалаженные па палип
НЯЕУ. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а. В каллекции нахадится адин 
ПОЛИПНЯК 'пренраснай сахраннасти, из катарага изгатавлена шесть шлифав. 

О п и с а н и е. Палипню{ вытянута-анруглай фармы средних размерав. 
Нахадящийся в нашем распаряжении непалный экземпляр имеет размер 
50 Х 55 Х 60 .�Ш. ОН абразаван неравнавеликими палулунна-мнагаугаль
ными и неправильнО' мнагаугальными нараллитами с диаганалью папереч
нога сечения 0,6- 1,2 млt. Мелкие караллиты распалагаются среди I{PYll
ных беспорядачна. Стенки харантеризуются неравнамернай талщинаЙ. 
В различных частях палипняка ана калеблется в пределах 0,08-0,24 МЛ!. 

Срединный шав развит неравнамерна . В адних караллитах он хараша ви
ден, в других - едва заметен, а ВО' мнагих ан уталщен и перехадит пасте
пенна в СIшеренхиму стенки. Весьма примечательнай асабеннастыа явля
ется неравнамерная анрасна стею{и. 

Саединительные пары нруглые или слегна эллиптические, диаметр их 
варьирует в пределах ат 0,25 да 0,25 х О,28 ЛlJt. Распалагаются ани в адин 
ряд на I{ЮJщай стенне нараллита на расстаянии 0,8-- 1 лtJlt друг ат друга. 
Септальные чешуи умеренна частые. Они талстые, длинные, ненатарые из 
них пачти дастигают центра, хатя большая часть чешуй равна примерно 
однай трети паперечника внутренней паласти. IUирина их акало аснава
ния часта равна талщине стенки. Днища гаризантальные, нанланные, или 
изагнутые, уиеренна развитые, на неравнамерна распаложенные па па
липняку. Интервал между ними вдаль стенки ат 0,1 да 1 мм. Нередко 
мажна наблюдать распалажение днищ на аднам уравне в неснальких са
седних I{араллитах. Инагда днища принрепляются н чешуям. 

И з м е н ч и в а с т ь затрагивает талщину стенан, а танже разиер и рас
палажение саединительных пар. У нузбасских представителей этага вида 
талщина стенан варьирует ат 0,08 да 0,25 лtлt, а у уральсю1Х еще балее -
ат 0 ,06 да 0,25 .nt.'\'t. Кузбассние Э1{земпляры хара.ктеризуются нан круглы
ми, тан и слегна эллиптическими парами и сравнительна неравнамерным 
распалажением их на стенках, в та время нак у уральских фарм пары 
н:руглые, диаметрам 0,25 лМt п распалагаются ани равнамерна на расстая
нпи 0,4-0,5 JllJll . 
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С Р а в н е н и е. В последние годы различные виды рода Caliopora были 
объектом исследований мнагих палеонталогов. В результате в настояще� 
время известно уже более десятка видов, главным обра,юм из отлажений 
эйфельского яруса. Наиболее БЛИЗI{ОЙ к Cal. iclonea Yanet является Cal. 
taltiensis Yanet (Янет, 1959, стр. 127, табл. Х, фиг. 11 ) , распространенная 
II живеТСI{ОМ ярусе Восточного Урала. Эти два вида сближают 'Одинаковые 
размеры кораЛJIИТОВ, сходное строение стенан: и располажение саедини
тельных пар. Однако меньшая талщина стенок, размер пар, более слабое 
развитие септальных чешуй отличают 'Описываемый вид от Cal. taltiensis 
Ya11et. 

От другога вида, схаднога по общему облИIЧ внутреннего страения п 
встречающегася как в юго-западнай части Rузбасса в тех же шандинскпх 
слаях, тю{ и в эйфеЛЬСI{ОМ ярусе Восточного Урала, 'Отличается большим 
размераи I{ораллитов и соединительных пар, меньшим нолиqествоы сеп
тальных чешуй. · 

С Cal. battersbyi (М .  Edw. e t  Haime) ,  являющейся ТIШОВЫМ видом, 
Cal. icZonea Ya11et сближает форма роста полипняка и нораллитов, размеры 
последних. Однан:о неравнамерность нораллитов, больший размер соеди
иительных пор, менее сильное развитпе септальных чешуй и ряд. других 
менее значительных признанов отличают Cal. idonea Ya11et 'От Cal. batters
byi (М .  Ecl\v. et Haime ) .  

Г е о г р а ф  п ч е -с I{ а е и с т р а т и г р а ф  и ч е с к о е р а с п  р а с т р а
н е н и е. С. icZonea Yanet на Урале харю{теризуют средний деван, а в "hуз
бассе ,встречаются талы{о в эйфельсн:ам ярусе. 

М е с т а н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Левый берег р. Rара-Чумыш 
n райане пас. Белый камень, слаи 37, шандинские слоп, абр. 457, сбары 
В. Г. 3ИI-Iчею{а, 195 1 г. 

Саиарота endygashensis (Т с h е г 11 у С h е \т, '1 95 1 )  
Та'бл. �VJ, фиг. 2 а  - г 

1951. . Favosites encly gasl!ensis:  Ч е р н ы ш е 13, стр, 36, табл. ХП, фиг. 3-4. 

ГолотИ'п Favosites endygashensis Tcher11ychey (Ч8iрнышев, 1951 ,  
СТр. 36,  табл. ХП, фиг. 3-4) , ПРОПСХОДИ'f' ИJз шаНДЛ1НСК'ПХ слаев э:йфеЛЬОIШ['О 
яруса среднего девона на левам берегу р .  Чумыш выше устья р, Енды
гаш, юго-западная анраина Rузнецнаго бассейна. Хранится в ЦГМ, эка, 
36/5725. 

Д и а г н о З.  Полипнян цилиндрический, или округла-вытянутый, с ред
КИМII вырастами. Rораллиты неравновеЛИI{ие, сдавленна-мнагоугольные 
илп палулунные с ан:руглыми внутренними паластями. Диаганаль попе
ре'чного еечения равна 'оБЫrLFIШ 1 - 1 ,6 j\Ult , СТ'eIИНI Jшравномерна утолще
ны - от 0,18 до 0,4 j\-LоМ. Соединительные пары круглые и эллиптические, 
располагаются в один ряд на узнпх сторонах нораллитов, Диаметр их варь
,ирует 'От. 0,3-0,35 до 0,3 Х 0,4 .щt. Септальные 'Образования развиваются 
n виде однаго ряда чешуй и неснольних рядов шишшов, Днища горизон
тальные, нанланные ИЛИ слегна изогнутые, распаложенные 'сравнительно 
неравномерна. 

Х а:.р а <к т е IP и с т 'И rк а м а  т е  р п а л а. В :каллеКЦТПI arахоД!'I'ЮЯ четыре 
паJlИпняна хорашей сохранности, из I{атарых изготавлена ,10 шлифов. 

О п и с а н И е .  Пашшняки цилиндричесние, или анругло-вытянутые, по
перечшшом . до 5 CJ1t, С более мелними выроста�и. Слажен неравнавеЛИЮI
ми I1:араллитамп сдавленно-мнагоугольных или полулунных очертаний с 
онруглыми внутренними палостями. Диагональ паперечного сечения варь
ирует от 0,8 до 1,8 j\t.iIt, ха'тя чаще всего ' ра'вна 1 ,0- 1,6 J1tj\t, ВЫ'fянутые 
полулунные, 'Т' е. альве-олитидные, (IюраЛJI�rты palВHЫ ·обычно -около 
1,2 Х 1 ,6 .M.:tt. Стенки He'PaBHOM8ipHO утолще-ны. Толщина �rx �{олеблется n 
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' знаrчИ'l'ешшых [Грещелах - ют 0,18 до 0,4 мм, о6ыч:но же pa'Вlнa 0,15-0,2 .М.М. 
Срединный шов заметен. Внутри стенов: хорошо видны харю\терные ДоЛЯ 
представителей рода Саиарога своеобразные юшючения в стенке более 
темной СlшеРffiIХИМЫ, ограничивающей Iюраллиты с одной или двух сторон. 

Соединительные поры нрупные, в одном и том же полипняне наблюда
ются щ)углые и эллиптичесюrе,. Диаметр первых рален 0,3-0,35 M.ilt, а по
следних - 0,3 Х 0,4 .iI'lJ1t. Поровые пластинни на:блюдаются в есь'ма ча'сто. 
Располагаются поры лишь на У3I{ИХ сторонах нораллитов в один ряд с 
интервалом 1 - 1 ,4 .ilt.M. Септальные образования хорошо развиты. В }{аж
дом нораллите они пред ставлены одним рядом чешуй и неснольними ря
дами шипИI{ОВ. Чаще всего I{оличество рядов септальных образований со
ставляет 12. В шлифах чешуи видны в виде ОI{ругленных ПРЯМОУГОЛЬНИНОВ 
или обычных FРОДОЛЬНЫХ сечений, нанлоненных в сторону чашеЧeI{ .  
ш:ипы перпендинулярны н стеннам. . 

Днища тонние, ГОРИЗ0нтальные, ню{лонные или слегна ИЗ0гнутые, 
сравнительно неравномерно расположенные в ПОЛИПНЯI{е. Расстояние 
между ними варьирует в пределах 0, 15- 1 .ilt.il-l, но чаще всего но;rеблется 
ОБОЛО 0,6 M.ilt. 

И з М е н ч и в о с ть проявляется в l{олебаниях толщины стенон в пре
делах 0,18-0,4 J1t.ilt и размера соединительных пор. Диаметр последних 
варьирует от 0,2-0,3 .ММ дО 0,3 Х 0,4 'мм. Изменчиво тю{же и расстояние 
между днищами. 

С р а в н е н и е. Б. Б. Чернышев отмечал сходство ЭТОГО вида с предста
вителями 'рода Alveolites, с одной стороны, и с формами, описываемыми 
в старой палеонтологичесной литературе под названием Favosites polymorp
}!,us Goldf., - с другой, т. е. по современной нлассифина,ции - представите
лями рода Pachyfavosites. Автору удалось сравнить ГОЛО тип {<Favosites 
enclygashensis» с нашими энзю,шлярами описьшаеиого вида, а также , с 
предстаlвителями родов Pachyfavosites и A lveolites. 

Сходство с представителями рода Расlщfаuоsitеs выражается толыш 
в том, что внутренние полости НeIЮТОРЫХ нораллитов в поперечных сече
ниях имеют онруглые очертания, в то время !{ю{ по дифференциации и 
форме септальных образований резно отличаются от него. 

Присутствие в ПОЛИПНЯI{е полулунных иораллитов и развитие несиоль
иих рядов септальных шпшшов и одного ряда чешуй свидетельствуют 
о принадлежности ЭТОГО вида l{ семейству АlvеоlШClае. От типичных Alveo
lites этот вид отличается многоугольными н:ораллитаl\'lИ, присутствием 
нрупиых септальных чешуй и выходом Iщраллитов 1" поверхности под пря
мым углом. Все эти щ)изню{и свидетельствуют о принадлеJI{jНОСТИ описы
ваемого вида н роду Caliapora. По оБЛИl\У внутреннего строения наиболее 
БJIИ3IШЙ I{ Cal. endygashensis (ТсЬетn. )  является Саl. taltiensis Yanet, опи
санная Янет ( 1959, стр . 127- 128, табл. Х, фиг. '1) из живеТСIЮГО нруса 
Восточного Урала. Одню{о I\узбаССI{ИЙ вид отличается от уральского более 
ИРУПНЫМИ размерами I{ораЛJIИТОВ и соединительных пор. 

От Cal. ЬatteгsЬyi ( Еа,,,. et Haime) отшrчаетсл б6ЛЬШIГМ размеаюм КО'Рал
ЛIIТОВ, значительно более НРУПНЫМИ порами, меньшим ноличеством чешуй 
и рядом других менее важных признаиов. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е II в о З р а 'с т .  1 .  Левый берег р. Чумыш, Е 
800 .ilt выше устья р. Еидыгаш, обр. 213,  сборы М. А. Ржонсницной, 1952 Г. ,  
шаНДИНСIПlе слои. 2 .  Левый берег р .  Кара-Чумыш, ОI,ОЛО пос.  Белый на
мень, О'бр . 300, 409 11 419 ,  ,оборы В. Г.  3и:нчеIШ\О, 195 1 г., ШЮIДИНСlКие слои. 
3. Правый берег р. Чумыш, в 1 'Км Н ВОСТОКУ от горы Нрест, обр .  50, 
слой 20, обр . 50-е, сборы Г. Н. Н:арцевой, 1952 г. ,  шандинские слои. 
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Семейство COENITIDAE SARDESON, 1896, emend. Sokolov, 1 950 

П а Д с е ;м е й  'с т в а Caenitinae Sakalav, 1 950 

Представители этага падсемейства харантеризуются правильнО' серпа� 
видными чашеЧIШМИ, слабым развитием саединительных пар, слитной 
стеннаЙ. Септальные абразования представлены абычна адним гребнем. 

ВIшю'Чает 'следующие роды : Coenites, Placocoenites, Eg·osiella. 

Рад COEN JT ES Eicl1Vval cl ,  1861 

Coenites falsus 1 sp. nav. 
Т3'бл. хххvп, фит. 1а - е, 5 

Голатиrп Coenites falsus sp. nav., пра'исхаДит из lI\<рекаВ'ских слаев ниж� 
нега девана с левабережья р. Чернев ай Бачат, Гурьевсний иарьер ; юга-за
падная аН:'Раина КузнеЦIюга бассейна. ЭН1. 103 изабражен на табл. 
XXXVII ,  фиг. 1а - е настаящей рабаты. 

Д и а г н а 3 .  Палипнян састаит из
' 
сильна уплащенных, небальших вет

вей. ЧашеЧЮI палулунные, в распалажении их парядна не абнаруживает
сн. Внутри палипняна нараллиты таlшастенные, аI{ругла-мнагаугальные, 
с диаганалью 0,25-0,32 М.М. На периферии ветвей ани станавятся сначала 
а]{руглыми, а аI{ала паверхнасти - ширана серпавидными. Размер их 
здесь дастигает 0,2 Х 0,3 .i1tJl'L, аднана чаще в оега бывает 0, 17 Х 0,28 ММ. 

Стеню!: на ранних стадиях раста I{аралшrтав танние - 0,04-0,05 .i1t.i\t, на 
на периферии палипняна резн:а уталщаются да 0,15-0,21 .i1tM. Саедини
тельные пары мелние, диаметрам 0,05-0,07 .i1t.i1t, редние. Септальный вы
ступ хороша праслеживается лишь акала чашечек Днища гаризантальные 
ШIИ нанлонные, неравномерна распаложенные в полипняке. 

Х а  р а !{ т е р и с т и 1, а м а т е р и а л а. В I{аллекции нахадится адин по
ЛJшнян харашей сахранности, из натораго изгатовлена два шлифа. 

О п .И с a lJI и е. Судя па жмеющеiМУСЯ :в ра'СПОРЯ1жении автора матеlриалу, 
ПОЛИПНЯI{ 'састоял из сплюснутых ветвей, причем ветвление была давальна 
редное. Наибальший диаметр ветвей анала 9 .i1-LJ1L, а наименьший - да 
5 M.i1t. Чашечни шнрона серпавидные, располагаются на паверхнасти палип
нЯIЩ без парядка. В шлифах видна, ЧТО' иораллиты на ранних стадиях 
раста танностенные, онругла-многоугальные, с диаганалью паперечнаго 
сечения 0,25-0,32 .i1t.i1t. Талщина стенан здесь 0,04-0,05 .i1t.i1t. П ервана
чальна они уталщаются давально слаба, на на расстаянии примернО' 2 M.i1t 

от поверхнасти атлажение снелетных тнаней резна -в азрастает, талщина 
CTeHOI{ дастигает 0 ,15-0,21 .i1L.M. Внутренние паласти l{Qраллитов стана
вятся сначала анруглыми, диаметрам 0 , 1-0,12 .i1LM, на ОI{Qла пОверхнасти 
прпабретают типичную серпавидную фарму. Размер их здесь достигает 
0,2 Х 0,3 Jl;L.i1t, аднана чаще всегО' налеблется онола 0 ,17  Х 0,28 .i1tM. На 
более глубоних сеч!Эниях наблюдаются внутренние поласти, перехадные от 
круглых да оерпавидных, ,а па размерам - от 0 ,1  да 0,2 Х 0,3 J1t.i1t. В стен
иах нараллитов асевой заны ветвей иногда заметен срединный шав. 

Соединительные пары мелние и реДI{ие, про слеживаются харашо лишь 
в зане с уталщеннай стеннаЙ. Па фарме они нруглые, диаметрам онало 
0,05-0,07 мм, реже слеГI,а авальные. На ранней стадии раста  нораллитав 
пары распалагаются в углах нараллитав. Паровые пластинни, па-видима
му, атсутствуют .  Септальные абразавания прослеживаются лишь на пери
ферпи паЛИПНЯI{а, где они представлены септальным выступом на нижних 
нраях чашечек Днища танние, горизантальные или нанланные, неравно-

1 Fa]sus - JIOШНЫЙ. ,. : 
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:мерно расположенные по полппняку. Интервал между ними колеблется 
m 0,08 до 0,6 .М.М. 

И з М е н ч :и в о с т ь. Недостаточное количество материала не позволяет 
установить пределы изменчивости вида. Однано в одной I{ОЛОНИИ наблюда
лпсь налебания в размере I{араЛJШТОВ и талщине стенок 

С р а в н е н и е. Основными отличиями этого вида от других представи
телей Iрада Coenites явлюотся сильная: ,сплюснутос.ть ,палипня:на, Ч'1'а п ри
бшrжае'1' ИХ по фа'рме н пла!Коденитам, 'И ширака, ,серпавидная: фа'рма чаше
чек На расположение чашечек на всех бановых сторонах полипню{а, раз
ветвление паследнега (хотя п слабое )  свидетельствуют о том, что этат вид 
принадлежит н раду Coenites. Наиболее близким I{ нему является С. salai
ricus Dllbat. (Дубатолов, 1959, ,стр . 165, табл. IП,  фиг. 3а - б, 4а - в) , 
встречающийся в тех же слоях, но неСI{ально выше по разрезу. Он таюне 
харантеризуется уплощенным пашIПНЯI{ОИ. Однано описываемыIй вид . рез
ко отличается от С. salai7'icus Dllbat. беспарядочныи расположением чаше
чон, весЫ\ш слабым ветвлением полипняна, мелниr.ш нораллнтаии и толщи
ной стенок 

Другим близним видом, распространенным в Rузнецном бассейне, ЯВ
ляется С. Ьасlшtеnsis Dllbat. (Дубато;лав, 1959, стр. 166,  '1'абл. LIV, 
фиг. 1 а  - в, 2а --:- б) . Сходство этих видав проявляется в блиюшм: аблиr,е 
внутреннего строения, размере I{ораллитав и толщине CTeHOI{. В то жо 
время С. falsus sp. nоу. отличается сильно уплащенным полипняном, балее 
частыми днищами, правильныlМИ 'сеРПOlВИДНЫМТI чаше,чнами. У С. bacha
iensis DllJэat. последние могут быть нан 'серповидные, тан п полулунные, 
щелевидные. 

От С. juniрегiЩLS Eich\v. ( Eichwald, 1829, 'ир. 197) , Яiвляющегася типо
вым впдаи, ОТЛИЧIIЙ еще больше. С. falsus sp. nоу. отлпчается от нега силь-
110 уплощенной форм ай ПОЛIIПняка, размером и фармой чаmечен н нарал
ЛlIТОВ. 

М е с т о н а х а ж Д е н и е и в о з р а с т .  Левабережье р.  Черневой Бачат, 
востачный б арт ГУlрь.евсн:ога HaljJЬoepa, О'бр. 3а, сборы аil3'1'ора п Е. А. Ешш
на, 1959 г. ,  вер�няя часть IЧ)еНОВСI{ИХ слаев. 

Coenites lоngiгаmеus 1 sp. nоу. 
Табл. хххуп, фиг. 2а - б, За - б 

ЛалаТ1liII Coenites longirameus sp. nоу. ,  происходи'1' пз сала,иркинcrкпх 
слоев эйфеЛЬСIюга яруса права'бере:жья 'р . , Баl(,'Л'У'СIIШН в Iрайоне' пас. Дро
бишьна.га .  Э:к'з. 104 и,за6раlЖeIН на фиг. 2а - б, табш. XXXVII настоящей 
раба'ты. 

Д II а г н о з. ПОЛППНЯ'I{ мелний, дихотамичеСIШ ветвящиЙся. Ветвп 
нруглые, диаметром 1 - 2  .ММ. Образаваны меЛЮIМИ талстостенными норал
литамп с онруглыми внутреННИJ\1Ji[ полостями. Диаметр их увеличивается 
от осев ай зоны н периферии от 0,05-0,07 до 0 ,1  .М.М. СтеНIШ тоже утолща
ются 0'1' 0,03-0,04 да 0;12-0,18 .iIt.ilt, '1' .  е. 'знаrчи:те;льно превышают размер 
внутренних полостей. Соединительные поры очень иелние и редкие. Дни
ща тонн:ие,  горизонтальные или нанланные, немногаЧIIсленные. 

Х а  р а н т е р и с т и н а м а т е р и а л а. В нолленции находится два шту
фа известняка, перепалненные ветачнаМII этого вида. В трех шлифах, 
сделанных из них, содержится более 20 продольных, паперечных II носых 
сечений. Сохранность веточеI{ хорошая. 

О п и с а н и е. Пашшня:н дихотомичеснп ветвящиЙся. Ветви длинные,  
изогнутые, диаметр их нолеблется ат ,1 да 2 .ilt.ilt; .образаваны мелкими тол
стостеннымп нараллнтами. На ранней стадии роста они имеют онруглые 
внутренние паласти диаметром 0 ,05-0,07 J;t.M. На периферип ветвей ВНУТ-

1 Longir.amellS - длинноветочный. 
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ренние полости увеличиваются до 0, 1 M.1t . Кораллиты выходят под острым 
углом к поверхности и образуют, по-видимому, серповидные чашечки. 

Стенки относительно толстые, нередко они превышают диаметр внут
ренних полостей. Однако в очень узкой осевой зоне ветвей ТОЛIЦина их 
сравнительно небольшая - 0,03-0,04 jlt.�t.  К периферии полипняка тол
IЦина их возрастает до О, 12-0, 18 .М.М, причем на периферии УТОЛIЦение 
стенок более интенсивное. Соединительные порыI мелние - ОJ{ОЛО 0,02 м.м., 

наблюдаются очень редко лишь в осевой зоне ветвей. Септальные образо
JJания не обнаружены. ДНИIЦа тонкие, горизонтальные или слегка наклон
ные, редкие. 

И з м е н ч и в о с т ь не изучена ввиду недостатка материала. 
С р 'а: в IН ,е н и е. Из ме'Л'ЮI'X ценИ"Гов наиболее  близким !R С. longimmeu.s 

sp . nov. является С. ( ? )  cleclivis WeisS' . из верхней части нижнего девона 
ОI{рестностей КонстаН']'ИНОПОJIЯ (WeiSSel'lllel, 1939, СТр. 70-72, табл. 6, 
фиг. 4-6) . Их 'сближают неравномерная толщина степок и сходная форма 
I{Qраллитов, а отличает размер кораЛЛIIТОВ, ТОЛIЦина стенок и интенсив
I-IOСТЬ развития соединительных пор. 

От ДРУГОТЮ ,сра,вни']'елынo ,близкого' вида - С. bu.lvankerae DllЬаt., сход
ного по облину внутреннего строения и распространенного в шандинских 
слоях эйфеЛЬСI{ОГО яруса Кузнецкого б ассейна (Дубатоло'В, 1959, стр. 169, 
табл. LIV, фиг. 7а - б) , отличается мешш:ми размерами полипняка, но
раллитов и соединительных пор. 

От типового вида Coenites juniperinus EicllW. отличий значительно 
больше. Они ЗaIшючаютсЯ: не тольно в более мелких размерах полипняна, 
кораллитов и соединительных пор, но и в размере и форме чашечек, мень
шей ТОЛIЦине стенон, интенсивности развития ДНИIЦ. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т. Правый берег р. Баскускан, 
холм на северном нонце пос. Дробильный напротив известковой печи, 
обр. 173б, сборы Ю. А. Дубатоловой, 1961 г., салаИРIшнокие слои. 

Coenites tenella G U l' i c h ,  1 896 

Табл. хххуп, фиг. 4а - ж 

1896. Coenites tenella: G ii r i с h, ир. 146, табл. У, фиг. 9а - с. 
lЯ51. Coenites tenella: Ч е р н ы ш е в (рю't. ) ,  стр. 68, табл. XVII ,  фиг. 9. 
HJ59. Coenites {еnеllа: Д у б а т о л о В, Л и н Б а 0 - IO Й, Ч и - Ю I-I - П, стр. 45-4.6, 

табл. Хп, фиг. 1-5. 
1969. Coenites tenella: Д у б а т о л 'о в (part.) , стр. 1'66-1<67, табл. 3'а - б. 
Non 
1 901.  Coenites tenella: П е т ц, СТр. '146, табл. У, фиг. 9а - с. 
1П02. Coenites tenella: Л е б е д е в, сТр. 28. 

Лектотип Coenites tenella GUl'iCll, стр . 1 46 ,  табл. V, фиг . . 9а - с.  Проис
ходит из нижней части среднего девона 

'
Польши. 

Д и ,а г I-I о 'З . ПолипнЯR в'етвистыЙ. Ветви о']' 1 до 3 .M�t IВ Д1Iaм'е1'ре. Ча
шеЧI{И серповидные. Кораллиты в осевой зоне ОЩJугло-многоугольные с 
диагональю поперечного сечения 0,15-0,2 �tM . К поверхности они откры
ваются под острым углом. На периферии ветвей они превраIЦаются в 
сдавленно-многоугольные, с онруглой и полулунной внутренней полостью. 
ПоперечНlШ ее нолеблется от 0,2 до 0,3 Х 0 , 15 .ММ. ТОЛIЦина стенон возра
стает от 0,06 до 0,2-0,3 �Mt. Соединительные поры и ДНИIЦа очень реДЮ1е. 

Х а р а н т е р и с т и I{ а м а т е р и а л а .  В ноллекции находи.ТСЯ четыре 
ветви, из I{ОТОРЫХ изготовлено семь шлифов . Кроме того, пересмотрены 
ЭI{земпляры, описанные ранее автором, а ТaI{же формы, описанные 
Г. Г. Петцем и Б. Б. Черньппевым под названием Coenites tenella CUl'ich. 

О п и с а н и е. К описаниям, данным ранее, необходимо добавить, что 
у типичных С. tenella GUl'ich полипняни не превышают 3 Млt в диаметре, 
а нораллиты имеют внутренние полости не более 0,3 Х 0,15 мм. Все дру
гие формы, описанные под этим названием, по-видимому, являются само-
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стоятельными видами. Кораллиты настолько толстостенные, что на по
верхности ветвей устья их выглядят очень удаленными. Весьма харю{
терным является также и то, что утолщение стенок на периферип ветвей 
боле·е интенсивное, чем в узкой приосевой зоне. Соедпнительные поры 
l{руглые, диаметром 0 , 1  Jytjlt, очень реДI{ие. Днища тоже немногочисленные. 

И з м е н ч и rв о с т ь. 'у кузбассних форм, происходящих из сафоновских 
слоев живетсного яруса, наиболее изменчивым признаком является размер 
l\ораллитов. В однпх ветвях в приосевой зоне размер их равен 0 ,15-
0, 18 JrtM, а в других - 0, 18-0,2 NJ.L. На периферии ветвей внутренние по
лости обычно полулунные, до серповидных, поперечнИI{ОМ от 0,2 Х 0,25 
до 0 ,15 Х 0,3 J.tJ.·L, одню{о в отдельных ветвях преобладают нруглые или 
сдавлеННО-Ol{руглые полости диаметром от 0,2 до 0,3 MJ.t. 

Судя по 'описаниям, данным Г. Гюрихом, нузбассние энземпляры до де
талей близни :к типичным польсним формам. 'у большехингансн:их пред' 
ставителей С. tenella GUl'ich изменчивость еще более значительная. Она 
выlажаетсяя в l{олебании тех же призню{Ов. Кроме того, у них неСI{ОЛЫ{О 
меньшая толщина стенок 

С р а в  н е н и е. Цениты небольших разиеров 11 с подобным внутренним 
строением ШИРОI{О распространены в деВОНСI{ИХ отложениях. Со многими 
формами уже делались сравнения в других работах ( см. синонимин:у) . 
Здесь необходимо отметить, что С. tenella GUl'ich обнаруживает сходство 
еще и с С. ( ? )  declivis Weiss. ,  установленным В. Вейсермелем в нижнеде
вонсних отложениях Ol{рестностей Константинополя. Одню{о С. tenella 
GUl'ich отличается от него меньшим размером I{ораллитов, менее реЗЮIМ 
утолщением стенон: на периферии ветвей. 

От С. junipainus Eichw., являющегося типовым видом, отличается 'раз
мером и формой ячеer{, меш{им полипняном, толщиной стенон, густотой 
днищ, величиной соединительных пор. 

Форма, описанная Г. Петцем из района г. Гурьевсна, по-видимому, ЯВ·· 
ляется самостоятельным видом. 

Г е о г р а ф  и ч е с н о е и с т р а т и г р а ф  и ч е с I{ о е р а с п р о  с т р а
н е н и е. С. tenella GUl'ich распространен в эйфеЛЬСI{ОМ ярусе среднего де
вона Северо-Восточного Китая, Польши, а также в живеТСI{ОМ ярусе Куз
неЦI{ОГО бассейна. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е п в о з р а с т .  Район пос. Басн:усн:ан, нанава, 
расположенная он:оло восточного I{рая БаСIЧСIЩНСI{ОГО нарьера, обр. 7/39я., 
сборы Ю. А. Дубатоловой, 1960 г. ,  сафОНОВСI{ие ,СЛОИ. 

Род PLACOCOENITES Sokolov, 1 955 

Placocoenites salai7'icus1 sp . 1l0V. 

Та-бл. XlXXVIII,  фиг. 1а  - д. 

г.олотип Placocoenites salairicus sp. 1l0V., происх'од:ит из �ренЬв-(жих сло
ев нижнего девона на JIеrвобережье р. Черневой Бачат, ГурьеВСIШЙ н:арьер. 
3I{З. 107 изображен на фиг. ,1 а  - д, табл. XXXVII I  настоящей работы. 

Д и а г н о з. ПОJIипнm{ развивается в виде тонких ПJIастин. ЧашеЧIШ 
серповидные. КораJIJIИТЫ растут под острым углом н: поверхности. Размер 
их на периферии :колеблется от 0,6 Х 0,2 до 0,3 Х 0,7 .i\tJ.t. ТОJIщина стено!' 
равномерно увеШIчивается по мере роста н:ораЛJIИТОВ от 0 ,1  до 0,2 .'ltJyt, а 
�lежду острыми Rраями кораJIЛИТОВ достигает 0,3-0,4 .i\t.M. Соединитель
ные поры редю[е, диаметром OI{OJIO 0 , 1  .i\tM. Днища горизонтаJIьные ИJIИ 
нюшонные, маJIочисленные. Септальные выступы развиты тольно в перн
феричесн:ой части. 

1 Название происходит от горной системы Салаир, на северо-восточноы СIшоне 
поторого впервые обнаружен этот вид. 
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Х а  р а I{ т е р и с т и I{ а м а т е р и а л а. В КОЛЛeJЩИИ находится два по
липняка хорошей сохранности, из них изготовлено три шлифа. 

О п и с а н и е. Полипняк пластинчатый толщиной 2-3 .>J-t.М с ровной 
верхней поверхностью, на которой располагаются серпообразные чашечнн. 
В продольных сечениях видно, что нораллиты на юных стадиях развития 
сходны с ячеЙI{ами предсТавителей рода Alueolites, а стенки сравнитель
по тонние ; однако они быстро приобретают черты, свойственные ценити
дам : весьма толстые стенки, узкие внутреннпе полости и расположение 
Iшраллитов ЦОд острым углом I{ поверхности. 

Rораллиты первоначально, т. е. в основании -ПОШJ1IIНЯIШ, стелются по 
субстрату, имеют полулунную форму И довольно тонкие стенки (0, 1 --
0,15 .>J-tJ,t) . Внутренние полости их в это время имеют ЭЛЛIштичесние илп 
полулунные очертания. ОI{ОЛО поверхности нораллиты в поперечном сече
нии приобретают типичные серповидные очертания, размер их I{олеблет
ся от 0,6 Х 0,2 до 0,7 Х 0,3 JVL.>Jt . 

На 'Взрослой -стадии развития стенни толстые, равные ОI{ОЛО 0,2 .>J{.i1't, о,ц
нано между острыми краЯМII кораллитов достигают 0,3-0,4 .i1't.>Jt. Средин
ньтй шов заметен лишь на начальной стадии роста в виде не очень четкой 
'rемной ЛИНИИ. Соединительные поры развиты толы{о в зоне 'с тонкой 
стеюшЙ. ОНИ реДI{ие, круглые, диаметром около 0, 1 Jlt.>Jt, расположенные на 
стеннах в один ряд. Днища тонкие, горизонтальные, Нalшонные или изо
гнутые.  Во многих участнах ПОШШНЯI{а они разрушены, и внутренние по
.-:roсти I{ораллитов заполнены глинистым материалом. Интервал между дни
щами, судя по единичным замерам, не менее 0,5 .>JtJVL. Септальные выступы 
развиты толы{о в периферичесной зоне полипию{а. 

И з м е н ч и в о с т ь не' изуч-ена :ввиду недостатка материала. 
С р а в н е  н и е. Наиболее близним I{ описанному виду является Placo

coenites orientalis (Eich"v. ) ,  описанный Э. Эйхmiльдом ( 1861 ,  'стр. 101 )  из 
JIOСИШЮIСНИХ слоев среднего девона онрестностей г. 3меиногорсна Рудно
го Алтая. Автору удалось просмотреть оригиналы Placocoenites ol'ientalis 
(Eich"v, ) ,  хранящиеся на нафедре историчеСI{ОЙ геологии Ленинградсного 
университета, сделать из них шлифы и изучить многочисленных предста
Вllтелей этого вида, происходящих из различных районов Рудного Алтая. 

Детальное сравнение Placocoenites salail'icus sp. nov. -с Pl. ol'ientalis 
(Eichw. ) [показывает, что 'сходство между Н'ими проявляет'ся в ве'сьм:а 
-близких размерах I{ораллитов и общем оБЛИl{е внутреннего строения. Од
ню{о между ними существуют и нрупные отличия, выражающиеся в зна
чительно меньшей толщине и большем Iшличестве днищ у Placocoenites 
salairicas sp. по". ' Нроме того , у Placocoenites salairicas sp . поу., в отличие 
от алтаЙСI{ОГО вида , не наблюдаJIОСЬ наслаиваний нолоний J{орнами друг 
на друга, что связано, по-видимому, с явлениями регенерации у та6уля'l' . 
Маловероятным было много[{ратное пое-еление ЛИЧЮЖИ ОДIюго и того же 
вида на  отмерших НОЛОНИЯХ Placocoenites orientalis (Eich"v. ) .  ПОСI{ОЛЫ{У 
весьма часто встречаются наслоения полипнянов этого вида друг на друга, 
есть большое основание предполагать, что организм периодичесни пренра
щал рост вследствпе гибелп полиперитов, ноторые замещалпсь новыми ин
дивидами. 

Этот вид регенерацпи широно распространен у современных гидроид
ных пошшов ТuЬulш-iа, Sеrtulш-iа, Cardilopl2ora и др. (Воронцова, Лиознер, 
1957 ) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  ЛевобеРei-IIъе р .  Чериевой Ба
чат, восточный борт ГурьеВСI{ОГО нарьера, обр. 3, сборы автора и Е. А. Ел
ъ:ипа, 1959 г., верхняя часть I{РeJШВСI{ИХ слоев. 
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Placocoenites gl'аdиЩS (L е с о m р t е) , 1 939 

Табл. ХХХVИI, . фИТ. 2а - г 

1 939. Coenites gradatus L е с о m р t е, СТР. 69-70, табл. XI, фиг. И-17. 

Лентотип Coenites gracZatus Lecompte ( 1 939, стр. 69-70, табл. XI, 
фиг. 11) . Происходит из Арденн ( Бельгия) , средний девон, нувенский 
ярус (сло:и С0'2) . Хранится в Бельгийсном Естественно-историчесном му-
зее, Брюссель (Rocllefort 217 ,  .N� 98) . . . 

Д и а г н о з. Полипню\ пластинчатый. Образован серповидными норал
литами поперечнИI{ОМ от 0,14 Х 0,45 до 0 ,16 Х 0,55 �t.ilc Расстояние меж
ду ними 0, '15-0,3 M�C Соединительные поры реДI{ие, диаметром 0 , 1-
0,12  �toМ. Днища тошше, горизонтальные или слеГI{а нанлонные, умеренно 
частые. 

Х а р а н т е р и с т и I{ а м а т е р и а л а. В J{олленции находится два по
липняна хорошей сохранности, из ноторых изготовлено пять шлифов. 

О п и с а н и е. Полипню{ пластинчатый, толщиною от 5 до 25 �tJt. Ча
шеЧI{И УЗЮlе, серповидные. В поперечных сечениях, проведенных около 
верхней поверхности, размер внутренних полостей, не считая стенон, варь
ирует ·от 0 , 14 Х 0,45 до 0,16 Х 0,5 Jt.ilt, изредна до 0 ,18 Х 0,55 Jt.iit. Расстоя
ние между внутренними полостями, по высоте нораллита равно 0,2-
0,3 М.М, а по ширине - 0,15-0,3 М.М. Расположение их в полипню{е непра
вильное. 

Таним образом, толщина стенон на взрослой стадии роста значитель
ная. На начальной стадии роста, н а  протяжении примерно 0,5 JltJt по ВЫ
соте ПОЛИПНЯl\а, стенни Iщраллитов ТОНl\ие - менее 0,05 .iIMt, но позднее 
резно утолщаются. На юных стадиях роста, где внутренние полости ко
раллитов сдавленно-онругльiе, толщина стенок равна 0 ,15�0,3 Jt.:tt (между 
У3IПIМИ сторонами) и О, 15-0,3 �t�t (между ШИРОI{ИМИ сторонами) , т. е. 
уже здесь толщина стеНОI\ таная нан на поверхности, где нораллиты сер
повидные. 

Соединительные ПОрЫ I{руглые, редкие. Диаметр их l{Qлеблется от О,). 
дО 0 , 12  JtM. Поровые плаСТИНЮI не на6людались. Септальный гребень не 
про слеживается. Днища тонкие, горизонтальные или слегка нанлонные, 
уыеренно частые. Интервал между ними 0,15-0,5 MJt, изредна достигает 
J Jt.ilt. 

И З М е н ч п в о с т ь индивидуальная незначительна. :f\узбасские пред
ставители этого вида харантеризуюТ'Ся лишь неБОJIЬШИИИ I,олебанияии 
в размере соединительных пор (от 0 ,1  дО О, 12 �tJt ) . ГеографичеСI{ая измен
чивость выражается в ненотором варьировании размеров нораллитов и ча
стоты ДНИЩ. П ервые су бельгийсжих форм неО1{'ОЛЬ'l{О уже (на .0,05 �tJt) , чем 
у нузбасских. Мю{симальное расстояние между днищами у нузбассюrх 
представителей этого вида больше. По-видимому, географичесной изменчи
востыо объясняется 11 меньшая толщина нузбассних полипнянов по срав
нению с 6елЬТИЙОЮJJМИ. БеЛЬ,ГИЙСЮIе ПO'JIИ'IПIЯ1пr МО!ГУТ быть 'r:ючти в два 
раза 60лее ТОЛСТЫМI1J - ДО 40 �t�t, а не ДО 25 шt В, 'ОТЛИJЧ1Iе от !l{У1збасских. 

С р а в н е н и е .  В настоящее время представители рода Placocoenites 
изучены еще слабо,  хотя, нан поназывают определительсние работы, они 
в среднем девоне ПОЛЬЗ0вались очень большим распространением . . Среди 
видов, описанных в палеонтологичесной литературе, наиболее близним н 
Pl. gradatus (Lec. ) является Pl. monostichus ( Fl'ech) , ШИРОl\О распростра
ненный в нижней части среднего девона Западной Европы (Lecomptc, 
1939, стр. 67,  табл. XI,  фиг. 8-110) и в шандинсних и мамонтовсних слоях 
юго-западной окраины Кузнецного бассейна. Кроме облина внутреннего 
строения, их оближают ра,змеры кораЛШIJТOIВ. Однако Pl. gradatus (Lec.) t 

в отличие от Pl. mоnоstiсlшs (Frech) , образует значительно более толстый 
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полипнЯI{, максимальные размеры кораллитов' у них меньше, стею,и зна
чительно тоньше, сильнее развиты соединительные поры. 

По размерам кораллитов, а также по густо'те днищ Pl. gradatus (Lec.) 
приближается R Pl. laminosa ( Giirich) ,  описанному Г.  Гюрихом ( 1896, 
стр. 146, табл. 5,  фиг. 1а - а) и переописанному А. Стасиньской (Stasin
ska, 1958, стр . 219-220, табл. XXIX, фиг. 1 - 2 ;  табл. ХХХ, фиг. 1 -3) из 
среднеро девона СвеНТОКШИСRИХ гор Польши. Отшrrчитоельпыми \Призна
ками Pl. gradatus (Lec.) от польского вида 'являются значительно мень
шая ширИ!На внутренних полостей, расположение чашечеI\ на одной, а не 
на двух сторонах полипняка, меньшие размеры соединительных пор. 

От описанного выше Pl. - salairicus sp . nov., XapaI{TepHOro для KpeI{OB
сн:их слоев нижнего девона Кузнецкого бассейна, отличий еще больше. 
Они заключаются в том, что Pl. gradatus (Lec . )  имеют толстый полипняк, 
l1ревышающий в десять раз полипняк Pl. salairicus sp. nov., меньший paR
мер кораллитов, более сильно развитые днища. 

От Pl.  orientalis (Eichw. ) ,  лвляющегося типовым видом, отличается еще 
больше - сближенными кораллитами (у типового вида нораллиты удале
ны на 0,4-0,7 .м.м ) , толстым полипняком. Кроме того, Pl. orientalis 
( Eichw.)  образует более тонние полип няни, наслаивающиеся друг на дру
га, а таI\же онругло-многоугольные формы I\ораллитов на юной стадии 
роста нолонии. У Pl. g-radatus (Lec. ) юные I\ораллиты сдавленно-онруглые.  

Г е о г р а ф и ч е с н о е  и с т р а т и 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. Pl. gradatns (Lec.) харюперен для в ерхней части эйфельского 
яруса Бельгии ( слои Со 2) и шаНДiШСКИХ слоев того же яруса Кузнецного 
бассейна. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т. Левый берег р.  Кара-Чумыш в 
0,5 K.1It ниже пионерлагеря напротив дер. Кара-Чумьrш, обр. 217, сборы ав
тора, 1 953 Г . ,  шаНДИНСlше слои. 

Placocoenites scabeгrimus 1 sp. nov. 
Табл. XXX,vIII,  фиг. За - Д, 4 

ГОЛОТlffi Placocoenites scaberrimns sp. nоу., проис�оддт из .сафОНОПЗСRИХ 
слоев живетсного яруса юго-западной онраины Кузбасса, Тырган, холм с 
высотной отмеТI\ОЙ 433, 1 .  Энз. 107 изображен на фиг. 3а - д, 
табл. XXXVII I  настоящей рабаты. 

Д н а г н � з. Полипнян пластинчатый, толщиной до 5 .1It.1It. Чашечни под
навообразньТВ или серповидные, расположенные в более или менее пра
пильные ряды. Поперечнин нораллитов на взрослай стадии роста нолеб
лется от 0,4 Х 0,15 до 0,65 Х 0;1 .1It.11t, однано чаще всего равен 0,4-0,5 Х 
Х О,1:!. M.1It. Септальные гребци, по-видимому, не  развиты. Соединительные 
поры мелние и малочисленные. Днища тонние, гаризонтальные или слегна 
пзоl'НУ'I'ЫН. 

Х а р а н т е р и с т и н а м а т е р и а л а. В наJШeIЩИИ находится два па
JIипняна пренраснай сохраннасти, из ноторых изгатовлено девять шлифав. 

О п и с а н и е. Палипнян пластинчатый, толщинай 3-5 .1It.1lt. Нередно 
иннрустирует посторонние тела, повторяя их фарму. На нижней поверхпо
сти :видна, что нараллиты на ранней стадии роста стелются па субстрату, 
в результате чегО' на базальнай старане нолонии видны параллельные реб
рышни стенни I{Qраллитав, лишенных нижней стенни. Па-видимому, во 
время зароД\дения нолонии юные заоиды, образовавшиеся из тально что 
принрепившихс'Я н субстрату личинан, атлагали снелетнае вещеСТВ9 лишь 
над верхней и боновыми частями мягного тела, а ротовае отверстие было 
направлена в сторону разрастания нолонии. Та часть мягнога тела, нато
рая ПрИlКре.iIЛялась н субстрату, не выдеJiяла в это· ВР 8JМЯ скелет-ного 

I Scaberrimus - сильно шероховатый. 
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вещест,ва. Таким обраЗ0М, первые 'стадии роста кораллит()в ока'зались ли
шены о,цВ'ой И3, CTeHQIК. 

На верхней поверхности наблюдаются ПОДI{Овообразные или серповид
ные чашечки, расположенные в более или менее правильные ряды. Наме
чается шахматный порядок в расположении чашечек. Край чашечки, 
ОI-ЮЛО выпунлой ее стороны неснолько выступает над вогнутой, вследст
вие чего поверхность ПОЛИПНЯI{а выглядит шероховатой. 

На ранней стадии роста нораллиты сравнительно тонкостенные, (;Дав
ленно-полулунные с заметным срединным швом, который придает I{орал
литам в поперечном сечении многоугольные очертанпя. Одню{о стеЮНI 
очень быстро становятся весьма толстыми, а внутренние полости приоб
ретают полулунные, сдавленно-онруглые или нруглые очертания. На более 
поздних стадиях роста колонии внутренние полости приобретают У3I{ую 
серповидную форму. Попер8fЧiНИК их на В3iРОСЛОЙ >стадии lКОJшбле,l'СЯ 
{)т 0,4 Х 0,15 до 0,65 Х 0,1  .MJ1·t, однано чаще всего равен 0,4-0,5 Х 
Х 0,12 J1tJ1t. 

Стею{и иораллитов тольно в базальной части полппняиа сравнительно 
ТОНЮlе - оиоло 0 ,07 JlioМ. На взрослой стадии роста они сильно утолщаются 
до 0,4-0,5 J1Mt, а Ql{QЛО поверхности еще 'больше. В результате этого 
внутренние ПОЛОСТИ иораллитов тю, сильно удалены друг от друга, что на 
5 J1tM длины поперечного сечения приходится оноло восьми иораллитов. 
В отдельных участнах наблюдается своеобразное, З0нальное окрашивание 
стенои, нан у представителей рода Tyrganolites. 

Септальные гребни не наблюдались, по-видимому, они не развиты. Сое
динительные поры меш{ие и малочисленные. В сечениях про слеживаются 
весьма редно. Днища тониие, ГОРИЗ0нтальные или слабо ИЗ0гнутые, по-ви
димому, сравнительно редиие. Интервал между ними удаJIОСЬ измерить в 
.двух YJЧастнах, г,де 'он был рав'ен 0,2 ,и 0,3 J1i.11t. ОчеIВИ,IЩО, ЭТИ участ:к'И харак
теризуются сближенными днищами. 

И з м  е н ч и в 'O IC 'Т Ь изучен.а слабо вслед>ствие недостатна материала. 
В иачестве изменчивых признанов можно отметить размер иораллитов и 
толщину стенни. 

С р а в н е н и е. Главнейшими отличительными признаиами Pl. scaberr-i
mus sp. ПОV. являются весьма узиая серповидная форма иораллитов, очень 
толстые стении и, по-видимому, отсутствие септаЛЫIЫХ гребней. Эти при
знаии сближают описываемый вид с Pl. mоnоstiсlщs (Frech . ) , распростра
ненным в Западной Европе (Frech, 1886, стр. 137 ;  Lecompte, 1939, стр. 67 ,  
табл. XI, фиг. 8- 10) и в Советсиом Союзе (Дубатолов, 19tщ стр. 1 73 ,  
табл. У, фиг. 3а - г) . Однано Pl.  scaberrimus ISP. nov. отличается от Pl. 
monostichus (Fl'ech. )  еще более узними иораллитами, хорошо развитым 
среди,нным швом в стею{ах на ранней стадии роста, что придает I{Qралли
там многоугольные очертания, а тю{же большей толщиной полипняиа. 
Наряду с этими отличиями можно отметить еще своеобразное оирашива
ние стенои у Pl. scaberTimus sp. поу., ноторое не наблюдалось у предста,
вителей Pl. monostichus ( Frech. ) .  

Совместно с описываемым видом в сафоновсиих слоях встречаетсш 
Pl. еsсhШ'оidеs (S tein. ) (Чернышев, 1951 ,  'стр. 67 ,  табл. ХУН,  фиг. 8 ) , ио
торый отличается от Pl. scaberгimus sp. nov. ирупными нораллитами, рас
положением чашечеи на двух сторонах полипняиа, более частыми соеди
нительными порами. 

Весьма отдаленное сходство обнаруживается с Pl. orientalis (Eichw. ) ,  
иоторый является типовым видом. Оно выражено в близиих р'азмерах по
липняка и иораллитов и размерах соединительных пор. Однано описывае
мый вид резио отличается от Pl. orientalis (Eichw. ) формой I{Ораллитов -
они значительно более узине, а ирая их заострены. Кроме того, у Pl. sca
berrimus sp. nov. намечается расположение чашечек в ряды, чего нииогда 
не наблюдается у Pl. Ol'ientalis (Eichw.) .  

1.06 



М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т. Тырган, холм с высотной отмет
J\ОЙ 433, 1, обр. 131 ,  сборы В. И. Яворского, 1928 Г., сафоновские слои. 

Род EGOSI ELLA Dllbatolov, 1 -959 

Egosiella pulchl'a sp . llOV. 
Табл. ХХХУIII, 5а - б; та'бл. XXXIX, фИТ. 1 ,  2а - об 

ГОЛОТИIII Eg'osiella pulchl'a sp. nov.,  ПРОIИ'СХОДИТ из шаНДlillНЖИХ ,слоев на 
:швом берегу р.  Ур в с. HOBolIIecTelpeBo. 81{З. 1 1 1  изображен на фиг. 5а - б, 
табл. XXXVIII  настоящей работы. 

Д и а г н о з .  Полипняк мелкий, образованный из анастомозирующих 
JЗетвеЙ. Кораллиты веерообразно расходятся от осевой зоны к периферии. 
Б поперечных сечениях видно, что они мелкие. Диаметр внутренних I10-
.лостеЙ у них увеличивается по мере роста кораллитов от 0,08 до 1 ,8 M.i1'l . 

Толщина стенок возрастает по мере роста кораллитов от 0,05 до 0 ,18 M.i1-/., 

-а иногда до 0,25 MJlt. Соединительные поры весьма мелюrе и реДIше. Дни
ща горизонтальные пли нюшонные, немногочисленные. 

Х а  р а к т е р и с т и l{ а ы а т е р и а л а. В I{оллеIЩИII находится два 
<JI-\зеlYшляра хорошей сохранности, из I\ОТОРЫХ изготовлено три ШJIифа. 

О п и с а н и е. Полипнян: образован из анастоыозирующих ветвей. Вет
E I! в поперечноы сечении нруглые, диаыетром 1 ,5-2 .М.М. Ветвление срю:)
Шlтельно редное. Чашечни сдавленно-полулунные, ИЛИ неправильно сер
повидные. Кораллиты ыешше, веерообразно расходящиеся от осевой зоны 
'; периферии, и отн:рываются под острым углом I{ поверхности. Кораллиты 
�IеЛl{ие, 'с iК'РУГЛЬDМИ: по ,очеiртаниям внутренниlYШ полос'l'Я:М:И. Диаметр 
их УJ3ели,ЧИlвает'ся по ыере ро,ста от 0,08 до 1 ,8 Аи!!. Стеню{ в осевой 
.ноне ТОНIше, толщиной всего ОI\ОЛО 0,05 jjtJ1't ,  I{ периферии равномерно У'l'о.л
щающиеся до 0 ,18 jjt.i1't. В нет{оторых учаСТI{ах, где I\ораллиты значительно 
удалены друг от друга, толщина CTeHOI{ может достигать 0,25 .i1t.i1't. Средии
яый шов наблюдается толы{о в осевой зоне ветвей .  

Соединительные поры развиты весьма слабо. Они мелкие и очень ред
Юlе,  наблюдаются изредна толы{о на ранней стадии роста нораллитЬв. 
Днища горизонтальные или нюшонные, тонкие, неыногочисленные. Сеп-
тальные ШИПIШИ не наблюдались.. 

' 

И з м е н ч и в о с т ь не изучена ввиду недостатна ыатериала. 
С р а в н е н и е. От Eg'osiella sajonoviensis DпЬаt.,  являющегося типовы:м 

.видом рода Eg'osiella, описанный вид отличается значительно меньшими 
размерами полипнян:а, нораллитов и соединительных пор, меньшей толщи
ной стенон и отсутствием септальных шипинов. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Левый берег р.  Ур в с. Новопе
.стерево, OHOJIO зерносушишш, обр. 212ж, сборы Г. Н. Карцевой, 1954 Г . ,  
mаНДИНСI{ие слои. 

П о Д с е м е й с т в о N а talopllY Шl1ае Sokolov, 1 950 

ЧашеЧI{И меандричесние или ПОДI\Овообразные. Стенки Iшраллитов на 
lJIOIНИХ стадиях роста харю{теризуются небольшой толщиной. 

На взрослых стадиях толщина их резr{о увеличивается, причем нереДl{О 
в продольных сечениях наблюдается СIшадчаТО-ВОЛОЮIистая струнтура сте
реоплазмы и зональная пигментация. Соединительные поры развиты очеllL 
хорошо, многочисленные. 

Внлючает роды Natalophyllum, Tyrg'anolites, Scoliopora. 
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Род SCOLIOPORA Lang, Smith e t  Thomas, 1940 

Scoliopora sp . 
Табл. ХХХIХ, фиг. За-в 

О П и с а н и е. Представители рода Scoliopora не были известны ранее 
из ,отлож'ений древнее шандИlНСКИХ слоев. В RУЗIfIЕЩRОМ ба,осейне, т,аким об
разом, эта форма является наиболее ранним представителем СRОЛИОПОР. 

Судя ПIQ О'ДНОЙ непо'лной веТ1ЮI, ПОЛИlliНmк имел 'среД!В'ие ра'з'ме-ры. Диа
метр ветвей ОRОЛО 12 .M.ilt. ЧашеЧRИ типичные щелевидные, изогнутые, со  
слаборазвитым септальным выступом. В приосевой зоне Rораллиты имеют 
многоугольную форму с диагональю поперечного сечения примерно ОRОЛО 
0,7 .ilt.il{, СтеНRИ с намечающимся 'срединным швом. Толщина их ОRОЛО 
0 , 1  .ilt.ilt, но по мере роста увеличивается и в периферичеСRОЙ зоне утодща
ется до 0,2-0,25 .ili.iIt. Rораллиты в этой зоне щелевидные, полулунные. 
Септальные выступы наблюдаются весьма реДI{О .  Соединительные поры 
I{руглые, диаметром 0,12 .ilt.ilt. Располагаются на СТeIшах в , один ряд. Рас
стояние между ними замерить не удалось. Днища горизонтальные или 
слеГI{а наRлонные.  

С р а в н е н и е .  От ШИрОRО распространенных в среднедеВ'ОНСRИХ отло
жениях видов эта форма отличается 'слабым развитием септальных обра
зований. По оБЛИRУ внутреннего строения она ближе всего R Scoliopoгa 
denticulata (М.  Edw. et Haime) (М.  Ed\valds et Haime, 1851 ,  стр. 258, 
табл. XYI, фиг. 4-4а ; Lecompte, '1939, стр. 0140, табл. ХХ, фиг. 1-7 ;  
табд. XLI ,  фиг. 1 настоящей Iработы) ,  iКОl'орая являет,ся ТJI!IЮВЫМ ВИДОМ. 
Одн·а:I{О Scoliopoгa sp. О'тличае1'СЯ боль,шим д.иа'метром вет:вей, :p�I!3MiepOM 'КО
раллитов, меньшим диам'ет'ром пар и ,слабым развитием сеlIIтальных обра
зований. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Леrобережье р.  Черневой Ба
чат, западная стена ГурьеВСRОГО Rарьера, обр. 3, сборы Ю. А. Дубатоло
вой, 1961 г., нреновсние слои. 

Род ЛТАТ ALOPHYLLUM Raduguin,  1 938 

N atalophyllum pusillum1 sp . поу. 

Табл. :x.xJGIOC, фИТ. 4; табл. XL, фит. 1'а - д 

Natalophyllum pusillnm sp. поу., происходит и:з mаНДИНСRИХ слоев на л,е
вом берегу р .  Rара-Чумыш в районе дер. Rара-Чумыш. 91{З .  1 1 6  И<lображен 
на фиг. 4, табл. XXXIX настоящей работы. 

Д и а г н о з .  Ветви неСRОЛЬRО сплюснутые поперечшiШОМ примерно 
9 Х 13 .iltJVt. Диагональ "поперечного сечения Rораллитов в осевой зоне RO
леблется от 0,3 до 0,9 .ilt.ilt. Толщина CTeHOI{ сначала равномерно увеличи
вается от 0,1 -0,12 до 0,2 Jlt.ilt, а на периферии ветвей тщлеблется от 0,25 
ДО 0,3 .ilt.ilt . Диаметр соединительных пор 1{Олеблется в пределах от 0,12-
0,22 до 0,1  Х 0,18-0,18-0,22 .ilt.ilt. Они однорядные ,  расположенные на 
расстоянии 0,8-0,12 .ili.iIt друг от друга. В периферичеСI{ОЙ зоне поры обыч
но овальные и более частые. Септальные образования развиты в осевой 
зоне, где онн представлены реДRИМИ грубыми ,БУГОР1{aJ\1И. Днища горизон
тальные, наRлонные или слегна изогнутые, редкие .  

О п и с а н и е .  ПОЛИПНЯЮI ветвистые. Ветви неСRОЛЬRО сплюснутые,  
поцеречнИI{ОМ OI{оло 9 Х 13  .ilt.ilt. Чашечни щелевидные, меандричесние или 
подъ:о,в,ообразные. Приосева'я "З0на слажена '�ПIОГОУТ'ОЛЬНЫМ1И к,ораллитами, 
весьма слабо расходящимися от оси. Она У3I{ая, равная примерно одной 
трети диаметра ветвей. Rораллиты здесь ОI<ругло-многоугольные, местами 
сдавленные, неравновелиние.  Диагональ поперечного сечения RРУПНЫХ Т{О-

1 Pusillum - протечное, малорослое. 

108 



IJ еб.l1ется от 0,6 до 0,9 .М.М, а мелких - 0,3-0,5 .М.М. ТОJIЩШIа CTeI:IOI{ перво
Iшчально слабо увеличивае'гся по мере' роета rкоралшrтов от 0 , 1 -0,12 до 
0,2 .М.М, а в iIIерифе'Рlnче,СIЮЙ зоне, достигнув 0,25-0,3 .М.М, оста'ется почти 
непзменной до самой поверхности. В поперечных сечениях видно, что в 
осевой зоне микроструктура стенок не очень четкая, радиально-волокни
стая. В продольных сечениях на периферии ветвей, после реЗI{ОГО изгиба 
I{ораллитов почти на 900 можно наблюдать, что микроструктура CTeHOI{ 
стаНОВIIТСЯ Сlшадчато-волокнис'тоЙ. Благодаря своеобразной пигментации 
стенок, характерной для рода Natalophyllum, легко наблюдается слоистое 
отложение стереоплаlЗ,мы параллельно по'веРХНОС'ТII ПО'ШIllНЯI\а или под 
углом R среДIIIrНОllfУ шву. В тангенциальных сечениях впдло [{онцентриче
ское расположение волокон стереоплазмы. 

Соединительные поры многочисленные, круглые, но иногда приобрета
ют эллиптические очертания. Диаметр их варьирует от 0 ,12  до 0,2 JlМС 
Эллиптичесн:ие поры, развитые лишь в периферической зоне ветвей, име
ют размеры от 0 , 1  Х 0,18 до 0 , 18  Х 0,22 JltJIf. Располагаются поры в один 
;ряд с интервалом, I{олеблющимся от 0,8 до 1 ,2 ММ, а оноло поверхности 
сближены на 0,7 -0,8 .ММ .  

СептаЛЫlые образования наблюдались ШIШЬ в ПРИОСе'вой зоне полип
няна, они представлены редкими толстыми бугорнами. Днища горизон
тальные, lIaI{лонные или слегна изогнутые, сравнительно редние. Интер
вал между нимн Iюлеблется от 0,5 до 2 Jlf.M. В периферичеСI{ОЙ зоне они 
более частые. 

. 

И з м е н ч и в о с т ь выражается в непостоянстве формы соединитель
ных пор (бьшают I{руглые и эллиптические) и их размеров . Последние 
I{олеблются в значительных пределах - от 0,12 до 0,18-0,2 ММ. 

С Р а в н е н II е. Этот вид относится I{ типичным представителям рода 
Natalop72yllum. В настоящее время известны ПOl{а два внда, относящиеся 
н этому роду: 1\1. giveticum Rad. (Дубатолов, 1 959, стр. 184- 186,  табл. VIIl ,  
фиг. 3, 4, 5а - г и др. ) и N. tubiferum Rad. (р'адугИJН, 1938, стр. 81 ,  
табл. Н,  фиг. 11, 12 ;  табл. У, фиг. 3 ) . От обоих видов N. pusillum sp .  ПОУ. 
отличается меньшим pa'31М'�pOM ПОШIIIняка 11 [{,ораллитов , раОПОJIожением и 
величиной соединительных пор. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Левый берег р. Rара-Чумыш, 
в 0,5 1rJlt ниже пионерлагеря, напротив дер. Rара-Чумыш, обр. 217 ,  сборы 
автора, 1 953 Г., ШaIIДИНСI{ие слои. 

О Т Р Я Д S Y RINGOPORACEA 

Се�lейст�о S Y RINGOPORIDAE NICHOL SO N ,  1879 
Род SY RINGOPORA Goldfuss , 1 826 

Syringopora раиса 1 sp. ПОУ. 
Та'бл. XLI, фиг. 2, За - в 

ГОЛОТIIП SYI'ingopora раиса sp. ПОУ. , происходит из нижней части кре
l{ОВСIШХ слоев левобережья р. Rара-Чумыш, в 700 Jl! ниже дер. Першино. 
Эиз. 120 изображен на фиг. 3а - в, табл. XLI настоящей работы. 

Д и а г н о з. ПолипнЯI{ всегда прорастает ценостеумы стромаТОIIОРО
идей. Он образован мелиими трубчатыми иораллитами диаметром 0,5-
0,9 MJlt, неравномерно расположенных ДРУГ от друга. СтеНI\И толстые --
0,1-0,12 JlLJlt. Эпитю{а весьма тониая. Соединительные трубии ируглые, 
диамеТРО1{ 0,4-0,5 М.М , умеренно частые. Днища ВОРОНI{ообразные, с на
мечающейся осевой трубиой. Интервал между НИ:�IИ 0,1 -0,25 МJlС 

1 Рапса - немногочисленнал. 
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Х а  р а I{ т е р и с т и I{ а м а т е р и а л а. В коллетщии находится шесть 
полипнянов, прорастающих ценостеумы строматопороидей родов Stroma
topora или Clathrodictyon. Два ПОЛИf[[lНя:ка имеют ХОlроmую ,соХ'ранность,. 
а остальные - удовлетворительную. 

О "П И С а н и е. ПОШШНЯН об ршзOtiзан неравновелИl{ИМИ, меЛЮIМИ труб
чатыми нораллитами, диаметром 0,5-0,9 M.iI'l , растущими параллельно, 
друг другу в симбиозе со строматопорами. В ценостеуме они располага
ются весьма неравномерно. Расстояния между ними варьируют В значи
теJIЬНЫХ пределах - от 0 , 1  до 2 J1t.M, изредна неснолыto больше.  В отдель
ных участнах полипняпа нораллиты сближены на расстоянии 0,3 - 1  J1toМ. 
Стенни средней толщины - оноло 0 , 1  .il'U�/', внлючая весьма тонную эпите
I{J. В отдельных нораЛШIтах она достигает 0 , 12  J1tJ1/'. Толщина эпитени н е  
превыmает 0,03 мм. 

Соединительные трубни ЩJупные, нруглые, диаметром 0,4-0,5 "1М/,. 
Расстояние между ними определить не удалось, однан:о, учитывая, что в. 
сечениях они наблюдаются сравнительно редно, можно сделать предполо
жение о том, что они довольно многочисленны. Толщина стенон соедини
тельных Тipу;боrк ,меньше, <"чем у ilюраJIЛИТOlВ, она не прнвышает 0,06 ,�. 
Септальные шипини не наблюдались. Днища вороннообразные, умеренно 
частые, с намечающейся осевой труБIШЙ. Интервал между ними вдоль, 
стею{и Iшлеблется от 0 , 1  до 0,25 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наибольшим изменениям подвержен размер но
раллитов и расположение их в ПОЛИIIняне. Диаметр их I{олеблется в пре
делах 0,6-0,9 J1'l.ilt, а расстояние между ними - от 0,1  до 0,2 M.iI'/'. Меньшие 
изменения наблюдаются в диаметре соединительных трубон (от 0,4 да, 
0,5 J1tJ1t) и частоте днищ. 

С р а в н е н и е. В палеонтологичесной литературе многон:ратно уна:зы
вались находни сирингопорид в симбиозе со строматопороидеями (Явор
сний, 1955 ; Рябинин, 195 1 ;  Чернышев, 1 951  и др. ) . Все они харантеризу
ются небольшl'ГМИ размерами нораллитов. В :Кузбассе они подробна 
описаны Б. Б. Чернышевым из эйфельсного яруса, а автором встречались 
во многих стратиграфичесних подразделениях силура и девона. 

Наиболее близним н описываемому виду по размерам полипняна и ко
раллитов, расположению соединительных трубl)Н является S. yavol"skyi 
Tch81'n. (Чернышев, 1951 ,  стр. 76-77 ,  табл. XIX, фиг. 7-8) . Однано 
S. раиса sp. поу. отличается от эйфельсного вида неравновелИlШСТЬЮ но
раллптов, меньшими минимальными и ' б6льшими мансимальными разме
рами их, слабым развитием осевой трубl{И. От разновидности S. yavol"skyi 
уаг. delicata ТсhеГll . ,  встреченной в нонгломератах сафоновсних слоев, от
JIИЧИЙ еще больше. Они занлючаются в еще больших различиях в разме
рах нораллитов, большей толщине стенон, присутствием нрупных соедп
нительных труБOI{, слабом развитии осевой труБI{И. :Кроме того, 
у S. уаvогs!суi уаг. delicata Тсllегп. наблюдаются хорошо развитые септаль
ные ШИJIТИ:КИ длиною до ПОЛOlВ.И\ны радиуса 'RораЛJlJiIта, но'Торых мы не ви
дели у S. раиса sp. 1l0У. 

Чэрлезворс (Сhагlеswшtll, 1914, стр. 382-384) описал из нижнего 
девона Восточных Альп S. alpina Chblles. ,  I{оторая таюне встречается в 
симбиозе со строматопороидеями. Однано изображений внутреннего п 
внешнего строения он не дал, поэтому полного сравнения нашей формы 
с S. alpina Charles. сделать не представляется возможным. Судя по описа
нию S. alpina Сhагlеs. ,  она отличается от S. раиса sp. llОУ. СОПРИIшснове
пием нораллитов боновыми нраями, большим диаметром их, более часты
ми соединительными трубнами. 

От S. expansa Машег (Машег, 1 885, стр. 75 ,  табл. 1 ,  фиг. 2-4) , сход
ного ПО облИl{У внутреннего строения, отличается неравновеЛИI{ОСТЬЮ но
раллитов, значительно большими их размерами, ТОННИМИ стенками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т  . .пР.Rобережье р. Черневой Ба-
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чат, гурьевский ка'рьер, обр . 1а, сборы В. Н. Дубатолова и Е. А. Елн:ина, 
1959 г . ,  НИЖН8I{рен:овсиая толща. 2. Левобережье р. Кара-Чумыш, в 700 J� 
ниже дер. Першино, обр. 6015, сборы Р .  Т. Грацианов ой, Е. А. Еш{ина и 
Н .  п .  :Кульнова, 1960 Г . ,  иреI{ОВСЮlе слои. 

Семейство MULTITHECOPORI DAE SOKOLOV, 1 950 

Род SY Rf1YGOPORELLA Kettller, 1 934 

1 934. Sy/"ingop orella К е t t n е т. 
193,7. Syringoporella К е t t n е т. 
1\J3/J. Sy/"ingop Ol'ella Р у  х и н. 
19526. ;)yringopo/"eLla С о I{ О Л О в. 

1\.156. Sy/"ingop o/"ella I-I i 1 1  а n d S t  u m т: 
1 962а. Sy/"ingopo/"elLa С о 1, О Л О В.  

Д И а Г н о з .  « ПолипнЯl{ КУСТИСТ:ЫЙ, образован цилиндрическими ко
раллитами с довольно толстыми СТ8Iшами. Соединительные трубии редкие, 
широкие, беспорядочно располагающиеся. Днища редкие, толстые, гори
зонтальные или слабо вогнутые. Септальные шипиии намечаются в I{ОНИ
чесиих чашиах» (Соколов, 1952б, стр. 129) . 

Генот:гШI Sугing'орога 7noгavica Воетег 1880 - 1897, с;тр. 495 ( =  Sугin
g'oporella 7nогаviса Kettner, 1934, 1937, 'стр. 9, фИ!'. 3-4) . ПРОИ!СХОiдит 11'3 
верхней части живетсиого яруса Центральной Моравии (район Челехо
виц, Слатинни в Чехослован:ип) . Хранится в Геологичесиом институте 
Бреславсн:ого университета. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Представители рода SУГing'орогеllа довольно 
ШИРОI{О распространены, однан:о изучены еще слабо. Автору известно 
тольн:о два вида Sy,'. moгavica (F. Воет. )  ( Kettller, 1934, 1937, стр. 4 - 1 1 ,  
рис. 1-5  n теисте ;  Рухии, 1938, стр. 76, табл. ХХУ, фиг. 6- 7 ; табл. XXYl. 
фиг. 1-2)  и Syr. prisca Sok . (Соиолов, 1952б, стр. 131 ,  табл. XXXV, 
фиг. 1 - 2 ) . Однан:о определитеЛЬСЮlе работы автора поназывают, что си
РИНГОflщреллы довольн,о широ,но распространены. Кроме Мо;раюrи, По
волжья, бассейна р. Колымы, они встречаются в среднем девоне Алтая и 
Тас-Хаяхтаха, где они представлены новыми видами. 

Довольно подробное описание рода Sугingороге.llа па основании ПOI{а 
двух видов дано Р. J\eTTHepoM и Б. С. СOI{Оловым. Первым из этих авто
ров отмечалось, что сирингопореЛJIЫ харантеризуются отсутствием сеп
тальных образований, но Б. С. Сон:олов наблюдал следы ШИПИI{QВ в иони
ческих чашеЧI{ах. Возможно, у других видов этого рода шипин:и хорошо 
развиты. 

По облику внутреннего строения наиболее бли3I{ОЙ I{ Sугingорогеllа 
является lIlultitecojJOI'a Yoh (Yoh, 1927, стр . 291 ,  табл. 1, фиг. 1 -3) , рас
ПРОСТРЮlеllШОЙ в среднем и верхнем н:арбоне Евразии. Однюю Syringopo
геиа отличается от нее массивной слоистой склеренхимой ст,еНО1{ и срав
нительно БОJIее ШИРОI{ОЙ внутренней полостью I{ораллитов. 

SУГing'орогеllа mOl"avica (F. R о е m е г) , 1880 
Табл. XLI, фиг. 4а - в 

HJ.37. Sy/'ingopoгella moravica: К ,е t t n е т, С1'р. 4- 11 ,  РИС. 1-5 в TeI,CTe (-СМ. С<ИЛОО

НИМ:ИI\У) • 

. , 1938. Syringopo/"ella mOl'avica: Р У  х и Н, СТр. 76, табл. XXV, фиг. 6-7; табл. XXVI, 
фиг. 1-2. 

ГОJIОТИП Sугingорога 7noгavica F. Воетег, 1880, 1897, стр. 495 ;  = Syrin
goporella 7nогаviса В. I\et tner, 1937, стр. 4 - 1 1 ,  рис. 3-4 в T8I-tсте ; выбран 
Р. Кеттнером. Происходит из верхней части живетсн:ого яруса Централь
ной Моравии (район Челеховиц, Слатинки) . Хранится в Геологическом 
институте Бреславсного университета . 
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Д и а г н о з. Полипняк кустистый, образованный мелкими трубчатыми 
ъ:ораллитами. Диаметр их обычно около 0,4 .il1.M, но отдельные кораЛJlИТЫ 
могут быть значительно больше. Расположены они более или Менее I{OM
пантно на расстоянии 0,2-0,6 .'It.ilt . Стенки толстые, равные 0,08-0,1 1  j\Ш. 
Днища горизонтальные пли слегка вогнутые, редкие и неравномерно рас
положенные по полппняну. Соединительные труБЮI редние, нруглые, диа
метром около 0 ,15-0,2 .'It.ilt. 

Х а р а н т е р и с т и l{ а м а т е р и а л а. В нол.:::rенции находится один 
полипнЯI, хорошей сохранности, из ноторого изготовлено два шлифа. 

О п и с а н и е .  Находящийся в нолленции I{УСТИСТЫЙ полипнЯI{ этого 
вида состопт из меЛЮIХ цилиндрпчеСЮIХ кораллитов, между ноторыми на
росла строматопороидея. Эти два организма жили в симбиозе. Itораллиты 
в поперечном сечении l{руглые, диаметр их нолеблется в значительных 
пределах - от 0,38 до 0,45 .iIt.l'l.,  хотя чаще всего бывает оноло 0,4 .iltj\е Стен-
1,,11 толстые, равные 0,08-0, 1 1  .'1М!, со слабо намечающейся нонцентриче
ской МИЩ)QСТРУ1{ТУРОЙ. Слой эпитеЮ1 в большинстве нораллитов не выде
ляется по окрасне, но иногда он хорошо виден. ТОJlIцина его незначи
тельная. 

Диаметр внутренних полостей варьирует от 0,12 до 0,2 .iIt.ilt. В ню\Ото
рых нораллитах МOIННО видеть более нрупные внутренние полости. Воз
можно, увеличение размера внутренних полостей произошло за счет не
большого растворения вещества, образующего стенки. На это уназывает 
п то обстоятельство, что более I{рупные внутренние полости прослежива
ются лишь в периферичесних частях НОЛОНИИ, где нередно раdрушено 
неС1ЮЛЫ{0 днищ, а часть внутренней полости заполнена извеСТ1{ОВЫМ 
плом. Эта часть ПОЛИПНЯI{а до захоронения имела наибольшее (',опрпнос
новешю 'с сводой. ДНIJЩа горнзонталь'Ные илп Iсшнжа ИЗОТlнутые, тон:кне. 
Расстояние между ними варьирует в значительных пределах - от 0,15 до 
0,6 М.М, но нередно наблюдаются участни, харантеризующиеся еще более 
удаленными днищами. 

Соединительные трубни прослежены ШIШЬ в поперечном сечении, они, 
очевидно, реДние. Наружный диаметр их 0 ,15-0,2 .ilt.'If, а диаметр внутрен
них полостей в них OI{ОЛО 0,08 M.ilt . Септальные шипини не наблюдались. 
Очевпдно, они у этого I{оралла отсутствовали. Кораллиты расположены 
в ПОШIПняке сравнптеЛЫIО равномерно. Расстояние между ними нолеблет
ся от 0,2 до 0,6 мм, но чаще lзсего равно 0,4 .ilt.'It. 

И з М е н ч и в о с т ь. SY1"ingopm'ella tno1"avica (Roem. )  обладает значи
теJIЫЮЙ изменчивостью, l{Qторая проявляется в l{олебании разиера нора.л
литов обычно от 0,38 до 0,45 .ilt.ilt. ОДНaI{О в полипняках, находящихся в 
нашем распоряжении, изреДI,а иаблюдались I{ораллиты, диаметр ноторых 
достигает 0,5 .'11М. Примерно тание же нолебания в размерах нораллитов 
прослежпвались и Р. Кеттнером, однако он отмечал, что в нолленции 
Ф. Ромера, ноторую он внимательно просматривал, есть ПОШIIIНЯI,И этого 
вида с ъ:ораллитами оноло 0,7 ММ . Изменчивой является толщина CTeHOI{, 
1,оторая варьирует ОТ 0,08 до 0,1 1 дМI. 

С р а в н е н и е. Из немногочисленных сирингопорелл, известных в па
Jl60нтологичеСI{ОЙ литературе, нет форм, сходных с этим видом. По-види
мому, форма, описанная Л. Б. Рухиным из нижнего девона ( ? )  бассейна 
р. Омулевни и правобережья Колымы под названием ((SY1"ingopo1"ella mо
l'аuiсш) ,  является самостоятельным, новым видом. Она отличается от ти
пичных представителей Sугingорогеllа momuica (Roem.)  значительно 
большим размером I-юраллитов, равномерным расположением днищ, силь
но удаленными !{ораллитами, большей толщиной стенон. 

От SY1". lJ1"iska Sok. ,  описанной Б. С. СОI{ОЛОВЫМ из ереднего девона 
·Среднего Поволжья (Сонолов, 1952б, стр. 131 ,  табл. XXXV, фиг. 1-2) , 
отличается значительно меньшим диаметром н:ораллитов и соединитель 
иых трубон, более l{омпантиым расположением их по полипняну. Этим 
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IЮI�а исче1р'пываются ,еlНЩ8lНИЯ об 'ОПИlСaJRНЫХ в паJl!е:О1l1'l'ОЛОТlИЧ'8СIЮЙ лите
ратуре видах сирингопорелл. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и 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. Этот вид на юго-западе Кузнецкого бассейна характеризует са
фоновские слои живеТСI{ОГО яруса . .В 3ападноЙ Европе встречается в верх
ней части живетского яруса (Моравия) . Близкие формы встречались в 
живете Тас-Хаяхтаха. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. В 2 ,5 liJ.t юго-западнее разъ
езда Баскускан; канава, расположенная у восточной стены Баскусканско
го карьера, обр. 7/39" сборы Ю. А. Дубатоловой, 1960 г. ,  с афоновские слои. 

ПОДКJIАСС Heliolitoidea 

. Систематическое положение гелиолитид подробно рассматривалось 
Б. С. Соколовым ( 1955а) . Им даны общая характеристика этих кораллов 
и IIОЛlНЫЙ 'оБЗОiР IВзглддо.В ра'зличных IИDсле,;ЩОiВатеJJ!ей на ПОJюжеши·е геJJJИО
J.IJИ'IЩД ·в ,оО'став'е кла'Dса Anthozoa. В УКа<заmюй rpаБОYJ.1е Б. С.  СОI�ОЛ·ОВ оБО'с
новывает выделение этих I{ораллов в качестве самостоятельной группы, 
независимой от табулят и гидрокораллов, с которыми их объединяли мно
гие исследователи (Nicholson, 1879;  Sardeson, 1896 и др. ) .  OCHOBHpIM при
знаком, который позволяет отделить гелиолитид от табулят, является 
развитие промежуточного скелета (ретикулярной ткани) . Последний не 
присущ ни одному из представителей Tabulata. 

Б. С . . СOI�олов :выделяет т,piИ 'ТfИла ре1.1Ш{УЛЯ;РНОЙ ТJ{'а�и: f[lра6екулярную, 
трубчатую и пузырчатую. Эти три формы промежуточного скелета наме
чают и три основных подразделения гелиолитид - надсемейства Pl'O'Lo
raecea, ' Heliolitacea, Proporacea. ПО�ВИДШ1'ому, Heliolitoidea в -составе 
нласса Anthzoa ·занимают I:юложение, равН'ое табулятам, и должны выд;ляться В начес�ве подкласса. Это обусловливается не только наличием 
промежуточного СI{елета, но и отсутствием . соединительных образований 
и развитием 12 или нратного 12 рядов септальных типиков или перего
родок 

НАДСЕМЕЙСТВО HELIOLITACEA 

Сеl\ШЙСТВО HELIOLITIDAE . LINDSTROM ,  1873 

Род HELIOLITES Dana, 1846 

1825. Astmea G о 1 d f u s s (part. ) .  
1 846. Heliolites D а n а. 
1 849. Palaeopo/'a М с С о у (Pal't. ) .  
1850. GeopOl·ites О r Ь i g n у (part. ) .  
1902. Heliolites Р о с t а (part.) . 
1933. Н eliolites К е t t n е r o  v а. 
1940. н eliolites Н i 1 1  and J о n е s (part. ) . 
1940. Heliolites S u g i у а m а (part. ) .  
1951. Heliolites Ч е р н ы ш е в. 
1952. Heliolites L е с о m р t е. 

1955а. Heli9.lites С о к о л о в, 

19566. Heliolites F 1 u g е 1. 
1955. Heliolites H i 1 1  a n d  S t u m m. 
1959. Heliolites Д у 6 а т о л о в. 

1962а. Jl eliolites С о R О Л О В. 

Д И а г н о з. «ПолипнЯI{ больтей частью желванообразный, полутаро
видный, редно ветвЯ:щийся, нередко с базальной ЭПИТ8I{ОЙ. Кораллит:ы _ ци
линдрические, округлого или звездчатого очертания в поперечном сече
нии, с 12 вертикальными рядами септальных типиков, которые ' иногда 
отсутствуют. Днища горизонтальные. Цененхи'Ма (ретw.кулярнаЯ 1.1RанЬ.-
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В. Д. ) образована правильными призматическими тубулами с полными 
сте!НlКarми 11: но'рмальпыми диафр;аl'мамю> (Ооколо,в, 1962, СТ'р . 278) . 

Генолектотип Astraea porosus Goldfuss, 1826, стр. 64, табл. XXI, фиг. 7 .  
Происходит из среднедевО!Нских отложений Германии. 

О б щ и е з а м е ч а н и я.  Со времени первого описания рода Н eliolites, 
данного более столетия тому назад, он получил довольно широкую, но и 
сравнительно расплывчатую характеристику. Различные исследователи 
(Pocta, 1902; НШ and Stuтm, 1956 и др. )  в состав этого рода включили 
тю{их гелиолитид, как Stelliporella, Pachycanalicula и других, которые в 
настоящее время рассматриваются как четкие самостоятельные роды. 
И. Дана, установивший род Heliolites, в его харю{теристике отмечал, что 
в полипняке кораллиты разделены межкораллитным ячеистым проотран
ством (реТИКУЛЮМ<QIМ.- В. Д. ) ,  а ·ИХ !ВНУ'I"ре:нние полости IсО'де:ржат такие 
же поцеречные перегороДJ{И (дн:ища. - В. Д. ) ,  как фавозитиды. Кроме 
того, кораллиты снабжены 12 короткими лучеобразными или гребневид
ными сеiIтальными образованиями. 

То обстоятельство, что И. Дана не охарактеризовал строение ретику
лярных трубок, привело к тому, что к роду Н eliolites позднейшие иссле
дователи стали относить формы как с многоугольными ретикулярными 
трубками, так и с округлыми, которые, как показывают многолетние па
леонтологичеCIше исследования различных палеонтологов (Wentzel, 1895; 
СQI{QЛОВ, 1 955 и др. ) ,  являются само'стоятельными родами. 

Весьма краткое описание септального аппарата, приведенное в работе 
И. Дана, .обусловило т а'кж е и 'то обстоЯ'тельст:во, что в ,состав рода 
Heliolites многие стали объединять формы, характеризующиеся как сеп
тальными типиками, так и перегородками, хотя в настоящее время в па
леонтологических работах многими исследователями принят род Stellipo
rella, характеризующийся септальными образованиями в виде перегородок. 

3атрудняет детальное изучение этого рода и то обстоятель:ство, что его 
типовой вид описан весьма схематично и до сих пор еще не переизучен 
на основе современной методики исследования. 

В настоящее время большинство исследователей к типичным гелиоли
там относят лить таких представителей семейства Heliolitidae, у !{оторых 
ретикулюм представлен многоугольными труБI{ами, а септальные образо
вания развиваются в виде 12 рядов типиков. 

Heliolites ambiguus Т с h е r' n  у с h е У, 1 951 

Табл. X'LII, фИТ. 1 'а - r 

Ш51. Н eliolites ambiguus: Ч е р н ы ш е в, етр. 94-95, табл. XXVI, фиг. 7-!3. 

Голотип Heliolites ambiguus Tchern., Чернышев, 1951 ,  стр. 94-95, 
табл. XXVI, фиг. 7-8. Происходит из верхнесилурийских отложений 
р. Березовки (Салаир ) .  Экз. 180/5725 хранится в ЦГМ. 

Д и а г н о з. Полипняк округлой формы. Образован круглыми корал
литами диаметром 1 ,3-1 ,5 .ММ, расположенными на расстоянии 0,5--
1 ,8 JtM. Толщина стенок колеблется от 0,08 до 0,1  JtJt . Септальные образо
вания отсутствуют. Ретикулярные трубки многоугольные, 'с диагональю 
0,22-0,6 MJt, ТОЮ{Qстенные. Днища в кораллитах и диафрагмы в ретику
лярных трубках горизонтальные, наклонные и слегна изогнутые, уме- . 
ренно частые. Диафрагмы более многочисленные. 

Х а  р а !{ т е р и с т и !{ а м а т е р и а л iJ.. В коллекции находится два по-
липняка, из которых изготовлено четыре шлифа. 

О п и с а н и е. Полипню{ QI{рУГЛЫЙ, средних размеров. Наибольший 
ЭI{земпляр из находящихся в распоряжении автора имеет поперечнИI{ OI{O

ло 120 JtM. Он образован веерообразно расходящимися круглыми трубча
тыми нораллитами, диаметр ноторых нолеблется в пределах 1 ,3-1 ,5 MJ1t. 
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Они расположены в пошшняке довольно равномерно - на раестоянни 
1 ,3-1,5 .М.М. Между соседними кораллитами находится от двух до пяти 
рядов ретикулярных трубок Толщина стенок обычно около 0,08 �tM, в не
IШТОРЫХ Rораллитах несколько больше - до 0 ,1  �tJlt. Днища горизонталь
ные или изогнутые, умеренно частые, но неравномерно расположенные в 
полипняке. Интервал между ними коле!блется от 0,2 до 1,3 �Mt, однако за
кономерности в их распределении обнаружить не удалось. На некоторых 
днищах в их середине наблюдаются ямкообразные углубления. 

Ретикулярные трубки от пяти- до восьмиугольных, но преобладают 
шестиугольные. Они неравновеЛИI{ие. Диагональ их поперечного сечения 
варьирует от 0,22 до 0,5 M�t, изредка до 0,6 �t�t ; между ними наблюдаЮ1;СЯ 
все переходные. Стенки их тонкие - около 0,04-0,05 �tM. Диафрагмы го
ризонтальные, наRлонные, или слегка изогнутые, более или менее равно
мерно расположенные. Расстояние между ними I·\Олеблется от 0,35 до 
0,7 �tM, но чаще всего бывает равно 0,4-0,5 "tM. 

И з М е н ч и в о с т ь изучена слабо ввиду небольшого материала. Она 
проявляется, по-видимому, в неравномерном расположении днищ в НО
раллитах, в Rолебании толщины стенок Rораллитов и в неравновелИRОСТИ 
ретикулярных трубок Б. Б. Чернышев в своем описании отмечает, что 
толщина I\ораллитов может значительно превышать толщину ретикуляр
ных трубок Однако в нашей коллекции находят,СЯ экземпляры, толщина 
стенок Rораллитов у I{ОТОРЫХ превышает тановую у реТИRУЛЯРНЫХ трубок 
всего на 0,03 �t�t. 

С р а в н е н и е. Б .  Б. Чернышев уже сделал сравнение с рядом близ
НИХ видов. I{ его данным необходимо добавить, что 11. ambiguus Tchern. 
оБНaJружив.ает большо� сходетВ'о с. 11. vulgaris Tchern., 'ОПИiсаН'Ным 
Б .  Б. Чернышевым ( 195 1, сгр. 96-98, табл. XXIII ,  фиг. 3-4) . Их еближа
ет о блИiR в.иутреннего с�рое'IflfЯ ПОЛИlIIН'як'а 'n: ОТ1сутс'твие, септальпых обра
зований. По-видимому, 11. ambig'uus Tchern. является пре.ДR'Овой формой 
для 11. vulgaris Tchern. :и близких лидов, ШИlрОIIЮ ра,ооро'Сr.rранеНlНЫХ iВ сред
нем Д8'воне юго-западной OIR·ра'ины Кузrн,еЩIЮЮ ба.осеЙ'па. ОДНaJRО описывае
мый вид отличается от 11. vulgaris Tchern. значительно меньшим разме
ром Rораллитов и меньшей удаленностью нораллигов друг от друга. 

Г е о г р а ф  и ч е � к о е и 'с т р а т и г р а ф  и ч е с R о е р а с п  р о с т р а
н е н и е. 11. ambiguus Tchern. известен в верхнесилурийских отложениях 
Салаира и в нижней части нижнего девона юго-западной (присалаИРСRОЙ) 
части Кузнецкого бассейна. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. В 400 �! от западного нонца 
дер. Мамонтово, обр. 1 15а, сборы Ю. А. Дубатоловой, 1961 г., RреКОВСЮlе 
слои. 

11 eliolites vulgal' is Т с h е r n у с h е v ,  1 951 
Та'бл. XLII, фиг. 2а  - в 

:l951. Heliolites vulgal'is: Ч е р н ы ш е в, стр. 96, табл. XXIV, фиг. 5-6. 
1951. Heliolites vulgal'is VЮ·. il'regularis: Ч е р н ы ш е в, стр. 97, табл. XXIV, фиг. 5-6. 
HJ51 .  Н eliolites vulgal'is var. bacl�atensis: Ч е р н ы ш е в, стр. 97-,98, табл. XXIV, 

фиг. 7-8. 
1956. Heliolites vulgal'is: Д у б а т о л о В,  стр. 109-111 ,  табл. У, фиг. 1а-б, 2а-б. 

Голо тип 11 eliolites vulgагis Tchern., Чернышев, 1951 ,  стр. 96, 
табл. XXIV, фиг. 3-4. Происходит из шаНДИНСRИХ слоев в районе дер. Ма
монтово на р. Большой Бачат. 8К<5. 182/5725 хранится в ЦГМ. 

Д и а г н о 3.  ПОЛИПНЯR ОRРУГЛЫЙ. Образован RрУГЛЫМИ Rораллитами 
диаметром 1 ,5-2 .i!tJlt. Расстояние между ними варьирует от 1 до 4 �t.M , хотя 
чаще всего бывает 1 ,5-2 ММ. СтеНRИ - ОRОЛО 0,1  мм. Септальные образо
вания не развиты. РеТИRулярные трубки многоугольные, неравновеЛИRие, 
тонкостенные. Диагональ их поперечного сечения Rолеблется от 0,23 до 
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0,7 .М.М . Днища в кораллитах и диафрагмы в ретикулярных трубках обыч
ные, причем последние значительно более многочисленные. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а. В коллекции находится двад
цать два полипняка, И'з :которых ИЗГОТ.ocIшен,о 48 шлифов. СохраIЮЮС:ТЬ 
пОЛИПНЯ:К'ОВ хоро·шая и удо�летворительная. :Кроме Т'ОТО, IПРОСМО''I1рены 
ЭК3'емnляры, ,ОlПисанные' ран,ее Б. Б. Черныше,вым и автором. 

О п и с а н и е .  :К подробным описаниям, данным Б. Б. Чернышевым, 
необходимо добавить, что наиболее характерными признаками этого вида 
ЯВЛЯЮТСЯ отсутствие септаЛЫIЫХ образований и резкая неравновеликость 
ретикулярных трубок Диагональ поперечного сечения их варьирует Б 
значительно больших размерах, чем отмечал Б. Б. Чернышев на основа
нии имеющегося у него материала. 

И з м е н ч и в о с т ь. Этот вид обладает большой изменчивостью. Варь
ируют тю{ие признаI{И, кю{ размер кораллитов и расположение их в полип
няке, толщина стенок, диагональ поперечного сечения ретикулярных 
трубок Б. Б. Чернышев в составе этого вида выделил две разновидности. 
Одна из них, Н. vulgагis var. iпеgulагis Tchern.,  характеризуется, по его 
мнеlНИЮ, меньшим размером кораллитов и неСIЮЛЬКО большими колеба
ниями в размере ретикулярных трубок Он считал, что размер ретикуляр
ных трубок колеблется у типичных форм от 0,3 до 0,6 .iIUlt, а у этой разно
видности - от 0,25 до 0,7 M.ilt . 

Вторая разновидность, Н. vulgагis var. bachatensis Тсhю'п. ,  по мнению 
Б. Б. Чернышева, отличается нескольно более сближенными кораллита
ми. Изучение дополнительного материала, собранного в последние годы, 
позволило установить, что нередко в одном и том же полипняке можно 
видеть нолебания всех этих признаков, хотя можно встретить экземпляры, 
характеризующиеся теми признанами, I{оторые отмечал Б. Б. Чернышев. 
Однако совместно с ними встречаются полипняки, характеризующиеся пе
реходными признаками. Все это не дает оснований для выделения этих 
форм в самостоятельные разновидности. 

Наиболее из:менчивыми ll'р'изнаlК.ами у Н. vulg'aгis Tchern. ЯВЛЛЮ'I'CЯ раз
мер кораллитов и ра,сотояние м,ежду пими. Диам,е'11Р первых J\ОoJl(�блется в 
значительных пределах - От 1 ,5 ДО' 2 M.ilt, ·а интервал между ними - от 1 
до 4 .ilt.ilt. ПО-ВИДИМОМУ, ИlЗМelНЧИJНОСТЬЮ обусловлено и сравнит'елынo HepaiВ
номерное р'азвитие днлщ в IюраЛJLIfiах и диафрагм в реТlif!I\УЛЯРНЫХ 'l1рубlК.ах. 

е р  а в н е н и е с близкими видами давалось ранее Б. Б. Чернышевым 
и автором. Необходимо лишь отметить, что значительное сходство в обли
I{e внутреннего строения, в отсутствии септальных образований и в не
равновеликости ретикулярных трубок обнаруживается с Н. ambiguus 
Tchel'll. (Чернышев, 1951 ,  Стр. 94-95, табл. XXVI, фиг. 7-8) , встречаю
щимся в верхнесилурийсних отложениях Салаира и нрековских слоях 
�ого-западной части :Кузнецного бассейна. Однако Н. vulgагis Tcllern. от
личается от него значительно меньшими размерами кораллитов и их сбли
женностью. 

Г е о г р а ф  и ч е с К о е и с т р а т и г р а ф  и ч е с I{ о е р а с п  р о с т р а
н е н и е. Н. vulgагis Tchern. очень часто встречается в верхнем эйфеле 
Юl'О�ЗallIадной части :КУ'знеIЦIIШ:Ю ба,ссеЙна. Кроме 'гого, он извес'тен в ло
·сиш.инсl{ИХ 'слоях эйфель'(жого, яруса pyдн'OIГo Алт,ая 'и Средней Азии. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. 1 .  Левый берег р. Салаирни, 
.21-я разведочная ЛИНИЯ, шурф 130, сборы автора, 1953 г., шандинские 
слои. 2. Левый берег р. :Кара-Чумыш, оноло дер. Инченково, обр. 81/72� , 
, сборы Г. Г. Петца, 1901 г. ,  шаНДИНСlше слои. 3. Левый берег р. Ур в с. Но
вопестерево, оноло зерносушилки, обр. 286а, сборы автора, 1952 г., шан

, ДИНrСRlие IСJ[10И. 4. Там Iже, ,JЮ в 250 м J\ Ic'eBielp0..,B100TORY от мос'та, обр. 122, 
сбоrpы aB:'Dorpa, 1952 Г.,  ШalНДИJНСIl1ие >слоrи. 5. Прав'обережье р. Ч8iРН8'В'ОЙ 
Бачаrr, XOillr.l\1 в 1  ·/i.M ,I{ 'oebepo-вос:'Гоиу от ,ceiBe;PO-НОСТОЧ:НОIlО угла АкаlраЧЮЫI
СIЮГО нарые,ра, обр. 42, сбqры автора, 1952 Г . ,  шандине:roие IС.JЮИ. 
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н eliolites jejunus sp . IlU V .  

Табл. XLIII, фиг. 1а - в 

Голотип Н eliolites jejunes sp. поу., происходит И3 шаНДИНСRИХ слоев 
эйфеЛЬСRОГО нруса левобережьн р. СалаИРRИ в районе г. Гурьевсна. 
ЭR3 . 125 изображен на фиг. 1а - в, табл. XLII I  настонщей работы. 

Д и а г н о 3. ПОЛИПННR ОRРУГЛЫЙ. ОбраЗ0ван ТОНRостенными Rоралли
тами диаметром 1 - 1 ,35 MJt. Септальные обраЗ0ванин отсутствуют. Рети
Rулнрные труБRИ от четырех- до 'семиугольных, нера'вновеЛИI,ие, 'с диаго·· 
налью поперечного сеченин 0,2-0,6 Jt,M. Многие труБRИ сильно вытннуты 
И достигают в попереЧНИRе 0,4Х О,95 MJt. Днища в I{ораллитах и диаф
рагмы в реТИRУЛНРНЫХ труБRах сравнительно реДRие. 

Х а р а R т е р и с т и R а м а т е р и а л а. В RоллеRЦИИ находитсн три 
ПОЛИПНН'Rа хоро'шей сохранно'сти, И3 н,оторых ИЗГОТОВЛeIЮ семь шли
фов. 

О п и с а н и е .  ПОЛИПННR ОRрУГЛЫЙ, средних размеров. ОбраЗ0ван очень 
ТОНRостенными Rораллитами и реТИRУЛНРНЫМИ труБI{ами. Диаметр Rорал
литов иолеблетсн от 1 до 1 ,35 МЛ�. Располагаютсн они сравнительно равно
мерно на расстоннии 0,7 - 1,2 JtJt друг от друга. Между ними располагае'l'
сн два-три рнда . ретИRУЛНРНЫХ трубок Стею{и иораллитов хараRтеризу
ютсн небольшой толщиной, равной оиоло 0,05 мм, ХОТН в отдельных 
участиах полипнниа она достигает 0,08 ЛМ!. Септальные обраЗ0ванин не 
развиты. Днища тониие, ГОРИЗ0нтальные или слеГRа ИЗ0гнутые, сравни
тельно редиие. Интервал между ними обычно равен 1 - 1 ,5 JMt, однаио на
блюдаютсн участии со сближенными днищами, расположенными на рас
стоннии 0,3-0,5 ММ друг от друга. 

Р,е"l1ИRулщ:хные труБI{И [!иrpаВIRОlВеЛИJ\1ие IИ тоже 1ГО:НIЮС'l'еmные. МеЛl{ие 
'l)ру6R!И че''l'ыI]yх-пнт:иуголыыыы,' 'а �pYIIHble - Ш8JС'l1И�сеМИУflОЛЫНЬJ1е. ПОeJI'ед
ние . часто бывают вытннутыми. ДиаГОI,Iаль поперечного сеченин реТИRУ
лярных труБOI{ иолеблетсн от 0,2 до Q 0,6 JtM, а вытннутые 'достигают 
0,4 Х 0,95 .мм . Т,олщ:ина их сте[ЕЮ1{ lRе:СИiQ\JIЫЮ :м:·е.ньше, чем у Jюраллитов. 
Диафрагмы реДRие. Расстонние м/')жду ними чаще всего 0,6-0,95 M/.�, 
хотн изреДRа они сближаютсн на 0,2 MJt. -

И 3 М е н ч и в о с т ь не изучена ввиду недостаТI{а материала. По-види
мому, несиольио изменчивой нвлнется толщина стенок 

С р а в н е н и е. По облииу внутреннего строенин и по толщине стенои 
Н. jejunus sp. поу. обнаруживает сходство с видами, распространенными 
в позднем силуре. Наибольшее сходство можно заметить с Н. decipiens 
(Мс Соу) , иузбассиих представителей ноторого подробно описал Б. Б. Чер
нышев ( 1951,  стр. 93, табл. XXII I, фиг. 6-7) . Однано Н. jejunus sp. поу. 
отличается очень неравновелИRИМИ ретИRУЛЯРНЫМИ трубиами, иоторые 
нередио нвлнютсн сильно вытннутыми, со слабой ограненностыо стенои, 
большим маRсимальным размером иораллитов, чаще расположенными НО

раллитами. 
И3 эйфельсиих форм наибольшее сходство наблюдается с Н. insolens 

Tchern. ,  описанным Б. Б .  Чернышевым ( 1951 ,  стр. 91 -92, табл. XXIl I ,  
фиг. 3) . Оно выражаетсн в БЛИ3RИХ размерах I{ораллитов и неравновеЛII
RЩТИ реТИRУЛНРНЫХ трубок Однаио Н. jejunus sp. поу. отличается не
СИОЛЬRО большими размерами иораллитов, I{Оторые более редио располо
жены в ПОЛИ:nННRе, ПОЛНЫМ отсутствием септальных ШИПИНОВ и реДI{ИМИ 
днищами. 

От ШИРОI{о распространенного в эйфеле Южной Сибири Н. vulgaris 
Tchern. ,  тоже лишенного септальных обраЗ0ваний, отличаетсн меЛRИМИ и 
тониостенными иораллитами, их расположением в полипню{е и размером 
ретииулнрных трубои, густотой днищ. 

От Н. P0l'OSUS (Goldf. ) ,  нвлнющегосн типовым видом, отличий еще 
больше. Они заRлючаютсн в значительно меньшей толщине стенои 
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кораллитов и ретикулярных трубок, неравновеликости последних и пол
НОМ отсутствии септальных образований. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Левобережье р. СалаИРКII, 
16-я разведочная линия, шурф 26, обр. 53-б, сборы автора, 1953 г., шан
динские слои. 

Род PACHYCAN ALICtJLA \iVentzel , 1895 

1895. Pachycanalicula W е n t z е 1. 
1955. Pachycanalicula е ,о к ·о л ,о в. 
1956. Heliolites H i 1 1  a n d  S t u m m  (part. ) . 
1956б. Н eliolites F 1 i.i g е 1 (part. ) . 
1 959. Pachycanalicula Д у б а т о л о в.  
1961. PacJtycanalicula М и р о н о в а.  
1962а. Pacltycanalicula С о l{ о л о В.  

Д И а г н о з. Полипняк по форме, нан у представителей рода Н eliolitcs, 
но харантеризуется сильным утолщением всех снелетных элементов и 
ОНРУГЛЫМИ очертаниями внутренних полостей ретинулярных трубок Сеп
тальный аппарат развивается в виде шипинов, иногда сливающихся II 
гребни, реже редуцирован. 

Генотип Heliol,ites bal'l'andei Hoern. in Реп., 1887, стр. 271 ,  табл. ХХ, 
фиг. 1 -3. Происходит из нижнего и среднего девона Восточных Альп 
(Австрия) . 

О б Щ и е з а м е ч а н и Я. ГJIaВНОЙ особенностыо в строении СI,елета у 
представителей этого рода является очень сильное утолщение стенон ко
раллитов и iютИIЧЛЯРНЫХ трубок Последние имеют OI,руглую, а не мно
гоугольную, нан у преднового рода Н eliolites, форму. В минрострунтуре 
CTeHOI, нередно замечается слоистое отложение с:келетного вещества и 
четная пигментация. Эти признаки отличают весьма четно пахинанали
i{ул от других представителей сем�йства Heliolitidae. !{роме того, нораллы 
с таним строением ретинулярных труБОI{ харантеризуют лишь поздний 
силур, ранний "и средний девон, т. е. представляют собою значительный 
этап в развитии гелиолитид. 

Вентцель отмечал, что у представителей рода Pachycanalicula септаль
ные образования развиваются в виде перегородок Примером этого яв
ляется вид, описанный М. Кетнеровой (Kettnerova, 1933а) под названием 
l-leliolites tenuiseptatus (Pocta) из девона Барандиена (Чехослования) .  
Однаъ:о следу�т отметить, что у ряда видов, главным образом более позд
них, септальные образования редуцируются полностью или видоизменя
IOтся в ряды шипиков. Таи, например, в живетсном веие среднего девона 
на юге Сибири существовала Pach. schandiensis Dubat., у ноторых сеп
тальные образования отсутствуют, в то время ию{ по всем другим при
знанам она является типичным представителем рода Pachycanalicula. 
Но и в раннем девоне уже были распространены на Среднем Урале 
Pacl�. nevjaensis Yanet in Sok. (Сонолов, 1955, Стр. 478, табл. LXXV, 
фиг. 5 ) ,  у иоторых септальные образования представлены грубыми ши
ПИI,аии, располагающимися в вертинальные ряды. 

Pachycanalicula dentata М i l' О п о  v а, 196 1  
Табл. XLIII, фиг. 2а-в 

1961. Pachycanalicnla dentata: Д у б а Т о л о в и М и р о н о в а, стр. 368, табл. Д-26, 
фиг. 2. 

'ЛОЛОТИJII Pachycanalicula dentata Mironova, проиrcхо\Цит и!з НИ,Ж8iКреIКОВ
си ой ТОЛЩИ нреновсних слоев правобережья р. Черневой Бачат; Толсточи
ХИНСIШЙ I,арьер в районе г. Гурьевсиа, юго-западная OI{раина Кузнециого 
бассейна. Энз. 9-2, хранится в СНИИГГиМС. 
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Д и а г н о з. ПОЛИПНЯI{ округлой формы. Образован кораллитами диа
метром 1 ,2- 1 ,5 М.М, расположенными на расстоянии 0,3-0,7 .IItM, или не
Сl{QЛЫ{О более. Толщина CTeHOI{ около OJ .IIt.llt. Септальные образования 
развиваются в виде 12 толстых ребер. Ретикулярные трубии многоуголь
но-округлые, с · ир углы ми или эллиптичесиими внутренними полостя:ми, 
диаметром 0,25-0,3 .M.II� .  Толщина их CTeHOI{ иолеблется от 0,05 до 0,08 .i!'l.Ift, 

изредна достигает 0,1 J/l,JIt . Днища и диафрагмы умеренно частые. 
Х а р а к т е р и с т и н а м а т е р и а л а.  В I{ОJшerщии находится три 

ПОЛИПНЯI{а удовлетворительной сохранности, из них изготовлено пять 
шлифов. 

О п и с а н и е. Полипняи уплощеННО-ОI{РУГЛОЙ формы, средних раЗМ0-
ров, поперечнИ!{ом до 100 M.IIt . Он образован I{РУГЛЫМИ нораллитамri: и мно
ГОУГОЛЬНО-OI{руглыми ретинулярными труБI{ами. Диаметр иораллитов ко
леблется от 1 ,2 до 1 ,5  .11М!. Расстояние между ними варьирует от 0,3 до 
0,7 J1tJlt. Стенки харантеризуют:ся ере:дн-ей толщин-ой, равной около 0 , 1  J1tM. 

Септальные образования развиваются в виде 12 ребер, толстых у осно
вания. 

Ретииулярные трубни многоугольно-оируглые, мелние, с нруглыми или 
эллиптичесними внутренними полостями. Диаметр последних нолеблется 
от 0,25 до 0,3 ММ. Толщина CTeHOI{ обычно не превышает 0,1  .IItM, однarш 
чаще всего нолеблется от 0,05 до 0,08 ММ. Днища горизонтальные или 
изогнутые, умеренно частые, неравномерно расположенные по полипняну. 
Расстояние между ними колеблется от 0,2 до 0,8 .11М! . Интервал между диа
фрагмами варьирует в пределах 0,1 -0,2 M.II! . Располагаются они обычно 
горизонтально или нarшонно ; нередко можно наблюдать неiIолные, на
илонные диафрагмы, приаоединяющиеся одним I{paeM к стенке, а другим - 

к ниже расположенному днищу. Внутри неиоторых ретинулярных трубон 
прослеживаются псевдосептальные выступы-перегородии, посредётвом I{O-
торых происходит деление. . 

И з м е н ч и в о с т ь. Имеющийся материал позволяет говори'гь' о неко
торой изменчивости в расположении иораллитов по полипняиу. У нахо
дящихся в нашем распоряжении Эl{земпляров расстояние между иорал
литами колеблется от 0,3 до 0,7 J1t.l!t, однаио исследования Н. В. Мироновой 
поиазали, что в неиоторых полипняиах оно увеличивается до 1 ,5 М.М, 

С р а в н е н и е. Весьма важно отметить, что Pach. dentata Mir., относя
щаяся н типичным представителям рода PacJ�ycanalicula Went., характе
ризуется развитием септальных перегородок Основным отличием ее от 
типового вида, впервые описанного 1{. А. Пенеиом по данным Хернеса 
(Penecke, 1887, стр. 271 ,  табл. ХХ, фиг. 1-3) под названием ((Heliolites 
Ьапаndеi)) из нижнего и среднего девона Восточных Альп, и подробно пе
ресшисанного Д. Ле Мэтр (Le Maitre, 1931 ,  с·тр. 578-580, Т3Jбл, XXIX, 
фиг. 1-4) и Г.  Флюгелем (Fliigel, 1956в, Стр. 75-78, табл. П, фиг. 1-2) , 
отличается более крупными и реже расположенными I{ораллитами, иорот
I,ИМИ, толстыми септальными ребрами. 

Среди наиболее поздних пахиианаликуль встречается ряд видов, ха
раитеризующихся редуцированным септальным аппаратом. Таиовым, на
пример, является Pach. sсlиndiеnsis Duba·t. (Дубатолов, 1959, стр. 208-
210, табл. XIV, фиг. 3а - в) , сходная с описываемым видом размерами 
I{ораллитов и расположением их в ПОЛИПНЯI{е. Однако Pach. dentata Mir. 
отличается от Pach. schandiensis Dubat. меньшей толщиной стенон корал
литов, меньшим максимальным размером реТИI{УЛЯРНЫХ труБОI{ и, самое 
TJIaBHOe, развитием септальных ребер. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Левобережье р. Черневой Ба
чат, вос'т'огчный борт Гурье'В,c:I{ОГО на'рЬ8iра, 06р'. 16, сбары ,ан'юра и 
Е. А. Елкина, нижнекреНОВСIШЯ толща иреиовсних слоев . 
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Pachycanalicula ораса sp.  nov. 

Табл. XLIII, фп. За-б, 4а-б 

ГОЛОТmп Pachycanalicula ораса sp. nov., происходит ИЗ Ке'рлегешсжих 
слоев живетского яруса в пос. Шандинском, юго-западная онраина Куз
нецкого бассейна. 8кз. 127 изображен на фиг. 3а - в, табл. XLIII .  

Д и а г н о з .  Поли.пняк он:руглой формы, образованный многоугольно
округлыми или круглыми нораллитами диаметром 1 ,2-1 ,4 .М.М. Толщина 
их стенон: около 0,1  .M.ilt. Септальные образования в виде 12 рядов шипиноп 
с ширсжими ОСiIюваниями. Днюца горИ\з·стт,альньн� 'или ·слегка ,изогнуrые, 
неравномерно расположенные по полипнЯI{У. Интервал между ними ко
леблется от 0,1 до 1 , 1  .ilML. Ретикулярные трубl<И многоугольно-округлые, 
с круглыми внутренними полостями, среди них встречаются сильно вытя
нутые. Диаметр их внутренних полостей варьирует от 0,15 до 0,35 .iliM, 

а вытянутые достигают размеров от 0,35 Х 0,5 до 0,25 Х 1 ,2 .iltM. Толщюiа 
стенон ретииулярных трубок 0,04-0,08 мм, а в углах резко возрастае'r 
до 0,1 -0,12 .M.ilt. Диафрагмы горизонтальные или наклонные, расположен
ные на расстоянии 0,15-0,7 M.ili. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а. В КОЛЛeIЩИИ находится три 
полипняна хорошей и удовлетворительной сохранности, из I{ОТОРЫХ изго
товлено пять шлифов. 

О п и с а н и е. Полипняки ' массивные, ОI{РУГЛОЙ формы, средних раз
меров. Наибольшдй неполный полипнЯI{, находящийся в нашем распоря
жении, имеет диаметр около 70 мм. Кораллиты МНОГОУГОЛЬНО-ОI{руглые. 
Таная форма их обусловлена расположением ретинулярных трубок, ко
торые нереДI{О вдаются своими углами во внутренние полости. Диаметр 
l{ораллитов колеблется от 1 ,2 до 1 ,4 .ilL.ili, причем встречаются полипняки, 
у которых есть все переходные от минимального до мансимального раз
меров. Однако встречаются ПОШlПняки, у ноторых размеры кораллитов 
равны или варьируют около 1 ,2 M.ilt, реже достигают 1 ,4 .iliM . Расстояние 
между кораллитами lшлеблется от 0,8 до 1 ,4 ММ. 

Стенки средней толщины - оноло 0,1 .iltM. Они несут на себе 12 рядов 
шипинов с широним основанием. Когда шипиии не разрушены, они ино
гда достигают центра l{ораллитов. Чаще они l{оротние и толстые, похожие 
на чешуи. Внутри стенок у хорошо сохранившихся экземпляров видна 
более светлая зона, сходная со срединным ШВОМ табулят. Днища ТОШiИе, 
горизонтальные или слегка изогнутые, неравномерно расположенные по 
нолонии. Во многих полипняках наблюдаются параллельные зоны толщи
ной 1 ,5-2 .ilt.M с сближенными днищами и шириной до 6 .ilt.ili И удаленны
ми днищами. Расстояние между последними .в зонах частых днищ колеб
лется от 0,15 до 0,4 M.ilt, ,а в участках с !редкими днищами - 0,5- 1 , 1 M.ili. На 
H()\�OTOPЫX днищах ,набmoдались ВТОРШ'Iные отложения l(Желетной тнаIНИ .. 
Иногда ее так :много" что ТIOJrЩлна днищ ,дос;ти:гает т олщи:ны ICTerFIOIK рети
нулярlНЫХ трубок Обычно те такие отлотения t{желетного вещестна 
раеполагаются в средней части днища. Ретииулярные трубl<И многоуголь
но-онруглые с ируглыми внутренними полостями. Среди них встречаются 
вытянутые трубии, образованные, очевидно, из двух или трех соседних 
трубок, не разделенных стенками. Диаметр их внутренних полостей варь
ирует от 0,15 до 0,35 .ММ, а вытянутыIe достигают размеров от 0,35 Х 0,5 
до 0,25 Х 1 ,2 .ilt.ili. Толщина стенои ретикулярных трубок равна 0,04-
0,08 .ilL.ilt, но в углах рею{о возрастает до 0 ,1-0,12 .ilt.ili. Диафрагмы гори
зонтальные или наилонные, располагаются более часто, чем днища в но
раллитах. Интервал между ними колеблется от 0,15 до 0,7 .ilL.ilt. Псевдосеп
тальные вьютупы Iнаблюдаются rpе:)Jjrю. 

И 3 М е н ч и в о с т ь. Описываемый вид хараитеризуется значительной 
изменчивостью, выражающейся в l{олебании размеров нораллитов, рети
пулярных трубон, толщины стенок, в интенсивности развития септальных 
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шипив:ов, а также в расположении днищ. Эйфельские представители 
Pachycanalicula ораса sp. поу., в отличие от живетских, имеют крупные 
септальные шипив:и, нередко почти доходящие до центра, и более мелкие 
кораллиты, диаметр которых не превышает 1 ,25- 1 ,3 .М.М. Живетские пред
ставители характеризуются I{ОРОТКИМИ и толстыми септальными шипами 
и более изменчивыми размерами кораллитов. Размер внутренних полостей 
ретикулярных трубок варьирует у всех представителей этого вида доволь
но значительно - от 0,15-0,35 до 0,25 Х 1 ,2 .ММ. Толщина стенок более 
изменчива у ретикулярных трубок, чем у кораллитов. У первых она ко
леблется от 0,04 до 0,08 М.М, а в углах от 0 ,1  до 0,12 .ММ, Толщина стенки 
кораллитов варьирует около 0 ,1  ММ. В расположении днищ и диафрагм 
колебания весьма значительные, однако они ограничены определенными 
пределами в одной и той же колонии, т. е. отражают индивидуальную из
менчивость. 

. С Р а в н е н и е. Этот весьма своеобразный вид отличается от Pachyca
nalicula schandiensis Dubat. (Дубатолов, 1959, стр. 208-209, табл. XIV, 
фиг. 3а .:..-- в ) , встречающегося в тех же слоях, сильным развитием септаль
ных шипиков, размером ретикулярных трубок, толщиной стенок l{Орал.;:rи
тов и ретив:улярных трубок. 

От типового вида, описанного под названием Н eliolites barrandei H6rn. 
in Реп. (Penecke, 1887, стр. 271 ,  табл. ХХ, фиг. 1 -3) , отличается разме
ром кораллитов, ретикулярных трубок, толщиной стенок. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т. 1 .  Правобережье р. Кара-Чу� 
мыш, район дер. Малый Керлегеш, разведочная линия I I I, шурф 44 ( 173 ) , 
находящийся в 1 ,6 к,м к юго-западу от устья р. Керлегеш, обр. 2 18-а, сбо
pЫ lliВTo!pa, 1952 Г., шаНДИНСRие ( ? )  слои. 2. ИЗОЛИ1рованный холм в 
пас. Ш,аНДИНСIЮМ, обр. 157-,а, оборы автора, 1952 г., ·обр. 69, сбо,ры 
Ю. А. Дубатоловой, 1961 г. ,  керлегеШСlше слои. 3. Сив. 69 в районе с. Ку
леба'К:иJНО, юбр. 55-б, (аН. ) , ,еборы автора, 1952 г. ,  верхняя "ш,сть шанДИJН
оких слоев. 

ГРУППА Chaetetida 

Се"IeЙСТВО CHAETETIDAE Milne-Edwards et Haime, 1 850, emend. 
Sokolov, 1 939 

Род CHAETETES Fischer уоп Waldheim in Eichwald, ;1829 

Chaetetes magnus L е с о m р t е, 1939 
Табл. XLIV, фШ'. lа - в,  2а - т 

1939. Chaetetes magnus: L е с о m р t е, сТр. 162-163" табл. ХХI, фиг. 4, 4а-б. 
fЯ.59. Chaetetes magnus: Д у 6 а Т 1О Л 'О В, ,стр. 211 1-212, 'табл. LXV, фит. ·lа - б. 

Голоти;п Chaetetes magnus Lecompte, 1939, СТр. 162- 163, табл. XXI, 
фи['. 4. ПРОИСХО1ДИТ из ,иальцеОЛOtБых слоев Арденн (Бешьгия) . Хранится 
в БеЛЬГИЙСRОМ естественно-историчесиом музее, Брюссель (Wellin, 6257, 
ом 449) . 

Д и а г н о з. Полипняи ОRРУГЛЫЙ. Ячей ии многоугольные с диагональю 
поперечного сечения 0,15-0,45 M�!. Стею{и толщиной 0,04-0,06 M�L. 

Псевдосептальные выступы редкие. Днища умеренно частые. 
Х а р а R т е р и с т и и а м а т е р и а л а.  В Rоллеиции находится пять 

ПОШШНЯI{ов хорошей сохранности. Кроме того, просмотрены эиземпляры, 
описанные ранее. 

О п и с а н и е. Этот вид был описан ранее по весьма малочисленному 
материалу. В настоящее время удалось, изучив новый материал, допол
Нlить ОIIИ'Сall'l'И1е Iсл,едуюIЦИМIИ IIРИШlаRа:ми . .  
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Ячейки у некоторых форм равновеликие, с диагональю поперечного 
сечения 0,4-0,48 .М.М, однако нередко можно видеть колонии с ячеЙIШ:ИИ, 
размер которых н:олеблется от 0,15 до 0,45 .м.м. Толщина стенок варьирует 
O'l' 0,04 до 0,06 .м.М. Дн.и;ща имеют 'Т6'Нденщию rpасполаг,аться на одном 
уровне. Интервал между ними варьирует в пределах 0,15-0,45 М.М, а И3-

редка достигает 0,5 .мм. 
И 3 М е н ч и в о с т ь. Этот вид обладает значительной изменчивостью. 

Она выражается в колебании размеров ячеек (от 0,15 до 0,48 J1t.M) , тол
ЩИJНЫ CTeHOIR (от 0,04 ДО 0,06 J1tJlt) И распо·ложеН'Ии днищ. Р:аrсстояние 
между последними во многих полипняках колеблется от 0,4 до 0,45 мм, но 
есть экземпляры, где пределы I{олебаний значительно больше - 0,15--
0,45 J1Mt. 

С р а в н е н и е с близкими видами уже приводилось ранеее М.  Леком
том и автором. 

Г е о г р а ф  и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф  и ч е с I{ о е р а с п  р о с т р а
н е н и е. Этот вид распространен в верхней части · эйфельского яруса и в 
живетском ярусе среднего девона юго-западной окраины КУ3ЩЩI{ОГО бас
сейна. За пределами Советского Союза известен в эйфельском ярусе 
Арденн (Бельгия) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в 0 3  Р а с т. 1 .  Левобережье р. Черневой 
Бачат, в 100 J1t I{ ВОСТО!{У '  от шурфа 367, на 29-й разведочной линии, обр. 
61 ,  сборы автора, 1957 Г., маМОНТОВСI{ие слои. 2. Канава у восточного края 
БаСI{УСI{анского карьера, обр. 39, сборы Ю. А. Дубатоловой, 1961 г.; са
фОНОВСI{ие слои. 

Chaetetes crassimuralis\ sp. лоу. 
Табл. XLV, фи['. 1а - г 

Голомп Chaetetes crassimuralis sp. поу., происходит И3 сафОНОВ'СЮIХ 
слоев живеТСI<ОГО яруса района пос. БаСКУСI<ан. ЭК3. 131 изображен на 
фИГ. 1а  - Г. табл. XL V настоящей работы. 

Д и а г н о 3.  Полипняк желвю{овидный, обраЗ0ванный мелкими мно
гоугольными ячейками. Диагональ их поперечного сечения равна обычно 
0,2-0,32 J1Mt , однако некоторые достигают 0,25 Х 0,4 MJlt. Толщина стенок 
колеблется от 0,03 до 0,065 J1tJ1t. Псевдосептальные 'выступы мно'гочислен
ные. Интервал между диафрагмами 0,2-0,4 .м.м. 

Х а  р а I{ т е р и с т и к а м а т е р и а л а. В коллекции находится два 
полипняка хорошей и удовлетворительной сохранности. И3 них изготов
лено четыре шлифа. 

О п и с а н и е. Полипняки средних размеров желвакообразной формы. 
Самый крупный юшемпляр имеет в поперечнине 1 10 J1tJ1t, а по высоте око
ло 50 J1tJlt. Он обраЗ0ван мелними многоугольными ячейками с диагональю 
поперечного сечения 0,2-0,32 .11М!. Некоторые ячеЙI{И слегка вытянуты 
и достигают значительного размера - 0,25 Х 0,4 J1tM. Толщина стенон 
большая, но не постоянная. Она колеблется в пределах 0,03-0,065 .м.м . 
Псевдосептальные выступы многочисленные, в ячейке их бывает от двух 
до шести. Они немного тоньше стенок Диафрагмы ТОНI{ие, умеренно ча
стые ; более или менее равномерно расположенные по полипняку. Интер
вал между ними колеблется от 0,2 до 0,4 .11М!. Нередко можно наблюдать 
расположение диафрагм на одном уровне во МНОгих соседних I{ораллитах. 

И 3 М е н ч и в о с т ь проявляется в I{олебании размера ячеы{ и толщи
ны стенок. В одном и том же ' ПОЛИПНЯI{е можно наблюдать ячейни с диа
гов:алью 0,2-0,32 .мм IИ 0,25 Х 0,4 .11М!. Т,ОJIщина C'TelНJOH 'вarpьирует тоже 
значительно - от 0,03 до 0,065 JltJIt. 

1 Cl'assimul'alis - толстостенный. 
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С Р а в н е н и е. Из немногочисленных девонсюrх хететид, описанных 
в палеонтологичесной литературе, наибольшее сходство Ch. aassimuralis 
sp. ПОУ. о-бнаруживает 'с формой, описанной М. Леномтом (Lecompte, 1939, 
стр. 161-162, табл. XXI, фиг. 1 -2)  под названием Ch. lonsdalei Ether. e t  
Foot. И х  сближает сильное развитие псевдосептальных выступов и облин 
внутреннего строения. Однано значительно меньший размер ячеен, боль
шая' мансимальная толщина стенон отличают этот вид от Ch. lonsdalei 
Ether. et Foot. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Канава, расположенная у вос
точного нрая БаСI{УСIШНСНОГО нарьера, обр. 40в, сборы Ю. А. Дубатоло
вой, 1961 Г., сафоновсние слои. 

Род C YCLOCHAETETES Sokolov, 1 955 

Д и а г н о з. Полипняни неправильной или онруглой формы. Сложены 
ячеЙIШМИ онруглой формы с НРУГЛЫМИ внутренними полостями. Слитные 
стенни харантеризуются большой толщиной. Псевдосептальные выступы 
толстые. Днища хорошо развиты, обычно тонние. 

ГенотШI Cyclochaetetes grandis Sok. ,  С()IIЮЛОВ, 1955, ICT'p.  100, табл. ХС, 
фиг. 1 -2.  Происходит из эйфельсного яруса среднего девона Северо-Бо
стона ЕвропеЙСI{ОЙ части СССР, Ворнута, район р. Лен-Елец. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Этот род обладает наибольшим сходством с 
Chaetetes, от ноторого отличается онруглыми ячейнами, нруглыми внут
ренними полостями и массивной, ' толстой стенной. Последний признан 
сближает цинлохететов с представителями рода Pachytheca, описанным 
Шлютером (Scbliiter, 1885, стр. 132-146) и с тех пор не изучавшимся. 
Однано ЦИIшохететы отличаются от них нруглой, а не вытянутой формой 
ячеек, СЛИТIНОЙ, а не траб8!КУЛЯРНОЙ ClТеН!Кой и РЯДОIМ других 'Менее важ
ных признанов. 

Cyclochaetetes mлgnifiсus1 sp. ПОУ. 
Та'бл. XLV, фиг. ,2а - r 

Голотип Cyclochaetetes magnificus sp. поу., происходит из пестере.всних 
известнянов шаНДИНСI{ИХ слоев на левобережье р. Салаирни в районе дер. 
Малая Салаирна, энз. 132, изображен на фиг. 2а - г, табл. XL V настоя
щей работы. 

Д и а г н о З ,  Полипняни желвановидные, сложенные ячейнами с нруг
лыми или эллиптичесними внутренними полостями, диаметр ноторых l{O
Jlеблется от 0,2 до 0,5 "'tAt. Толщина стенон варьирует в значительных пре
делах - от 0,05 до 0,12 .М.М. Псевдосептальные выступы редние. Днища 
тонние, горизонтальные или слеГl{а изогнутые. Интервал между ними ра
вен 0,2-0,5 JtM. 

Х а р а н т е р и с т и н а м а т е р и а л а. В нолленции находится три по
липняна хорошей сохранности из двух местонахождений. Из полипнЯJ{ОВ 
изготовлено шесть шлифов. 

О ill :И: с ,а н и е. ПОJIИillЮIЖИ ,жел,наRов,идные 'СР8lдЛИХ размеров. Наиболь
ший неполный ПОЛИПНЯR достигает размера 75 Х 50 Х 45 мм. Ячейни в 
поперечном сечении многоугольно-онруглые с нруглыми или эллиптиче
сними внутренними полостями, относительно равновелиние. Диаметр их 
l{олеблется от 0,2 до 0,4 "'tM. Изредна размер неноторых внутренних поло
стей достигает 0,45-0,5 .:1М!. В одних участнах нолонии мелние ячейки 
равномерно распределены между нрупными, в других - преобладают 

1 Magnificus - прекрасный. 
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мелкпе. Иногда участки полипняка слагаются только I{РУПНЫМИ ячеЙI{а
ми (рис. 3 ) . 

Стею{и слитные. Толщина их колеблется в значительных пределах -
от 0,05 до 0,12 .М.М, обычно же равна около 0 , 1  M�t. Мелкие ячейки почти 
всегда ТОЛС'l"остенные, а крупные бывают как толс-тостенные, так и TOНI,O

стенные. Наблюдаются участки ПОЛИIIню{а, в которых стенки тю{ сильно 
утолщены, что внутренние полости превращаются в тонние каналы. 

Псевдосептальные выступы наблюдаются весьма редко и толы{о в 
ячейнах с эллиптическим поперечным сечением. Они норотние и тупые . 

.7 

Рлс. 3. Cyclochaetetes magnijicus sp. nov. 
А - продольное сечение, Х 10; Б - поперечное сечение, Х 10 

Днища тонние, горизонтальные или слегна изогнутые, более или менее 
равномерно расположенные по полипню{у. Иногда они находятся на одном 
уровне в неснольких соседних ячеЙнах. Интервал между ними нолеблетсл 
обычно в пределах 0,2-0,5 M�L, редко достигает 0,55 �Щ. 

И з м е н ч и в о с т ь выражается в значительном колебании размеров 
ячеен и толщины стенон. Причем наблюдается, что в одном и том же по
липняне одни участни сложены относительно мелними и толстостенными 
ячейнами, а другие - более нрупными и тонностенными. 

С р а в н е н и е. Описанный вид по строению ячеек относится н типич
ным дредставителям рода Cyclochaetetes, От С. gmndis Sok., являюще
гося типовым видом, С. magnificus sp. nov. отличается мелними размерами 
ячеен, более тонной стеНI{ОЙ, частыми днищами. 

3начительное сходство по облику внутреннего строения обнаружи
вается .с видом, описанным М.  Леномтом (Lecompte, 1939, стр. 164, 
табл. ХХII,  фиг. 1а  - в) из живеТСI{ОГО яруса Динатсной мульды под назва
нием «Chaetetes inflatns Lec>) .  В действительности этот вид относится I{ 
типичным представителям рода Cyclochaetetes. С. magnificns sp . nov. отли
чается от бельгийсной формы значительно большим максимальным раз
мером ячееI{, толщиной стенон и более редними и неутолщенными дни
щами, отсутствием мелних шипинов. Cyclochaetetes inflatus (Lec.) харю{
теризуется развитием псевдосептальных выступов и мелних, но реДI{ИХ 
шипинов. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. 1 .  Левобережье р. Салаирни, 
разведочная линия 21-я, шурф 135, обр. 220, сборы М. А. Ржонсницной, 
1953 г. ,  пестеревсний известнян шандинсних слоев. 2. Левый берег р. Ба
снуснан,. холм напротив дробилни, обр. 498, сборы М. А, РЖОНСНИЦI{ОЙ, 
1953 г., шандинсние слои, 3. Снв. 69 в районе с. I\улебанино, обр . 57, сбо� 
ры автора, 1952 г., шаНДИНСl{ие слои. 
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Род CHAETETIPORA Struve ,  1898 

1898. Chaetetipora S t l' U V е. 
1950. Chaetetipora С о к о л о В. 

j 962а. Chaetetipora С о к о л о в. 

Генолектотип Chaetetipora confluens Strllve, 1898, происходит И3 НIIЖ
южаменноугольных ОТJюжений ПQДМ'ООКОВНОГО бассейна (ТУЛЬСlКая 
область) ,  р. Черепетня у дер. Любень. Хранится в Ленинградском гор
ном институте. 

Д и а г н о 3. Полипняк округлый, сложенный меандрическими ячей
ками. Такая форма их обусловлена неполным делением внутренних по
лостей. 

Днища ГОРИЗ0нтальные, 'Изогнутые, иноггда расщепляющиеся в образ·о
вания, ,сХ'одные с ПУ3ЫрIlIaТ'ОЙ ТlКанью. 

О б щ и е 3 а м е ч а н и я. Наиболее характерной особенностью предста
вителей этого рода является меандричеСI{ая форма ячеек, обусловленная 
неполным делением. в: С. Соколов ( 1950) видит в этом, а также в облике 
внутрнннегг,о' ст'РО'ННИЯ ПОЛИlIIНЯIЮВ С'llPOIма'Dопо'роидные, оообеннос'ти, что 
дает основание объединять эти организмы с Hydrozoa. 

Наиболее близкой с Chaetetipora является Fistulimurina, от которой она 
отличается слитной, а не разделенной и узловатой стенкой. Последняя 
у Fistulimurina к тому же несет характерные четковидные вздутия. 

ChaetetipOl'a pessima sp . nov. 
'Габл. XLV, фиг. 3'а - в 

Голот'ип Chaetetipo1'a pessima sp. nov., ПРОИСХОДИТ И3 шаНДИiJЮКИХ слоеен, 
правобережье р. Черневой Бачат, северо-восточный угол Анарач.кинсного 
I<арьера, ЭН3. 133 изображен на фиг. 3а-в, табл. XL V настоящей работы. 

Д и а г н о 3 .  Полипнян онруглый или грушевидный, обраЗ0ван вееро
образно расходящимися ячейнами меандричесной или вытянуто-много
угольной формы. Диагональ их поперечного сечения достигает 
0,4 Х 0,8 .М.М, однано встречаются и более меш{ие - 0,35 Х 0,5 J1Mt. Тол
щина CTeHOI{ 0,06-0, 1 .ММ. Псевдосептальные выступы толстые, с гребне
видными нонцами. Днища тонкие, ГОРИЗ0нтальные или слегна ИЗ0ГНУ
тые. Интервал между ними нолеблется от 0,2 до 0,5 .%J1t. 

Х а р а н т е р и с т и н а м а т е р и а л а. В нолленции находится два по
липняна хорошей сохранности, И3 ноторых изготовлено три шлифа. 

О n и с а н и е. ПОЛИПНЯI{ вытянуто-онруглый или грушевидный, попе
речнином оноло 30 J1tM, обраЗ0ван веерообразно расходящимися ячеЙIШМИ. 
В поперечном сечении видно, что ячеЙIШ обычно меандричесние, или вы
тянуто-многоугольные. Их поперечные сечения нолеблются от 0,4 Х 0,8 
до 0,15 Х 0,5 J1U1t. Толщина стенон варьирует в пределах 0,06-0,1 MJlt. 

В углах ячеек она увеличивается иногда до 0 ,11 -0,12 MJlt. Псевдосепталь
ные выIтупыы хорошо развиты. Они толстыI,' I{ОНЦЫ их гребневидные, даю
щие в продольных сечениях иногда прерывистые проенции. Неполное до
ление ячеен происходит значительно реже, чем у большинства других ви
ДОВ этого рода, поэтому в поперечных сечениях можно наблюдать иногда 
онругло-многоугольные сечения ячеек 

Днища тониие, ГОРИЗ0нтальные или слегна ИЗ0гнутые, сравнительно 
равномерно расположенные по полипняну. Интервал между ними ноле б
лется от 0,2 до 0,5 J1Mt, обычно же равен 0,25-0,3 J1L.M. Часто днища в ряде 
соседних ячеы{ находятся на одном уровне. 

Колония этого вида росла неравномерно, с перерывами. Последние 
были обусловлены тем, что неноторые зооиды погибали вследствие затя
гивания их оседавшим илом или осаждением на их поверхность других 
инородных тел - обломнов горных пород. В одном И3 продольных 
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сечений, имеющихся в нашем распоряжении, наблюдаются многократные 
перерывы в росте :колонии. 

И 3 М е н ч и в о с т ь не изучена ввиду недостатка материала. 
С р а в н е н и е. Девонские представители этого рода не изучены, по

этому не представляется возможным сравнить ' описываемый вид с близ
l{ими СРормами. От каменноугольных же хететипор она сильно отличается. 
Наиболее близкой I{ ней является Chaet. tulensis Struve ( 1898, стр. 94, 
табл. 5,  фиг. 6) , однако она отличается меньшим размером кораллито1З 
II толщиной стенок 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т. Правобережье р. Черневой Ба
чат, ICIeB'8fPO-В'О!С�ОЧНЫЙ угол Лк·араЧЖИJЮ1\'ОГ.о Rа1рье'ра, Qбр. 38-л, сбо;ры 
aвTorp:a, 1952 г . ,  ша!НД]ИIffiС.юrе СЛOlИ. 



11. СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

ИЗУЧЕННЫХ ТАБУЛЯТ,. ГЕЛИОЛИТИД 
И ХЕТЕТИД 

В первой частп работы (Дубатолов, 1959) изложены сведения, Rасаю
щиеся истории изучения стратиграфии девона RузнеЦRОГО бассейна, обо
снованы выделения тех или иных стратиграфичеСI\ИХ подразделений, опи
саны состав и распространение отложений, соответствующие этим подраз
деленИ!ям, :и: дан анализ IИ!МНЮЩИХ1Ся (к то'му времени 'СВ.ВДerJ-IИЙ о видовых 
I\омплеI\сах табулят. В настоящей главе приводятся дополнительные дан
ные о стратиграфичеСI\ОМ значении НЮ{ вновь изученных автором I\орал
лах, тю{ и литературные сведения о них. 

А. ЮГО-ЗАПАДНАЯ ОКРАИНА КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА 

ДЕВОН 
ДеВОНСI\ие отложения ШИРОI\О раепространены на юго-западной ОI\раи

не I{узнеЦI\ОГО бассейна. Территория, на ноторой прослеживаются выходы 
их на поверхность, широной полосой в 4-15 п:м протягиваются с юго
востона на северо-запад вдоль Салаирсного нряжа. Они представлены раз
личными известнянами: относительно чистыми и глинистыми, мелно
и средненристалличесними, плитчатыми и массивными. Большим распро
странением пользуются алевролиты, а ргиллиты , песчанини и, в меньшей 
мере, тольно в живетсном ярусе, туфы и плаГИOIшазовые порфириты, 
встречающиеся в виде прослоев и линз. 

Изучением стратиграфии девонсних отложений юго-западной онраины 
Rузнецного бассейна и фауны в течение последних четырех лет занима
лись Р. Е. Аленсеева ( 1962) , Т. Н. Бельсная ( 1960) , э. з. Бульваннер 
( 1958) , В. А. Ивания ( 1958, 1961 а, б) , Е. А. Иванова ( 1962) , Н. п. Rуль
нов ( 1960) , с .  В. Марневич и с .  В. Мансимова ( 1960) , Н. В. Миронова 
(1961 а, б ) ,  И. п. Морозова ( 1960) , М. п. Нагорсний, Н. В. Миронова, 

л. Н. Rраевсная ( 1958) , Е. Н. Поленова ( 1960, 1961 ) ,  В. Д. Фомичев п 
л. э. Аленсеева ( 196 1 ) , л. л. Халфин ( 1961а,  б ) , Г. с .  Харин ( 1958, 
196 1 )  и др. Завершают свои исследования в RузнеЦI{ОМ бассейне сотруд
НИI\И ПалеонтологичеСI<ОГО института АН СССР (Е. А. Иванова, И. И. Чу
динова) . Данные этих исследований использованы автором в его выводах 
по различным вопросам стратиграфии и палеонтологии. В настоящей ра
боте принят а стратиграфичеСRая схема г. Н. Rарцевой и В. Б. Цырлиной 
( 1956) , в ее разработне принимал участие и автор (табл. 1 ) . Общий био
стратиграфичесний обзор табулят девона СССР сделан Б. С. СОI{ОЛОВЬШ 
(1962б) . 
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Нижний девон 

На юго-западе I{узнецкого бассейна, в отюгчие от его других окраин, 
н.JilmниЙ девOiН IIреДСL'авлem МОРСКIiL�ЫI . 'о ТЛОШ:'8.RИЯМЯ, преиc;vrуществеtНIJ:ю 
изв'ест;нш{а.lI1И ( пощр'О<баlые описания ,с,и . 1 часть, 1959) . 

Рассматривая вопрос о нижнем девоне в Кузбассе,  НeJIЬЗЯ не остано
Вlить'ся на пале'ОЛ·l'ологичеIСIЮЙ �а'ра$теiPИС'1Jине ITOll1b-ЧУМЫШСI{ИХ ело'ев , 
IЮГiРа:нмчных ,м'ежду ,силури.fuc.:rюЙ и деВ ШI,с,I{ОЙ ОИiС'Тffi1а'МИ. 8т,и ослои н а  
юго-запад,е КузнеЦlmго ба'Clсейна 'Р'а-сшро:страarелы 'очеarь ШИРОJ:Ю, 'ОДJШ!{'О 
по слой.но iИзучеlНЫ сши лишь в двух IраЙOlнах - 'О!{ОЛО г .  Гу:рьев с.IШ И 
С. Т,ом,с,!{ого, ОТJ{уда Iи происходит 'большая ча'сть lизучеlННОГО aBTolp'0:�1 jVra
те:риала. Прм этюм 'за:м'е"Ч'eJНО, что 'табуюrты ГУРЬ8lВСIЮГО ,райю:на хотя 'и [J'Oд
ственны табулятам, у,mановлеННЫl\1 'ОНОЛО оС. ТОNIСIШГО, но наблюдают ся 
и неНОТ:ОIjJЫВ отличия, ,обусловленные , ,снорее всего, фациаЛЬНЫ:.l1И ос·обен
НОСТЯ1l1И отложений. 

В последние годы в печати широно диснутируется вопрос о границе 
ме,жду СИЛУрО:.l'I и девоном . 81'01' вопрос имеет большое значение для ге 0-

л'огиче'сной ПРЮ{ТИЮI, и разрешение его 'будет возможно тогда, Iюгда из 
пограничных между 'СИЛУр0:.l1 и дев оном слоев будут детально изучены и 

Т а б л и ц а  2 

Распространение табуллт томь-чумышCIШХ слоев 

Р .  Нара- Р. Томь-

Чумыш У Район Чумыш 
В ид Район дер . Ноло- дер . Алек- в районе 

да сееВЮI с. Томска 
го 

Favosites kunjakensis Chekh. О 
F .  la zutkin i Тсhеш. ::: х 
F .  dijjormis Chekh. О 
F. n iki jo  rovae Chekh. in Dubat. О 
F. te rl'ae-novae Chekh. Х 
Pachyjavosites kozlowskii Sok. Х 

Р .  a viclus sp . nov. Х 
S quameojavosites bohemicus (Pocta) х 
S q .  jungitijormis sp . nov. О Х 
S q .  thetidis Chekh. х 
S q .  singularis (Sok. in Obut) Х • 

S q .  gurjevskiensis Mir. О 
S q .  sokolovi Chekh. х 

S q .  tomensis Mir. * х 
Sq.  dictyo javositoides sp . nov. Х 
Sq.  insoli tus Mir. * х 

D ictyojavosites rotundus Mil·. Х Х 
Dj.  salai ricus Tchern. *  х 
Parastriatopora innae sp. по\! . .  О 
Thamnopora kl2aljini D ubat. а 
S triatopora illustra sp . nov. Х 

Str. salai rica Mir. * Х 
Syringopora schmidti Tchern. О 
S .  tarejaensis Tchern. * Х Х 
S .  tomensis Tchern. * . х 

п р п м е ч а н и е. О - встречаются очень часто; Х - встречаются 
часто; • - встречаются редко; звездочкой отмечены виды, распростра
нение которых приводится по данным Б .  Б. Черньп:tIева (1951)  и Н . В. Ми
роновой (196 1 ) .  
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ОILИСЩ.JIЫ О'с:ио,]3ные группы фауны, npoB,eAea .ra ъ:о'рреляцuш Э l' J1х отложе'ниii 
и прослежено измененпе фаунистичеСI{ИХ IЮМПЛ8RСОВ . ПОСI{ОЛЫ{У табуля
ты явЛяются ОДНОЙ ИЗ основных групп, харан:теризующих морсн:ие отло
жения, автор считает ВОЗМОi-lПIЫМ остановиться на этом вопросе, насн:олы{о 
позволяет изученный материал. Общий СПIIСОН: табулят, известных в томь
ЧУМЫШСRИХ слоях, ириведен в табл. 2. 

ТОМЬ-ЧУМЫШСI-\ие слои n последние годы неоднонратно иривлен:алп 
внимание исследователей в связи с обсужденпем вопроса о границе си
лура и девона (РЖОНСНIЩI{ЫI, 1 959 ;  Желтоногова, 1 96 1 ;  3инчеНRО, 1 962 ;  
Поленова, 1 960, 196 1 ;  Миронова, 1961а ;  Ивания, 1961а,  Халфина, 196 1 ;  
Харин, 196 1 ) . 

В феврале 1960 г. стратиграфпчеСI{ОЙ н:омиссией по девону Межвед6м
ств'енного стратиграфичеСI{ОГО I{омитета было принято в областях, где 
наиболее полно развиты верхнесилурпйсн:пе п деВОНСI{ие отложения, про
в,одить границу между 3ТЮ1И с,истю[аМll на следующих стратиграфичесн:их 
уровнях : в Н'узбассе - по подошве креНОВСI(ИХ слоев, в Средней Азии 
по подошве маНЮ{СRИХ слоев, в Казахстане - по подошве прибалхашских 
CJIOeB, в ПрибаЛТИI{е - по подошве СТОНИШНЯЙСI{ИХ слоев, на Урале 
в средней части петропавловсиой свиты. 

:Комиссия отмет-ила, что в других областях Советсиого Союза эти OTJIO
жения изучены еще слабо, и установление границы между системами за 
груднптельно. 

Пленум СИЛУРИЙСНОЙ и девонсиой ИОМИССИЙ МСК, проходивший в апре
JIfJ 1962 г . ,  пришел I{ выводу, ЧТО В настоящее время еще нет данных, по
зволяющпх установить точное положение грающы между силуром и де
воном. Поэтому было принято решение проводпть границу между ЭТIIМП 
системами на тех стратиграфпчесних уровнях, иоторые были приняты в 
1960 г . ,  но считать эту границу условной. В работах различных исследо
вателей томь-чумышснпе слон сопоставляются с ЧОРП{ОВСНИМ II борщов
СЮ1М горизонтами Подолии, с нижней частью петропаВЛОВСI{ОЙ свиты Во
сточного YpaJIa (маргиналиевые слои А. Н. Ходалевича, 1 951 ) ,  с нунжю{
СIШМИ (маргиналиевыми), СJIОЯl\Ш Средней Азии, с гребеНСI{ИМ горизонтом 
Вайгача ( Ржонсницная, 1960; СОRОЛОВ, 1960; 'Миронова, 1961б ;  Нииифо
рова и Обут, 1961 и др. ) .  Мпогпе псследователи (Нин:ифорова, Обут, 1 96' 1 ;  
Ржонснпцкая, 1960; Желтопогова, 1 96' 1 ;  Дубатолов, 1 959, и др . )  относят 
атп отложения I{ самой верхней части силура, другие ВIшючают их в со- " 
став девона (Халфин, 1961а, б; lVIиронова, 1 961б ;  Халфина, 1961б, Ива
ния, 1961а, п др. ) . 

На ПраЖСI{ОЙ нонференцпи в 1958 г. О. И . Ниrшфорова и А. М .  Обут 
( 1 959, 1960) предложилп отложения, соответствующие верхнему лудлову 
(ЛОХI{ОВСI{ие IIзвестняю[ п пх стратиграфпческпе аналоги в Баррандиене, 
а. также соответствующие им отложения в других районах) , выделить в 
l{ачестве самостоятельного яруса, а за нижним лудловом оставить назва
ние лудловский ярус с его стратотипом в Англии. Со стороны участнииов, 
нонференции это предложение не встретило ПРИИЦIшиальных возраже
ний, однано стратотпп и название верхнесилурийсиого яруса установлены 
не были. Цозднее О. И. ННI{ифорова и А. М. Обут ( 1961 ) предложили для 
отложений, соответствующих бывшему верхнелудловсиому подъярусу, на
звание тираССIШЙ ярус, а за его стратотип принять борщовсний и чортиов
СЮIЙ горизонты Подолии. Одню{о оказалось, что это название преоииуип 
ровано, поэтому позднее они предложили взамен его другое - тиверсний 
ярус ( НIшифорова, Обут, 1 962 ) .  

Борщовсиий и ЧОРТИОВСI{ИЙ горизонты для выделения стратотипа но
вого яруса особенно хороши не толы{o потому, что В них содержатся остат
ни организмов, хараитеризующие большой этап эволюции, но таиже и по
тому, что соответствующий разр,ез в Подолии отличается большой полно
той, непрерьшностыо и в фациальном отношении является интересныи 
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для дальнейшего сопоставления с верхнесилурийскими . разрезами в 
Англии, Центральной Европе, на Урале, в Сибири и Средней Азии. По
следнее обстоятедьство в практическом отношении чрезвычайно важно. 
В отложениях, относящпхся в Пододии К пограппчным слоям между си
луром II девоном, содержатся ОIшменелости саыых различных групп фау
ны: :l{оралды, .)1ШЮШИ, брахпоподы, тентаъ:улиты, рыбы И другие, п-а. К'ОТО
рым можно легко сдедать сопоставление I{Ю{ с лагунно-континентальными 
отложенпями, тю{ п с карбонатными. 

В Чехосдовюши отложения, ПО-ВИДИМОМУ, близкие по возрасту тивер
СЫО)1У ярусу, называют ДОXI-\оВСIшуr ЯРУСО�l ( I-Iorny, 1960 и др. ) . Авто;р R 
паСl'оящей ,работе будет ПОЛЬЗ0ваться те,р'МИНОМ Т'иверокий ярус, пока не 
пров·едена Iшррешщля пограюJJЧНЫХ между с.плуром JI девоном отложвнпй 
II ОДIЕfO НЗ этих на3ВЮIИЙ нв утве·рж.дено на о,дной 'И3 ,стратпграфических 
н:онференциЙ. 

ВО многих районах COBeTCI{OTO Союза на границе силура и девона 
распространены карбонатные отложения с многочисденными остатками 
морских оргаНIIЗМОВ, среди ноторых много табулят. Стратиграфический 
анализ последних позволяет подтвердить правильность отмеченных сопо
ставлений. Та.к, 'IIalПрим,е,р , 1'0МЬ�ЧУ'МЫШСI\ие слоп по та'булята,м хор'ОШ,О со
поставдяются с НУНЖЮ{СI{ИМИ (маргиналиевымп) слоями Туркестано
Алайсной области Средней Азии, I{OTOpbIe содержат Mesojavosites asiaticus 
Cl�ekl� . ,  Pavosites talcl'llowitzensis (Вап. ) [П Poc ta , Р. jorbesi М. Edw. e t  
На iше var. niticlula Pocta , Р. hising-eri М .  Edw. e t  Наiше var. l'egularis 
Rпkh., Р. jicZelis Вап. vю·. clavata Pocta, Р. aberrans Rеgп. ,  Р. nitidus 
Сhарш. ,  Pachyjavosites kozlowskii Sok. var. minima Chekh., Squameojavo
sites bohemicus ( Pocta ) , Sq. thetidis Chekh. ,  Sq. singulШ'is (Sok. iп ОЬпt), 
Alveolites long'icellatns Tchel'll . ,  Coenites sp. и др. 

Об одновозрастности ТОМЬ-ЧУМЫШСI{ИХ и кунжаксних слоев свидетель
ствует присутствие в I\омплеI\сах общих видов табулят Pavosites dijjormis 
Chekh. ,  Р. /шnjаkеnsis Chekh. , Pachyjavosites koslowskii Sok., Sq. thetidis 
CheklJ . ,  а таЮI\е фОРМ, бли3I{ИХ l{ встречающимся в томь-чумышсних 
СЛОЯХ Sq. g'urjevskiensis M iI'. ,  Sq. jungitijonnis sp. поv. , Favosites lazutkini 
Тсhегп. и Др., большое I{ОJ[ичество общих родов. Однано в томь-чумыш
сl{их 'СJЮЯХ ,Jш'ряду С фOiР�1[\.)1П, Iра'СПР'осч}atн еН1НЫ�1IИ в нунжаксших 'слоях, 
находятся виды, известные и в более молодых отложениях IШК в :Кузбас
се, тю{ и за его пределами. Тю{, например, Squameojavosites bohemicns 
( Pocta ) встречается в залегающих выше I\реновских слоях и в праЖСI{ОМ 
ярусе нижнего девона Центральнай Европы: Sq. sokolovi Chekh. известен 
в манаRСЮ1Х слоях Средней Азии, I{OTOpbIe относятся там н нижней части 
нижнего девона, II в I\реновскпх слоях I-tузбасса. 

В ПрибаЛТИI\е в отложениях, IIодстилающпх стонишняйсние сдои, та
буляты не известны, а в :Казахстане и на Восточном СI\лоне Урала еще 
не изучены. Однarш анаJIагичные, по-видимому, одновозрастные НОМIIлеI�СЫ 
табудят известны в других районах. Очевидно, синхронными с томь-чу
МЬПIIСЮIМИ слоями на о-ве Вайгаче являются отложения, относящиеся I� 
гребеНСI{ОМУ ГОРИЗ0НТУ. Па определениям М. А. Смирновой для этого га
рИЗ0нта ха рантерен следующий I{омпленс табулят : F avosites аН. l icl�ena-
7'ioicZes Sok. ,  Р. jung'ites (Sok.) , Sq. l'ussanovi (Тсhеш. ) ,  Sq. аН. 
seгg'iensis Уапе t, Syringopora lindstromi Тсhеш., Syr. spinosa Tchern., 
Placocoenites sp. поv. 

В верхней части гр.ебенсного ГОРИЗ0нта, I�ОТОРЫЙ иногда выделяется 
под названием вайгаЧСRОГО ГОРИЗ0нта, встречаются Pavosites ех gr. sibiri
cns Peetz, Favosites sp., Syringopora schmiclti ТсЪеш. 

Па обли:ку фауны, IЮ родовому ооставу грвбенокой :комплекс тдбулят 
(ВIшючая вайгачсний) довольно БЛИ30I\ Н томь-чумышсному, ХОТЯ И со
держит ряд видов, не встречающихся в :Кузбассе. На Новой Земле к верх
нему лудлову отнесены 'Отложения, содержащие следующий НОМПJIекс 
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"1'i.\булят :  Squameojavosites oЬtusispinosns Yanet in DllJJat. ,  Favosites laznt
]i:ini Tchern, Р. ех gr . wagTanensis Yane·t, Parastriatopora sp. ХОТЯ этот 
номпленс и небольшой, однан:о содержащиеся в Hel\'1 виды харан:теризу
ют в других районах верхнюю часть верхнего силура, т. е. аналоги томь
qУМЫШСRИХ слоев. 

На Северном и Полярном Урале в отложениях, которые подстилают 
лижнедеВОНСI{ие и :которые рассматриваются В. Д. Чехович (устное сооб
щение) I\aI{ синхронные с гребеНСRИМ горизонтом, установлены следую
щие виды: Favosites ermolaevi Tch81'n. ,  Sqnameojavosites rnssanovi. 
(Tchern,) , Sq. jnngitijогmis Dllbat., Sq. аН. gnгjеvskiеnsis Mir., Sq. ех gJ'. 
11уреГЬOl'еns (Tchern.) , Syringopoгa schmidti Тсhеш. ,  Thecosteg'ites sp. и не
СНОЛЫ{Q других еще не изученных форм. Общими с ТОМЬ-ЧУ:МЫШСНИМИ 
являются следующие табуляты: Sqnameojavosites g'nгjеvskiеnsis Mir., Fa
uosites jnng'ites (So1<:. ) ,  Sугing'орога schm,idti Tchern. ,  ноторые в других 
районах не встречаются выше и яиж·е ,отложений (<Верхнего- лудло,ва» , что 
свидетельс'твует, [:IO-в'Идимому, о-О одновозра'стно-с-ти этих 'ОТJюжений и 
ТОМЬ-ЧУ;МЫШСНИХ СЛО8\В. 

Морсние :карбонатные отложения, содержащие нораллы, широно рас
пространены на Cebepo-ВоСТОI{е Сибири, однюш изучены они еще недоста
точно. На Тас-Хаяхтахе в НlIжней части датнинсжой свиты, по-видимому, 
Ctоотв-етствующей верхней ча,сти в'ерхнего -силура, встречаюl.'С'Я JI!l esojavo
sit:es sp. ,  Pavosites socialis Sok., Р. admirabilis DllJJat . ,  Р. согеаnijогmis Sok, 
Р. mammilatns Tchern. Р. cf. similis Sok. ,  Sqnameojavosites sp. ,  .Тlшmnо
рога sp. Аналогичный I\Омпленс установлен в нижней части неЛЮДИМСI{ОЙ 
свиты Омулевсюrх гор, где найдены Favosites admirabilis DllJJat . ,  Р. jorbesi 
1\1. Edw. et Haime var. kana Bll1<:h. ,  Р. socialis Sok. et Tes. , Р. mammilatns 
Tch81'n. ,  что, ПО-iЮIДИМОМУ, -свидетельствует- об их ОДНОВQIз-ра-с-тнос-ти. 

По составу эти I\ОмплеI{СЫ сильно отличаются от томь-чумышского, 
однюш ПО облику внутреннего строения многие формы обнаРУЖИВilЮТ 
сходство с табулятами одновозрастных слоев других районов. I{poMe того, 
в яем присутс-твуют видыI' не в'Ст,речаюЩ'иеся iВыше силу,ра. K Ta'KoBЫrм: 
относятся Favosites jorbesi М. Ed,v. et Haime, Р. mammilatns Tchern. ,  Р. 
socialis Sok. et Tes. 

Отложения лудловского яруса на Алтае распространены сравнитеJIЬНО 
ШИрОIИ. Они известны в трех CTPYI{typho-фациальных зонах: в Ануйсно
Чуйсной, Талицной (в Чарышсной подзоне) и в ЧарсноЙ. Представлены 
эти отложения нарбонатными породами и в меньшей мере терригенными. 
Мощность их :колеблется от 450 до 1000- 1200 .i1t. Они ВХОДЯТ В состав ча
гырсной свиты. 

ЛУДЛОВСI{ие отложения на Алтае пона не расчленены на более дробные 
подразделения, поэтому аналоги тивеРСI{ОГО яруса выделить здесь трудно.  
ОДНaIИ можно С уверенностью говорить, что в состав чагырсиой свиты 
входят I\aI{ лудловсиие отложения « шижнелудловсиого подъярусю) в ста
ром объеме ) ,  тю{ и ' тиверсиие. «Нижнелудловс,l{иеi) табуляты и геJIИОЛИТИ
ды встречены в несиольиих местонахождениях. На правом берегу р.  Ча
рыш напротив с.  Усть-Чагыриа ( ЧаРЫШСI{ая подзона) описаны Palaeoja 
vosites baltikns mасторога DllJJat. ,  Favosites jorbesi М. Edw. et Haime, F. ko
gulaensis Sok. ,  Heliolites cf· decipiens (Мс. Соу) (Дyiба/'ролOiВ, 1962) . На 'ат,ой 
же  peI{e встречен Palaeojavosites jorbesij01'mis Sok. совместно с Соnсi�iсliшn 
khighti Sow. и С. psendokhighti Tschel'll. Э то типичный I-юмплен-с лудлов-
еиого яруса. , 

Раннелудловсние табуляты и гелиолитиды установлены П. С. Дзюбо в 
АИУЙСI�О-ЧУЙСl{ОЙ струн:турной зоне в районе с. Н.азанды, где найдены 
Fa.vosites hisingeгi М. Edw. e t  Haime, Pa1'astl'iatopo7'a sp . ,  Stelliporella inteг
stincta (L. ) , St. pal'vistella Р. Roem. var. Sibi7'ica Tchern. Аналогичный I�OM

·цленс табулят известен в I-\узбассе на горе Глядень в нижней части луд
'ЛОВСl{ОГО яруса. 
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Весьма интересные комплексы табулят в нижней части чагырской сви
ты установлены 3. А. Пивоваровой в различных районах А.лтая, где произ
водилась геологическая съеМIШ.  

В этой свите были встречены представители родов Jl!Iultisolenia, Fauosi
tes, Squameofauosites, Pachyfauosites, Parastriatopora, Placocoenites, Coeni
tes, Eg'osiella, Н alysites, Diрlоёрога, Н elioplasmolites, Stelliporella. Совме
стно представители этих 'POдotВ еще нигде не встречались. ПО-ШИДИИОМУ, в 
оостав нижией части чагыр(жой 'сюпы раЗЛИЧНЫ1l1И исслеДО'вателями юшю
чаются 'Как верхневенлок'ские, 'так и лудловс�кив отло'жения, поекольку 
многие 'из этих родов характеризуют в других районах .отложения венлок
сюrе И <шижнеЛУДЛOlВСtКие».  Вврхняя часть чагырс'кой свиты, ка'К устано
вили Н. П. :Куль'Ков н Е. А. ЕЛtКин ( 1960 ) , нключает соловьихинекий 
известняк, который, по их мнению, имееrr жединскиЙ возра·ет. 

Отложения, содержащие остаТI{И табулят, ноторые могут быть сопостав
леныI с тивеРСI{ИМ ярусом и его аналогами, на Алтае, пu-видимому, распро
странены слабо . В настоящее время они известны на горе Воснресенсная, 
где в беЛрIХ ЛОlпевсних известнянах установлены Fauosites kog'ulaensis 
Sok., Р. forbesi М. Edw. et Haime, Squameofauosites theticlis Chekh. ,  Рага
striatopora altaica Dubat. Родовой состав этого НОМПЛeI{са сходен с томь
чумыmсним, нроме того, в нем присутствуют виды, распространенные в от
Jrожениях, аналогичных тивеРСIШМУ ярусу: Squameofauosites theticlis 
Chekh., формы, БЛИЗI{ие н Fauosites jOl'besi М. Ed\v. et Haime и Pal'astl'iato
pora altaica Dllbat. 

Этими данными пона исчерпываются извесrrные автору сведения о луд
ловсних И тиверсних табулятах СовеТСIШГО Союза. Распространенные в 3а
баЙI{алье и ЮЖНОМ I{азахстане табуляты еще слабо изучены. Известные о 
них сведения говорят о ТОМ, что опи представлены, по-видимому, своеоб
разными НОМПЛeI{сами. 

В 3абаЙIшлье, в бассейне р. Аргупь, в верхней части благодатной сви
ты, имеющей, снорее всего, лудловский возраст, встречаются Fauosites 
inaequalis J .  Dllbat. ,  Pal'astl'iatopol'a sp. поу., Alveolites sp. 

В Южном I{азахстане (ДжунгаРСI{ИЙ Алатау) I{ лудловсному ярусу 
(не расчленяя его на П9дЪЯРУСЫ) Н. А. Афоничев и А. Е. Савичева ( 1960) 
относят салнинбальсную свиту, в ноторой встречены табуляты Favosite.'i 
multiplicatus Ya11et, Squameojavosites аН. bohemicus (Pocta) , Heliolites аН. 
ambig'uus Tchern. и др. Эти виды в других районах харю{терпзуют самые 
верхи силура или основание девона, поэтому можно сделать преДПОЛOJ-не
пия о том, что УI{азанный но�шленс харан:теризует в Джунгарсном Алатау 
отложенин, относящиесн I{ тиВ'ерскому ярусу или l\ основанию девона. 

В настоящее время в стратотипе тивеРСI{ОГО яруса найдено еще сравни
тельно маJЮ таБУJIЯТ. Из ЧОРТI{ОВСКОГО горизонта известен один весьма 
своеобразный вид нового рода, харar,теризующийся I{РУПНЫМИ ПОЛУJIУННЫ
ии, а местами онруглыми нораЛJIИТШ"IИ с неравномерно утолщенной стен
I\ОЙ и отсутствием соединитеJIЬНЫХ образований. Этот вид по облину вну
треннего строения БJIИЗОI{ н девонским таБУJIятам. В БОРЩОВСIШМ горизон
то сравнительно часто встречается Pachyjavosites kоzlошskii 801< . ,  и реже 
Pavosites аН. ficlelis Barr . ,  Р. аН. hiclensis Kamei, Р. аН. admil'abilis sp. JlOV. 

Совместно с ним Г. Г. Астрова обнаружила много мшанон, относящихся I{ 
роду Leoclema Ulrich, близних н деВОНСIШМ видам. 

Учитывая то обстоят'8ЛЬСТВО, что исфаринсние и нунжанс!{ие (марги
налиевые) слои Средней Азии, гребенсной горизонт о-ва Вайгач, а таЮI,е 
T()iMb-чyiмышокие слои :КУЗ'IIВЦIЮГО баосейна ЯВЛЯIOтоя во:змюжIIымff анало
гами тиве'рс,кото Яiруса l1ЛИ соответствуют его ча,сти, моа\1НО fJ:l'РИНЯТЬ сле
дующий н омпле;кс т а6улят , х,араR'терный для этою яруса: Favosites tachlo
witzensis (Barr . )  i11 Pocta, Р. admil'abilis Dubat., Р. fOl'besi М. Edw. et Haime 
VЮ·. nitidula Pocta, Р. hisingai М. Edvv. et Haime УЮ·. regulal'is Rukh. ,  Р. fi
delis ВЮТ. var. clavata Pocta, Р. abarans Reg11 . ,  Р. nitidus Chapm.,  Р. аН. 
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Т а б л и ц а  3 
l'аСЩЮС'l'ранение 'l'абулл'l' !,реRОВСКИХ слоев 

Впд 

Favosites admirabilis sp . ПОV. 

F .  clarus Уапеt. 
F. b J·usn it zin i . Peetz 
F. sibi ricus Peetz 
F .  compositus Tchern. 
F. acrospinosus sp . nov. 
F .  porjirievi Tchern . *  . 

F .  karcevae D ubat. 
F .  parast,.iato ро roides sp . nov. 
Р. clerbispinus Mil'. * 
F .  n ikijorovae Chekb . in Dubat. 
F .  (?) multijormis sp . nov. 

Pacl�yfavosites kozlowskii Sok. 
Р. bystl·owi Yanet . . . 
Р .  n itella (Winch.)  . 
S quameojavosites bol�emicus (Pocta) 

q.  sokolovi Chekh .  
S q .  obtusispinosus Yanet in D llbat 
Sq. frequens Smirllova 
S q .  singulщ·is Sok. iJl Obut) 
S q .  spongiosus sp . Н0У. 

S q .  l�ypel·boreus (Тсhеш. ) var. clevo-
nica Yalle t .  

D ictyofavosites tscllerna jaensis Dubat. 

D f· l1lultitabulatus Dubat. 
1) f· nagorskyi Mir. 

/ 

D f ·  J·otundus Mil·. 
yringolites (?) intl·iacus sp. 1l0V. .s 

.в. oemeripo,.a 
cta . . . .  

bohemica (Barr.) in Ро-

Parastriatopora r zonsn icka jae Dubat. 
Р .  сЕ. innae sp . 1l0V. 

Р .  tlиmпорогоidеs D ubat. 
Thamnopora elegantula Tcbud . 
T12. taimyrica (Tcherll . )  
Th. solida sp . nov. 
Tll. dunbeiensis ТсЫ. 
S triatopo ra tsсl2iсlиtsсhеwi Peetz 
St.  peetzi D ubat. 
St. suessi Нош. sensu Реп .  
CladopOl·a rectilineata Simps. 
C l .  yavorskyi (Dubat.) 

Dendropo ra macropora D ubat. 
C rassialveolites krekovensis D ubat. 
Coenites salairicus Dubat. 
С. falsus sp . 1l0V. 

P lacocoenites salairicus sp. 1l0V. 

Район г. Гурьевска 
Район 

верхне- Р .  с.  Сафо-
нижнеliре- кр еков - Томь- н()во -

ковская ская Чумыш пос. 
толща толща Свободныil 

Х 
О 

х 

О 
· 

• 

Х Х 
Х 
Х 

аН. Х Х 
Х 

О 
Х 
х 
О 
Х 
Х 

Х 
· 

аН. х 
• 

х 
О х 

Х 
Х 
Х · 

х 

О 
Х 

. Х 

Х Х 
cf. • х 

Х 
О • х 
О 

I х 

О 

I Х Х 
Х Х 
Х Х 

I х х 
· 

Х • 
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Впд 

Lecomplia l'шnоsа Mir. * 
I 

· 1  
Scoliopol'a sp . 
SY" ingopora l,ulgal'is Yallet 
S .  с rassimural is TC]1el'n. * 
S . schtllzei Horll. Sensll Реll. 
S .  раиса sp . Il ОУ. 
P(lcl�ycanalictila clentata Mil'. 

Т а б л и ц а 3 (окончание) 

Район г. Гурьевска Район 
верхне- Р . с. Сафо-

ншкне"ре- [ "р еков- '1'ОМЬ- ново -
:ковскан CKafI ЧУi\1ЫШ пос. 
толща толща СВОбодный 

I о 1 
1 . 

I х 
Х \ Х 

Х I Х 

II р и ы е ч а и lf е. О - встречаются очень часто; Х - встречаются часто; • -

встречаются редко; звездочкой отмечены виды, распространение I{OTOPblX ПРИВОДIIТСЯ 

по данным Б .  Б .  Чернышева ( 1 951 )  и Н . В .  Мироновой (196 1 ) .  

lichenarioides Sok. , Р.  lazntkini ТсЬегп . , Р. ех. gl'. wag-ranensis Yal1e t, Р .  eI'
molaevi ТсЬегn., Р. mamniilatns Tcllel'll . ,  socialis Sok. et Tes. , Р. coreani
j'ormis Sok., Р. nikijol'ovae Chekll., Р. lcunjakensis Chekh. ,  Р. lшnjаkеnsis 
УВГ. т inima CJlekJ1 . ,  Р. cliffor'mis Chekh. , Sqnameojauosites bol-z,emicus 
(Pocta) , Sq. theticlis Cllekh., Sq. tomensis Mil' . ,  Sq. insolitns Mil'. , Sq. gn
l'jevskiensis Mir·. ,  Sq. sing'nlш'is (Sok. in оыl), , Sq. sokolovi Chekh. ,  Pacl�y
javosites kozlowskii Sok. , Pacl�. avidns DllЬа t. ,  Тl�amnopol'a khaljini Dll
C·at. ,  Striatopora illnstra DllIJat., Stгiаtороra сl'еы'a Mil' . , Stl'. calai7'ica Mil' . ,  
SYl'in{!;opora sclblnidti ТсЬеш. 

Н'рековские слои легко подразделяются на две т
'
олщи, которые сложены 

различными известнян:ами. НижненреIШВСI{ая толща представлена J\IaССИВ
ными И толстоплитчатыми известнянами, обычно щ)упно- и средненрпстал· 
JIИчеСI{ИМИ, серого и светло-серого цвета. Мощность их I{олеб.лется от 100 
до 500 .М. В основании этой толщiI в районе г. Гурьевсна в Толсточихин
OKOiM \Карьере прослеЖIIВ'ается пачяа ·temho-сеРЫХ, среднеплпт·чатых мелко
Rрист.алличе'с-ких lIзвесl'НЯКО'В мО'щностью он·оло' 200 .М С малочисленными 
таБУJIЯтами. 

Онаменелости в ИИЖН8I{реновской толще встречаютсн весьма реДI{О .  
В массивных известняках верхней части этой толщи нвйдеuы разрознсн
ные членики :криноидей, брахиопод, относящиеся к роду Atl'ypa, а таю],е 
'l'аБУJШТЫ и гелиолитиды (табл. 3 ) . Они предстаВJIены следующими вида
ип : Pavosites aclmil'abilis Dll lжt. ,  Р. сlш'US Yanet, Р. aaospinosus sp. поу. 
( in l i tt. ) , Р, compositns Тсhеш., Р. nikijогоvае ChekJl. in DllJJat. ,  Dictyoja
vosites rotnndus Mil'., Dj. nago7'skyi Mil'., Тlшmnорога cf. elegantula Tchlld. , . 
Stl'iatopora сЕ. peetzi DпЬаt. , Parastl'iatopom cf. innae DпЬаt . ,  Coenites 
sаlаiгiсus Dllbat. , SYl'ingopom рапса Dllbat., Pacl�ycanalicnla maius Mil'. 

В самых низ:ких горизонтах нижненреIШI3СКОЙ толщи, кат, отмечаJIОСЬ 
выше, встречается очень маJЮ табулят: Squameojavosites осnliрогоidеs sp, 
лоv., Sq. cf. bohemicns (Pocta ) ,  Тlшmnороm solicla sp. nov, 

Сравне'Ние табулят нижнекре'КOIВ(ЖОЙ тоmци с табулятаlМИ томь-чу
ыышских слоев показывает, что в нем присутствуют виды, распространен
ные I,Ю, в томь-чумышских слоях (Dictyojavosites 7'Otundns MiJ'. ,  Sq сЕ. Ьо
]1 emicns (Pocta) , Рагаstгiаtороm сЕ. innae DпЬаt. ) , та,к II ПОЯ1Jшвnшеся, 
нвч:инан с ранны{реновского времени (осталь'Ные виды) . Вид Sqnшnеоjаvо
sites sokolovi Chekh. известен IШI{ из верхнекре:ковской толщи, тю, и из 
томь-чумышских слоев. 

ТаI{ИМ: образом, на границс TOilib-ЧУ:;fЫШСТШХ и I-;РСНОВСЮIХ слоев наме
чнеТСFj четкое изменение в I,ОЫШIенсах таБУJlНТ, выразившееся в поqВJIении 
ловых видов. 
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Верхнеъ:реНОВСI{ая '!10лща представлена плитчаТ;IМИ извеСТНЯНЮfИ се

рого п тЮ1По-серого цвета, ча,сто песчаНИ'СТЬВIИ или ОИТУМИНОЗНЫl\IИ, С про
слоями мергелей, известновистых uесчанинов и аргиллитов. Эта толща в 
схеме стратиграфии М. А. РжонеНИЦRОЙ ( 1959) выделяется под назвR.НИСИ 
зона «Plectatrypa marginalis sibirica и Rhizophyllum gervillei» . В ней часто 
встречаются ОI{аменелости, среди которых преобладают нор аллы и брахио
поды. Мощность· нолеблется в пределах 100- 175 .М. Она подробно описана 
н п-ервой части работы. l{омпленс табулят, харантеризующий эту толщу, 
приведен на табл. 3. По сравнению с табулятами нижненреIШВСКОЙ толщи 
они весьма разнообразны (ноличество видов увеличивается в четыре раза) . 
Видовой и родовой состав I{омпленса, по сравнению с нижненреI{QВСКИМ, 
значительно обновляется. В поздню,реRовсное время появляются предста
вители родов Dendropora, Cmssialveolites, Lecomptia, Placocoenites, Scolio
рога, Roemeripora, а танже большое НОJlИчество видов : Favosites ( ? )  multi
jогmis Dubat., F. brusnitzini Peetz , F. parastriatoporoides sp . поу. , Р. aaospi
nosus Dubat. , F. sibil'icus Peetz, Р. karcevae DпЬаt . ,  Dictyofavosites mul
titabulatus Dubat . ,  Df. tschernajaensis Dubat., Squameofavosites uralensis 
Yanet. iIl Dubat., Sq. obtusispinosus (YaIlet) , S q.  dictyofavositoides sp . nov. ,  
Sq. lщрегЬогеus (Tchern. )  var. (levonica Yan�t, Pachyfavosites nitella 
(WiIlCh. ) ,  Р. bystrowi Yanet, Р. kl'ekovensis Dubat. ,  Roemeripora bohemica 
(Baтr. ) in Pocta, Syringolites ( ? )  indistinctus sp. поу. ,  Thamnopol'a taimyri
са (Tcberн . ) , Th. elegantula ТсЬиа. ,  Parastriatopom l'zonsnickajae DпЬаt . , 
Р. thamnopoгoides Dubat., Striatopora tsсh iсlиtsсl�еwi Peetz, St. peetzi Dll
JJat. ,  St. suessi H6rн. ,  sensu Реп., Claclopol'a rectilineata Simps., Cl. yavol'skyi 
(DllJJa't . ) , Dendl'opora mаСГОРОl'а DuJJat. , Crassialveolites krekovensis Dllbat . ,  
Coenites falsus sp.  поу. , Placocoenites sаlаiгiсus sp.  nov. ,  Lecomptia mmosa 
Mir., Syringopol'a vulga1:is Yanet, S. crassimuralis Tchern. ,  S. sсlщlzеi Н6rn. 
senSll Penecke. 

Очевидно, большое I{оличество видов мигрировало в поздненреЮШСI\О� 
время на юго-западную территорию Н'узнецного бассейна из соседних рай
онов, тю{ !{а!{ там они известны в более древних отложениях (Dictyofavo
sites tschernajaensis Dllba't . ,  Squшnеоfаvоsitеs uгаlеnsis Yanet in Dubat. ,  Sq. 
obtusispinosus Yanet in DuЬаt . ,  Parastriatopom l'zonsnickajae DuЬаt. ,  о,],на
НО значительная часть, по-видимому, вознинла здесь. Разнообразный I\O�I
пленс ' табулят и большое ноличество их спидетельствуют о том, что в позд
ненреI{ОЩI{Qе время на территории юго-западной части Н'узбасса УСТR.нопи
лись благоприятные для существования табулят условия, что и явил ось 
причиной интенсивного их развития. Н'реН:ОВСRИЙ бассейн распростраюJЛСН 
на юго-запад, на территорию современного СаJIаирсного Rряжа (централь
ная и юго-западная части) , где в ОДНОВ'озрастных лючегинсних слоях из� 
постны аналогичные ' н:омпленсы табулят (Нагорсний, Миронова, Ераеп

, сная, 1958; Дубатолов и Миронова, 196 1 ) . Они предстаплены следуюIЦШ<IИ 
видами: Favosites clerbispinus Mir., J? pOl'jirievi  Tchern., Sqnameojavosites 
beгdiensis Mir. ,  Sq. petrovichi (Zhmaev) , Sq. amdig'uus Mir., Sq. mochegensis 
Mil'. ,  Dictyofavosites micтopol'oSUS Mil'., Df. nagol'skyi Mil'. ,  Df. rotunclus Mir . ,  
Stl'iаtорога tschichatschewi Peetz, ноторые по облину внутреШlего строенин 
обнаруживают значительное сходство с фавозитами и сн:вамеофавозитами 
l{рer{ОВСI{ИХ слоев или встречаются !{Ю� в н:реновсних, тю{ и в lI10чегинсп:их 
слоях. (Favosites clerbispinus Mir., F. рогfiгiеvi Tchel'll . ,  Dictyofavosites nа
g'ol'skyi Mir., Df. /'otundus Mir., Stl'iatopora tsсl�iсlшtsсl�еwi Peetz) . 

Табуляты нижнего девона в других районах Советсн:ого Союза в на
стоящее время детадьно изучаются раЗЛИЧНЬЛ\IИ исследователями 
(М .  А. Смирнова - НИИГА, Н. В. Миронова - СНИИГГиМС, В. Д. Че
хович - ВСЕГЕИ, В. Н. Дуба толов - ИГиГ СО АН СССР и др. ) .  ОДНaIЮ 
сравнение номплer�сов та6улят из Нузнец!{ого бассейна с RОМПЛeI;сами из 
другий районов уже сейчас дает интересные иатериалы для сопоставлепи:й 
разрезов нижнего девона. В Средней Азии выше нунжан:сних слоев З1'lлега-
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ют манан:сние с весьма четним I-юмпленсом, отличным от НУНЖЮ{СJ�ОГО. Он 
представлен: следующими видами: Favosites nitidus Chapm. ,  F. bmsnitzim 
Peetz, F. ( ? )  intricatus BalТ. in Pocta, F. inteгstinctus Reg'nell, F. clams Уа
net, F. clams Yanet VЮ'. leptotheichus Chekh., F. sblriktensis Cllekh. ,  F. sub
ta/'ejaensis Chekll . ,  Dictyojavosites tscherпajaensis Dubat., Dj. atbasblensis 
Chekh. ( in litt. ) ,  Squameojavosites bohemicus (Pocta ) , Sq. l'/'ypeгboreus 
(ТсЬеrn . )  VЮ'. kunjakensis Chekh., Sq. sokolovi Chekh. ,  Pachyjavosites sp . ,  
Oculipora sp.  nov., Тhшnnорога sp . ,  Pseudoroemeria atbas12iensis Chekh. ,  
Ps. sblriktensis Chekh. ,  Striatopora ех gr. tschichatsc12ewi Peetz. 

В этом номпленсе присутствуют виды, встречающиеся и в :Кузбассе, 
где они харантеризуют толы{о нреновсние слои : Favosites b]'usnitzini Peetz, 
F. clams Yanet, Dictyojavosites tscherпajaensis Dubat . ,  Squameojavosites 
hyperboreus (ТсЬегп . )  и St/'iatopora ех gT. tsсhiсhаtsсhешi Peetz . Очень бли
ЗОI{ родовой состав табулят нреновсних и МЮIЮ{СIШХ слоев, харантеризую
щийся присутствием родов Favosites, Dictyojavosites, Squameojavosites, Ра
сlщjаvоsitеs, Thamnopora, Striatopora. Наблюдается и HeI{OTOpOe отличие в 
номпле'1((�ах табулят, вьrраж;ающееся 'в ПР·ИСУТСТЕИИ в J{реГЕЮВ{�ЮIХ слоях 
альвеолитид, ценитид, дендропор и сирингопор, и В отсутствии представи
телей рода Pseudoroemeria, часто встречающегося в манансних слоях .. 
Все это позволяет сделать - вывод о том, что нреновсние и манансние 
слои являются, по-видимому, одновозрастными. Отличие же в номпленсах 
обусловлено, очевидно, провинциальными причинами и фациальными 
условиями. 

Табуляты широн:о распространены в силурийсних И девонсних ОТ,Jоже
ниях на Урале, в Советсной АРI{ТИI{е (Новая .Земля, Таймыр, о-в Вайгач 
и другие районы) и в северо-восточных районах СССР. Б .  Б. Чернышев 
( 1.937, 1938а, 1938б, 1939, 1941 ) ,  Л. Б. Рухин ( 1938) , М. А. Смирнова 
( 1 957 ) , :к. Б. :Конша'j)'с,екая и Г. П. АбаIi[мова ( 1962) и другие оппсалп та
булят этих районов, ' однано они настольно разнообразны, что У1\аз ю-ш ы о  
]Jаботы дают лишь приближенное представление о них. 

В нижне'М де.в-оне Н овой Земли М. А. Смпрнова намечает трп IЮМ
пленса форм табулят. Нижняя часть девона охарю{теризована порвыyI НШI
плеI{СОМ, представленным формами Favosites si'iriacus Реп., Р. clarus Уа
net, Р. ех gJ�. robustus Lec., Squameojavosites tiskassensis (Sok. ) ,  Sq. 
l//'alensis Yane t in Dubat. ,  Sq. sp . и Caliapora sp . 

Среднюю часть нижнего девона харю{теризует второй НОМПЛeI{С : Fпvо
sites ех gr. multiplicatus Yanet, Squameojavosites bof/'emicus (Pocta) , Cla
dopora ех gl'. anikievi (Tchern . ) , Tlu17nnopoгa cylinclrica (Тсhеш. ) , Alveo
lites ех gr. disjunktus Yallet, Сусlосlшеtеtеs sp. nov. 

Верхняя часть НИlIшего девона содержит третий I{OMIIJJeI{c : Favosites ох 
gr. hypeгboreus ТсЬеrn. ,  Dictyojavosites sp. nov., Claclopoтa ех gl'. anikieui 
(Тсhеш.) , Placocoenites terrae-novae Smirnova ( in litt. ) . По-видимому, 
нижний девон на Новой Земле представлен полностыо всеми ярусами, при
чем отложения, содержащие первый и второй' номпленсы форм, могут быТ [, 
сопоставлены с нреновсними СJIОЯМИ, поснолы,у номпленс табулят УI{азьт
nает на родство в фауне I{ораллон. Последние харю{теризуются близниы 
родовым составом, присутствием: большого I-юличества общих видов, не из-о 
постных за пределами нижнего девона, а тar{же видов, не известных в Нуз
нецном бассейне ниже и выше нреl{ОВСНИХ слоев. :К последним относятся 
F avosites clarus У anet . ,  F. multiplicatus У ane t, представители родов Dictyo
javosites. С. В. ЧеРl{есова (Tscllerkesso\va, 1960) на основании изучения 
разрезов на Новой Земле и брахиопод нижний девон подразделяет на Ж8-
ЦИНСНИЙ и нобленцсний ярусы. 

На Центральном Таймыре в бассейне р.  Тареи в нижнем девоне 
М. А. Смирнова установила таюне три НОМШlенса табулят. В первом, наи
более древнем: но:мпленсе, содержатся следующие виды: Fdvosites jirlelis
Вют. var. clavata Pocta, Р. abnormalis Smirnova (ill litt. ) ,  Squameojavosites 
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proprins sp. noy., Sq. orbicnlaris Smiглоvа, Parast;'iatopora rzonsnickajae 
Du]жt. ,  Striatopora аН. peetzi DпЬаt. 

Второй RОМПЛЮ{С представлен видаии ' Favosites compositns Tchern. ,  
Р. kolymensis Tchern., Р. b7'eviseptatns sp. noy. , Р. zhizhinae sp.  nov., Р. аН. 
stiriacus Horn., Squameojavosites obtusispinosns Yanet in Du]жt. ,  Sq. spon
g'iosus Dubat., Sq. jrequens sp . nov. , Sq. attenuatus sp. nov., Pleurodictyum? 
Бр. ,  Parastriatopora tcherkesovae Sшiгп. ,  Striatopora аН. suessi НОrn. sen
Sll Реп., Thamnopora sp., Alveolites sp. ,  Caliapora cl�ekhovichae sp. noy., 
Syringopora sp., Remesia sp. 

В третьем RомплеRсе установлены Favosites ех gT. goldjnssi О1'Ь., Squa
meojavosites bohemicns (Pocta) , Sq. nodulosns sp. nov., Sq. sokolovi Chekll., 
Alveolites sp . ,  Crassialveolites sp. ,  Alveolitella karmakensijormis DпЬаt. ,  
Syringopora cf. аЬсШа Vern. 

Нижний и средний RомплеI{СЫ нижнего девона сходны с },реКОВСЮIИ, 
о чем свидетельствует БЛИЗRИЙ родовой состав и присутствие общих видов:  
F avosites compositns Tch81'n. ,  Sqnameojauosites obtnsispinosus У anet in 
DllIJat., Sq. spong'iosus DuJJat., Рагаstгiаtорога гzоnsniсkаjае Dulжt., Stгiа
tорога аН. suessi HOl'n, sепsп Реп. и близких видов Fauosites аН. sibiricns. 
Peetz и Striatopom. ,аН. peetzi DllJJa't. Это а:ЮЗlволяет ·соnоставИ'ть iКреllЮВ,С1\ие 
слои с о'тложениями, содеlржащими первый и второй ;КОМ'ПШШСЫ. Т,ретий 
RОМlllле:кс обнару,живает иеI{оторое сходство с табулятами более высоких 
горизонтов 'НижнегО' дев-она, в· то же вр'емя .в нем прпсутствуют в'Пды, близ
кие 1\ 'С:.алаИРКIIНСЖИ:М. БО'зМ'ожио О'тл:ожения, ·содержащие этот IюмплеI<С, 
r,оответствуют м,алобачаТIСWИ'М СЛОЯМ КУЗ1неЦRОГО' басееЙна. Об этом свиде
'Гельетвует также 'П 1"0' о'бстоятельство, 'Что IIХ перекрывают 'слои, oxapalKTe
;риз{)ванные Fauosites 7'еg'nlагissimus Yanet . ,  Р., spinosus Lee., Sугing'орога 
crispa Schlii t . и др. ,  характерные для эйфеля. Вид Favosites reg'nlaгissi
mus Yallet во многих районах COBeTCI{OTO Союза известен лишь из осно
ваНIIЯ эйфельского яруса. 

В настоящее время, таним образом, выявляется четний I{омштеI{С форм 
та булят, харантерный для нижнего девона. 

Выше, в харантеРИСТИI{е I{реIЮВСНИХ слоев, отмечалось наJlичие резних 
изменений в НОМПJlенсах табулят на границе томь-чумышских слоев и 
нижнекрю{овской толщи. На основании наJlИЧИЯ такого изменения автор 
проводил границу между СИЛУРИЙСRОЙ и деВОНСI{ОЙ еистемами по ЛРОВЛ8 
ТОМЬ-ЧУМЫШСRИХ слоев. 

В настоящее время среди европейсн:их исследоватеJIей, изучающих 
стратотипы СИJlУРИЙСНОЙ и девонской систем, нет единого мнения о ПОJlО
it,ении границ между этими системами. Вопрос о границе силура и девона 
на оенове RорреJlЯЦИИ с жеДИНСIШИ ярусом трудно разрешить, тем более ,  
что проследить полный объем жединского яруса, и в особенности его ниж
нюю границу, невозможно. 

БОJlьшие споры вызывает и вопрос о положении же дина РеЙНСRИХ 
сланцевых гор в СИJlУРИЙСRОЙ или девоиеRОЙ системах. Изучение лораллоJЗ 
иа ОТJIожения жедина привеJlО В. ВейсеРll'1еJlЯ (W. WеiSSЮ'mеl, 1943) I{ вы
воду, что ОНИ имеют силурийсний возраст. Дамер (А. Schouppe, 1,954а) 
считает, что жеДИНСRие отложения представляют песчаную фацию верхне
го лудлова и одновозрастны слоям ef Нарнийсюrх Альп и JlОХRОВСКИМ сло
ям (ef) Баррандиена. Н силуру относил жединсюте отложения Рейнсюrx 
сланцевых гор Эрбен (ErIJen, 1950, 1960) . Судя по изученности стратигра
фичеСRИХ разрезов в настоящее время, вопрос о границе силура и девона 
следует решать на большом материаJlе, ПОJlученном в различных районах 
Советслого Союза. 

Вопрос о положении границы СИJ1ура и девона в Нузбассе по данным 
изучения таБУJlЯТ рассматривала Н. В. Миронова ( 1961а) . 

Анализируя сведения о строении скелета таБУJIЯТ, она отмечаJlа сход
ство таБУJlЯТ ТОМЬ-ЧУМЫШСRИХ слоев е девонсниии. Оно проявляется в утол-
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!Цении мнагих съ:елетных элементав : степан, днищ, соптальных абразава
ниЙ. Паследние нереДI{а приабретают фарму чешуй. 

Н:раме тага, Н. В'. Миранава нахадит схадства в абщем аблине таБУJIЯТ 
'l'амь-чумышсних и щ)енаВСI,ИХ слаев. На этам аснавании она праводит 
грапицу между силурам и деванам па падашве таI\Iь-чумышсюrх слаев . 

Следует сагласиться с Н.  В. Миранавай, чтО' табуляты тамь-чумышских 
CJIaeB значительна атличаются ат табулят более древних слаев Нузбасса, 
Салаира и других райанав. В та же время неабхадима отметить, ЧТО' {< до
вонсюrй» аблип: в страении снелета присущ не ТОJIЫ{Q табулятам томь-чу
МЫШСI{ИХ слаев и их аднавозрастным аналагам, на и балее древним табу
лятам раннегО' лудлава.  Об этам свидетельствуют нахадни астатнав сива
меафавозитав в меришарсжих ·слаях нижнег.о дудлова Южнай Ферганы в 
Средней Азии (ВаСИJIЮiН, Дуба'Талова и др. ,  1960) , а таRя{е в югжпей ча'сти 
чаГЫРСRай свпты Алта'я. В последнем 'районе -сжвамеаф.аваюrты находились 
сав'иестна 'С таыпми силурийсними 'Радами, лан: )И esojavosites, Н elioplasmo
lites II 'рядом вида13, котарые не известны пазже раннегО' лудлава. Типич
ные С1нва'ме'афавазпты ВС11речаются 'в ненла[{е Тянь-Ша'НJI, а танже в ма
ЛI1Jювецно,м га'рпзанте венлонС'ного яруса .п в он аль'с:н ом горпзонте нижнего 
лудлова ПО'ДОЛШI. В перво'М они находятся ,в ассо'Цпащl1'П с та[пrМII силу
jJИЙОIШМИ 'Родами, I{Ю, Halysites и Stеlliрогеllа, а во втором - с Jlifultisole
flia и др. 

На Северном Прибалхашье, в междуречье Тан:рау-Нентерлау О .  П. Но
валевсюIМ ( 1959) встречены Squameojavosites tlzetidis Chekh. ,  Sq. tchol'tan
g'ensis Chekh. савместна с представитеJlЯМИ силурийсних родов Palaeoja
vosites, М esojavosites, Н e lioplasmolites. 

Однавременна со снвамеафавозитами в нuчале лудлова появились и 
первые представители радав Pachyfavosites. Один из наибалее харюпер
ных представителей ЭТОГО' рода - Pach. pl'imus Pivaval'ava ( ill litt . ) ,  ха
рантеризующийся нругльiми I{ораллитами и ачень талстой стerшай са свае
абразной минрострунтурой, присущей пахифавозитам (табл. Х, фиг. 5а
б) , найден в оснавании чагырснай свиты АJIтая совместно с представитеJIЯ
ми рода Multisolenia, ноторые не известны в отлажениях девона. 

Таним образом, утаJIщение стена н и развитие септальпых абразаваний 
в ВИД<7 чешуй не являются асабеннастыа деваНСI�ИХ фавозитид. В начале 
девана и в первай половине среднегО' девана фавозитиды с такими стеннами 
и септаJIЬНЫМИ образов'аниями даСТИГJIИ I�ульминацианнага развития, ад
нана паЯВИJIИСЬ ани в I{Онце венлаI�а, а сравнителыаa ШИРОI�О распрастрани
ШIСЬ в начале лудлавснаго века силурийснаго периада. Па-видимому, в 
ъ:онце Сlшура,  в тиверсний вен, таъ:ие фанозитиды начали бурное развитие ,  
I{OTOpOe фИ'ксирует гранищу Iмежду ЛУДЛ'О'В'СЮIМ (.н старом П-D'НЯ'Т'ИП «нижне
:rудловсним подъярусом}» ) п ТlшеРСI{ИМ ярусами. 

Мажно сагласиться с выводам Н. В. Мирановой ( 1 96 1 а, стр. 1 60 )  1I в 
ТОМ, что томь-чумышсние таБУJIЯТЫ по сваему аБJIИНУ близни Т{ нреl{аВСЮIМ, 
ЧТО' ЯВJIяется вполне панятным. Между TOMb-ЧУМЫШСНИl\'lИ и нренаВСЮliШ1 
СJГоями нет перерьша, первые пастепенно перехадят в последние и пред
ставлеН]:.I схадными ОТJIажениями. Однано, нат{ отиечает Н. В. Миранова, 
общих видов в их фаУНИСТИllеСIШХ номплеI,сах ачень мала. Видавой IИИ
ПJIене уже в оснаваlIИИ нреновсних слоев обновляется пачти ПОJIнастью, 
а в более высаних гаризонтах l{реНОВСЮIХ слаев - в верхнен:реIИВСНОЙ тал
ще, появляется ба,uьшае наличества род0l3, не встречающи:хся раньше де
вона: Roemeгipom, Cmssialveolites, Dendl'opol'Cl, Laomptia, Placocoenites, 
.Scoliopom. -

Приведенная Н. В. Мироновой для абоснавания паложения границы 
��Iежду СИJIУРОМ и деванам па падашве тамь-чумышсних CJIOeB схематиче
сная таблица стратиграфичеСI{ОГО распрастранения родов па данным 
Б. С. Санадова ( 1955а) нуждается в утачнении на оснавании новейших 
ИССllедаВЮiИЙ. Об этам свидетеJIЬСТВУЮТ сведения о распространении родов 
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Squameojavosites и Pachyjavosites, приведенные выше, а та:ю-не находюr 
рода Alveolites в нижней части лудлова на горе �лядень (Миронова, 
1 961а) . Все это говорит о ТОМ, что изменения на границе между лудлов
{ЖИМ и тиверским ярусами были, очевидно, не таними нрупными, I,aK это 
может назаться при беглом рассмотрении указанной таблицы стратигра
фичесного распространения родов табулят. 

Нроме того, необходимо отметить, что нижняя граница томь-чумыш
ских слоев не всегда может фИI{сировать границу между силуром и дево
ном, ТЮ, iКЮ{ на значительной части Ну,з6асс.а и Салаира томь-чу:мышские 
слои с сух,ой свитой в 'ОСНOIВан:юг :зале!Гают на различных ГОРliJ'ЗО'l-Iтах силу
ра, ордовина и нембрия. Т'оль:ко в районе ОlКОЛО С. Томсного (разрез 
Недрова грива)  наблюдалось залегание томь-чумышсних слоев с сухой 
свитqй В основании на амфипоровые известняки (потаповсная свита) ран
нелудловсного возраста. Этиии извеСТНЯI�а:м:и lIПIOгие геологи ЗaIшнчивают 
юрмаНСI{УЮ серию, соответс.твующую ЦИКJlУ седиментации. 

Таним образом, если бы граница между силуром и девоном нроходила 
по основанию тиверсного яруса, то установление ее на Салаире и в Нузбас
се по подошве ТОМЬ-ЧУМЫШСI{ИХ CJIOeB не представлялось бы возможным, 
тю{ нак в обширных районах нижняя граница отсутс.твует. 

Все изложенное выше свидетельствует о том, что граница с.илура и де
вона на основании анализа данных по стратиграфичеСI{ОМУ распростране
нию табулят требует еще подробного рас.с.мотрения. Последнее будет воз
можно тогда, ногда с.пециалисты по табулятам и другим основным группаи 
палеОЗОЙСI{ИХ организмов проведут монографичесние ИССJlедовюшя фауны 
пограничных слоев. Это даст возможнос.ть про следить изменение фауны в 
различных разрезах, провести норреляцию пограничных слоев и на осно
вании анализа всех данных УСТaJ'IOвить положение этой границы. В настоя
щее время по табулятам представляется возможным провести норреляцию 
различных разрезов и ВЫСI{азать предварительные суждения о границе 
между силуром и девоном. 

В Западной Европе полные разрезы верхнего п нижнего девона,  пред
ставленные нарбонатными осаднами с. I{ораллами, расшиты весьма слабо. 
Они извест'ны в Средней Чехии ( Баррандиен) и НаРНИЙСЕПХ Альпах, при 
чем в последнем районе верхний силур и нижний девон мало доступны .. 
По решению Пражсной нонференции в Сродней Чехии J'lJашща между си
JlУРИЙСIШЙ и девонсиой системаМJiL проводится по I�ровле ЛОХНОВСIШХ 
известнян:ов, возрастными аналогами I{ОТОРЫХ являются раДОТИНСlше, 
1\осоржсние, иотыссиие и нижние I{онепрусские извеСТНЯI{]i[. н: нижне:м:у 
девону отнесены отложения пражсного яруса, внлючающие браницю[е из
вестняии и их фациальные разновидности (винаржицкие, верхнне Ю:'ше
пруссние, сливенеЦI{ие,  двореЦI{О-ПРOI{опсюrе и др . ) ,  I:l ЗЛИХОВСI,ОГО яруса,  
охватывающие ЗЛИХОВСI{ие и ХИНИЦI{ие извес'п!Яl{И. 

Табуляты в Средней Чехии широно распроетранены, ОДНaIШ встреча
ются не по всему разрезу. Изучались они более полувю{а тому назад (Рос
la, 1902 ) , иогда региональная стратиграфия была еще недостаточно де
таJrьноЙ. Описание видов хотя и прю{расное для того времени, однано не 
тю{ое подробное, ию{ требует современная меТОДJп�а описаний. Строение· 
полипняиов иллюстрировалось преимущественно РИСУlшами, реже фото
графиями. Нроме того, в последние годы разработаны повые филогепетиче
СI{ие системаТИI\И различных групп нораллов, что ставит палеонтологOJ� 
перед необходимостью пересмотреть объем неноторых видов и более I{РУП
ных систематичесних единиц и установить приурочеиность I{ОМ:U.пеъ:сов к 
дробным подразделениям новейшей схеllIЫ стрнтиграфии Барраидиена. Та
],их исследований чешсиие палеонтологи и етратиграфы пои а не сделали,. 
поэтому сравнение комплеI{СОВ табулят пограничных слоев верхнего силура 
и нижнего девона по данным Ф .. Почта будет иметь опредеJlенную долю 
условности. 
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в нижних :конеПРУССIl:ИХ слоях, относящихея :к ЛОХI{ОВСIЮМУ ярусу (по
видимому, аналог тивеРСI{ОГО яруса ) ,  Ф. Почта табулят не у:казывает. Оче
видно они отсутствуют здесь. Одна:ко в более древних отложениях :копанин
'ских слоев нижнего лудлова табуляты и гелиолитиды весьиа многочислен
ны. н: этим слоям относятся виды, происходящие из трех местонахожде
ний: Козел ( Kozel) , Копанины ( Kopanina) и Тахловицы (Tachlo"Yvitz) . 
Ф. Почта из этих местонахождений ПРlIВОДИТ следующий IЮМПЛeI{С форм: 
Pavosites aspa ОтЬ. ( =Palaeojavosites asper - В. Д ) , Favosites jidelis 
Баrr . , Р. ficlelis уат. clavata Pocta ( = Mesojavosites clavatus - В. Д ) , Р. [а
chlovitzensis (Ватт. )  in Pocta, Р. goUtlandicus Lam., Р. bowerbanki М. Edw. 
et Haime, Р. porrectus Pocta, Р. jOl'besi М. Edw. et Haime, Pachypora lonsda
lei 01'Ь. ( по-видимому, новый вид) , Pachypora columen Pocta ( =Parastria
topom columen - В. Д), Coenites juniрегinus Eich"Yv., Halysites саtеnulагi
us L., Propom tabuldta Lcls., Ргорога conjerta Lonsd., Plaimopora ех
celsa Pocta, Pl. petalijormis Lonscl . ,  Н eliolites decipiens М. Соу. Кроме того, 
во 'время Э'КСI{УРСИИ по Баррандиену авторои в тюпининсжих слоях ВС'l'ре
чены : Palaeojavosites 513 . ,  Taxopora sp. Romingaella sp., Multisolenia sp. 
Этот :КОllШЛeI{С является типичным нижнелудловс:ким. В КузнеЦIЮМ бас
сейне, по-видимому, одновозрастные им отложения горы Глядень, содер
жат сильно отличающийся :КОМПЛeI{С, представленный Favosites jогЬеsi 
М. Ed\v. et Haime, Р. kennihoensis Ozaki, Mesosolenia jestivus (Tche1'Il . ) , 
Pamstriatopora squamata Dllbat. ,  Alveolites long'icellatus Tchern. Выше по 
разрезу в Баррандиене очень разнообразный :комплекс табулят содер
ЖIГГСЯ в верхних конепрусст�их из'вестняках (Pocta, 1902) , относящихся 
:к П!раЖСIЮМУ Яiрусу. Ф. Почта приводит следующий IЮllшлекс 
табуЛ'ят, Х"ара[{терный для 'этих известняlКО'В ( искmочая 'сомнительные 
формы, требующие lПере'OlIредеillе1НИЯ) :  Favosites jidelis В ют., Р. 
poгrectus Pocta, Р. jorbesi М. Ed"Yv. e t  Haime уат. dijjusa Pocta, Р. bohemicas 
Ватт. ,  Р. Ьштаndеi Pocta уат. laticella Pocta, Р. baгrandei Pocta, Tracl�ypora 
boJ�emica Pocta, Alveolites simplex Ватт. ,  Heliolites, porosus ( Goldf.) , Н. ро
.1'ClSUS ( Goldf. )  уат. tenuiseptata Pocta, A ulopom conoidea Pocta, А. crassa 
Pocta, Romingeria? bohemica Pocta. В весьма детальных новых стратигра
физичес:ких работах И. ХЛУiпача ( СЫllрас, 1955, 1957) и других чеШСI{ИХ 
иоследОlВателей 'оl1носителынo таlбулят IHe' ПРИВОiЦИТСЯ дополнительных ове
дениЙ. Одна:ко во время э':кснурс'ии в районе с. Н'онепруосы авто'ром ,были 
встречены следующие виды: Squameojavosites bohemicus (Pocta) , Sq. in
tricatus (Pocta) , Cladopom cf. yavol'skyi (Dllbat . ) , Coenites ех gr. salairicus 
1)uЬаt. , Lecomptia sp., Placococenites sp., Rоеmегiрога bohemica ( Вют. )  in 
Pocta, Pachycanalicula maius Mi1'. Из этого' НШ.шленса Squameojavosites Ьо
hem icus (Pocta) и Roemeripora bohemica (Barr.)  in Pocta хараН'l1еризуют 
:на юго-западе КУ'знецного бассейна 1:КРЕжо<вс:кие слои, Cladopora cf. yavorskyi 
(DtiЬаt.) , Coenites ех gl·. calairicus DuЬаt., Lecomptia sp., Placocoenites sp . ,  
Pachycanalicula cf. maius Mir. обнаруживают очень большое схо)\стпо с 
l\узбаССЮIМИ видами. Вполне возможно, что переизучение всех табулят из 
пражс:кого яруса Баррандиена на основе соврюrенной методитш изучения и 
с учетом современных данных по системапш:е и фИJlогении выявит еще 
больше тождественных и сходных с · :креновс:кими видами форм:. Все это 
позволяет сделать вывод о том, что I{ре:ковс:кие С.IIОИ, по-видимому, явля
ются одновозрастными с верхними нонепрусст{ими слоями - праЖСНИ ,\1 
ярусом Баррандиена Средней Чехии. 

В Восточных Альпах (l{арнийсние Альпы и Грац) табуляты и гелио
литиды распространены :ка:к в силуре, та:к и в нижнем девоне.  Они неод
ПОI{ратно описывались в палеонтологичесной литературе и рассматривались 
.R трудах по стратиграфии (Penecke, 1894.; Cllarles"Yvorth, 1914 ;  Schollppe, 
1954а, б, и др. ;  Fliigel, 1953а, б, 1956а, 1960 и др. ) . Однано работы, посвя
щенной сведению всех имеющихся данных по нораллам для решения раз
.личных вопросов детальной стратиграфии на основе современных 
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требований, еще не сделано. Поэтому провести сравнеЮlе комплексов табу
лят верхнего силура и нижнего девона }{узбасса с одновозрастными: та
булятаМ,JТ ВОСТoQIчных Альп не представляется пока взоможным. А. Шуппе 
( Schollppe ,  1954а, 1954б) приводит из слоев, н:оторые, по-видииому, ЯВJJЯ
ютсл 'Страт'и::r.рафИIЧесiКПМП аналогами ло'х:ковс'Ких пзвеСТCJ:IЯ1Шв и тиверско
го яруса, следующие виды табулят: Р. jorbesi М. Edw. et Наiше уаг. 11iti
,lula Pocta, Р. hisingeri М. Ed\v. e t  Haime, Р. tасhlашitzеnsis (Вап ) . in Рос
l.a, Р. jidelis ВЮТ. vю". clauata Pocta, Coenites lonsdalei (Оl"Ь ) .  

В 'нижнем де,воне (слол е12 и еЕз ) отмечаются 'СлеДУЮЩП8 впды: Раuо
sites thildae Aagelis cl 'Ossat, Caliapom jгес11i Сllю>lеs\уогtп, Sугing'орога jas
сiсulагis (L. ) . Очевидно этот список ВIшючает весьма небольшую часть та
булят, распространенных в верхнем силуре и нижнем девоне Восточных 
Альп, и сравнение этих видов с l�ОМПJlеКСа;\'lИ таБУJJЯТ тиверского яруса 
Советского Союза не может надежно свидетельствовать о сходстве или раз
личии в фауне. Однано необходимо отметить, что в слоях еЕ2 присутствуюl' 
виды, харантеризующие тиверский ярус Средней Азии : .Pauosites аЬе7Таns 
Reg'n. ( =Р. g'othlanclicus abermns Regn . ) , формы, БШIзкие I{ Р. jOl'besi М. 
Ed\y. et  Haime, F. jidelis Barr., и др.  Нижнедевонские виды 3ТОГО района 
по облику внутреннего строения полиинян:ов тоже сравнительно бли3J,И н: 
нижнедевонским табулятам Кузбасса. 

Табуляты верхнего силура и нижнего девона других областей Западной 
Европы изучены еще слабо, а во многих районах в верхнем силуре и ниж
нем девоне ,онл не I1звестны. Таким обраЗ01М, учитывая IIзученrность табу
ЮП, томь-чумышские и 'Н1реноВ'сние слои могут быть сопоставлены с аиа,l.О
гпчным'П отло·жения:lo<Ш как Советского Союза, тю{ JI Западнй Европы. 

Все изложенное выше позволяет сопоставить TOMb-ЧУМЬППСI{ие слои с 
},унжансними и исфаРИНСI{ИМИ слошrи Средней Азии, с гребеНСIШМ ГОРИ
зонтом о-ва Вайгач, со средней частью чагырсной свиты ГОРНОГО Алтая, 
с лонтевс},ими слоями Рудного Алтая, с ЧОРТI{ОВСЮПШ и борщовски�"IИ СJIОЯ
МИ ПОДОJIИИ. 

Выше по разрезу чеТI{Q выде.тшется [,омпленс щ)еl>ОВСI{ИХ слоев. Он мо
жет быть разделен на ранненреновсний и поздпеJЧJеНОIЗСI\ИЙ. Между Шll\lИ 
наблюдается знаЧИТОJIьное сходство. Б6JIьшая часть видоIЗ И3 иижненреЕОВ
окой толщи переходит в верхнекреII{iо,ВI(ЖУЮ. ,Отлитчия между ними, оче.вид
но, оБУ'сло'вле'Ны раЗJIИЧНЫМИ услО'виЯ!ми 'сущеСI'IВования. В раНlFl'е'нрююв
CI{Oe 'вре'мя та6уляты были 'слабо раОТГРО'стра'не'Ны ВIСJl(�дствие 'неблатопри
ятных У10ЛОrвnй суще'ст·в'Оrвшния или просто плохо сохранились. В IIОЗДIIе
!{ре'Н'О'IЗск'ое  время 'в , I{peKOIl3'C(!{OM м·оре устаноIl3ИШ'lСЬ, 'О'чев:шДНо, оптималынее 
условия 'сущеlСТlВоrвания для табулят. Уже IсущеСТ130IВаlВШ'Ие 'Виды п'риоб
рели в .это в'рем'я 'ВО'сьма ШИРOiI\ое ра'опространеlние. Кроме Т'О'Го, многие 
виды МИ'ГРИРО'ваШI 'сюда 1Ш дру;гих ба'с,сейноrв, 'а та'юне ПОЯIВилось большое 
I{оличестlВ'О новых свидоrв . Таюrм образом, на протяжеrнии K,peI{013'C[{OrO 'вре
ме'Ни наме'Ча1ется Iд.ва ,3Ta[Ja IВ развитии .табулят. 

МалобачаТСI\ие слои, представленные светло-серыми известняяами, ПО
РОПОJIненные местами нриноидеями, охарактеризованы в первой части ра
боты (ДубаТОJIОВ, 1959) , где они описывались под названием наДl{РЮЮВ
сии е слои и ОТНОСИJIИСЬ Н I{оБJIеНЦСI{ОМУ ярусу. В последние годы допош:ти
'1:ельную, подробную палеонтологичесную характеристину этим слоям да.'! 
П. П. Кульнов ( 1960 ) , I{ОТОРЫЙ детально ИЗУ'IИЛ брахиопод пестеревсхих 
нзвестнянов и их фациальных aHaJ1OroB. Для малобачаТСЮIХ слоев он уста
НОВИJI большой НОМПЛeI{С брахиоиод, в котором широко распространены 
формы, встречающиеся в креНОВСIШХ слоях: Gypidula kayseri ( Peetz) , Су
mostrophia stephani (Barr . )  ( = Stгорhеоdоntа stephani) , Plectatrypa margi
naloides Nal . и др. Совместно с ними встречаются виды, хараитерные для 
верхней части нижнего девона : Gypidula pseudoivdelensis Khod., Clol'indincc: 
uijaica ЮlOd. ,  Spinatrypa геjеnsis Khod., Karpinskya conjugula Тsсhеl'П_ 
и др. 
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В БОJIЬШОМ r-;:Оi\ШJlеJ{се брахиопод, изучеННО:\I Н .  П. I;:ульиовым, ПРИСУТ
етвует ряд форм, харантерный для верхнего }{опеПРУССI-;ОГО известю:ш:а 
Баррапдиена (пражсного яруса) . TOJIbl':O два вида брахиопод, харантеризу
ющпе малобачатсюrе слол (Еmаnиеиа subumbona (НаЩ , Gypiclnla bipli
cata Scllnllr) , распространены в других районах таюне в среднеы девоне .  

В первой части работы приводилсн стратиграфИЧССIШЙ анаШIЗ видOJ�, 
найдепных в иаJIобачатсних слонх. ДОПОШШТ8JIьное пзученпе новых HOJ1-
'::ТGI{ЦИЙ из этих слоев неСIЮЛЫ{О расширило их фаунистичесн:ую харантери
стину следующими видами: Favosites preplacenta DllJJat. ,  F. plurimispinosus 
Dabat . ,  F. cf. nekhorosnevi DпЬаt., Pacl�yfavosites mгiрогоsus sp. ПОУ., Р. ni
tclla (Winch.) , Stгiаtороm peetzi Dllbat . ,  Alveolites clistinctns Yanet, Coeni
tes sp. ,  Lecomptia mmosa Mir., Sугingорога schulzei наш. senSll Реп . , Н еио
lites insolens Tchern. 

Сравнение табулят малобачаТСЮIХ слоев с таБУJIЯТ9.МИ верхней части 
J,реновсн:их слоев. пон:азывает, что в них содержится ряд общих и БШIЗIШХ 
видов. Тановыми являются Pac11·yfavosites nitella (VVinch. ) , Stгiаtорога 
peetzi Dllbat., Lecomptia mmosa Mir., SУ1'ing'орога schulzei нагп. senSL l  Реп. 
Однано наряду с ними присутствуют виды, появивmиеся здесь впервые, 
а тю.:же встречающиеся в других районах и в I\узбассе в эйфельсном ярусе.  
Тан:овыми являются Favosites lлерlасеntа DпЬаt . ,  Alveolites distinctus Уа
Jll:'t .  Все эти данные подтверждают вывод о ТОМ, что малобачатсн:ие слон 
относятся I{ верхней части нижнего девона, а в развитии таБУJJЯТ на про
тяжепи:я IpaHHero девона малобачат'съ:ое вреия составляет новый 'этап. 
Мало€ ,Н:ОШlчестIВО видо'13 в ном[[шексн пока не ПО'ЗВОJIяет п·ровестп по та6у
,1}ятаи 'Точную Iкорреляцию малобачаТClIшх слоев с од:нов·озрастным.п ана
;;rог.а,ми: в ДРУГIIХ :районах, те'М более, что табуля'Ты верхней 'Части нижнего 
девона пзучены еще весьма слабо. 

В настоящее время еще не представляется возможпым подробно рас
ОIIОТРОТЬ вопрос о расчленении нижнего девона на ярусы, тю{ кю, этот 
вопрое весьма СJlожен и требует полного изучения основных групп древ
них организмов из разрезов нижнего девона и верхпей части верхнего си
Jrypa различных областей. Тем не менее ВЫДeJlЯющие�я на протяжении 
КР81ЮВСН:ОГО времени два этапа в развитии табуютт и более поздний, мало
бачатсний, возможно, отвечают венам нижнего девона. 

Средний девон 

Эйфельсклй ярус 
Отложения эйфеЛЬСIШГО яруса ШИРОJ{О распространены

' 
па юга-западной 

ш,раИНG Нузиецного бассейна. Они представлепы преимущественно песча
b:o-аргиллитовыi\Iии породаии с прослоями и пачн:ами известнЯI{ОВ. Этот 
ярус легно расчленяется на саJIаирrшнсъ:ие ,  шандинсr;:ие и маМОНТОВСlп[е 
слои, палеонтологическая харюперистин:а и описание I{ОТОРЫХ дается в 
нервой части работы. Изучение нового материала, собранного в поеJJ едние 
годы, позволило значительно дополнить имеющиеся сведения об эйфеле 
этого района. 

Салаирнинсн:ие слои представлены желтовато-серыми пеСЧЮПlI{ами, 
аJlевролитами и аРГИJlJIитами, чередующимися с пачками и отдеJIЫIЫМИ 
прослоями серых известнян:ов и мергелей. Они содержат многочисленные 
таБУJIЯТЫ, представленные фавозитидами, паХИIIоридами, сиринголитида
J\IИ, альвеолитидами, ценитидами и сирингопоридами. В последние годы 
еобрап БОJlьmой материал, давший возможность значитеJIЬНО дополнить 
фаунистичеСI{УЮ харан:теристину этих слоев и уточнить их возраст. На ле
вобережье р. Черневой Бачат, где прослеживается беспрерывный разрез 
от r{ре�ОВСI{ИХ до салаИРНИНСI{ИХ слоев, в последних по содержащимся в 
них онаменелостям четно выделяются две толщи. 
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НИrЪ:НЯЯ, залегающая на ыалобачатсн:их известняиах со следами дену
ДRЦI1О'ШЮГО пе.рерыва, преДС'тавлена пзвеС1ЖОВИИЫМ'И алевролитами, аргил
JШ Н\МИ, 'реже песчани:каии, с rrрослоя:\fИ теино-серых :и серых :\I8Ш,'ОЩ}И
стаЛЛlIчеСЮIХ, среднеплптчатых пзвестнЯ':ков.  lVIощность их ,ои'оло 50 .i'rL. 

Верхняя толща СОСТОЦТ преимущественно из темно-серых и серых И3-
вестнЯ'иов 'с ПрО'СЛОЯ'NrИ алевролитов и аРГИЛЛИТОIВ буровато- и жеЛТОlвато
серого цвета. Мощность их Оl\ОЛО 200 _Н . 

Нпжняя толща ,сала:ИРJЫ'FFJlСJшх сл·оеlВ содержит' ве'сьма чегиий [{омплегк,с 
табулят, представленный следующими видами : Favosites gTegalis POl'f. ,  l'h. 
роlуtгеmаtа Dubat., Th. gгandis Dubat. ,  T!� .  koladaensis Dubat . ,  Claclopoгa 
;'jаvогskуi (Dubat. ) ,  Cl. папа (DпЬаt . ) ,  Cl. ejjecta (Dubat. ) ,  Stгiаtорога 
peetzi Dubat. 

В верхней части содержится большое иоличеетво новых форы, что де
лает иомпле:кс табулят этой части салаирнинсиих слоев СИJIЫIО отличаю
щиыся от более раннего. Общий списон: видов, встреченных в верхней части 
этих слоев, представлен: Favosites геg'ulагissimus Yane·t, Р. schengi Lin , Р. 
jcdotovi Tcllern. ,  Р. eijeliensis Nich. ,  Р. гоЬustus Lec., Р. maillieuxi (Salee)  
in Lec. ,  Р. goldjussi Orb. ,  Gерhuгорога ethaiclgei sp. noy., Sqnameojavosites 
divissimus sp. noy. ,  Sq. obliquespinus (Tchern . ) , Roemaolites Ьаtsс!шtеnsis 
gen. e t  sp. nov., Агmаlitеs sujjгutiсоsus sp. nov. ,  Thamnopoгa siavis DпЬаt., 
Lin et Tchi, Th. yanetae Dubat . ,  Lin e t  Tchi, Cladopol'a суlindгосеllulаtа Du
bat . ,  Cl. miaocellulata sp. поу., Stгiаtорога jejuna sp. поу., Alveolites distin
ctus Yanet ,  Саliарога ргimitivа Yanet, Coenites sp . ,  SYl'ingopoгa eijeliensis 
Schliit. ГлаlВНОЙ о,собеrнно'стью этого 1ШМПЛeI{са ЯJвляет'ся реЗ:ИО8< обновление 
его по сравнению 'с раннесалаИРЫИНСI-\ИJМ'НОМПЮЖСОМ. Оно 'выража'ется в по
явлеНПII 60ЛЫШОГО :количества 'видов, многие из raих в ДРУГИХ 'районах харан
терны для нижней части эйфеЛЬСIШГО яруса (Favosites геg'ulагissimus Уа
пеt, Р. sc!�engi Lin, Р. гоЬustus Lec., Cladopoгa суlindгосеllulаr-is Dubat . ,  Са
liapoгa pr-imitiva Yanet. :Кроие 'l'Oro, в ЭТОМ LЕЮ1\шлеИС8< содержиl'СЯ РЯД форм, 
не встречающиХ'ся в юго-западной части :Кузба,С!са в более дреlВl'Ш:Х слоях: 
Squameojavosites divitissimus sp. поу. ,  Sq. obliquespinus (Tchel'll . ) , ТJиm
порога siavis Dubat. , Th. yanetae Dubat. Lin e t  ТсЫ, ClaclopOlYl misl'ocellu
lata sp. поу. , Str-iatopoгa jejuna sp. поу. 

Нроие того, с позднесалаирн:инсиого времени начинают существовать 
представнтели двух родов, представленные видами Roemer-olites Ьаtsс!шtеn
sis gen. e t  sp. поу. и Armalites suffmticosus sp. поу. Г. С. Харин ( 1958) ус
тановил, что в ряде районов юго-западной Оl{раины Н'узнеЦl{ОГО бассейна 
(район г. ГурьеВСI{а, в бассейне р. БаСI{усн:ан) n верхней частп салаирн:ин
СI,ИХ слоев развиты светло-серые массивные I{рииоидно-брахиоподобные 
I1звеСТНЯItи мощностью он:оло 150 .М, залегающие n виде рифообразных тел, 
которые он называет подшаНДИНСl{ИМИ. М. А. РЖОНСНИЦIШЯ ( 1959) описы
вает их под названием баСJtУСl\анские извеСТНЯItи. Эти изпеСТНЯl{И охараи
теризованы разнообразными строматопороидеями, ругозами и брахиопода
:ми, пр'едста,влены сле,дующимИJ видами: Str-оmорогеllа snitkovi Yavor. , Sy
гingоstr-оmа snbconsimile V. Khalf., Fаsсiрhnllшn massivnm Bulv., Pseuclo
c!�onophyllum pseudoheliantoides (Scllerzer) , Stгорhеоdоntа nobilis (Мс 
Соу) , Gypiclula juno Khod.,  Cochicliella pseudobaschkir-ica (Tsch81'n . ) , Eospi
I'ijer- vetnlis , ( Eich"v. ) ,  Е. pseudosecans Kulk. 

Табуляты в них встречаются редио. В настоящее время установлеu 
поиа один вид - Squameojavosites kulkovi sp. поу. 

Тан:им образом, по табулятам пона не предстаВJlяется возможным ВЫ
деJlЯТЬ подшаНДИIНсн:ие известняии от салаИРНИНСI{ИХ слоев, поснольг:у в 
них содержатся формы, харантеризующие салаирн:инсние слои п встречаю
щпеся в более высOI{ИХ горизонтах. 

Общий спи сон табулят, известных в салаИРИИНСl{ИХ слоях, uриведен на 
·табл. 4. Этот I{омпленс хотя и своеобразен, однано может быть сопоставлен 
с табу.ilЯтами ДРУГИХ районов. 
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Т а б л и ц а 4 

РаСПРО'страненпе табуллт салаИРIШНСIШХ слоев 

Вид 

F avosites l'egularissimus Yanet . 
Р. eijeliens is  Nich. 
Р. gregalis Porf . .  
Р .  robustus Lec . .  
Р. goldjussi Orb . 
Р .  maillieuxi (Saiee) in Lcc. 
Р. shengi Lin 
Р. jedotovi Tchern. 
Pachyjavosites vilvaensis Sok . . 
Р. muliperjoratus D ubat . 
Р. v i.ja(�us Yanet . .  
Р .  yui D ubat . .  
Р. exilis Sok. 
-Gerhuropora etheridgei sp. nov . . 
Spuameojaz'osi tesobliquespi nus(Tcher'n) 
Sq. divissimus sp. nov. 
Roemeria injundibulijormrs (Goldf.) * 

.п..  m axima Tchern. " 
Roemerolites batclzatens i s  %en. et sp.  

nov. 
Armali tes sujjruticosis sp. nov. 
А .  venustus Тсlшd. 
Тlиmnорога s i avis Dubat . ,  Lin et 

ТсЫ 
Tll. polytremata Dubat. 
Tlz. kolodaensis Dubat. 
TII . yanetae DпЬаt . ,  Lin et ТсЫ 
Tlz . grandis DпЬаt. 
Striatopora jejuna sp. nov. 
Cladopora cylindrocellularis Dubat. 
C l .  yavorskyi (Dubat . )  
C l .  п а п а  (Dubat.) 
Cl.  ejjesta (DпЬаt.) 
Cl. microcellulata sp. nov. 
Alveolites distinctus Yanet . 
Caliapora prim i tiva Yanet . 
Coenites sp. 
Syringopora eijeliensis Schltit ** 

Р айон Р . 
г. Гурьев- Томь-

ска Чуыыш 

х 
х 
х 
х 
х 
е 
о 
е 

х 
х 
е 
е 

х 
е 
е 

о 
о 
о 
о 

о 
о 
о 
о 
х 
О 
х 
х 
х 
е 

е 

х 

х 
х 

х 

Район 
с. Сафонова 

е 

аН. е 
О 

Р .  Н ара
Чумыш 

в районе 
дер . Ноло

да 

х 
х 
х 
х 
х 
х 

х 

П р и  м е ч а н и е. Одной звездочкой отмечены виды, распростр анение которых 
дае'тся 110 данным Б .  Б .  Чернышева ( 1951) .  Две звe<fдоч:Ки стоят около названий ви
дов ,  которые определены, но не описаны; О - встречаются очень часто; Х - встре
чаются часто; е - ВСТfiечаются редко. 

На Восточном Урале, где о.тложения эЙфельского яруса содержат весьма 
!разнообра'зных табулят', нижняя граница эйфельского яруоа ПРОВ'одится по 
появлению в разрезе F avosites regularissimus У anet (Ходалевич, Брей:Виль 
и др. ,  1959; Янет, 1960 ) .  На Ibго-западе Кузбасса Favosites reguldris
s imus Yane·t появляется: в средней части салаиркинских слоев совместно 
с очень большим комплексом табулят, характеризующим верхнюю толщу. 

о в. Дубатолов 

� O  
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ВерхнесалаИРБИНСI'ШЙ БОМПJlеБС таБУJlЯТ :может быть сопостаВJlен с I{OM
пленсои таБУШIТ зоны Favosites regTllarissimns Восточного Урала, в НОТОРОЙ 
встречены Р. геg'nlагissiiпдs Yane t, Р. геg'nlатissiпщs уаг. minima Yanet, 
Г. геgnlагissimдs уаг. Ininnta Yanet. Р. геgnlагissimns уаг. minor Yanet, 
Р. goldfnssi 01'Ь. уаг. eifeliensis (Реп . ) , Р. fedotovi Tchern., Расlщfаvоsitеs 
vijaicns Yanet, Р. kагрinskуi Yane t, Thamnopora I'eticnlata (Вlainv. ) ,  Рас
lzyfavosites bystrowi Yanet, ТI/лmnорога ра1'иа Yane t, Cladopol'a ang'nsta 
Yanet, Cl. infirma Yanet, Cl. суlinсlгосеllnlагis DпЬаt., Alveolites clistinctns 
Yanet, С aliapora primitiva У anet. 

Родовой состав табулят этой зоны Восточного Урала и верхней толщи 
СRJlаПРЮШСI{ИХ слоев довольно близон. !{роме того, их хараi{Т8iРИЗУЮТ об
щие виды : Favosites reg'nlarissimns Yanet, Р. Fedotovi Tchern. ,  Cladopor-a 
cylindl'ocellnlata DпЬаt. , Alveolites distinctns Yanet , . Caliapora prim.itiva 
Yanet. Одню{о среди видов этого номплекса Iсодержится Pachyfavosites kш'
jJinskyi Yanet, IШТОРЫЙ в присалаирской части J\узбасоа встречаетсн в 60-
JJee  низких горизонтах: в верхненрюшвской толще нреНОВСIШХ CJJOeB. По
видимому, этот вид появился ранее того времени, I,огда на теPl)ИТОРИП Во
сточного Урала С'ТaJIИ отлагаться оса'ДI�И, относящиеся I{ ЗОliе Favosites 
гсg'nlагissimns. 

Все изложенное выше позволяет по табулятам сопоста�ить отложения 
ве,рхней толщи салаирт-.:ИНСI-\ИХ слоев с зоной Favositcs гсg'nlагissimns Во-
сточного Урада.  

. 

Табуляты ОТJIоженпй нижней ТОJIЩИ саJIаИРНИНСIШХ слоев обнаружи:ва
ют значительное сходство с нижнедеВОНСIШМИ таБУJIятаll1JFJ, о чем ' свиде
тедьствует нахол�дение в них ряда видов, характеризующих в I-\узбассе 
:и других районах верх,июю часть нижнего девона: Thamnopora koloclac'nsis 
Dн]жt., Cladopo/"a уаvогskуi (DпЬаt. ) , Str'iаtорога pcetzi DпЬаt. I-\ таному 
i-ие выводу еще ранее пришеJI Л. Л. Халфин ( 1961 ) , I-\ОТОРЫЙ считает, что 
позднедевонсыrй возраст ИJ\Iеет таиже и нижняя часть чумышсной толщи 
Б бассейне 1) . Тоиь-Чумыш. 

В. Ф. I-\улшшва в нижней части саJIаиркинских сдоев У'стаНОВИJIа сде
дующие виды пеJIецппод: Pteгinea (Tolmaia) lineata Golclf., Муtilагса teгc
bmtnloides КllaH. ,  JоniiJрlшm consimilis Eillings, Мitilагiа tегсЬгаtulоidеs 
КЬаН., Edmonolia r'еgnlагis !(ЪаН. и другие, I�оторые в других районах 
ха!рактеризуют нижнедеВОНСI-\rrе ОТJIожения. . 

Р. Т. Грацпанова и Е .  А. Еш,ин тоже отмечают резкое изменение фау
ны в средней части саJIаирышсн:их слоев. Оно проявляется в появлении 
в массовом I{оличестве в зоне Favosites геgnlШ'issimns ПlJOдую:еJIJI, а также 
вндов Gypidula ]Jsencloacntolobata Rzon . и Сlшnеtеs sагсinnlаtа Scblotn., 
а также в значитеJIЬНОМ обеднении КОМПJIекса брахиопод представителями: 
вида Раmsрiгifег gЩ'iсvskinsis Rzon., широно распространенного в НИЖ
пей ТОJIще саJIаИРНИНСIШХ сдоев. Р. Т. Грацианова ( 1962) преДJIагает 
лроводить границу между нижнИ'м и средним девоном по основанию воны 
Favosites l"еg'LLlагissim.ns. Все IIЗJIоженное выте не противоречит этому, 
однако ДJIЯ онончатеJIЬНorо решения данного вопроса необходимо провести 
детадьное lI10нографпчеСI{ое изучение всех групп дре:вних организмов, 
встречающихся в салаИРI{ИНСНИХ СJIОЯХ. 

ШаНДИНСI{ие СJIОИ предстаВJIены серыми известняками, песчаниками, 
алеВРОJIитами II аРГИJIJIИТЫiИ жеJIтовато-серого; буровато-серого и серова
ТО-Jj{елтого цветов. Изучение таБУJIЯТ, геJIИОJIИТИД и хететид, ВЫПОШlенное 
в течение ПОСJIедних дет, значитеJIЬИО Iрасширяет фаунистичесную харак
теристИlКУ шандинсших сдоев и подтве'рщдает выводы a�Topa об их возра
сте. В на'стоящей работе из шандинсних СJIоев описаны СJIедующие виды : 
Enunonsia globosa sp. ПОV., Тlшmnорога lecomptei sp. поу. , Cladopoгa snni 
Tchi, Cl. orbicnlata sp. поу., Alveolites $trigosns sp. nov., Cгassialveolites 
macгotrematns sp. поу. , Саиарога uгalica Ya:o.et, С. Ldonea Yanet, С. endy
gasl�ensis (Tchel'l1.) , Placocenites gгаdаtns (Lec. ) ,  Egosiella pnlchгa sp. поу., 
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Т а б л и ц а 5 

Распространение табулят, геЛПОЛIlТИД и хететид ШaIIДИНCIШХ слоев 
� 

ВП;\ 

Favosites goldjussi 01'Ь . 
, 

F .  spinosus Lee. 
F. sublatus D ubat . 
F .  maillieuxi (Salee) in Lee. 
S quameojavosites obl i quespinus 

(ТеЬеrn. )  
S q .  miJ'onovae D ubat. 
Sq.  delicatus D ubat. 
Emmonsia globosa sp. НОУ . 

P acllyjavosites macrotrem a tus D uba t .  
Pf· polymorphus (Goldf.) 
Pj. gurievskiensis D ubat. 
Pj. macroperforatus D ubat . 
Тhшnnорога alta (ТеЬеrn. )  
Th. beliakovi  D ubat. 
T1I. kuznetskiensis (Tehern . )  
T!I. parva Yanet 
Th. lecomptei sp. по\'. 

Th. Щ'еnsis D ubat. 
T1I. С rassi J'amosa (ТеЬе1'П. )  " 
Th. pulchra (Tebern.) 
Fomitchevia salairica D ubat. 
S triatopora sсlиncliеnsis D ubat. 
Cladozjora elegans Dubat. 
Cl.  огЫсulаtа sp . но" . 
C l .  suni Теш 
A l veolites eximiLLs Теhегп. 
А .  insignis Теhегп. 
А .  levis Tehern. 
А .  strigosus sp . по". 

С rassialveolites crassus (Lee . )  
Cr.  m acrotJ'ematus sp. по\'. 

Calia.pora. elegans Уапеt 
Cal.  ten u isqua.ma.ta. Dubat. 
C a l .  u ralica Y anet 
Cal.  idonea Yanet 
Cal.  endygashensis (Тсhегп. )  
Coen ites bachatensis D ubat. 
С. bulvankerae D ubat. 
Placocoen ites ' medius (Lee.)  
Pl.  lI1onostichus (Fl'eeb) 
P l .  escharoides (Stеiп . ) 
P l .  gradatus (Lee . ) .  
Egosiella pulclu'a sp . по" .  
Tyrgan olites tsche mychevi Dubat. 
N аtаllорllуllшn pusillum sp . по\'. 

.Syringopora eijeliensis Scblйt. 

\ 
Р .  Томь- Рай

он 
Чумыm с. Сафо -

ново -
пос. таЛОВСfШй. Б елый 

горизонт :Камень 

Х 
х 

. 

О 
х 
х 

О 

х 
О О 
х О 
О 

Х 

Х 
х 

х 
х 

О О 
О 

х О 
Х 
О 

х 
х 

О О 
I 

х I х 

Х 

'< 
О 

О 

Р айон 
поселков 
Артытта 

и Др о -
бильного 

. 

х 

х i 
I 

Район Район 
г. Гурьев- с. Ново-ск а и дер

. Мала я пестер
ево 

Сала ирка 

Х 

х 

О 

Х 

О О 
х 

О О 

х 
Х 
О О 
О х 

О х 
О 
х 
Х 
Х 
О О 

О 
О О 
О 
О О 

О 

;< 
с 
х 
Х 
Х 

• 
О х 
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Впд 

s .  crispa Scbliit. 

s .  caespitosa Goldf. * 
Heliolites curvitabulatus D ubat. 

Н. l; ulgaris Tchern. 

Н. jejunus sp . llOV. 

Pachycana l icula гага (У. Khalf.) 
Pach. ораса sp. ПОУ. 
Chaetetes П'шgnus Lec. 

Cll. n inae Tchern. 

Ch. salairicus D ubat. 

Ch. rotundus Lec. 

Cll. tenuis Fl'ech * 
Cyclocllae/eles magnificus sp . llOV. 

Chaeteti[!ONt pessima sp . ПОУ. 

Р. Томь
- Район 

Чумыш с . Сафо-
НОНО -

пос. 
таловский БеJТЫЙ 
горизонт RaMeHb 

О 
х 

Х О 

О 
Х 
Х 
О 
О 

Х 

Т а б Jl И Ц а 5 (окончание) 

Район Район Район 
поселков г. Гурьев- . 
Артышта ека и дер . с. НОВО-

и Дро
-

МаJТая 
Салаирка пестерево 

бильного 

х 
. О О 

Х 
Х Х · 

Х 

О О 

О О 
Х 

. 
• 

П р и  1\1 е ч а н и е. 3веЗДОЧI{ОЙ отмечены виды, распространение ноторых дается 
по данньш Б .  Б .  Ч ернышева;  О - встречаются очень часто; Х - :встречаются часто; 
- встре'IЗЮТСЯ редно.  

-Natalophyllum pusilLum sp. nov.,  I1eliolites vulgагis 1'che1'fi . ,  Н. jejunu.<; зр. 
лоv. ,  Pachycanalicula ораса sp. nov.,  Cyclochaetetes magnijicus sp. nov., 
Chaetetipoгa pessima sp. nov. , Chaetetes magnus Lec. 

Общий СПИСОI{ всех видов табулят, гелиолитид и хететид, известных в 
ШЮfДИНСIПIХ слоях, приведен в табл. 5. Он ПОRазывает, что в шандинсних 
слоях таБУJIЯТЫ, геЛПОЛIlТIIДЫ Il хететпды были наиболее многочисленны 
и разнообразны. В то же время они резно отличаются от номпленса табу
JIЯТ салаИРI<ИНСЮIХ слоев. Лишь незпачительная часть фавозитид и СИРИН
гопорид хараRтеризует IШI{ шандипсние, тю{ и салаирнинские СJlОИ. Таъ:о
выми являются Favosites goldjussi 01'Ь . ,  Squameojavosites obliquespinus 
(Tclle1'n.) , Syringopoгa eijeliensis Schliit. В то же время появляется боль
шое IНОJI.ичество НОJЗых видов. Из 'Пих 'ряд видов 011НОСИТСЯ ск ро'дам Fomit
cl�evia, Eg·osiella, Natalophyllum, Tyrganolites, Chaetetes, Cyclochaetetes, 
Сlиеtеtiроm, Iшторые в l-\'.узбассе не известны в нижележащих ОТJlожени н:х, 
а представители Emmonsia, Heliolites :и Pachycanalicus не зафинсировапы 
Б ПОДСТИJIЮОЩИХ саJIaИРЮПIСЮIХ слоях. Все повые виды обнаруживают 
большое сходство с эйфельсними табулятами. 

Из изученных вновь форы БОJlьшая часть предстаВJIена новыми видаМJl. 
Остальные пользуются распространенпем и в других районах. Thamnopora 
lecOlnptei sp. поу. описывалась М. ЛеЕОМТОМ (Lecomp te, 1 939) под назва
нием ((Tluunnopora сгоnigаш) (поп Favosites cronig·era 01'Ь. )  из живетско
г() яруса Д:ишансной мульды. Сlаdорога suni Tchi известна из эйфельспого 
яруса Большого Хингана Северо-восточного Иитая. Caliap07'a uгаиса Yanel· 
и с. idonea Yanet распространены Шl Восточном Урале тоже J3 эйфеJIЬСI\ОМ 
ярусе, причем ПОСJlедний только в зоне с Concl2idiella. Placocoenites gl'ClcZa
t�LS (Lec.)  описывлсяя из слоев С02 эйфеЛЬСJШГО яруса Арценн. 

Все новые виды обнаруживают большое сходство с эйфельсними табу
лятами. 

Тю,им обраЗ0М, дополнитеЛЫlые ИССJlедования подтверждают вывод об 
эЙфеШ.>СI'О.М возрасте шандински-х слоев. 
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Мамонтовские слои представлены алеВРОШlТо-мергелистыми породами 
е прослоями темно-серых битуминозпых известняков. Они содержат весь
ма разнообразный комплеI{С табулят, геЛИОJIИТИД и хететид. 

В последние годы изучение строматопороидей из мамонтовских слоев, 
проведенное В. :к. Халфиной ( 196 1 ) , показала, что среди эйфельеких ви
дов в них содержится ряд форм, которые в других районах извеетны в 
живетском ярусе. Это дает ей основание сделать предположение, что во
прое о возрасте этих слоев в ближайшие годы будет решаться двояко. Од
нако изучение ругоз В. А. Иванией ( 1961а, б) и остракод Е. Н. Поленовой 
( 1961 )  показало, что мамонтовские слои характеризуютея эйфельскими 
видами. 

В дополнение к приведенному ранее большому комплексу табулят, го
лиолитид и хететид мамонтовсних слоев в настоящей работе описана 
Striatopora zeaporoides sp. nov., характеризующаяся значительным своеоб
разием. Она не противоречит выводам, сде.riанныи ранее. 

Жuвеmсnuй лрус 

Отложения живетского яруса юго-западной окраины R'узн'еЦI{ОГО бас
сейна довольно полно были охарантеризованы в первой части работы. Но
вые исслеДОВalJIИЯ лишь расширюIИ фаунистическую харантористину I�ep

легешских и сафоновских слоев вновь изученными видами. 
В анарачкинских слоях новых форм таБУJIЯТ не встречено, а в керде

гешских 'слоях, в ДЮПОJLНjвпие R J]jJ)lивеДelЫЮlVlУ Ipaill1e,e 'с.IIИICJ{У, устан1ШЗЛе:Н 
вид Pachycanalicula ораса sp. nov., ноторый встречаетоя тю{же в шандин
сних слоях эйфеJIЬСIЮГО яруса. 

3начительно расширилась паJIеонтологическая харантеристика сафо
новсних слоев, в которых найдены Alveolitella gigantea sp. nov., Placocoe
nites scaberrimus sp. nov., Syringoporella moravica (F. Roem . ) . Два первых 
вида ЯВJIЯЮТСЯ новыми, но по облИl{У внутреннего строения они обнаружи
вают сходство с живетскими видами. Syringoporella moravica (F. Roem.) 
известна из живетского яруса Моравии (ЧеХОСJIовакия) ,  а БЛИ3Iше формы 
распространены в этом же ярусе Средней Азии, Алтая и севера-восточных 
районов Сибири. Все это подтверждает вывод о живетсном возрасте сафо
новсних слоев . 

Б. ДРУГИЕ РАЙОНЫ КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА 

На западной, северо-западной, северной, соверо-восточной и южной 
окраинах R'узнеЦIШГО бассейна нижний девон и нижняя часть среднего от
сутствуют или представлены нрасноцветными терригенными, а также эф
фузивными и туфогенными породами. М.орские карбонатные ОТJIOжения 
известны лишь на северо-западной, северной, северо-восточной онраинах, 
а тан:же в верхнем девоне уназанных районов, исн:лючая юга-западную 
онраину, где разрез девона нончается сафОНОВСIШМИ слоями живетсного 
яруса. Их харантеристика и обоснование возраста давались автором ранее 
( 1959) . В последние годы Т. Н. Бельсной ( 1960) опуБЛИl{ована работа, по
евященная изучению позднедевонсного моря R'узнецкого бассейна, истории 
его развития, фауне и осаднам верхнего девона.  В этом исследовании при
водятся новейшие сведения и по стратиграфии отложений верхнего девона 
оираин R'узнецкого бассейна. 

Подведение итогов последних работ по стратиграфии девона R'узнецно
го бассейна дано в сводне «Биостратиграфия палеозоя Саяно-Алтайсной 
горной области, опублинованной под редакцией Л. л. Халфина. В этой 
сводне ряд сотруднинов СНИИГГиМС, ИГиГ СО АН СССР, ТОМСIШХ поли
те�ничесного института и университета, ПИН АН СССР, 3ападно-Сибир-
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сного геологичесного управления приводит описание наибuлее характерных 
форм и дает стратиграфичесний обзор Iюмпленсов видов и родов девонсних 
организмов. Относительно табулят в этой СВОДI,е приводятся сведения по 
охарю{теРИЗ0ванности н:омпленсаии uтдельных стратиграфичесн:их подраз
делений и дается сравнение фауны табулят Н:узнецн:ого бассейна, Мину
синсной нотловины И Алтая. 

Новые наблюдения и сборы фауны на ОI{раинах Н:узнеЦI{ОГО бассейна 
неснольн:о расширили палеонтологичеСI\УЮ харю{теристю;у верхнего дево
на севера-западной, западной и южной онраин. 

На западной ОI\раине в районе с .  Вассино по р.  Изылы в ЮI-петропа:н
ЛОВСI{ИХ (васси:нсних) слоях встречен новый вид C1'assialveolites eviclens sp. 
nov. ,  а в шуБНИНСI\ОЙ свите - два вида:  Crassialveolites gTa/Ulis DulJat. и 
Ст. сЕ .  clomrachevi (Sok. ) . 

Ст. evidens sp. nov. обнаруживает сходство с франCI\ИМП видами и, та
ним образом, не противоречит выводу о фраНСI\ОМ возрасте яя-петропав
ЛОНСКИХ слоев. 

Ст. grandis Dubat. и С7". domrachevi (Sok. )  , Hpo�fe Н'узнецю)го бассейна,  
встречаются в Рудном Алтае, ;где они х,ара,нтеризуют фраНСЮIЙ ярус ; по-
след'Ний вид, нроме того, встречается в том же ярусе Западного Урала. 
Все это еще раз подтвеiрж:дает выв'Оды о франсно'М во,зрасте шуБЮ1CfUСНОЙ 
ев'иты. По р. Изьшы oQКО'ЛО Д8Jр. fOpeiВK'I1 в КУРЛЯI\С'НИХ СЛОЯХ встречен в есь , 
ма харан:те'рный номпленс альвеОJIИТИД, ll'редставленный видa:vIИ Alveolites 
spasskyi Dubat., А. cf. complanatus Lec., Crassialveolites сЕ. domracItevl 
(Sok . ) . Все они в других 'Районах харшК'гс.р'ИЗУЮТ лишь фраНСЮIЙ ЯlРУС, что 
овидетеЛЬ'СТ:ВУ'ет о ф ранснoQМ нозраCiте КУРЛЯIЮltих слоев. 

На севера-западной онраине Н'узнеЦIЮГО бассейна позднедеВОНСЮ1е та
буляты были изучены неснольно подробнее, чем в других районах. Одню�о 
дополнительные исследования позволили расширить сведения о палеонто
логичесной харю{теРИСТИI{е дробных стратиграфичеСIШХ подразделений 
верхнего девона:  глубонинсних и СОЛОМИНСНИХ слоев. В первых была встре
чена Tl2amnopora polyjorata (Schloth . ) , подтверждающая фраНСIШЙ возраст 
этих слоев. В СОЛОМИНСIШХ слоях, где ранее был известен лишь один вид 
Coenites tomensis DulJat. ,  установлены Thamnopora strelinaensis DubaL. , 
Cladopo1"a gTacilis (Salee) in  Lec. , Cladopo1'a sp. 11ОУ. 

ИЗ них Thamnopora st1"elinaensis Dubat. встречается в подстилающих 
их глубонинсних слоях франсного возраста. Типичные представители Cla
dopo1"a g1"acilis (Salee) in Lec. харю{теризуют в Западной Европе и па Ура
ле франсний ярус. Cladop07"a sp. ЛОV. обнаруживает сходство с франскими 
видами. Это свидетельствует о франсном возрасте соломинсних слоев.  

На южной онраине Н'узнецного бассейна на  р .  Н'ондома у станции Ос
ман в яя-петропаВЛОВСIШХ слоях, где был известен тольно один вид Pac.hy
javosites squamatus Dubat . ,  установлены Scoliopo1'a аН. denticulata (М.  Edw. 
et Haime) , Thecostegites sp. ,  Neo1"oemeria ( ? )  sp., Aulopora sp. Родовой со
став, а таЮI{е сходство этих форм с фраНСI\ИМИ видами, свидетельствуют 
о фраНСI\ОМ возрасте яя-петропаВЛОВСI\ИХ слоев. 

ВЫВОДЫ 

ИЗ всего изложенного выше видно, что табулята:ми охарю{теризованы 
все подразделения существующей стратиграфичеСI�О:Й схемы верхнего си
JIypa - среднего девона юга-западной Ol{раины Rузнецн:ого бассейна. l1ри
сутствую'l' они И во многих подразделениях верхнего девона. Эти Iюраллы 
в деВОНСI\ИЙ период были доминирующими организмами. Однако не во 
всех толщах верхнего силура - девона они одишшово многочисленны. 
Выделяется ряд слоев, охараI\теризованных очень разнообразными НОМ
ПЛ8I�сами табулят' ( табл. 6 ) . в других слоях они сравнительно реДI�И. Оче-
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1НIДHO на протяжении позднего силура и девона чередовались эпохи рnс
цвета табулят 'с '<)ПОXlами относителыIO ,сла60rго !их развития и lIJаспро
странения. 

Большим количеством и разнообразным I{омплексом охарю-:теризованы 
томь-чумышские слои, верхнеКР8IЮВСIШЯ толща RреRОВСIШХ слоев, сала:ир
НИНСI{ие ,  шаНДИНСRие, мамонтовские, сафоновсние, лебеДЯНСI{ие, зарубин
�Rие, яя-петропавловские слои. Сравнительно мало их в нижнен:реНОВСI{ОЙ 
'l'ОJlще нреновсн:их слоев, в, малобачаТСI{ИХ, аI{араЧI{ИНСНИХ, I{ерлегеШСЮ1Х 
.слоях среднего девона и в отложениях верхнего девона, I;:poMe яя-петропав
JIOВСIШХ слоев и ны{оторых прослев шуБIШНСI{ОЙ свиты, где они ОДFfообра:.з
ны, но довольно многочисленны. 

Очевидно в морях, ноторые существовали на территории онраин I\узнец
I�OrO бассейна на протяжении девона, неоднон:ратно резно изменялись ус
ловия существования организмов, становясь '1'0 благоприятными для рас
пространения табулят, то неблагоприятными. 

В первую эпоху бурного расцвета табу.пят,  в томь-чумышсп.ое время 
позднего силура, Iюгда море было лишь на юга-западной онраине I\узбас
-са, среди табулят преобладали фавозитиды, представленные родами Squa
meofauosites, Fauosites, Pachyfauosites, ноличество ноторых по сравнению 
с другими табулятами составляло более двух третей 0'1' всех известных в 
этих слоях видов. Остальная часть была представлена пахипоридами и си

рингопоридами, распространенными примерно одинаново. Таким образоы, 
томь-чумышсное время - это эпоха господства фавозитид, особенно о\ва

меофавозитов и фавозитов. 
В начале нреновсн:ого времени многие из JН:ИВШИХ ранее видов переста

JJИ существовать на территории юга-западной ОI,раины ]{узнецного бассей
на. Сохранились лишь Fauosites nikiforovae Chekn., Dictyofauosites rotancZu.) 
Mil>. ,  Рагаstгiаtорога innae sp. nov. Ост:альные виды М:ШI1РИРО!l3али в 
другие районы, либо вымерли. В то же время появились Favosites clarus 
Yante . ,  F acrospinus sp. nov., Р. clerbispinus Mir., Dictyofavosites nagm'
skyi Mil' . ,  Thamnopora solida sp. nov., Th. e legantula Тсhшl. ,  Stl'iatopom 
peetzi Dubat . ,  Coenites salairicus Dubat. ,  Syringopom раиса sp. nov., Pachy
canaLicula dentata Mir. Появление этих видов свидетельствует о том, что, 
несмотря на неблагоприятные условия, которые были в море в раннснре
I;oBcH:oe время, табуляты продолжали существовать и развиваться. Многие 
из них ШИрОRО распространились неСIЮЛЫ{О позднее в нонце I{peHOBCI{OrO 
времени, ногда они достигли нульмипационного уровня развития, что вы
разилось в появлении большого ноличества НOJ3ЫХ видов, а таюне в их мас
совом распространении. В это врема появились роды Syringolites, Roeme-
1'фот, Dendl'opora, Placocoenites, Lecomptia, Scoliopora, но торы е ТО1-1,е при
обрели массовое распространение. Однако наиболее многочисленными бьши 
фавозиты, пахифавозиты и СRвамеофавозиты. Очевидно, во вторую поло
вину l{реl{ОВСНОГО времени :на юго-западе НузнеЦl{ОГО бассейна были опти
мальные условия для жизни табулят. 

Большое различие в родовых и видовых Iшмпленсах табулят томь-чу
МЫШСНИХ II I,реl{ОВСRИХ слоев свидетельствует о том, что в их составе про
изошло ЗilIачительное обновление. 

В малобачатское время опять начинается большое обеднение в составе 
тС\булят. И хотя фавозитиды занимают еще доминирующее положение, I{O
JlИчество видов их резно сонращается.. Однано в это время продолжает су
ществовать ряд видов, живших в позднекреIювсное врема: Pachyfauosites 
nitella (Winch . ) , Striatopora peetzi Dubat . ,  Lecomptia ramosa Mir., Syringo
рот schulzei H6rn. sensu Реп. Одновременно появляются Fauosites prepla
centa Dubat., F. ral'iporosus sp. nov., F. plurimispinosus Dllbat. 

Слвдующая азопышка в развитии табулят ПРО1'1'СХОДiИт в салаПРНИНСRое 
время, причем на [Jротяжени:и его намеча'ется ДlВa этапа, соот!Ветстазую
щие раНJНссаirа:ИРКИНОIЮМУ и [lозднесалаИJIIНинекому времени. Дла раннего 
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Т а б л и ц а  6 

Распространение таб)'лят, гелполитид и xeTeTl1Д в ТОМЬ-ЧУМЫШСIШХ слоях верхнег() 
сплура п девонCIШХ отложений КузнеЦIЮГО бассейна 

Вид 

Favosites kunjakensis Chekh .  О 
F. lazиtkin i Tchern. * .  Х 
F. difformis ChekJJ . Х 
F. n ikiforovae Chekh. in DпЬаt. О 
F. terrae-novae Cbekb.  Х 
F. admirabilis Sp. nov. 

F. clarus Yanet 
F. b rusn i t zini Peetz. 

F. sibi ricus Peetz 
F. compositus Tcher·Jl . 

F acrospinosus sp. nov. 
F. porfirievi Tchern. * 
F karcevae D пЬаt. 

F Pa rastriatoporoicZes sp . nov. 
F clerbispinus Mir. 

F (?) multiformis Sp. nov. 

F preplacenta D пЬаt. 
F. cf. nekhoroshevi DпЬаt ** . 

F. plu rimispinosus Dubat. 
F. " egularissimus Yanet 

F eifeliensis N ich . 
F gregalis Porf. 

F robu.stus I�ec . 

F goldfu.ssi Orb . 

F maillieu.xi (Salee) in Lec. 

F shengi Lin. 
F jedotovi TcJ)ern. 

F spinosu.s Lec . 
F su.blatu.s Dubat. 

F stellaris Tchern. 
Pachyfa vosites kozlowski i  Sok. 

Pf. a vidu.s sp. nov. 
Pf. bystrowi Yanet. 

Pf. n itella (Winch.)  

Pf. raripo rosu.s sp. nov. 
Pf. vilvaensis Sok. 

Pf. mu.ltiperforatus Dubat. 
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Вид 

Pf· vijaicus Yanet 

Pf· yui D ubat. 

Pj. exilis Sok. 

Pj. macrotrematus D ubat. 

Pj. polymorphus (Goldf. ) 

Pf· polymorphus (Goldf . ) VЮ·.  
minor уаг. nov. 

Pj. endygasllensis (Tcbern.)  

Pf· gurievskiensis D ubat. 

Pf· macroperfo ratus D ubat. 

Pj. squamatus D ubat. 
Gephuropora ethe ri(lgei Бр . nov. 

Plicatomurus unicus sp . nov. 

S quameofavosites bohemicus (Ро-
cta) 

Sq. fungitiformis Бр . nov. 

Sq. tlletidis Cbekb . 

Sq. gurjevskiensis Mir. 

Sq. sokolovi CbekJJ . 

Sq.  tomensis Mir. * 

Sq. dictyofavositoides Бр . по,' . 

q. insolituts Mir. * S 
S q. obtusispinosus Yanet in D и-

bat. 

s q. frequens Smiшоvа 

Sq. singularis (Sok . in Obut.) 

Sq. spongiosus sp. nov. 
Sq. hyperboreus (ТсЬеш . )  уаг. 

devonica Yanet. 

Sq.  obliquespinl,l.s (Tcbern . )  

Sq.  divissimus Бр. nov. 

Sq. mirOnOL"ae Dubat 

Sq. delicatus Dubat. 

D 

D 

D 

D 

D 
Р 

ictyofavosites rolundus Mir. 

f· salairicus Tcbern. * 
j. tschernajaensis Dubat. 

f. multitabulatus Dubat . .  

j. n agorskyi Mir. 
leu rodictyumpesterevaensis Du-
bat. 

Е ' mmonsia globosa Бр. nov. 
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В ид 

SYl'ingoliles (?) in l 1'iacus sp . 
noy . . 

Roemerolites balchalensis gen. 
et sp . noy. 

Roemeripo/'a Ьоlиmiса (Barr. ) in 
Poeta 

A rmalites suffruticosus sp . noy.  
Pal'aSt7'iatopora innae sp . 

llOV. 
Р .  I'zonsnickajae D ubat . . 
Р. tlzamnoporoides Dubat. 
Tlzamnopol'a klиlfini D uba t .  
Tl�. eleganlula Tcbt1d.  
Th. taimyrica (ТеЬеГl1 . )  
Tl�. solida sp . llOY. 
Th. c!unbeiensis ТсЫ 
Tl�. sia�'is Dubat. , Lin et ТсЫ 
Th. polytrema lа D ubat. 
Th. kolodaensis Dubat. 
Тll . yanetae Dubat. , Lin et ТсЫ 
Th. g,.andis D ubat. 
1'11 . {ecomptei sp. lJOY. 

Т12. alta (ТсЬеш. )  
Т12 . alta 

D ubat. 
(ТсЬеш. ) уаг. spina 

1'11. beliakovi D ubat. 
Т12 . beliakovi D ubat. var: dub-

rovensis Dubat 
1'11. kuznetskiensis (Tcbern . )  
Th. parva Yallet 
ТlI. urensis Dubat. 
Т12. с rassi ramosa (Tcberн. )  * . 
Tl�. pulchra (ТеЬеш. ) 
1'1�. polyforata (Seblotb . ) .  

Тl� . compacla Tebud. 
Tl�. angllsla Lec. 
1'h. n icl10lsoni (Freeb) 
1'h. radugllini D ubat.  
1'11. Р/'оЬа (Lcrospina Dubat. 
ТlI. majo!' Rad. 
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Вид 

Т12. reedi D ubat. 

1'h. il'/'egularis Lec . 
1'12. cel'vicornis (BlaillY. )  

Т12. boloniensis (Goss . )  
1'11. strelinaensis Dubat. 
St l'iatopora illustra sp . nоу. Х 
S t .  salairica Mir. х 
S t. tschichatschewi Peetz . 
.St. peetzi Dubat. 

St. suessi Horn. sensu Реп. 
St. shandiensis D ubat. 

St. zeaporoides sp. 110У. 

Cladopora rectilineata Simps. 

Cl. yavo n;kyi (Dubat. ) 

C l .  cylindf'ocellulal'is D ubat. 
,Cl.  папа (Dubat. ) 

Cl. effecta (Dubat.) 

Cl. microcellulata sp. 110". 

Cl. elegans D пЬаt. 

Cl. vermiculariformis DпЬаt. 

Cl. gracil!s (Salee) sensu Lec. 
Cl. vermicularis (Мс Соу) 
Dendropora macropora DпЬаt. 

п. dubrovensis D ubat. 

A lveolites distinctus Yanet . 

А .  strigosus sp . noy. 

А. eximius Tchern. 

А .  insignis Tchern. 

А .  levis Tchern. 

А. acrosquamatus D пЬаt. 

А .  mailliexi Lec. * 
А .  multispinosus D пЬаt. 

А .  tischnojji DпЬаt. 
А. subO/-biсulагis Lam. 

А. obtortus Lec . 

А .  cf. complanatus Lec� * *  
А .  spasskyi DпЬаt. * *  

Alveolitella gigantea sp . nov. 

Al. karmakensis (Tchel'n. )  

A l. crassispina D пЬаt. 
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А 
А 
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l .  
l .  

l. 

Вид 

polenowi (Peetz) 
fecunda (Salee) in Lec. 
arbuscula Rad . 

С rassialveolites krekovensis 
bat. 

Сг. macrotrematus sp . nov. 
С,·. сгаввuв (Lec . )  
Сг. symbioticus D ubat. 
Сг. mirus Dubat. 
Сг. incrassatus sp. nov. 
Сг. cavernosus (Lec . )  
Сг. domrachevi (Sok. )  

С г. evidens sp. nov. 
Сг. grandis Dubat. * *  

С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 

aliapora primitiva Yallet 
uralica Yanet . ' . 
idonea Yanet 
endygashensis (Tcbern. )  
elegans Yanet 
tenuisquamata Dubat. 

oenites salai ricus Dubat. 
С. falsus sp. nov. 

Sp. .. 

bachatensis Dubat. 
bulvankerae Dubat. 
fascicularis Rad. 
tomensis Dubat. 

Du-

. С 
С 
С 
С 
С 
Р 
Р 
Р 

lacocoenites salairicus sp. noy. 
l. rпedius (Lec. )  
l .  medius (Lec.)  var. altsche-
datensis Dubat. 
l. mоnоstiсlшs (Frecb) 
l. escharoides (Stein.) 
l. gradatus (Lec.) . 
l .  scaberrimus sp. nоу. 
gosiella pulchra sp. nоу. 

р 
р 
р 
р 
Е 
S 
S 

coliopora Sp. . . � . 

с. denticulata (М. "Ed\v. 
Haime) 
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В пд 

Sc_ denticulata (М_ Edw_ et  
Haime) "аг. vassinoensis D u-
bat. 

Natalophyllum pusillum sp_ по". 
N. giveticum 

Syringopora 

s 

s 

tare; aensis 

sp . 

Rad.  
sc12midti 

ТсЬеш. 

S .  vulgaris Yanet 

Tcbern. 

S .  crassimUI'alis ТсЬегп. 
s schulzei Нош. sensu Реп. 
S. раиса sp. по". 
S .  eifeliensis Scbliit 
s caespitosa Goldf. 
S .  volkensis Tc11ern. 
S _ fragilis Sok . 
S yringoporella moravica (1<' • 

R oem. )  
Thecostegites parvus (ТсЬеш.) * 
Th. infundibuliferus (Tcbern.) 
T12. parasiticus (Rad. )  * *  
T12. compactus Dubat. 
Th. bouchardi (Micb.) 
А 

А 

ulopora sibi rica Tcbern_ '" 
ul.  raduguini Tcbeгn. * 

Mastopora sublata D ubat. 
М. compacta (ТсЬеш. ) 

detopora А 

1 

Н 

1 

1 

1 

1 

Р 

Р 

р 

р 

р 

,s 

raduguini D ubat_ 
'I eioliles yavorskyi ТсЬеш_ 

ambiguus ТсЬеГl1. 

1. insolens ТсЬеш. 

{. vulgaris Tcllern. 
:Т. curvitabulatus D ubat_ 
1. ;e;unus sp . по". 
achycanalicula гага (у_ КЬаН.) 

ach. dentata Mir. 
ac12. lcarcevae D ubat. 
ach_ schandiensis D ubat. 
ach. ораса sp . по" .  

telliporella a taiformis D ubat.  
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П р и  м е ч а н и е. ОДНОЙ звездоЧRОЙ отмечены виды, распространение которых 
приводится по данным Б .  Б .  Ч ернышева (1951)  и Н .  В . Мироновой (1961 ) ;  двумя 
звездочками отмечены виды, присутствующие в изученной коллекции, но не описан
ные; О - встречаются очень часто; Х - встречаются часто; • - встречаются редко .  

этапа характерно при-сут-ствие фо'рм, 'живших в позднекреКОВСR-ое и ма
лобачатс:ко-е время: Cladopoгa yavorskyi ( DпЬаt. ) ,  Stl'iatopoгa peetzi Dп
bat., 'которые продолжали суще:ств-о-вать вме-сте с больJJ.IIИ;М :количеством 
ВНОIВЬ появившиХ<ся тамнOI:ЩР и :кладапор. Втарой, позднесалаИРКИЛСIШЙ 
этап, хара·ктеризует'ся еще 'а'щним а'бна(Влением 'В фауне та'булят, катар а е  
выражается в !IIоявлен:ии: 6аillьша'го каЛ'Jтче'ства навых видов и радов Вое
meгia, Roemeгolites, Annalites, Caliapol'a, а также в :исчезнавении таких 
видав, как Thamnop01'a polytl'emata Dubat. ,  Th. g1'andis DпЬаt . ,  Th. kolo
daensis Dllbat.,  Cladopoгa папа ( DпЬаt. ) ,  Cl. effecta ( Dllbat. ) .  

В шаНДИ!НСR-ае время табуляты были аЧeJ:IЬ мн>а'го,числе11JНЫ и разнаоб
разны. В ,эта время ,ани ДlQ;СТИГЛИ максимальногО' расцвета и ачень шира
каго раС!IIраС11ранеrюrя на юго-западе Itу:шецко'га бассеЙlIIа, та,к же ка:к и 
в пазднекрекавс:кий ·этап. ШаlIIДИlюкае время характеризуется .резким аб
на'влением в фауне табулят. С салаИРЮ:fнс'кага 'времен.и продалжают жить 
лить Favosites goldfussi ОгЬ. и Squameofavosites obliquespinus (ТсЬегп.) , 
все остальные азиды паявляются тоirыю с шаНД!IJНСI{ога времени. Радавой 
сост'ав абнавляется тоже значительно :  П()ЯlВляютСя рады Fomitcheuia, Ego
siella, TYl'ganolites, Natalophyllum, Chaetetes, Cyclochaetetes, Chaetetipora. 
Изменяется таRже саотнашение в количестве видов различных родав. Если 
в крекав'СК'Ий, малобачатlCЖИЙ и саламРЮIlIСКИЙ этаlПЫ развит'Ия ' табулят 
ас..1ЮВ'НУЮ раль .Иl\рали фа1Ю3ИТИДЫ, то в шандинский этап даминирующее 
значение перехадит к тамнапаридам, альвеолитидам и ценитидам. Н:раме 
тага, в эта время отнасительна широкаго раIСПРОС11ранен.ия достигают ге
Jlиалитиды и хететиды, хатя ани и были сравнительна однаобразными. 

Фауна табулят, тешrалитlИД и хететид ,мамюнта'вских слаев TeCJ1Ia с.вя
заиа с шандин'скаЙ. Она атличается лишь меlIЬШИМ разнаабразием. Б6ль-
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Dlая часть видов, распространенных в :ма:МОНТОВСI�ИХ слоях, характеризует 
и шандинсъ:ие слои. Толыш несъ:олы,о видов, большинство ъ:оторых яв
ляются реДIШJ\fИ (Pleuroclictyum pesterevaensis DнЬаt. ,  Cla(lopom veгmi
Oilarijormis DпЬаt .  11 др. )  известны паъ:а JIПШЬ в :ma:maH·TOBCI-;ИХ слаях. 

Начала живетсь:ога BeI�a хараъ:теризуется обеднением фауны табулят, 
l'ео'IНалитид и хететид. Акарачъ:инсжие и Rерлегешсь:ие слаи с'адер}}\ат мало 
табулят. ВИ;J;овай са став их адноабразен. Однана ВО' втарой половшrе 
/t,ивеТСI{ога веъ:а ,  }\огда :море раепрастра.ниЛ:ась I�раие юга-западнай ОNраины 
тн}\же на '(' С'веро-западную и ceBepHY�" 1'абуляты опять достигли бурнаго 
расцвета. В сафонавеннх слаях юго-заnаднай части I{узнеЦIШГО баесейна, 
в лебеДЯНСI,ИХ слаях севернай и заруБИНСRИХ слоях севера-западнай ОRраин 
табуляты тан ыногаЧIIСJIенны, что нередно являются парадоабразующи:мп. 
НаиБOJIее распространенными в это вре:мя были ТгаШllорогidае, Alveoliti
дае ,  Coelliticlae .  Значительную раль начинают играть ТaI{же теъ:астегиты. 
Представители рода Расlщjаvоsitеs встречаются весьма реДI�О и в неБOJJ Ь
шом ноличестве местонахаждениЙ. ЗlIaчительный интерес представляет тот 
фaI�Т, ЧТО' гелиалитпды и хететпды ВО' втарую палавину }ЕИl?етсъ:ога BeI�a 
были распространены лишь на юго-западе Н'узнец}\аго пассейна . 

ВО' франсъ:ий вы, пазднега девана працветали п редставители тех же 
родов, I�отарые жили 'в I�аI-Iце живета (Тlиmnороrа, A lveolites, Cтassialveo
liies, A lveolitella, Coenites, 'Scoliopom, Tl�ecosteg·ites и др . ) , но юцавай са
став пх значителы,!О абнОщшся. В фаменсюгй веъ: большая часть девансних 
радов преI�ращает свое сущ'естваванпе. В маре, распаJJ аrE8Шlам на терри
тории cebepa-западной аI-\раипы Н'узнеЦI-\ага бассейна, сахранились СИРИП
гопариды и аулапори;:(ы, ъ:атарые в саставе табушп IIграJПI весыш незпа
чительную раль, наЧllная с та?-'1ь-чумышснага Jз'ремеип. 

Сравнение :Ка;\lШIе}\сав табулят I{узнеЦI-\ага бассейна с тю-\авьшп из 
других районов ПOI-\азывает СJIе,::(ующее . 

. Табуляты Ереъ:овских, салащшинских и ШЮIДИНСI-\ИХ слаев обладают 
бrJЛЬШИИ схадствам с таБУЛЯТЮIИ Урала. Эта свидетельствует а т 0:1'1 , ЧТО' 
В РЮЦТ8девансь:ую п БОJJЬШУЮ часть среднедеваНСI-\ой эпахи существавала 
связь иел-\ду маРСЮОПI бассейнами Н'узбасса и Урала, ме}нду ппми праис
хадпл абмен Фауноп п ЧТО' в ннх были сходные уславпя существаванпя 
для арганиюlОВ. 

Наиечается ТЮ�}Ее сходства с табулятаии канца силура,  раннегО' и на
чала среднегО' девана СавеТСЕай АРIПИНИ (Таймыр, Навая Зеыля, о-в Вай
l'а ч ) . Па-ВIIДlшаму, Ъ:У3I-IеЦI-\ая фауна пранинала туда �щрез Урал. 

П р едваритеJIЫlае ЗПaI�амства с табулятыш Севера-Васточной Спбири 
Ilозвашша абнарул-\ить схадства табулят верхней части нижнегО' девона с 
ПnЭДНЮЧJеRаВСЮ1NIИ , а также эЙфеJIЬСЮIМИ. Оно выражается в схаДНЮ! 
р одовам саставе и в ПрИСУТСТВИII общих п близн:их впдав (Dictyojavositcs 
tSG1�erпajaensis Dl1JжL . ,  Stri,1topora аН. tsсl�iсlшtsсl�еwi Peetz и других в 
верхней части пюь:пега девона и Favosites robustus Lec . ,  Расlщjаvоsitеs ро
lуmорlщs (GaldJ: .) , Caliapora elegans Yanet, Sугing'ороrа eijeliensis . Schliit. 
и других - в эйфеЛЬСI-(ам ярусе) . Эта свидетельствует а том, что связи с 
северо-вастачными бассейнамн в эта время были, па-ВИДПМЮfУ, затрудни
тельнымп. 

Из западпаеврапейсних фаун наибаJJее БШI3!-\ИМИ ъ: ъ:узнеЦЫПI ЯВЛЯЮТ
са табуляты ,тiш, называемых ве,рхних l-\анеПРУОСЕИХ известня.Г\ав Средней 
Чехии, они абнаруживают схадства с пазднеЕрю-\аВСЮINIИ 'таБУJJлта:vпт. Вы
ражается ана в БШIЗЕОNI родавои ,саставе и наличии общих видов (Squa
meojavosi�es bol�emicus (Pacta) , Roemeripom bol�emica (Вют. )  in Pacta, 
Pachycanalicula cf. dcntata (Мiг и др . )  и родственных фарм (Squameoja
v(;sites ех gT. intricatas (Pacta) , Pacl�yjavosites sp. и др . ) . Одiню-\а ранне
девансная чешсъ:ая фауна табулят аТJПlчается от нузбаССI-\ай присутствием 
в ней пред'ставитеJJей рада Tl�ecia, наторые поъ:а не установлепы в I\уз
неЦRаи бассейне. 
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111. ИСТОРИЯ Р А3вития 
НЕКОТОРЫХ СЕМЕйСТВ ТАБУЛЯТ 

Табуляты являются наиболее распространенными кораллами в OTJJO
жениях палеозоя. Судя по большому разнообра'зию и частоте ВС1'iречае
мости, наивысшего 'ра'звития они достигают в позднем СИJlуре и девоне. 
Однако большая часть родов и семейств начинает эвошоцию со значитель
но более раннего времени - с ордови.ка ИЛИ силура. 

Филогения табулят неоднокра'l1НО привлекала внимание 'советских ис
с.пеДователеЙ. Начало изучению их развития положил Б. С. Соколов ( 1949, 
1950, 1955а) , к{)торый на основании анализа почти всех литературных дан
ных и IIзучения больших коллекций из различных районов Совет.ского 
Союза, впер'вые установил филогенетические взаимоотношения отрядов и 
семейств. Эволюция Pachyporidae ( = ThamnopOI'idae) И других бли3I'ИХ 
семейств изучалась И. И. Чудиновой ( 1959) . 

Настоящая глава посвящена филоГ(�нии семейств ]<'avositidae, Syringo
litidae, Pachyporidae, Alveolitidae и Coenitidae , так как по ним автор рас
полагал наибольшим материалом И использовал коллекции табулят из 
'силура и девона окраин Н'узнецкого басейна и прилегающих к нему райо
пов Саяно-Алтайской СRладчатой обла,сти. В меньшем количестве исполь
зован материал автора из других раЙОНОВ, музейные КОЛЛeIЩИИ, а также 
литературные сведения о кораллах Tablllata Советского Союза, Западной 
Европы, Северной Африки, Австралии и Северной Аме,рики. 

При изучении филогенезов учитывалось геологичеСI{Ое время существо
вания, использовались сравнительные морфологичеСlше данные, сведенин 
по онтогенезу различных групп табулят, анализировались приЬпособляе
мость к условиям внешней среды, а если позволял материал, принима
лись во внимание данные по палеогеографии и миграции табулят. 

1 .  Семейство F А VOSITIDAE 

Это семейство представлено в B8ip:X;HeM силуре и девоне наиболее широ
ко. Но развитие свое эти кораллы начали ·значительно раньше - с позд
него ордовика, где они были предста'влены родом Pqlaeofavosites. Позднее, 
с лландоверийсткего века появили'сь Mesofavosites, Multisolenia. Все ::tти 
роды, характеризующиеся развитием ,соединительных пор .в . . у:глах коралли
тов, Б. С. СОКОЛОЕ объединяет в подсемейство Palaeofavositinae. Оно про
суще.ствовало до лудловского времени. До самого конца силура (до тивер
екого века) существовали также некоторые представители этого подсемей
ства, относящиеся к роду Mesofavosites. Так, в Средней Азии существовал 
в это время вид Mesofavosites asiaticus Chech Из подсемейства Palaeofa
vositinae дольше всех жили такие кораллы, которые имели соединитель
ные поры не только в углах l{ораллитов, но и на стенках. Очевидно, этот 
признак давал организму значительные преимущества, способствуя более 
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раВiF!о�теРIIЮМУ 'ра,сцреде.тюнIИЮ rnита'телыныx вещес'тв пю IЮЛОiF!ИИ. ОДНaIИ 
в ранне'м ,дe.Borнe ,сохра�ы1ЛИ'СЬ реликтовые формы ,рода Palaeofavosites с по
рами ТОЛЬКО 'в углах 'кораллитов. Такие фаво,зиты, nрндставле.нные новым 
видом, были У'станоlВЛЕШЫ 'в ренеселе.риевом горизонте нижнего девона 
Ануйско- ГаНИНСRОГО грабена Горного Алтая. Это свидетельствует о том, 
что остаТRИ палеофавозитин просуществовали до среднего палеозоя. Но 
изуче:в:ие их толыю по ,ореднепалеОЗОЙ1СЮifiМ С\татеlpiИалам неВОЗf)ЮJRШО. По
ЭI'О�IУ в ла'С'I'оящей :раБО'!iе QВTOIP будет Rа,сать'ся глаВНЫ,l\II 06ра,зом ДРУJ"ИХ 
по�семеЙJС1:'В фав'озIИТrPLД. . ' 

О разовитии ,силурийоюrх табулят по пути увеJIичення соединительных 
образований ,св'Идетельr:гвует также 'ИЗУЧ8'ние РОДО'В Multisolenia и М eso
solenia. Б ранне.м лландовери среди мелкоячеистых палеофавозитО1З по
явишrсь формы, у 'RО'!iОРЫХ поры становились более крупными и превра
щались в "грубюr - солен:ии. Последний признак явился оен'Ованием для 
выделения рода Multisolenia. По сравнению с другими мелкоячеистыми 
палеофавозитами, представители рода lVJultisolenia получшш:, по-видимому, 
преимущество в осуще,ствлении более интенсивно,го раопредеЛ8lНИЯ т1:та
тельных веществ равномерно по .всеЙ колонпи. Об этом овидетельствует 
увеличение :разме'ра соеДИ1нительпых пор, лревращающих'ся JЗ �рупные со
Л8J!IJJfН И 'В'е,сьма ширwое раопространеВlИе МУЛ1iИСОЛ8'НИЙ в веНЛОКОI{ОМ 
веке. Однако пале.офаво,зитам с !l\руrfНЫМJИ Rораillлитами этат признак, по
видимому, не давал больших преимуществ, вслеДС1iвие чего в эволюции их 
не было создано тa.I�их IКPYIТHЫX соединительных образованнЙ. 

Б Нузбассе в тече'ние лудловского века продолжали сущеСТВOiВать по
ТО�IЮ[ МУЛТИСОЛ8lНИЙ - представителп рода Mesosolenia. Этот Р8'ДIЮ встре
чающиilся род 'состоял из весьма ,не большого Rоличества видов. Б настоя
щее вре,мя, 'Кроме кузбас(жо,го представителя М esosolenia festivus (Tchern. ) , 
из,в есте.н 'толы{о ОДИlн Воид М esosolenia jistulosl1 s (ТсЬеrn . ) , ,кото-рый ж'Ил В 

МОIРЯХ на террпто,рии .с,о'вреМ8I:ННОЙ АРКТНJШ. 
у РОДО'В Multisolenia 'и Mesosolenia развнгие соединительных образо

ваний шло- по пути увеличения I{оличества солений, Т. е .  по тому же пути, 
по I-ЮТ'ОРОМУ развивался ряд Palaeofavosites -+ Mesofavosites, давший еще 
в лландо'ВеРИЙСКОМ lве[{е род Favosites. 

Начиная с лландовери .  групла фавозитид с лорами, расположенными 
только на 'СТ8Iннах, обособилась и стала быстро раЗ1виваться. Эту группу 
Б. С. Соколов ( 1955а) объединяет в подсемейетво Favositinae. 

По сравнению с другими фавозитидюvш, фавозитины во второй поло
вине силура стали ЗIШЧИТeJIЫIО преобладать, что без сомнения БЫJIО обу
еловлено неноторым'и бполоГ'И'ческими их преимуществами. Cf[{opee IIЗсего 
эти преимущества заь:лючаJIИСЬ в особенностях соединительных образова
ний, 'Которые у них были нредстаВЛ8IНЫ по'раии на 'CTeНIH\X, а не в углах 
кораллИ'то'в .  

Б состав подсемойства Favositinae объединяются: следующие роды: 
Favosites Сс iIЮД}Jо.дом SappOl'ipora) ,  Hattonia, Oculipora, Pachyfavosites, 
GephLLropo/'a, Рliсаtiпщгus. 

Многие из этих родов появились ВО второй половине СИЛУРИЙСI{ОГО пе
риода, а наибольшее развитие приобрели в JIУДЛОВСI{ОМ веке позднего си
лура и в раннюю и среднюю эпохи девонского периода. Б Н'узбассе распро
страиены следующие роды этого подсеиейства: Favosites, Gерhuгорога, 
PacJLyjavosites, Plicatomurus. Наиболее древниии являются типичные Ра
vosites, которые начали свое существование с конца ОРДОВИI{СIЮГО периода 
в морях, 'ра'оположенных, nO-lВИДИJ\ЮМУ, на территории Северо..,Бостока 
Сибири или у,рала. ,Б I-Ia'стояще'е время 'оттуда изв8'стны ,самые ранние 
rrредсташители 'ЭТОlго ро,да , а IB 'других районах ·они ПОЯlв'Ились значительно 
позднее. у нае ПОТta нет данных, чтобы щюсле.ди'Ть теографичесиое распро
странение и ра'сселение, фавози'Тов на 'протяженпи лландоверийс'IШГО и вен
JIОИОКОГО В'е,ков, одна'ко лудловсиие фавозиты изучены неС!l\ОЛЬRО полнее. 
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В морях, раСПОЛО)-l{енных на т ерритории Советспого Союза, в лудлов
cr{Qe время представ:ители рода Favosites были весьма разнообразны. 
Изучены OIцr сравнительно неравномерно, поэтому проследить достаточ
по подробно зарождение и формирование групп видов с учетом миграций 
и расселения организмов не представляется в озможным. Одню\О сделать 
пеr{оторые выводы по этим вопросам удается. , 

Табуляты НlIжн.е'l'О ЛУД.Jюва детально изучены ТЩШКО в ПРИiбаЛТ'И1{е 
( Соколов, 1952, Н:лааманн) и в Средней Азии ( работами В ,  Д. Ч ехович ) , 
n то [Время 'к,ак в о'стальных районах лудло,воюrй ярус, где е'сть эти I{орал
лы, не р аочленен, В раннем ЛУДЛO'lз е из фав оз,итид иаrrболе е многочислен
ными были пре'дста,J3.ите,ли родов Jl;lesojavosites и Favosites, р еже вет'р'еча
JIИСЬ Palaeojavosites, Мезофавозиты и пале{)фавозиты « доживал.И» 'свой 
век пе'ред вымираннем, ,а м:но'гие раинеi/IYДЛОВ ОRие фшвоз,иты продолжали 
развивать'�я. ОНИ ЯВЛЯJIИ'СЬ пр еДRar:ми многих Iпозднелудловских J3.ИЦОIВ. 

В 'это же i!ремя iIIОЯВИЛИСЬ 11 начали ,р азвитие Pachyjavosites, а 13 ,ряде 
районо[В Казах'стаLНа и Оибири - Plicatomurus. В Кузбас.се и на Салаи:ре 
первые Plicatomurus a:JJОЯВИ\JJjИСЬ 'С ПОЗД1Iего лудлова. Очевидно, они мигри
ро,вали сюда 'из других Iрайонов, в озможно :из Казахстана, где извеС'ШIЫ 
наиболее дре'вние ПР 8'Д,ставиvrели ЭТОРО рода. 

В целом ДЛЯ раннелудловсних фаВОЗ11ТОВ харю{терны ТОНI{ие стеr-ши, 
еще не очень сильное развитие соединительных пор, сравнительно ТОНI{ие 
септальные ШИПИIПf И, нак правило, не очень большие размеры колоний. 
Все эти признани свидетельствуют о примитивности фавозитов, !{оторые 
обнаруживают еще большее сходство с раннесилурпйсними видами. В мяг
!{ом т еле фавозитов в это время не произошло еще больших изменений, 
ь:оторые могли обусловить появление новых призню,ов и !,оренное изме
НelНие в строении скелета у представителей этого р ода, Это произошло 
неснольно позднее,  на границе раннего и среднего лудлова. В то же время 
естественный отбор ПОI-taзал, что фавозиты оБJIадали значительным пре
имуществом по сравнению с палеофавозитами и мезофавозитами, тю, l,ап: 
расположение соединительных пор толью) на СТeIшах нораллитоп давало 
нораллам значительные преимущества по сравнению с I{ораллами, у НО
торых они располагались по углам. Известно, что поры в углах норалли
т'ов [со единяли ЮlДНО13р еМeIШIО rгаст<ралынеe IПОJЮСТИ трех IСО1се'дНИХ 'зоо!щов , 
Преимущес'Т'во 'стенных Iсое'динителыrых образований Зa'Iшючает'ся, очеlВИД
но,  в том, что при соединении двух зооидов 'Создавалпсь условия д.л я бо
лее раВН01lIерного распределения пптательных веществ по I{ОJIOНИИ, ты, 
J,Ю{ при наличии достаточного I{ОJlичества пи'гания организм мог пренра
тить его 'ДОСТУ'П от [со'се,дних ИНДигв:И,,1J)OIВ, IПОНрЫВ lПору, 1П0--'В,идимюму, 'О11е
циалЬ'но !Выработанным IПрmспо'с'оБJlением. Им м'огла >быть nлеН1{а 'ияп{ой 
t'har-rИ, ЗaIч)ывающая ПОРУ, .к,роме т ого, IIюличест,во ]JЯДОIВ пор [На Iст еlшах 
могло 'СПJlЬНО увеличиватыся 'в nроцессе приопособляе'мости ортанпзма 
1, Cl3пешней среде и 'ест ественв'ото отбо'ра аз 'заВИБИIМОСТИ 'от Iнео БХ'одимо'сти, 
13 то !ВреlМЯ !{ю{ в углах [{ораллитIO'В 'больше одного РЯlда 1П0р lВОЗНИlI{(НУТЬ не 
ИОГJIО . ,В то же !Вр еJiVIЯ Iн'ораллы 'с угловатыми лораип не имеJlИ IВОЗМОЖНОС
'ги л�р е'ирывать лоры для ра.вномерного Р'C1Jспр еделеНIIЯ Пll'та тельного веще
'ства, т ак :ию{ последние llЗ ОДНОГО I{оралшrт а, где ГIX была И'зл Иlпшп , МОГ
лп попадать одноазремеино в два боседних, ибо угловая пора нередко, со'еди
ПЯJlа ПОЛО'СТII сразу трех БОБедних нораJIЛIПО,В . В то же время 'I-гуждаться 
в «дополиитеJIЬИО:vr питаН]ПI» от ,свопх со'седей м,от толы{о одии 'зооид. 

Рассматривая оппсанный выше процесс выработкп соединительных 
образований у сеиейетва Favositidae в процессе ЭВОШОЦШI п их ФУНIЩИП 
при iIШЗПИ огранпзма можно заметить, что увелпчение размера УГЛОJ3ЫХ 
пор П превращешrе их в соленин давало на первых этапах эволюцпп пре
пмущество органпзму, хотя и не создавало I{ореиных пзменений в строе
нип норалла . Перенесенпе соедпнитеJlЬНЫХ пор из углов на стешш - это 
развитие по пути ГJlубоних I{оренных ИЗ1lfeJIGНИЙ, Оно давало оргаШ I Юl У  
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значительно большие преимущества .  :Кораллы со стенными пора ми быст
ро вытеснили те формы, у которых соединительные поры путем увели� 
чения ПР8'вратились в солении, и просуществовали они значительно боль
шее вре.мя. Все это свидетельствует о том, что развитие мультисолений 
шло ,по ПУIТDiI пр;шс,п'О'с06ле:шпй ,ишадапТl!'!Вl-I'ОГО тип-а, а 'P� Palaejavosites --->
Лl esojavosites --->- Favosites, в J'ЮТО'р'0iМ ,ОQ)га[]И3l�f лрrи'оvrpел ,стенные 'поры, 
харю{теризуется приспособлениями явно адаптивного типа. 

Раннелудловские фавозиты весьма разнообразны и многочисленны. 
Они обладают признаками примитивности, присущими раннеСИЛУРПЙСiШМ 
табулятам, выражающимися в небольшой толщине стенок, равной по всей 
длине I{ораллитов, в рею{ом разделении их срединным швом, сравнитель
но меЛЮ1МИ септальными ШИlпшами и довольно слабым развитием соеди
нительных пор. Эти особенности свидетельствуют о том, что организм 
еще не обладал ДО'статочной способностью выделять большое 'l{-олпчествu 
СI;елетного вещества, НЮ{ более поздние представители этого рода. У ран
недевонсних Favosites (lclm,iгabilis sp. поу. и Favosites sibi,.icus Peetz по
явились особенности в строении СI{елета, наблюдаемые обычно у более мо
лодых фавозитов не тольно в Rузбассе, но и других районах. Тановыми 
являются значительно большая толщина CTeHOI{, образование на перифе
рии полипнш{а участнов или зон с утолщенной стею\оЙ. Эти новые при
знаки без сомнения ЯВПЛIIСЬ важным приобретением для кораллов. По
видимому, условия существования в морях в деВОНСЮIЙ период СIIЛЬНО 
изменились, так кан значительное утолщение CTeHOI{ характерно для 
большого ноличества кораллов, не толы{о относящихся I{ роду Favosites, 
но и н другим родам. В процессе формирования стею{и утолщение снача
ла появлялось на периферии, потом оно распространялось внутрь ПОJШП
нш{а сначала сравнительно слабо, а позднее все более и более сильно. 
Безусловно, утолщение CTeHOI{ было весьма прогрессивным явлеНIlем в 
развит:ии фаВОЗIlТIIД. Оно даваillО ЗlIачительные преи,мущества толстоет·е,н
ным I\ораШlам по сравнению .с ТОIшостеннымп, тап: I{aH делало колонпю 
более прочной по отношенпю 1\ разрушающему действию волноприбойных 
движений. Толстостенные нораллы, очевидно, были наетолы{о прочны. 
что могли обитать в любой зоне ЛIlторали, независимо от того, I{ю{ова ин
тенеивность 'В'ОJТноприбойных явлений. Толстостенные [{о'раллы значи
тельно расширили энологичесную нишу фаВОЗИТIIД, они позволили заее
JlIИТЬ з·оrв:y JIИТОlрали, ха,ра,IпеJЛi[ЗУЮЩУЮСЯ necblra 'сильной IIОДВ:иJН!IЮСТЬЮ 
воды. Не IИ'СЮIIоче:nа ВОЮЮЖIЮСТЬ, "по у,т'олщен:ие ,с:теню�{ у фшвоз.итид на 
границе лу.Длова и 'тишера было обусло-влено общим повышением [{онцент
рацlИlИ 'С'олей 'в МИРОВ'ЮI ,оь:еане.  Утолщ,е,ElIPI'е el'elHOJ, в проце,с{/е раЗВИ'ТJ JЯ 

фаВ'ОЗ,JП' (ДД в ,еилуре и :дeB'orнe подтверждаеl1СЯ их 'ОlНтоле,IЮЗОlVI. Любое сече
ние, ПРО1J3едеrпюе через весь полипнЯII{, ПOI\азыnает, 'что lКораллиты на пер-
ных стадиях 'ро,ста 'имеют весьма тo:rппrе стенкг г ,  в Н8'ноторых ·елучаях в 
5 -- 10 раз тоньше, чем взрослые 'стадип :rюраллнто,в (т&бл. 1 ,  фIГГ. '1 ) .  Надо 
полагать, 'ЧТо утолщение ·стенон было обуеловлO'l{О злаЧIIтельнымп Ii3'меие
IПIЯми -в мяГI{О,М теле 'но'ралла, тю, '[{ю{ 'IШТeIIСИВНОСТЬ отложения еъ:елет
ного вещества не J\1'огла, очевидно, произойти б ез значптеЛЫIЫХ изменепий 
н Физнологи'ЧеСIЮIХ фуннцпях зооидOiВ. 

Предетавители рода Pachyjavosites харю{теризуются весьма толстыJ\'Ш 
стенна1vШ н OKPYTJro:i'r внутренней полостью. Несомненно, они являются 
ПОТОМI�аыи типичных фавозитов, о чем евидетельствуют ранние етадии 
роста ,I{OЛOIПIИ, ве'сьма 'сходные по C'l"poeI-Iию сиелета с фавозитамп, Оил 
появлялись в начале лудлова. НаиБОJIее 'древние представители имелп еще 
!lШОГО оеобенностей, общих с толетостенными фавозптаМII, ноторые, по-ви
ДИМОlIУ, были их IIреДI{ами. Одню{о уже в JIУДЛОВ{ЖО'М вене появшшсь 
формы, хараятеризующиеся всеми при.3ианами типичных пахифавознтов. 

В ,обширном мо.рС.1ШМ бассейне ,  l{ОТОРЫЙ находплся на те,ррпторпп юго
западной онрюгны I-\узба'сса II Сала пра в тпверское п ранне.девонсное 
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время, пахифа,возиты были весьма широко распространены. Самые ран
:rnие цре,Д'ст,а,нит'еJLИ Э'DОГО :ро:да lизвестны в Присалшнрь,е, па Алта1е Iи Уrp,але, 
в Сов'е:l'С,нюй АРКТIИJ"е, За6аЙ!lшлье, ,а за предела.ми СССР '11ИПIИ'LНые пахи
фавозиты, судя по имеющимся в палеонтологичеСI{ОЙ литературе данным, 
появились значительно позднее - в раннем и среднем девоне. Это дает 
основание сделать предположение о появлении первых представителе:5 
этого рода IHa юге Сибири, скорее всего в Саяно-АлтаЙСIШЙ области. 

В настоящее время невозможно проследить эволюцию всех групп ви· 
ДОВ Pachyjavosites, тю{ как представители этого рода изучены недостаточ· 
но подробно. :Кроме того, еще нет данных о миграциях пахифавозитов в 
силуре и девоне, I,oTopble значительно усложняют изучение процессов их 
эволюции. 

Изучение табулят показывает, что уже начиная со второй половины 
СИЛУРИЙСI{ОГО периода начали существовать типичные пахифавозиты. 
В раннем девоне они становятся весьма многочисленными и довольно раз
нообразными. Наивысшего расцвета они достигли несколько позднее - в 
эйфеЛЬСIШМ веке, когда стали преобладающими из фавозитид. В это время 
они заселили М'оря, раl(шоложенные на территориях Евразии 'и Сесверной 
Америки. Некоторые группы видов значительно преобладали над ДРУЧ1 -
ми. Н апример, Pac12yfavosites polymorphns (Gold E . )  и близкие формы из
вестны в Западной Европе, на Урале, на юге и северо-востоке Сибири, 
в Забайкалье, в северо-восточном и юго-западном :Китае. 

:Количество пахифавозитов в живетском веке резко СOI{ращается. В это 
вр!шя на Т8iPРИТО:РИИ :Кузбасса и в других районах Западной Европы со· 
храняе1iСЯ �ид Pachyfavosites polymorphus (Coldf . ) , обла,дающий наи
более ярно выраженными признаками рода и имеющий наибольшие 
преимущества по сравнению с другими БЛИЗI\:ИМИ видами. Но уже с живет
<жого вена пахифавозиты занимают подчиненное положение по сравне
нию с другими табулятами, ноторые, по-видимому, выработали более про
rрессивные адаптивные признани и, получив преимущество, постепенно 
вытеснили пахифавозитов. 

Пахифавозиты в течение франского века были весьма малочисленны. 
Они характеризовались мелкими размерами и по сравнению с другими 
табулятами, встречались весьма реДI'О. Все эти признаки свидетельствуют 
о том, что они являлись реликтами, вместо которых позднее пришли пахи
llОрИДЫ и альвеолитиды. 

:Как пон:азывает изучение морфологии, геологического распростраН(:J 
ния и онтогенеза, эволюция пахифавозитов ПРОДOJlжала идти по пути 
сильного утолщения CTeHOI{ ,  пр ев ращения внутренних полостей в нруг
лые каналы и приобретения слитности стенок путем реДУIЩИИ средин
ного шва и исчезновения ВСЯI{ОГО проявления волокнистой СТРУКl'уры сте
нок. Все эти признаки харюперпзуют большинство пахифавозитов. 

В самом Iшн.це силура ВОЗНИRJIa еще одна группа табулят, харю{тери
зующаяся очень толстостенными, по форме OI{руглыми l{ораллитами, силь
но дифференцированными по своей величнне. Наибольшего распростра
нения она достигла в раннем и среднем девоне. В позднем девоне ОНУЛИПО
ры не известшы. ПО-ВИДИМОМУ, они IПрerкраmли ,свое ,существо'вание в конце 
живетского вена. Сlшрее всего OI{улипоры отделились от пахифавозитов, 
о чем свидетельствует БЛИ3I{ое строение стенок п онруглая форма корал-
литов. 

. 

В начале лудлова появилась большая группа видов, НОТОРУЮ Чжан 
Чжао-чен ( 1959, стр. 27-32 )  объединил в род РliсаtОl1ШГUS. На основа
нии строения стенон он отнес его к под семейству StI"ia'topoI"inae, семейства 
ТhаШПОРОI"idае ( = PachypOI"idae) . Однако дополнительное изучение этих 
кораллов показывает, что они имеют наибольшее, род:ст

'
во С фauюзитаlМИ, 

а именно с представителями рода Расlщfаvоsitеs. Об этом свидетельствует 
форма роста I{ОЛОНIШ, фапозитоидный облнн внутреннего строения, фор-
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ма I{ораллитов и чашечек ПреДI{ОМ рода Plicatomurus был, по-видимому, 
один из первых предиавителей рода Pachyfavosites, этого наиболее близ
кого рода, появившегося несколы{о ранее пликатомуров. Появившись в 
лудлове,  пликатомуры достигли ШИРOI{ого распространения в самом конце 
силура и в раннедевонскую эпоху, но в начале живетСI{ОГО :не,ка вымерли. 

Весь,ма о,ригинальным представителем ,семейства Favositidae является 
fJОД Gephul'opol'a (lВ,еiРХНИЙ -силур - средн'ий дев'он) ,  хар,актеризующийся 
значительным утолщением всех скелетных элементов, вн:лючая и шипИЮ'f. 
В результате септальные образования становятся у них иногда похожими 
на чешуЙяи. У ге фур опор четко выделяется слитная первичная стенка 
11 В']10ричная, характеризующаяся перистым 'расположением в,олокон. 
Общий же облИI{ внутреннего ' строения гефуропор и тип роста ПОЛОНИИ 
очень БЛИЗОI{ I{ типичным фавозитидам. Возможно, род Gepl�yropora яв
ЛЯ'8'l'СЯ 'О,,ЩНИМ и,з 'lIреДС'Т,aJВiИ'l'ел;ей 'этого с;еиейств,а, на.иболе,е далеко оО'ТЮI О
.нЯЮЩИ�J)Cя от 'Типичных [родов ,се:мейств Favosi tidae .  

В силуре и девоне Н.узнецпого бассейна были ШИРОltо распространены 
фав'озиl'ИДЫ 'с оепталь:ны:мJИ оОбра,зоваrnия:мш 'в RИД,е чешуй и 'с IIJрерывIстыы
м;:и ДrDищаМ!И. Тюювыии ЯВЛЯЮl'с,я пред,ста'в'ители 'РОДО,В Squameofavosites, 
Dictyofauosites и Emmonsia. Представители всех трех родов, которые отно
сятся п подсемейству Emmonsiillae ,  встречены в Rуsбассе. Самыми древ
ними являются СI{вамеофавозиты, впервые появившиеся в начале лудлова. 
Большого распроиранения они достигли во второй половине лудловского 
века. Несмотря на еще недостаточную изученность их, особенно за преде
JlaМИ С овет(жого Союза, 'м-о'жно с, уверенностью товорить, что в морях ти
вер(жого 'века с,ква,М'еофаВОЮIТЫ, по сравнению 'с другиип фаво'зитида'ми, 
преобладали в фауне I{ораллов. Во всех I{оллекциях из различных рай
онов, ноторые приходилось видеть автору, I{оличество ::шземпляров этого 
рода было значительно больше, чем представителей тапих ШИРОI{О рас
пространенных видов I{ап Favosites, Pacl�yjavosites и многих раннелудлов
сн:их теТРaIюраллов. Представители рода Squшnеоfаvоsitеs были широно 
распространены в тиверс'кое время и в раннем девоне Саяно-АJIтаЙСIЮЙ об
ласти, Средней Азии, Восточного склона Урала, Полярного Урала, Новой 
Земли, на Таймыре. Реже они встречаются в синхронных отложениях Се
веро-Востона Сибири, Забаfшалья. 

Наиболее древние снвамеофавозиты описаны из мерю{шорских слоев 
раннего лудлова IОжной Ферганы, где они представлены видом Sq. tchef'
nycheui Cllekh. Представители этого вида обладают еще большим сходством 
с предповыми видами рода Favosites. У них ТОIшие стею,и, ПaI{ у типичных 
Fauosites, одню{о в струн:туре их уже иамечаются изменения: начинает 
исчезать срединный шов, стеш{а становится слитной. Новые виды этого 
рода еще не изученные, распространены в верхней части веIШОIШ (маJlИ
новецний горизонт) и нижней части лудлова ( снаЛЬСI{ИЙ горизонт ) По
долии. 

В 'ТI'[ве,рс'I{ОИ 'нрусе Сре'дней Азии c-квамеофШВОЗIrТЫ .встречаютсн со
вместно с представителями рода М esofauosites в исфаринсюrх слоях, 01'
I{уда в настоящее время известен следУЮЩИЙ 'ПОИПШЖ С :  Sq. tl�etidis Cll ekb. ,  
Sq.  russanovi (ТсЬеl'п. ) ,  Sq. isfarensis Chekh. ,  Sq.  tchortong'ensis Chekll . ,  Sq. 
saaminicus Cllekll . ,  Sq. eftkychuensis Cbekll . ,  Sq. kenkolicus Сllеш. ,  Sq. {<'i
ganteus Сhеш. (Василюп, Дубатолова, ItIrM и др. ,  1960) . Еще нет данных, 
чтобы лросле,дить про,исхождение и генетические связп каждого пз ЭТIlХ 
виДо:в, 'Так II{Ю� изучены пока Iвесьма неNгногочисленные виды 'из !Всех 
'l'иверCiEИХ цредста.вителеЙ ро,да Squameojavosites. ПО-'ВИДШЮМу, спвамео
фав'о'з,иты произошли 001' 'типичных 'СИЛУРПЙСЮIХ фаво,знтов. Пре)JjI{ОВОЙ 
фо'рмой была тarкая, у 1ЮТОРОЙ еептальные ШИЛПЮI были толстымя 
И 'мно'гочисшшными. Утолщение ,CJептальных 'образ'о'ван,ий 'Давало, ло..,ви
димо.му, IIре'ИМУЩ�СТIJ30 !I{'ораллам IВ проце,ссе естеСl'венно'го отбо'ра. Оче
видно, ушеличение Iwоличества ,септальных ш�mИI{QlВ и пренращение их 
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в 'Ч'ешуп БЫЛО Бвязано 'с увеличением 'нолич е-ст'в а соединительных пор, ибо, 
IШ!{ 'опrечал Б. С. :СО'НОЛОВ ( 1 950) , в IСI,елете норалла поры и 'септальгные 
обраЗО1вюrия IВзаИМО'CJ]3'Я'заны. 'в C'JзЯ'зи 'с СИЛЬНЬTh\1 'раз'витием 'оое'динитель
ных пор 'З'ооидам 'IШЛОНИИ 'ОI,азаJЮСЬ не'обходимым усилить опору при 
разрыве D.\1Яш{Их ,совдинительных трубон 'ВО время передвижения их на но
вый уровень IВ процессе 'роста I{ОЛОНИИ. 'Все 'это mривело ,н mостеmеиному 
вытеснению в процеосе е-стест'венио'го отбора форм, у [,о'торых Iсептальные 
О'бразования ,ра'ЗЮl'вал.rrсь 'В :виде тоНI{ИХ шиnИI{'OIВ . 

OДHolВpeMeHHo 'с эти'М 'стала утолщатЬ'ся CTeIN\a, реДУЦИРОlВатЬ'ся 'сре
динный шов. Нет сомнений в том, что :это - нрупные изменения в строе
нии и фИЗИОЛОТIПI мягних тнанеЙ, однано отсутствие материала не по
зволяет проследпть в деталях весь працесс изменений. 

Очевидно, фармираванпе I{араллав рода Squameojavosites происхадило 
в морях, распалал;енных на территарии Средней Азии или Казахстана, 
где в настоящее время известны наиболее древнне представители этого. 
рода п где I{ середине лудловснога BeI{a они стали весьма многочисленны
ми и разнаабразными. Там же в эта время существавали и фаВОЗIIТЫ, сре
ди нотарых были формы, близкие н: первым снвамеофавазитам. 

В раннем деване снвамеофавазиты достигли наибольшего распрастра
ненпя. Они стали весьма разнообразными. Па облmч внутреннего. страе
ния снелета анн почти не атличались От позднеЛУДЛОВСЮIХ форм, хотя у 
представителей большинства видав наблюдается утолщение и еще боль
шая слитнасть стенш" почти полна е исчезновение срединного. шва и зна
чительно бальшее развитпе саединительных пор. 

В эйфельснам вене среднедевонскай эпахи сн:вамеофавозитов было не
'снольыо kЮiньше, че�I ,во ВРЮIЛ раннедеВ-ОlFJJСIЮЙ ЭIЮХИ, ВИ,D;овой 'состав их 
неснольно пзмеНIIЛСЯ, одню{а в пх марфОЛОГIIП не прапзашла нрупных пе
рестроен. 

В эйфеле l{узбасса известны следующие виды Squameojavosites obli
quespinns (TcI1em.) , Sq. mironovae DuЬаt. ,  Sq. clelicatus DllЬаt., Sq. divissi
mus sp. пау. ,  Sq. knlkobl sp. пау. По"видиМ'ому, развитие 'этих 'Видов проис
хадила в марях Саяно-Алтайсн:ай абласти, тан I{Ю, самые древние предста
вителп их обнаруживают сходства с нузбассними фавозитами, а между 
древними и ЭТИМlI малодыми 'снвамеафавазитаМII мнага общего. в марфала
} 'ИИ СI�елета. В l{онце лудлаВСI{Qга веIШ появилась небольшая: группа видав, 
хаРaI�теризующихся сильным развитием септальных чешуй и распалаже
нием днищ на аднам уровне. Такае располажение днищ свидетельствует 
о том, что. l{аждый зоаид во. времл роста передвигался на новый уравень с 
предьщущего днища, прайдя ОДШIaI{ОВЫЙ интервал. . 

Н:араллы с таким распалаженпем днищ, выделенные Б. Б .  Чернышевым 
( 1951 )  в падрад Dictyojauosites, были ширака распрастранены в начале 
раннего. девона в ПрисалаИРСI{О.й части Н'узбасса и Салаире, в Средней Азии 
и Севера-Васточнай Сибири. Они не IIзвестны на Урале , в аРI{тичеСI{ИХ рай·· 
авах СССР, п 'не атмечаЛIlСЬ пана за пределами CaBeTCI{Ora Саюза. Оче· 
видно, таr;:ой тпп раста l{алонин свидетельствует о приспасаблении нарал 
лов [{ IЩ[{ИМ-ТО ,овоеобразным усла:виям 'СУЩВСТlва'ВaJlИЯ. ПrРИОlюсо,БИВШИСI 
I{ ним, эти I\араллы стали весьма мнагочисленными и быстра распрастра 
нились в небальшом I,ОШlчестве райанов. Мажет быть эта сваеабразие вы · 
ражалось в режиме бассейнав, ат натарага в первую очередь зависели сна .. , 
рость II способ ро'с-та нолан,ии. Мажно СЧIттатъ, что. приспоеа'блеrв:ие ди'Ктиа·· 
фавазитов явилось специализацией l{ апределенным уславиям, а чеN 
свидетельствует таЮI{е IшраТI{Qе время существавания этих видав. Ию, 
'[аль'но И1зменились эти УСЛQlВИЯ, Iюраллы Dictyojavosites ,ВЫМ'8iРЛИ. Их 
астатни полнастыа атсутствуют в верхней части нижнего девана и в балее 
маладых атлажениях. 

Излаженные данные пазволяIOТ праследить фармиравание атдельных 
впдав семейства Favasi tic1ae в отдельные группы, в подроды и роды (рис. 4) . 
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Рпс , 4. Фнлогенетичсст,ап схема сеиейства F avosltlclae 

Роды: 1 - Palaeofavosiles; 2 - Mesofavosiles; 3 - Multisolenia; 4 - jlIfesosolenia; 

5 - Favosites;  6 - Hattonia; 7-Pac1lv.favosiles; 8 - Plicatom",.us ; .Q - Ocnli)1o)'a ; 
10 - Gерl'Ш'ОРо>" (I ;  11 - Srj1Щ111еоfаtоsilеs; 12-Emmonsia; 13- Di.ctvofavosites 

Напболее дреВНIlJvIП былп кораллы с порамп в углах кораллпто!В. Эти I{орал
лы 'ЯlВлялись ,родоначаЛЫПJlIШМ'И азсего семеЙсТ'ва .  В ПО'ЗДR6:fi'I 'ор:до'юше от 
IшраЛJrов 'э'то'го рода отошла ветвь, объединяющая фшвозитид IC УГJlОазыми 
и Iстепными [юраии, 'да'вшим ро'д ]II[ esojavosites. МеJIl'юятчеистые мезофа'во
�пrты, у которых УГЛОJ3Ы6 лоры В процеосе естественного' отбора стали 
увеЛIlЧlIваться, обособплнсь в род Multisolenia. Послед:rшй был родона
чальишюы Л1 esolenia, у I{OTOPOTO развпвалпсь как солеипи в углах I{орал
литов, тю{ II I{рупиые поры на стеинах. 

Фавозитиды с соединительными порами на СТeIшах про изошли от рода 
М esojavosites в нонце ОРДОВИI\а .  Наиболее древние фавозиты известны на 
Северо-Воо�юн,е Сrrбпри в ба'ссеiiне 'р . Колымы JI :на Урале. В начале ллан
довеРПЙСI{ОГО вю{а  они шпроно расселились в морях Земного шара, Taт� 

что в раИiFIем сплуре стали весьма р аспространенной группой среди I,орал
лов. 

В начале венлш{сного ,вена появился род Hattonia, харю{терiИЗУЮЩИЙСЯ 
ТОНЮIМИ СТeIшамп, расположением днищ на одном уровне и хорошо раз
ВПТЫМII соединительными порами. В настоящее время наХОДIНI щ)едстз
влтеле.i"i: этого рода известны ПОI{а толы{о в Австралии ( Jones, 1937 ) , Сред
ней Азии и Казахстане (СОI{ОЛОВ, 1947а) . В Саяно-АлтаЙСIШЙ области они 
не установлены. ВознИI{ этот род, по-видимому, в Азии или Австралии. 
В лудлове была распространена группа видов, I{оторая харантеРИЗ0валась 
меЛКИ!I'IИ [{ораJIлитами :и: очень 'НРУiII'ными 'п:о'рами. Эти lJ{ораллы о'бъединены 
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в подрод Sаррогiроrа. 'РодоначаЛЬНИRОrм его !был, ПО--IВИДИМОМУ, пред
ставитель рода Favosites, хараRтеризующийся сильно увеличенными по
рами. Род Sapporipora не обнаружен в Саяно-АлтайOIШЙ области, очевид
Н'О, �ра3ВИlт·ие его ,ЦР·ОИСХОЩИЛ'О з'а преДiеЛiаl�fИ этой ю6ЛI3JС'ТIИ, \H03ii\101I-\iНО В 
Азии. Б настоящее время саппорипоры известны из силура Кореи и Севе
po-БОСТОRа Сибири, а таRже из девона Урала. Встречаются они, по срав
нению с другими фавозитидами, редно. Имея огромные поры, они, по-ви
димому, не обладали R8RИМИ-ТО ДРУГИМII препмуществаМII, ноторые имели 
по сравнению с ними представители [радов Favosites, Squameojavosites п 
Pachyjavosites. 

Б.  С. СОI{ОЛОВ ( 1 950) намечает в эволюции фавозитид направление от 
фавозитов с тонкими шипиками через формы с шипами, хараитеризую
щимися широким основанием, и формам, у I{ОТОРЫХ септальные образова
ния превратились в чешуи. 

В лудловское время от Favosites отошли сначала Squameojavosites, 
а затем от последних - Emmonsia, характеризующаяся сильно развитымн 
септальными 'Ч"ешуями И неlПОЛНЫМИ .ДИИЩ13'ми. В середине лудлонского 
вена от Squalneojavosites отделился Dictyojavosites, RОТОРЫЙ просущество
вал до середины раннедеВОНСI{ОЙ эпохи. 

По-видимому, с Favosites необходимо связьrвать происхождение Gephu
ropora, у иоторой стали резко утолщаться стенн:и, а септальные шипы ви
доизменяться в чешуевидные обраЗ0вания в результате вторичного отло
жения на них стереоплазмы. 

Развитие этих родов позволяет обосновать выделение Б. С.  Соиоловым 
( 1955а) трех подсемейств: Palaeo favositinae, F'avositinae и Emmonsiil1ae. 
Из них наиболее древним является PalaeoIavosi t i llae, ноторое было рас
пространено от начала позднего ордовина до начала раннего девона. 
В I{онце ОРДОВИI{а от них отделилась группа родов, I{оторая объединяется 
в подсемейство Favosi tillae. Последние дали начало подсемейству ЕттОl1-
siillae, ноторое начало существовать с раннего лудлова. Относительно под
семейства Psel.ldofavositil1ae автор не располагает материалом. 

2. Семейство S Y R I NGOLITIDAE 

Из семейства Syrillgoli tidae в Н:узбассе встречаются роды Sугing'оlitеs, 
Roemcгia, Roemeripom, Roemcгilites, Annalites п Nеогоеmсгiа. Представ
лены ОШ1 небольmим ко'ли'tШСТВО'М видов , поэто-му про'следить формирова
ние трупп видов не пре,Дставляе-т'ся возмюжным:. Поэтому после использо
вания литературных мате'риалo.n ниже делается ПОПЫТ'I\а проследить изме
нения в -строении снелета в щюцессе ра.ЗtВIIТПЯ сеиейства SY1'illg'olitidae 
(рис, 5 ) , 

Б .  С. Соиолов ( 1955) связывает происхождение этого семейства с фа
В'озитидами, от ноторых -в IвеНЛQll�СJ{ИЙ ,BeI{ отдеЛIШСЯ Sугing'оl itеs. Об этом 
сющетелытвуетT 'фа'ВОЗПТИДIIое строение 'CTelIO'H п 'СО'Ещинителш[ых пор ,си
ринголитов, ЛО--IВидимоrму, родоначаЛЫIИI{ОМ Iсирпнголита 'был пре��стаззи
тель ро'да Favosites c ,сильrно вогнутыми днищами, ПО'СЛ8'дние 13 процессе 
развития преобразовались в ВОРОНI{ообразные. 

На первых этапах развития эти иораллы внешне, ироме строеппя днищ, 
не отличались от фавозптид, одню{о уже в начале деВОНСI{QГО периода онн 
приобрели признаRИ, реЗI{Q отделяющие спринголптпд от других семейств, 
наприме'р, расхождение кораЛJIПl'ОВ на ,пе;риферии п{)лилнЯIШ, -солении 
сирингопороидного типа, пластинчаТО-I{QнцентричеСI{УЮ миирострун:туру 
стенок Однюш наряду с ТaIШМИ формами продолжали существовать и 
виды, ,сходные с JIРИМИl'ИВНЫМИ веНЛОIЮЮГМИ arре;Цставигелями, 

По-видимому, Roemcгia, иоявпвшаяся в нонце силура и расиростра
ненная в нижнем и среднем девоне 3аиадной Европы, Северной Америии, 
Кузбас;са, Урала и :Казахстана, веде,т на'Чало о']' SY1'ing'olites, Она ,возникла 
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Рис, 5. ФилогенетичеСRал сХ'ема семейства SYl'ingolilidae 
Роды: 1 - Sy,-ing'o liles; 2 - Pse-tldo,-oem.e,-ia; 3 - Roem.el'oliies; 4 - Roe111eJ'ia; 5 -:Neoreo111el'ia; 

5 - Roe111eripora; 7 - A,·m.a lites 

ПУТ8'м при обретения утолщений ,стенки и раСХОЖДeJШЯ lюраЛЛl!IТО!В на 
периферии lВ'ешвеЙ. В a:rрОЦВСJCе :ЭiВ'О'люцИ'и у !Нее ашменилось Iстрое!Ние днищ: 
из ВОРОlшообразных с осевой трубной они превратились в вогнуто-ворон
I{ообразные. Осевая трубна редуцировалась. Стенни значительно услож
нились и стали толще. В процессе дальнейшей эволюцпп онн приобрели 
пластинчаТО-I{онцентричеСI{УЮ минроструитуру. 

Можно полагать, что все ЭТО без сомнения было обусловлено НРУПНЫМИ 
изменениЯlМИ 'в ст'роении и физиологии М'ЯJГ!ЮТО !Тела. Ортанизм БыJI IJЗЫ
нужден приспособиться к новым условиям существоваНIIЯ, ноторые, оче
видно, возншши в позднесилурийсних и деВОНСIШХ морях. Об ЭТОМ свиде
TeJIbcTByeT и резиое изменение в фауне остальных групп I\Ораллов на 
границе ЛУДЛОВСI{ОГО и тивеРСI{ОГО ярусов . 

МO'Jнно предполагать, что в мя.rnом теле opгa'НI113M,a пзме'Пплось строе
ние базальной части зооида, от I{оТОРОЙ и зависит форма днищ. Она CTaJJa 
не ВОРОШ{Qобразной, а изогнутой. В физиологии эпитеки тоже произошли 
значительные изменения, оБУСЛОВJIивающие уси:ление интенсивности вы
деJIения l{арбонатного вещества п ОТJIожения его параJIJIеJIЬНЫМИ нонцен
тричесними слоями. 

Сопоставление изменений в строении CTeHOI{ СИРИНГОJIПТИД с измене
ниями в процессе эволюции фавозитид позволяет заметить, что развитие 
тех и других ШJIО примерно по одпнановому пути - сильному утолщению 
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CTeHOI{ и усложнению их СТРУI�ТУры. По тому же пути происходило раз
витие сиринголитид и далее - от рода Roemeria и произошедшему от него 
Roemeripora. 

Прецставители рода Roemeгipora характеризуются еще б6льшим утол
щением I(желета, 'а !Также усложнением днищ, скот'орые IстаНО;ЮLТСЯ 'Непол
ными, а местами переходят в пузыреобразные. Стенки у них настольно 
сильно утолщаются, что поры превращаются в тонкие I{аналы. Однако об
щий облИI{ внутреннего строения полипняка весьма близо!{ !{ строению 
Roemeria. 

Представители рода Roemeгipora просуществовали большой промежу
ток времени, до пеРМСI{ОГО периода ВIшючительно. В COBeTCI{OM Союзе 
наиболее молодых представителей этого рода, относящихся !{ новым видам 
пз группы Roemeripora шimаni Нег. ,  определяла И. И. Чудинова. Они 
происходили из НIIжней части швагеринового горизонта нижней перми 
Т:Ожного Тимана. За пределами СССР верхнепалеозойсние роемерипоры 
пзвестны по описаниям Ф. Герича ( Heri �sch, 1939 ) из нижней части 
перми Шпицбергена. Это еще раз свидетельствует о том, что у!{репление 
скелета посредством утолщения cTeHoI, явилось одним из наиболее про
грессивных путей в истории развития табулят. 

Очевидно, !{роме сильного утолщения стенок, кораллы рода Roemeripo
/'а обладали и другпми прпзнанами, обусловливающими их преимущество .  
Одна!{о имеющийся матерпал еще не  позволяет сделать выводы об  этом. 

!\. семейству Sугiпg'оlШсlае Б. С. СОI{ОЛОВ ( 1955а) относит нораллы 
рода Neoroemeria; ШИРОI{О распространенного в живетсном ярусе !\.узбас
са. Проемотр топотипичесн:ого материала ПОI,азывает, что на ранней ста

дии развития, I{aI{ уже отмечал К В. Радугин ( 1 938) , представители 
этого рода хаРaI{теризуются всеми признанами еемеЙства. Однано поздние 
нораллиты реЗI{О расходятся, а многочисленные соединительные труБI{И, 
расположенные этажами на одном уровне, превращаются в пластины 'Т'й
I{OrO типа, IШI, у представителей рода Thecosteg·ites. По-видимому, разви
тие соединнтельных пластин у этих представптелей семейства Syring'oli
tes шло параллелыlО раЗВIИТIИЮ l()оеЩI1JE1и'Тельпых IСIюлеШIЫХ об[раз,ован:ий 
СИrpiИJНГOIЮlраций (,ряд Sjp'ing·opora ....... Thecosteg'ites) [и 'СХ'О:Д.с'ТВ'о в IСl'роеJJIЮI 

с!{елетов, ТaI{ИМ образом, являетея нонвергентным. Представители N еото
emeгia, судя по палеонтологичееной литературе, имели весьма узкий аре
ал Р&СПРОIСТРЮlleJПIЯ :и сущеСТ.во.валш оче.нь Iюроть:.ое ВIРЮIЯ. 

В начале девона появплась весьма своеобразная группа нораллов, объ
еДИ1Не.нная В. д. Чехович ( 1960) в состав рода Pseucloroemeria. Она ха.рак
теризуется сильным расхождением н:ораллитов, в результате чего учаеТЮI 
полппню{а, пмеющпе тпппчное ромерrшидное строение, разделены пусты
ин  проетранствамп. Пон:а наХОДЮI таЮIХ !{ораллов известны n Тянь-IlIане 
п в Северо-Восточном П рибалхашье. В последнем районе они описывались 
:под на'знаНИЕ}:\1 Roemaia mасторо/'а S·tepanoy (.сТeaIШНОВ, 1909, та!бл. 1 ,  
фиг. 5а-в ) .  Расхождение !{ораллптов привело I{ превращв:нпю еоединптель
пых пор, ноторымп харантерпзуются I{ораллиты номпантных частей, в со
лении. Появленпе этого признана в процессе  э'волюции еиринголитид было 
связано, снорее всего, с необходмоетью занять I{Ю{ можно большую площадь 
на дне морсного баесейна с тем, чтобы иметь сопрююсновенпе 'с БОЛЬШJIМ 
ноличеством воды для получения достаточного ноличества пптатеЛЫIЫХ 
веществ. ПО-ВIIДIIМОМУ, нораллы этого рода жили в участнах морей со сла
бо подвшюroй во,ц9Й, где увеличенпе l{оличества питательных веществ 
можно было пметь ТОЛЫ{Q при увеличении поверхности соприносновения 
организма с ВОДОЙ. Об этом свидетельствует тar�же и то обстоятельство, что 
все известные виды происходят из черных битуминозных известня!{ов, 
которые образуютея в условиях очень слабой аэрации. 

Представители этого рода дали начало еще одному роду Roemerolites, 
ПОЯВIшшемуся в начале эйфельсного BeI{a. Этот род харантернзуется еще 
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б6льш:fIм расхождением иораллитов, и толы{о небольшие участии ИОЛОНИИ 
имеют ромеривидное строение. В остальной части ' иолонии расхождение 
иораллитов настолыш значительно, что поры, превращаясь сначала в со
лении, видоизменяются позднее в соединительные трубии сирингопороид
ного типа. 

Таиим образом, формы роста IШЛОНИЙ ромеролитов являются резуль
татом развития, при иотором идет увеличение поверхности соприиоснове
ния 'иол,ониальных 1IНДИВИДО:В 'с водной Iсредой []3 сшязи 'с извле'Ч'ением пз 
нее большого I{оличества питательных веществ. 

3. Семейство PACHYPORIDAE 

Весьма ШИрОНО распространены в палеОЗОЙСЮIХ отложениях Pachypo
T.idae ( =  Thamnoporidae ) . Наиболее многочисленны они в верхнем силу
ре 11 девоне. Очевпдно, в позднем сплуре и в девонсн:ий период они достиг
ли наивысшего расцвета. Б. С. СОI{ОЛОВ ( 1955а ) ,  занимавшийся изучением 
развития всего ПОДlшасса табулят, сделал ВЫВОД о том, что пахипориды 
произошли от фавозитид в самом I{онце ОРДОВИlЙ. К тан:ому же выводу 
пришла И. И. Ч}n,u:иНОll3а ( 1959) , 'специально изуча,вшая 'пахипорид. 

Изучение ОРДОВFШСI{ИХ и силурийских фавозитид и папшорид поиазы
вает, что в начале своего развития пахипорпды были очень бли3I{И I{ вет
вистым фавозитидам. Переход I{ ветвистым формам I{ОЛОНИИ поставил эти 
иораллы в гораздо более выгодное положение по сравнению с табулятами, 
строящими массивные, дерновидные, Iшраваевидные и другие формы ио
лоний, особенно в участиах морей, харю{теризующихся слабой подвиж
ностыо воды. Ветвистые I{ОЛОНИИ, возвышающиеся над другими НИЗI{ИМИ 
ИОJIОНИЯlVШ, могли получить больше пищи, тю{ I{аи поверхность СОПРIШОС
новения организма с водой и высота над поверхностью субстрата были 
значительно больше. Тюшм образом, переход I{ ветвистым формам иоло
ний давал значительные преимущес,тва иораллам в получении необходи
мого иолпчества шпания, особенно .Ii водах, хараитеризующпхся слабой 
. ПОДВИЖНОСТЬЮ воды. 

, В то же время развитие ветвистых форм делало I{ОЛОШIЮ менее проч
ной. Незначительное увеличение подвижности воды могло поломать НОЛО
нпю п вызвать ее гибель. Одн'аио прrrрода не создавала такие нежизне
СТОЙЮlе I{ОЛОНИИ. Прочность нолонии прпобреталась утолщенпем стеПОI{ 

вторичными отложениями стереоплазмы на периферии ветвей. Наиболее 
выгодным для органпзма было утолщение стенон лишь по периферпи вет
вей, тю{ ию{ при щшоме наибольшую прочность придают именно таиле 
утолщения, а сиелетного вещества на это используется сравнительно мало. 

Таким образом, естественный отбор обусловил вымирание тех ветвис
тых фавозитид, у I{ОТОРЫХ стенни были тошше. По-видимому, предни па
хипорид принадлежали семейству Раlаеоfаvоs.itiпаэ, ПОСI{ОЛЫ{У первые 
ветвпстые пахипорпды, объединенные в род Par-astriatopor-a, имеют угло
вые lПо'ры. Резное утолщение стено'и на [Jериферии Iветвей ,ОI{азалось весь
ма IПролре.С'сивным призна'иом. ,Нораллы 'с 'таII{ИМ сте,реоплазматичеСI{ИМ 
н'ольцо�r про'суще:СТ'В'Оll3али от по'зднето ордовина 'ДО эЙфеЛЬ'С..I{QlГО ,века 'Вилю
чительно. За эго нремя 'они ,подверглись 'значительным изменениям. Пр'И-с
по'с'о'бляемость !и 8'стестшенный отбор привели и появлению больш'ого 
ноличэства видов, от.личающихся друг от друга шириной и строением сте
реоплазматической зоны, размером и формой иораллитов, соединительных 
пор,  интенсиJВНО,С;ТЬЮ развития 'сеrптальных образошаний 11 ДРУ'ГИlМи при
ЗНi! ЮJМП. Вообще намечается ТaIШЯ зю{ономерность : эволюция парастриа
топор пде'т по пути утолщения 'стеНОа:{, увеличения ТОШЦIII-IЫ ,стереоплазма
тичеСI{ОЙ зоны, а неСI{ОЛЬИО позднее - распределением стереоплазмы и на 
внутренние участни I{ОЛО:ШШ. В лудловсном ярусе РУДНОГО Алтая найдены 
Parastl"iatopora altaica Dubat., у ноторых зона утолщения стеlШИ стерео-
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плазматическими отложениями равна более двух третей диаметра ветви. 
В том же ярусе Северо-Востока Сибири и в Присалаирской части :Кузбас
са найдены Рагаstгiаtорога tcl'ludinovae sp. nov., у которых, кроме стерео
плазматического кольца iНa ' периферии, наблюдается утолщение стенок в 
осевой З0не ветвей, причем оно по строению весьма сходно с таковыми 
у типичных тамнопор. В море раннего девона ,  расположенном на терри
тории современной Присалаирской части :Кузбасса, жила Рагаstl'iаtорога 
thamnopol'Oides DllJжt. , у которой осевая З0на ветвей полипняка была рав
номерно утолщена вторичными отложениями стереоплазмы, а на перифе
рии ра3БИТО типичное парастриатопороидное кольцо. В каменноугольный 
период жил последний потомок парастриатопор - род Рагаstl'iаtорогеllа 
(Чудинова, 1959) . Наиболее характерными ПРИ3НaIШМИ, отличающими егn 
от других родов , было развитие своеобразных ширококонусовидных чаше
че!{ с пологими бортами, плосним дном и притупленными Il:раями. Внутри 
чашечни развиты многочисленные продольные септальные струйни. Сеп
тальные шипю,и полностью отсутствуют. 

у этого норалла укрепление НОЛОНИИ происходило не только за C 'IeT 
утолщения cTeHQ!{ на периферии ветвей, но и путем пронинновения СТ8-
реоплазм в приосевую З0НУ. Все это подтверждает мнение И. И.  Чуди
новой ( 1959) , что эволюция пахипорид шла по пути унрепления КОЛОНН
альных построен за счет утолщения стено!{ вторичными отложениями 
стереоплазмы. Этот вывод подтверждается онтогенеЗ0М пахипорид. На 
ранней стадии роста стенни у них почти не отличаются по своему строе
нию от CTeHOI{ фавозитид, однако позднее появляются сначала слабые, 
а потом все большие и большие отложения стереопла3мыI' пона стешш не 
ДОСТlИгают толщины, при'сущей IДЛЯ того или 'дPYJГoгo !Вида i (табл. XXIV) . 

При этом следует заметить, что эволюция пахипорид шла все же по 
пути усиления СВЯ3И между зооидами за счет увеличения ноличества ря
дов пор, но без увеличения их диаметра. Об этом свидетельствуют много
численные материалы, например лландоверийсние виды Parastr'iatopora 
гhуzоiсlеs Sok. и Parastl'. tchemychevl Sok. , у I{ОТОРЫХ ноличество пор на 
стеш{ах от двух до пяти, в то время НЮ{ раннедевонсние виды Раmstг. 
l'zonsnickajae DllJJat. и Раmstг. nmlica Yanet имеют только по одному ряду 
пор. 

I{poMe того, приходится обратить внимание на ча'сто встречающиеся 
виды парастриатопор, у ноторых количество днищ на периферии значи
тельно больше, чем у преДI{QВЫХ форм. Таковыми являются Рагаstl'. sqna
mata DllЬаt., Pal'astl'. l'zonsnickajae DllЬаt. ,  Pal'astl'. tlшmnОРОl'оidеs DllЬаl. 
(Дубатолов, 1 959, табл. XL, фиг. 2а, 3б) . У типичных тамнопор и других 
родов семейства Pachyporiclae I\оличество днищ на периферии, нак правп
ло, значительно увеличивается (таБJI. XXVI,  фиг. 2б ) .  

септальныIe обраЗ0вания, по-видимому, танже развиваются в каждой 
группе в зависимости от конщ)етных УСJIОВИЙ внешней среды, а не выдер
живается особое направление реДУIЩИИ септальных обраЗ0ваниЙ. Об этом 
свидетельствует присутствие в ЛУДЛОВСI\ИХ отложениях Северо-Восточного 
Присалаирья Рагаstгiаtорога sqnamata DllЬаt. , а в нижнем девоне - Ра
rastl'. thamnopoгoides DllЬаt. У представителей обоих этих видов септаль" 
ные обраЗ0вания так развиты, что они очень леГI\О по этому ПРИ3НЮ{У 
отличаются от других парастриатопор, у !{оторых септальные обраЗ0вания 
ра3J!ИТЫ но'рмально. 

В эйфеЛЬСI{ОМ вы{е параетриатопоры дали начало роду Fomitcl'leuia, 
I\ОТОРЫЙ харантеризуется очень большим увеличением I{ораЛJIИТОВ на пе
риферии ветвей и крупными чашеЧI{ами по сравнению с начальными ста
диями роста, весьма сильно развитой периферичеСI\О:Й зоной, где поры 
превращены в тошше соединительные наналы. В настоящее время извест
ны только два вида этого рода: Fom. salail'ica DпЬа·t. п Fom. l'оskошslше 
Stasinska (S tasinska, 1958) , поэтому о развитии рода Fomitchevia говорить 
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Рис. . 6. ФилогенетиtIeская схема семейства Pacl1yporidae 

Годь.т: 1 - Pa)'QslriatopOl'Cl; 2 - Рш'аslJ'iаIОР ОI'еllа:  3 - Fomilcllevia; 4 - Тll.аrl1лорm'а ; 
5 - Т/щmnОРО1"еllа; 6 - Stl"iafo)Jol"a; 7 - Лсас;аРОl"а; 8 - C /CLdopol"a; D - РаС/'?ljJШ«; 

10 - TaoHzi,,; 11 - .Pac/,us!I"'; a / opol"a; 12 - C"lec/lOpo1"« 

еще весьма 'Iiрудно. ОДНaIЮ не ВЫ<Jьшает соcvшений вывод о т'ом, что родо
начальню�ом Fomitchevia был представитель рода Parastriatopora, о чем 
свидетельствует общий облик строения скелета и хорошо развитая на пр
риферии полипняка З0на утолщенной стеш{и. 

Н. И. Чудинова предложила выделить пахипорид с утолщением стеш\И 
на периферии ветвей в самостоятельное подсемейство Parastriatoporinae, 
что и отражено в предлагаемой здесь филогенетичеСI{ОЙ схеме сем. Pachy
pori<1ae (рис. 6 ) . 

в самом начале силурийсного периода, в лландоверийском вене, по
явились нораллы, у ноторых стереоплазматичеСI�ие отложения происхо
дили не толы{о в периферичесной части нолонии, но и внутри нее. Оче
видно, их преднами являлись нораллы, у ноторых дополнительные 
стереоплазматичесние отложения не ограничивались периферичесной 30-
ной ПОЛИПНЯI{а,  а пронюши в приосевые участкИ: ветвей IШЛОНИИ. Таное 
расположение стереоплазмы характеРИЗ0вало нораллы, у IШТОРЫХ норал-
.ППТЫ отнрывались к повеРХНОСТII под острым углом. У них не могло обра-
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зоваться четного стереОШIазматичесного нольца, ибо днища в перифери
чесной зоне располагаются не параллеЛЫIО поверхности, а под углом I{ ней 
(Соколов, 1955б) табл. L, фиг. 3а - б) . При таном ра,сположении Дн,ищ, 
стереоплазмагичее:кое НОЛЬЦО если и образовывала'СЬ, та она Н8' ма'гла быть 
сплошным. 

В нолленции Б. С. СОI{олова ( 1 955а) нам удалось наблюдать наряду 
с типичными Parastriatopol'a tchemychevi So1>.:. формы, у ноторых стерео
плазматичесное уталщение наблюдается не тольна на периферии, но II в 
приосевой зане ветвей. В то же время в лландоверийснам вене известен 
вид Striatopora tungusica Sok. ,  у ноторай наряду с нан:лонными чашечнами 
еще развито не совсем чеТIюе утолщение стенан: на периферии. В процес
се ;дальнейшей 'эвалюции тание .нор аллы IIIриобрели стереоплазматичеОI�ое 
утолщение по (В'сей ICTeHRe. 

В настоящее время представители рода Striatopol'a изучены еще слабо. 
Под названием Stгiаtорога наряду с типичными представителями рада, 
харантеризующимися, по-вид.;имому, равномерным утолщением стенон, 
описывались н:ораллы рода Рагаstгiаtорога со стереоплазматичеСI{ИМ I,ОЛЬ
цОМ на периферии. Примерами этого магут являться формы, аписанные 
Б. Б. Ч8'рнышевым ( 1937, стр . 90 ) под lНазванпюш Stl'iatopora mutabilis 
Tchern. и St. arctica Tchern. ,  а таюке фраНЦУ3СI{ИМ палеонтологом д. Ле 
Мэтр (Le Maitl'e ,  1952, стр. 88, табл. Х, фиг. 7 -9) под названиями Stl'ia
topora magna Le M a i tre и др. 

Американсними палеонтологами ПOI{а не расшлпфованы и не переизу
чеlНЫ lЮJLJI1еЮJ)ИИ Холла аш ,а'CiFюв'е ,новейшей .м'ет,одики :ИЗУЧ8;НИЯ, паЭl'о:vrу 
остаеТlСЯ 'еще П1ея'сныи, у;'голщюоl'СЯ Лlи У mПIJИЧНОГО шща St. flexuosa НаН 
( 1 851 ,  стр. 400, 1852, стр. 156, табл. Х В, фиг. 1а - с) стеlШИ равномерно, 
или у них разви.вается на перифе'рии. 'СТ8'реолла'зматичесно'е уталщe.rПlе. 
Одна[{о IIIрИ 'оrп'Иса�r:и:и Stl'iatopora issa НаН Холл (НаН and Simpson, 1887 , 
стр. ХII ,  табл. I I I ,  фиг. '14)  приводит изображения, где на выветрелой ба
ковой поверхности заметно равномерное утолщение стенни. "Учитьшая, 
что Холл, являющийся автором рода, отнес этот вид I{ типичным Stl'iato
pora, можно сделать предположение, что у типового вида St. flexuosa НаН 
стеНЮI имеют таной же харантер утолщения. 

В палеонтологпчесной литературе наиболее дреВlние стриатопоры опи
сываются из силура Северной АмерИIШ. Если принять, что силуриi1:СI{ие 
стриатопоры изучены более или менее равномерно, то можно предполо
жить, что вознпнновение этого рода произошло в Северной Америне, от
куда он позднее широно распространился в другие моря силура и девона 
Земного шара. Об этом свидетельствует танже II шпроное распространение 
стриатопор в позднем силуре п девоне Европы 11 Азии. 

Ранние этапы эволюции стриатопор, таним образом, необходимо изу
чать на североамеРИI\ансном материале. 

Стриатопоры позднего силура и девона харю{теризуются уже BCeMIJ 
признarшми, 'IIрисущиjyШ роду: многоугольными нораллитами, ПЮЩОНПЫ
ми чашеЧI\аМИ с ИЗ0ГНУТОЙ ни:нwей губой, :хорошо развиты:ми соеДIIНIIтеJIЬ
ными порами, н:оицентричесн:ой МШ{РОСТРУI{ТУРОЙ и равномерным УТОЛЩ\-I
нием CTeHOI,. В позднем лудлове на теРРИТОРИII 11 рисалаИРСI{ОЙ чаСТll 
Н'узбасса ЖИЛII Stl'iatopora аеЬга Mir. и St. salairica Mir. 

Все эти виды харю{'Геризуются чертами, наблюдаемыми у Stгiаtорога 
tsсЫсh.аtsсhешi PeeLz, St. peetzi Dllbat. и др. ,  ЖIIВШJIМИ J3 раннедеВОНСI,ОМ 
(I{peHOBcKOM)  море, расположенном на террИТОрПII COBpeMe}�HOГO Салапра 
и Северо-Восточного Присалаирья. В их развитип на протяжении поздне
го СIIлура и раннего девона, по-видимому, не ПРОИ30ШЛО НIШЮ,ИХ IIзме
нениЙ. 

НеСI{ОЛЫ{О отличаются от преДI-\ОВЫХ форм некоторые эйфеЛЬСЮI9 
етриатопоры, средп ноторых в Присалаирсн:ой зоне Н'узбасса существо'ва
ли ТОI-шостенные формы, I{aH, например, St. jejuna sp . поv. За пределами 
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СССР тонкостенная St. baculoides Le МаНге описьшалась Ле МЭ'Ijр (Le 
Maitl'e, 1952, стр. 73)  из раннего эйфеля Северной АфрИI{И. Эти тою{остен
аые стриатопоры являются, ПО-ВИДlli.\1ОМУ, ПОТОМIШМИ кюшх-то примитив
ных еще не изученных, представителей рода. Совместно с ними продолжа
ли существовать и толстостенные стриатопоры. 

В более молодых отложениях Саяно-Алтайской области стриатопоры 
не известны. Очевидно, дальнейшее развитие их происходило в морских 
бассейнах за пределами этой области. 

Род Stгiаtорога, по-видимому, в лландоверийском веке дал начало дру
гому роду - Cladopora, который просуществовал длительный промежуток 
времени. Последние кладопоры дожили до конца франского века. 

Пока нет достаточных данных, чтобы проследить ранние этапы разви
тия этого рода. Большая часть имеющихся в палеонтологической литера-
туре сведений посвящена позднесилурийским 1I девонским Iшадопорам. 
К этому времени кладопоры претерпели такие большие морфологические 
изменения, что стали резко отличаться от своих преДI{ОВ. Их чашечки 
стали OI{ругло-многоугольными, сдавленными, однюш,  у наиболее дрнвних, 
нижний нрай их еще сохранил изгиб, представляющий собой редуциро
ванную губу. Стerши кладопор утратили концентричесную структуру, онп 
стали более плотными, почти слитными, утолщение их равномерное. Дни
ща и септаЛЫIые образования становятся реЗI{ИМИ. По-видимому, наме
чающаяся реДУIЩИЯ этих скелетных элементов обусловлена мелними раз
мерами I{ОЛОНИИ и индивидов. Они могли легно обойтись без 
дополнительной опоры для зооида в виде ДНИЩ, тю{ ню\: меш{ие размеры 
ЗО:ОJЩОrв позволяли Уiдерживать'СЯ :mM 'в ячеЙЖ'ах .  Не 'НУЖlдаЯ1СЬ iI3 iВыделении 
с:гереоплазмы для этих частей CHeJIeTa, они получали воз,можq-юсть ИСil'оль
зовать не н·а усиление других частей qrолипнЯlIШ, в чаСТНОСТJI lНa стенни. 

В Северной Америн:е описаны нладопоры, полностыо лишеиные днищ 
(S tllmm, 1960) . Одню{о ЭТИ формы можно рассматривать нан специали
зированные. В истории развития рода Claclopora большая часть видов со
храняет днища, хотя и реДRие у неноторых представителей. 

Особенно большого разнообразия кладопоры достигли в I<ОI-ще раннего 
деВО'на и среднедеВОНСIЧЮ эпоху. В это время наряду с меЛI\ИМИ нладопо
рами появились нрупные, сходные с тамнопорами. Однано они харанте
ризовались иной струнтурой стенон И сдавленными чашеЧI{амп, присущп
ми Iшадолорам. У них не образовалось 'радиальН'о-волоюIИСТОЙ микро
струнтуры стереоплазмы. Тановыми являются нладопоры - Сlасlорога 
уаvогskуi ( ])llbat . ) , CI. vегmiсulШ'ifоnnis ])llЬаt. ,  Cl. vеnniсulагis (Мс Соу) 
И др. По-видимому, в настоящее время еще не возможно про следить все 
детали в изменении строения СI{елета у нладопор и тем более выяснить 
причины этих изменений на основе анализа приспособитеЛЫIЫХ образова
ний [{ ,тем или 'иным .YIСЛОiВlИЯ'М. Может 'быть в nроцессе 'даЛЫIейше,го изу
чения 'Этих I{ораJШОВ появится основание обособить группу видов 'с таной 
стею{ой в составе рода в начестве самостоятельного подрода. 

Во второй половине раннедеВОНСI{ОЙ эпохи род Str'iatopoгa, по-видимо
му, дал начало роду Taouzia Н. et G-. Termier, жившему в морях, распо
ложенных на территории современной Северной Афрrnш (Н.  et G. Тегш i
ег, 1948, 1950) . Со стрнатопора'мИ '6JrO сбшrжает нанлонное поло'женпе 
чашеЧ8I\:, ОДIШI{О весьма сильное утолщение CTeHOI{, особенно в перпфери
чесной зоне, большое ноличество септальных ШИПIшов и очень н:рупные 
соединительные поры свидетельствуют о том, что в процессе эволюцип 
они приобрели бо.льшое l{оличеСТБО новых признar{ов. Наиболее важнымп 
прпобретениями были весьма сильное утолщение стенон: и развитие боль
шого I{оличества септаЛЫIЫХ образованнii, I{OTOpble давали, по-видимому, 
I\ораллу преимущества в образовании -прочного СI{елета. В связи с раЗБП
тием нрупных пор У организма ВОЗНИIша необходимость создания большей 
опоры для ,зоо'Ища, J{оторая была весЬ'ма необходима в МО:\1ент пе1ре'д'Виже-
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ния зооида с последнего ДНИЩа На оолее высон:ий уровень (Дубатолов , 
1961 ) .  И. И. Чудинова ( 1 959) от стриатопор ведет образование родов 
PachYPOl'a, возникшего Б В8>нлоке, и Acaciapora, появившегося в каменно
угольный период. Оба они имеют концентрическую структуру стенок и 
наклонные чашечки, нак у стрнатопор и близких родов. Возможно, неко
торые .своеобразные стриаТОПО1JЫ дали начало родам Pachystriatopora, 
описанной Д, Ле Мэтр (Le Maitre, 1956а, стр. 1341 )  из верхней чаии 
нижнего девона (верхнего эмса)  и эйфеЛЬСI<ОГО яруса  среднего девона Ма
рою{о, а тю{же Gelechopora, известный из среднего девона Челеховиц 
(Центральная Моравия, Prodaceva, 1938) , В Советском Союзе представи
тели этих родов ПОI{а не встречены. 

Весьма ШИРОI{ИМ распространешrем из семейства Pachyporidae поль·· 
зовались представители рода Thamnopora, появиВшиеся в силурийский 
период и про существовавшие почти до конца девона. Наиболее ранние 
TaMHoIТopы хараОП6'рrrrЗУЮТIСЯ lopab-нителЬ'но неболыпим уто·лщением ,стен
ки, что сближает их с преДI<ОВЫМИ фавозитидами. Но в дальнейшем у них 
сильно изменяется микрострунтура стенок; она становится радиально
волокнистой. 

Одновременно С изменением CTeHOI{ у древних тамнопор перестраива
ются и другие части скелета .  Соединительные поры часто теряют ориен
тпровну прав ильных вертИIЩЛЬНЫХ рядов, у ню\оторых более поздних 
видов по периферии ветвей в зоне сильно утолщенной стею{и они превра
щаются в I{аналы. Септальные образования, почти всугда представленные 
ШИПИIщми, часто редуцируются. У таних видов, НЮ{ T7�amnopoт proba 
aaospina DпЬаt, Th. urensis DпЬаt . ,  Th. boloniensis (Goss. ) и других, ха .. 
рактеризующлхся небольшой или средней толщиной стенки, шипиии мо
гут сильно развиваться, но, н:а:к правило, они неравномерно и без всяной 
ориентировни располагаются на стеннах. Днища по;чти у всех тамнопор 
располагаются неравномерно, в осевой зоне редко, а <На периферии более 
I{омпантно. Часто у них исчезает горизонтальное положение днищ, осо
бенно на периферии полипняна.  

Все эти изменения вознинали постепенно в процесс е естественного от
БО!ра и уже в тиверсн:ое время 'тамнопоры хаiраКТ0jРИЗУЮ11СЯ в-семи призна
I{ами, ПРИСУЩИ:\ПI предс'тав'итешrм этого рода, жившим в девO'I�СН'ОМ перио
де, 'l{огда о-ни дости:гли на'ИJвысшего расцвета :и большого разнообразия. 

Типичные таllШОПОРЫ со всеми присущими им признанами: радиаЛI>
HO-ВОЛOIшистой мю,РОСТРУI{ТУРОЙ CTeHOI{ и типом ее утолщения, ОI{РУГЛО
многоугольными чашеЧI{ами и прочим приобретают значительное распро
странение 'в ТИВВlрс'но'м ве.не, ,а :расцвета достигают в девонсюIЙ пе'риод. 
Н морях, раеполо'женных ты территории со,временного I\узба,с'са, в 'l\ре'lЮВ
снюе в'ремя существовали виды: Thamnopora elegantula Tclllld . ,  Th. solicla 
sp. поу. , T7�. dunbeiensis ТсЫ и др. Во нто'рой половине раннедеВОНСRОЙ 
,эпохи та'МНОПОIР становится значительно больше. В это / время жили Th. 
polytremata DllJJat . ,  T7�.  koloclaensis Dllbat. с 'ра:зиовиднО'стЯ'ии, Th grandis 
Dllbat. 

Малочисленны были тамнопоры в начале девонсного периода и в дру
l'ИХ районах. Например, в Восточном Тянь-Шане известно пона тольно 
два вида: Thamnopol'a incerta Regn. ,  Th, tubifera Regn. (Regnell, 1941 ) . 
В Средней Азпи, на Урале и в Советсной АРНТИI{е различными исследо
вателями определялись сравнительно редио встречающиеся тамнопорът 
под названием: Т7иmnорога sp., I{OTOpbIe, по-видимому, были родственны 
упомянутым выше раннедеВОНСI{ИИ видам:. 

В среДI'IедеВОНСI{УЮ эпоху тамнопоры становятся тю{ м:ногочисленны 
и разнообразны, что начинают преобладать над другими табулятаип. 
В эйфельсиои вы{е только на территории современной юге-западной час
ти I\узбасса существовало более деСЯТI\а видов. Также многочисленны и 
разнообразны они были на Салаире, AJITae, Урале, аРlпичесн:их районах 
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СССР. Кульминационного развития род Thamnopora достиг }1 живетский 
и франский века. В это время тамнопоры, вместе с .цругими представите
лями семейства, составляли более половины всех видов табулят. 

Пока детально не изучена палеогеография и еще не установлены пути 
миграций фаун в морях девонского периода, особенно в морях Саяно-Ал
тайской области, откуда происходит в основном наш материал, не пред
ставляется возможным подробно про следить процессы формирования 
различных групп видов. Однако,' прослеживая комплексы видов и измене
ния в морфологии скелета тамнопор в хронологическом порядке, можно 
сделать некоторые выводы о родственных взаимоотношениях отдельных 
видов. Так, например, сравнительно четко прослеживаются poдcтrвeHHыe 
взаимО'отношения rrолстюстенных тамн,о!Пор, IЕЮТiорые, на"IИНая уже 'со (вто
рой [JОЛOJШНЫ 'ЛУ1ДJТOIВ'С'КОТО lВelКa, 6ыли ШИРОRО �аC[Jро,страa:rеRЫ. Наиболее 
характерным предста,витмнм 'т:а,юrх кораллOlВ в ,ти'верс:ком B6lКe, была 
Thamnopora khalfini Dubat. ,  известная из северо-восточного Присалаирья. 
3а пределами Саяно-Алтайской области из этой группы видов известен 
коралл Th. vaigacensis (Tchern.) . Сходное строение СI{елета имели пред
ставители этого рода, встречающиеся позднее - в раннем и среднем де
воне. По-видимому, толстостенные тамнопоры процветали на протяжении 
позднего лудлова, раннего и среднего девона. Очевидно, сходство между 
ними было обусловлено родственными взаимоотношениями. Анализируя 
данные по строению скелета и геологическое время жизни отдельных ви
ДОВ, можно установить следующую ПОСJIедовательность видов в истории 
развития тамнопор: Thamnopora khalfini -+ Th. sp. ----+ Th. grandis 
-+ Th. tumefacta. Скорее всего Th. grandis Dubat. , характеризующаяся 
весьма толстыми стенк'а'Ми, тонним:и соед;инительными !Порами, почти l{ана
ламп, являе'l1СЯ !ПОТ0'1оllКОМ [вида TIt. khalfini Dllbat .  Однако Th. grandis Dll
bat .  В'СТ'РеiЧаеТlСЯ ТОЛЬRО .во второй поло�ине раНН8!ГО Д8'вона, а Th. khalfini 
Dllbat. харю{Терна толы{о для .1IУДЛОВСИОГО веиа. Учитывая сиазанное. 
автору хотелось бы найти на территории Саяно-Алтайской области еще 
неизвестный вид тамнопоры, I(ОТОРЫЙ существовал в самом начале дево
на JI был ПОТОМII:ОМ Tluunnopora klиlfini и предиом Th. grandis. Последний 
вид, в свою очередь, мог быть предиом вида Th. tumefacta Lec., ИОТОРЫ:Й 
ПОЯВИЛСЯ в самом начале эйфельского века в юго-западной части Кузбас
са .  В пользу этого говорит общий план строения Th. tumefacta Lec. со 
всем:и видами этого ряда и время их существования. Th. tumejacta Lec., 
распространенная в самом начале эйфельского вю{а тольио на территорип 
юго-западной окраины I-\'.узбасса, в конце эйфеЛIlСI{ОГО вена мигрировала 
на запад и ШЩЮI{О распространилась в живетском веке на Урале и в 3а
падной Европе (Арденны) . В процессе расселения Th. tumefacta Lec. не 
оставалась неизменной. Попадая в иные условия в других морских бас
сейнах, она изменилась, о чем свидетельствует наличие разновидности 
Tl�. tumejacta Lec. уа!'. densa 801<: . ,  которая жила одновременно с типич
ным видом в морях на территории современного Урала и ЕвропеЙСI{()Й 
части СССР. 

Родственные взаимоотношения многих ви,дов та'мпопо'р IIОЕа не яены. 
Изучение их развития станет возможным тогда, иогда будут изучены па
леогеография и расселение тамноиорид, тю{ как формирование многих 
родственных групп видов происходило на территориях, отиуда автор не 
имел материала. 

Очевидно представители Thamnopora дали начало роду Thamnoporel
la, достигшему наиболее широиого ра�пространения в иарбоне и просу
ществовавmему до конца перми. Фаменские и франские преДl{И этого 
рода еще не известны, одню{о облИI{ внутреннего строения тамнопорелл 
весьма БЛИ30I{ к строению тамнопор. И. И. Чудинова ( 1959) считает, что 
в процессе эволюции подсемейства ThamnopOl'inae тамнопореллы возник
.Т I I  путем проюпшовеНIIЛ стереоплазмы в глубь ветвей, в результате чего 
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вазникла сильна е уталщение стенЬк и даже днищ кораллитов. В то же 
время в периферических частях ветвей отлажение стереОШlазмы было 
настолько интенсивно, что внутреннне полости кораллитов совершенно 
запоЛlIЯЛИСЬ стереоплазмой, а днища редуцировались. 

4. Семейство ALVEOLITIDAE 

Д лительную историю развития претерпели Alveolitidae . К наиболее 
древним альвеолитидам, по-видимаму, атносятся организмы, описанные 
А. Е. Виль-сон (Wilson, 1926) п од наеван;ием Plasmodictyon из в ерхнего 
ордовика Британскай Калумбии. 

Судя по кратким аписаниям А. Е. Вильсан ани ·страили низкие корко
абразные палипняки, образованные углаватыми и полулунными коралли
тами, чтО' свидетельствует о принадлежности их l{ альвеалитидам и в то 
же время, по-видимаму, а значительнам схадстве с древними фавозитида
ми, которые являлись их преДI{ами. 

Каркаабразная инкрустацианная фарма раста нолонии являлась пер
ваначальна приспасабительнай для жизни в зане моря, харar{теризующей
ся интенсивной падвижностью воды. Кораллы с такой налонией l{репна 
прирастали к субстрату, инкрустируя егО' поверхность, повтаряя все егО' 
неровнасти. Прикрепляясь тан, они приабретали 'спосабность пративо
стаять сильному разрушающему действию MOpCI{arO прибоя. В то же вре
мя интенсивная падвижнасть вады абеспечивала арганизму приnас даста
тачногО' наличества пищи. Все это ставило альвеолитид, l{Оторые 
поселялись в зане литорали, харантеризующейся сильнай падвижнастыа 
воды, в значительна более выгаднае полажение .  Вследствие этаго они ши
рана заселили тание участни мо'реЙ. 

Пачти у всех альвеолитид нораллиты выходят пад острым углом l{ па
верхности. Та·ное располажение их и абуславило палулунную или сдав
ленно-многоугольную форму нораллитов. Па-видимому, первоначалыIO 
наклон нараллитОв был абуславлен ПРИСПО'саблением арганизма н IШI{оЙ
лиБО' осабенности условий существавания. Сиарее всегО' эта была направ
ление господствующего движения вады, т.  е. направление, атнуда прино
сились питательные вещества для арганизма. Очевидна, устья l{Ораллитав 
были направлены в старону, отнуда принасились питательные вещества, 
тан ню{ нarшон I{араллитав был направлен навстречу движению вады. 
Впоследствии тю{ое евойство располажения нараллитов, па-видимому, 
аl{азалuсь полезным и по другим причинам. Она давала возмажнасть ор
гаRИ'ЗМУ Н8'скалию IСЛaJ6ее IраЗВИlВать rнеRотарые [рЯДЫ rcептальных шипи
нов, а снелетное вещества, выделяемое зааидом, использовалась на абра
зование других элементов страения паЛИПНЯl{а: CTeнOI{, днищ. 

В раннем силуре альвеалитиды еще не были ширана, павсеместна рас
прастранены. В эта время гаспадствующее палажение занимали фавази
тиды. ОднанО' уже в лландаверийсном веие начинает развитие таной ти
пичный представитель семейства Alveolitidae, ню{ Subalveolites. У этого 
рода палиnнян состаит из тонностенных l{ораллитав, причем стенни по 
своей струнтуре еще обладают значительным сходствам с тю\Овыми у 
Favosites. Фармы l{аланий у них балее разнаабразные, чем у наи:балее 
древнегО' представителя семейства -- рада Plasmodictyon. Она бывает не 
тальна иннрустацианная, [fa и l{арнавая, дернавидная, l{араваеабразная, 
желваl{авидная и пр. Саединительные пары у них всегда распалагаются 
на узних старанах нараллитав,  ЧТО' свидетельствует, па-видимаму, а рад
ственных связях их с палеафавазитами, ат l{атарых ани, ачевидна, и пра
изашли. 

Б. С. Саналав ( 1955а) выделил радственные субальвеалитам веТiI3IIстые 
ТОlшастенные фармы в I{ачестве самастаятельнага рада Subalveolitella. 
Он считает, ЧТО' Subalveolites и Subalveolitella имеют абщега преДI{а. Обра-
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щаясь 1{ материалу, 1{ОТОРЫЙ подробнее будет изложен ниже, можно ОТ
метить, что в девоне были ШИРО1{О распространены ветвиетыIe альвеолитп
ды, 1{отЬрые получили ШИРО1{УЮ известность под названием Alveolitella. 
Б. с. СО1{ОЛОВ предполагает, что последний род может быть евязан на оди
ню{овом основании 1{а1{ е Subalueolites, та1{ и е Alueolites. Имеющийся у 
автора материал ПО1{азывает, что иногда сходные е в етвистыми формы об
разуются на ПЛОС1{ИХ, I{ОР1{ОВИДНЫХ, и особенно часто на жел·ва1{ОВИДНЫХ 
ПОЛИПНЛ1{ах в виде выростов. Поэтому для точного (Jпределения альвеоли
телл необходимо иметь целую I{ОЛОНИЮ. По-видимому, многие ветвистые 
формы, описанные в палеонтологичее1{ОЙ литературе под названием Al-' 
ueolitella, вознинли из обычных желва1{ОВИДНЫХ альвеолитов, но в не
С1{ОЛЬ1{О иных условиях существования. Очевидно форма 1{ОЛОНИЙ у аль
веолитид хара1{теризоваласъ значительной изменчивостью в зависимости 
от подвижности воды. Массивные 1{ОР1{ообразные и желва1{ообразные 
формы образовались CI{Opee всего в учаеТI{ах морей с очень подвижной 
водой, а . ветвистые - в наиболее СПО1{ОЙНЫХ учаСТ1{ах. Возможно, форма 
1{ОЛОНИЙ силурийе1{ИХ субальвеолитов и субальвеолителл та1{же зависела 
от сильной или слабой подвижноети воды. Одна1{О эти выводы еще требу
ют специального изучения. Тем не менее чеТ1{О выделяется группа видов, 
сущеетвовавших в раннем и среднем девоне, 1{ОТОРЫМ приеуща ветвиетая 
форма. Ее автор и В1{лючает в состав рода Alueolitella .  

На протяжении еИЛУРИЙСI{ОГО периода альвеолитиды были распроетра
нены :слабо. Они iВ,еТlречаЮТ1СЯ 13ме:сте 'с МН'ОIГОЧlисленными фaiВО'3lшидами, 
хализитидами и другими табулятами в виде единичных Э1{земпляров. 

В силуре известен еще один древний представитель семейства Alveo
litidae, очень БЛИЗ1{ИЙ 1{ Subalveolites. Он описан В. Д. Лэнгом И с. Смитом 
под названием Planalveolites (Lang, and Smith, 1 939, стр. 1 54 ) . Просуще
ствовал этот род, по-видимому, весьма I{OpOT1{Oe время.  Нах'ОДI{И Planal
veolites 1ШIВе.стны 1J.Т0IКa rrолы{'оo из верхнего iС'илура '0-13 а Гютланда 
( ШiВеция) . 

Представители рода Planalveolites хара1{теризуются очень ТОН1{ИМ по
ЛИПНЯ1{ОМ, образованным из одного-трех рядов горизонтальных 1{оралли
ТО'В 'с на:ююн:ными 'М'но,гоугольно�сдавленными чаш·еn:rn:а;ми, нижние стеН!RИ 
1{ОТОРЫХ обычно выдаются над верхними. Септальные образования пред
ставлены рядами гранул, а соединительные поры I{рупные, но реД1{ие. 

Этот ро'д обладает еще значительным сходством е фавозитидами, од
на1{О форма чашеЧel{ у него типичная альвеолитоидная. Рlаnаlvеоlitеs яв
ляется, по-видимому, организмом специализированным 1{ 1{aI{ИМ-ТО свое
образным условиям еущеетвоваш1Л, о чем овидете,льствует очень 1{ОРОТ1{ое 
время существования и УЗI{ое географичее1{ое раепространение. Эти усло
вия, очевидно, хара1{теризовались большим 1{оличеетвом необходимой для 
организма питательной массы и, может быть, сравнительно слабым дви
жением воды, не таЮIМ, 1{а1{ в зоне литорали, приуроченной I{ 1{РУТЫМ бе
регам. В последней развивались ИНI{рустирующие, т. е. обрастающие суб
страт, формы. Они не всегда были пластинчатыми, в то время: I,a1{ у 
Planalveolites они толы{о пластинчатые, что свидетельствует о развитии 
1{оралла е1{орее всего на песчаном или илистом дне. 

Наибольше'го распространения альвеолитиды до'стигли в деrвюне. Уже· 
в ЛУДЛОВС1{ОМ вю{е появились первые типичные предетавители -рода Alueo
lites, пришедшие на смену примитивным субальвеолитам. При переходе· 
от преД1{ОВЫХ форм I{ типичным альвеолитам на протяжении долгой эво
люции у этих Iшраллов изменялись главным образом етеН1{И. Они стано
вились значительно более толстыми и еложными. Почти полностыо реду
цировался ерединный шов', СТРУ1{тура стеНО1{, сходная неС1{ОЛЬН:О с 
фавозитоидной на ранней стадии развития семейства Alveolitidae, у ТИ
ве,рCJКИХ и деВСШICJКИХ - 'С'таноiВИТlСЯ IСЛИТНОЙ, crr()ЧТИ 68'З >Заметных первичных 
ВОЛО1{ОI-I. Изменя:ется: и расположение соединительных пор, 1{оторые у 
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Рие. 7 . Филогснетичеш{ая схема ееиейетва f\Jycolitidac 

Р оды: 1 - Plas111odistyon; 2 - SHbalveoliies;  3 - Plan"lvec liles ; 4 - 81!bolveol i l e l l (( ;  

5 - A l ,;eoliles;  а - Crassia lveoliles; 7 - Caliapom; 8 - AZuolilella 

Subalveolites располагались толы{о на УЗКIIХ сторонах l(ораллитов, в то 
время НЮ{ у Alveolites они развиваются I{Ю{ на УЗЮIХ, так и на широних 
сторонах. 

В развитии септальных образований СОХРЫIЯется дифференциация, 
выражающаяся в неравномерной веJIИчине шипиков. Одню{о у Alveolites 
J{РУ1Пные шИ'Пики 'ра'ClПола.гаются не обязатель'IlО 'толын'о IHa нижней 'сто
роне наJ{ЛОННЫХ кораллитов, нак это имеет место у Subalveolites. Все эти 
изменения ·в строении сr{елета были обусловлены, без сомнения, ИРУПНЫ
ми изменениями в физиологии мягких ТI{Ыlей зооида и в морфологии все
го организма. Очевидно, зооид приобрел сплющенную, полулунную в по
переЧlпше форму. Силадии на его cTeIrRax, обусловливающие образование 
септальных шипииов, стали нсравновеЛИКIIМИ, а иоличество рядов пх на 
ВОJ;НУТОЙ и выпуrшой сторонах различное, эпитеиа выделяла СI{елетное 
вещество таи, что НИI{аиой ВОЛОЮfИСТОСТИ в МИКРОСТРУI{туре заметит}, 
нельзя. Все эти ИЗ�Iенения, без сомнения, ВОЗНIШЛИ в процессе приспособ
лений организмов и среде обитания, однаио прос.цедить их по имеющимся 
материалам пон.а не представляется возможным. 

С начала деВОНСI{ОГО периода от Alveolites отошли Crassialveolites 
(рис. 7 ) ,  а в среднем и позднем девоне вместе с преДI{ОВЫМ Alveolites они 

завоевали в морях жизненное пространство. С некоторыми представителя
ми семейства ThamnopOl'idae они составляют обычно БОJlее ПОJlОВИНЫ все
го систематичесиого состава фауны табулят девонсних морей. Представи-
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тели рода C,.assialveolites образовывали разнообразной формы массивные 
полипняки, сложенные МНОГОУГОЛЬНО-ОI{РУГЛЫМИ толстостенными корал
литами с узкой круглой в поперечном сечении внутренней полостью. Ко
рашIИТЫ у них выходят под прямым углом к поверхности полипняка, 
а септальные шипики не дифференцированы по размерам. В настоящее 
время крассиальвеолиты всего лучше изучены в Советском Союзе. В За
падной Европе и Австралии они описывались под названием Alveolites. 
Наиболее древний представитель Cmssialveolites k,.ekovensis Dubat. встре
чен в крековских слоях нижнего девона Присалаирской части Кузбасса. 
Он еще сохранил некоторые черты предковых Alveolites в виде полулун
ных кораллитов и слабой дифференциации септальных шипиков, но уже 
приобрел такие характерные для крассиальвеолитов черты, как округлая 
форма внутренних полостей и расположение кораллитов под прямым уг
лом к поверхности полипняка. 

На протяжении второй половины эйфельского в ека среднего девона в 
Н:узбасских морях крассиальвеолиты, по-видимому, не жили, так кю{ на
ходок представителей этого рода в �{алобачатских (надкрековских) и са
лаир�{инских слоях не было. Развитие представителей этого рода продол
жалось в других бассейнах, куда они мигрировали. В палеонтологической 
литературе еще 'не описаны [{ра'ОСИaJIь,веолиты раннего Iдвнона и paнн8IГo 
эйфеля, пО'эт'ому эволюцию 'Их на это'м пром8tЖУТсКе времени изучить еще 
невозможно. Во второй половине эйфельского века, в живетском и фран
ском вю{ах, крассиальвеолиты Нузба'сса характеризовались большим од
нообразием, однюtо в количествепном отношении они были весьма много
чП'сшшны. Наиболее был раооростр,ашш в это время Cmssialveolites 
aassus (Lec. ) ,  живший не только в морях Кузбасса, но и на Урале, в За
падной Европе и Китае. В I\узбассе он существовал в конце эйфель'ского 
и в живетском веках. Совместно с ним в конце эйфеля жил Cmssialveoli
tes symbioticus Dubat. ,  а iВ ЖiИШ8Т'(ЖОМ iВ8Ke - Cmss. mims Dubat. и C,.ass., 
cavanosus (Lec. ) . В среднем девоне I{рассиальвеолиты жили в морях, рас
положен:ных на территории ,современного Урала, Средней Азии и Западной 
Европы. Так же, кю{ и в Н'узбассе, они были там однообразны и пред став
лены обычно видами Cгassialveolites aassus (Lec. ) ,  Cmss. aassifo,.mis 
( Sok.) и несколы{мии другими формами. 

Все известные среднедеВОНСI{ие I{рассиальвеолиты хараI{теризуются, 
кан правило, незначительными размерами I{ораллито'в , слитной стеНI{ОЙ, не 
очень I{РУПНЫМИ септалыными ШИПИI{ами. В позднем же девоне появились 
I{РУШIOячеистые Cmssialveolites dommc12ewi ( Sok. )  , ноторые' заселили 
моря, расположенн:qlе на территории Присалаирсиой части Кузбасса, Руд
ного Алтая и Урала. Вместе с ним обитал на территории Рудного А лтая 
Crassialveolites grandis Dubat. Приведенные сведеюш - это ПОI{а все, что 
в настоящее время известно о позднедевонсиих ирассиальвеол:итах, если 
не считать ф орму Alveolites gesseleti Lec. из I{убоидных слоев фраНСI{ОГО 
яруса Арденн (Западная Европа) , I{оторая, в озмоЖIНО, относится И роду 
C,.assialveolites. 

От сравнительно простых альвеолитов в начале девонсиого перпода 
произошел род Caliapom, иоторый хараитеризуется альвеолитоидным: ти
пом строения септальных образований, несмотря на то, что он образован 
меЛI{ИМИ многоугольными иораллитами. Весьма I{рупные соединительные 
поры и септальные образования, представленпые одним рядом чешуй, не
сколько отделяют его от типичных альвеолитид. 

Предшественниии I{ашraпор несомненно обладали сдавленно-много
угольной формой I{ораллитов. Таиовые в истории развития альвеолитид 
существовали [длительное время ICOBlМ'eC'ТHO 'с тlJiIпи'чны'м'и rIIip8lдставитеJШМИ 
рода Alveolites. Среди описанных в палеонтологической литературе аль
веолитов 1v,1:ногоуголынюю форму I{ораллитов нмеют A lveolites maillieuxi 
Salee in Lec . ,  А .  tischnoffi DuЬаt. ,  А. dnponiti Lec. и др. П ервые предста-
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вители рода Caliapora известны в Западной Европе в раннем девоне 
(Char - Les,vorth, 1 914, стр. 381 ) .  Нроме того, автору приходилось видеть 

типичных калиапор в коллекциях из нижнего девона о-ва Вайгач Совет
СI{ОЙ АРI\ТИI{И. Предковые виды альвеолитов, давших род Caliapora; жили, 
очевидно, в с амом начале раннего девона. Уже в первой половине ранне
го 'дtшона 'сущеСТlвшва'ли Rалиапоры ,со всеми харшктерными для !Них при
ЗНШIШМИ - МJНо,гоУ'ГОЛЬГНЫМИ Rораллитаrми, 'ЧеТНИllillf lсеrптальными чешуями, 
крупными соеди'нительными порами. В процессе дальнейшей эволюции 
стеш{и у I{алиапор не только утолщались, н о  и усложнялась их микро
структура. В них появлялись участки более интенсивно окрашеIl'Ные с 
грубо волокнистой в поперечном сечении микроструктурой и перистой в 
ПРОДОЛЫJ10М сечении. 

Б. С. СОR'ОЛО'В ( 1955а)  выделяет :в 'истории 'ра'з'Вития палеозой(жих 
алывеолитид ([ШД Subalveolites -----+A lveolites -+ C7'assialveolites, а:юторый ха
рактеризуется в процессе эволюции утолщением стенки. Изложенное 
выше подтверждает этот вывод Б. С.  Соколова. Об этом же 'свидетельству
ет и онтогенез альв8'ОЛИТИД, у которых на раIl'НИХ стадиях роста стенки 
весьма тониие, а по мере развития иолонии толщина их увеШIч;ивается 
до значительных пределов (до 0,7-0,8 ММ) , (табл. XL, фиг� 4 ) . R дан
ным Б. С. Соиолова можно добавить также, что в процессе эволюции иро
ме стенок утолщались и септальные шипиии, иоторые нередио превра
щались в чешуи. 

У наиболее древних альвеолитид иораллиты выходят под острым углом 
I{ поверхности. В процесс е развития у более поздних альвеолитид этот 
признаи перестает выдерживаться, и у многих представителей семейства 
( например, у рода Crassialveolites и др . )  они отирываются под прямым 

YiГJГOM '[{ IIIОIl38'РХН'О'СТИ. У iД;р8113НИХ Alveolitidae днища :в'сегда т:шшие, IВ то 
время иак девонсиие представители этого семейства нереДI{О содержат на 
них вторичные отложения стереоплазмы (табл. XXXI I I ,  фиг. 3в) .  Оче
видно, приобретеШlе I\ораллами способности выделять значительное ко
личество скелетного вещества стало присуще не только боковым частям 
зооида, иоторые выделяли Сlшеренхиму на образование стенки и септаль
ного аппарата, но и базальной части з ооида, создающей днища. ДЛЯ ЖИ3-
ни альвеолитид утолщение сиелетных образований имело большое , значе
ние, таи ИaI{ оно придавало таи же, наи и тамнопоридам, прочность про
тив механмчеСI{ОГО воздействия воды. По сравнению с последними в этом 
отношении альвеолитиды были еще более устойчивы. Мелние размеры но
раллитов, большая ТОJliJIlина стенон и септальных образований, вторичные 
отложения стереоплазмы на днищах делаЮI нолонию СТОЙIШЙ против 
сильного разрушающего действия воды. Альвеолитиды, очевидно, заселяли 
наиболее неспон:ойные участни литорали, где не могли жить IПI ветвистые, 
даже толстостенные, тамнопориды, ни фавозиты с более тонкЛ1М, 
чем у альвеолитид, снелетом. Об этом свидетельствуют и полевые наблю
дения на'Д 'средне- и в ерхнедеiВОНСЖИМИ ,отложениями Rузбасса и Рудного 
Алтая. В литоральной зоне были ШИiршю распрос;транены ИНII{рустиру
ющие субстрат толстостенные альвеолитиды и отсутствовали другие Ta� 
буляты. В то же время с ними существовали иннрустирующие формы 
строматопороидей, мшанон и водорослей. Очевидно, массивные альвеоли
ТИДЫ завоевали самые бурные участки литорали, где не могли жить дру
гие табуляты с менее прочным скелетом. 

5. Семейство COEN ITIDAE 

Широним распространением в СИЛУРИЙСЮIЙ И девонский периоды поль
зовались ценитиды. Наивысшего расцвета они достигли в девоне. Однано 
первые представители этого семейства известны с лландоверийского 
вена. Полипняни их были ветвистые, образованные в осевой зоне многоуголь-
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ными кораллитами, а на периферии превращающиеся 'в серпообразные 
с септальными образованиями, представленными в виде гребня, располо
женного на нижнем крае чашечек Первые представители их по облику 
строения скелета обладали :некоторым сходством с ветвистыми альвеоли
тидами. Ранние стадии развития ;кораллитов у древних ценитид и вет
'Вистых альвеолитид совершенно не отличаются друг от друга. Все это, 
очевидно, свидеl'ельствует о том, что предками ценитид были примитив
ные ветвистые альвеолитиды. Позднее, в процессе дальнейшей эволюции, 
кораллы приобрели все характерные для ценитид признаки, указанные 
выше. Несом!Ненно, эти признаки были приспособительные, приобретенные 
организмом в процессе естественного отбора. Пока трудно проанализиро
вать процесс формнрования своеобразных ПОЛУЛУНIНЫХ и с,ерповидных 
чашечек, образовarПIе ,септального аппарата в виде одного гребня на ниж
He�I нрае чашечни, тан нан палеонтологи имеют еще сравнительно неболь
шой материал по ценитидам силура. В то же время вполне оче'Видно, 
что утолщение стенOI{ у ценитид происходило примерно тан же, кан и у 
тамнопорид и было обусловл8!НО теми же причинами. 

О происхождении ценитид от представителя семейства Alveolitidae 
уже были сделаны выводы Б. С. Соноловым ( 1955а ) на основании анали
за данных по строенпю кораллитов и ча'шечек 

:Кроме Coenites в силурийсний период в морях на территории Север", 
ной АмеРИЮI жили представители подрЬда Dictyostl'oma, ноторых Р, Бэс
слер ( Bassler, 1 9 1 5 )  считает близними н ,РОДУ Coenites. У автора нет пале
онтологичесного материала по этому рОДУ, нроме литературных данных 
Р. Бэсслера, поэтому не представляется возможным сделать заншочение 
о родственных взаимоотношениях этого рода с другими ценитидами. 

Интенсивное родообразование у ценитид происходило в нонце силура 
и в девонс!шй период. Исходный для многих цеi!I'ИТИД РОД, Coenites просу
шествовал от !{онца ордовина до франсного в ена. Но уже в начале девон
ского периода от него отошел род Placocoenites, который обраЗO'l3ывал 
пластинчатые ПОЛИПНЯНИ или создавал дерновидные, !шрнообразные или 
пленочные иннрустационные формы, у ноторых почти отсутствовала ста
дия ТOIl{НОСl'енных многоугольных кораллитов.' ПОЛИIIняни плакоценитов 
строились иа мелних сдавленных нораллитов, ноторые выходили перпен
дпнулярно н поверхности и открывались дугообразными или серпообраз
ными чашечнами. 

Первые плar{оцениты встречены в ЛУДЛОВС!{ОМ ярусе Горного Алтая 
(Ануйсно-Чуйсюrй антИIШИНОРИЙ) .  Нижний девон охарarперизован срав
нительно редн'Ими плаНОЦ8IНИтами, ОДНaIШ они встречаются уже боле,е 
часто. В настоящее время они известны в Горном Алтае, :Куабассе (юго
западная онраина, нреновсние слои) , на Таймыре,. В среднем девоне, осо
беНlRО в эйфеле, планоцениты достигли наибольшего расцвета, хотя по 
сравнению с представителями рода Coenites, они не получили преоблада
ния. Значительное распростране:ние планоценитов было приурочено, 
обычно, [{ [Jрибрежным !з'она!М !МIорей, хара%теризующи:xJСЯ IСИЛМIОЙ [JО:ЩВИЖ
но'стью IВOrды, [J О-ШИД:ИМ ому, 'к 'литорали. Обычно ПЛЮ{ОЦЫI'Иты JJlстре'чают,ся 
в небольшом ноличестве, сопутствуя другим т абулятам. Однано есть рай
оны, где по сравнению с другими табулятами планоцениты преобладают. 
Та,ким 'районом, например, ЯlвляеТiCiЯ хребет Та1с-Ха'яхтах на ,ceB8iPO-lIюстоне 
Сибири, где в прослоях wетло-серых известнянов ж}шетсного яруса, 
содержащих Stl'ingocephalus bUl'tini Defr., с одержатся многочисленные 
Placocoenites ех gl'. monostichus ( Frech ) . Пленочная форма ПОЛИПНЯI{а 
СВIIдетельствует, 'очевидно, о том, что участни морсних бассейнов, в нотом 
рых жили МНОГОЧfIсленные планоцениты, харантериаовались наиболее 
сильными движенияии воды, где не могли выжить другие табуляты. Таное 
оБЪЯClIIение вероятно тем более, что обеспечить питательными в ещества
МII стелющуюся по субстрату нолонию возможно тольно при интенсивной 
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смене воды, соприкасающеися с поверхностью организмов. Плакоцениты 
uросуществовали до конца среднедеВОНСIЮЙ эпохи. ИХ вытеснили широко 
распространившиеся к этому времени альвеОЛIIТИДЫ, которые являлись 
их главными конкурвнтами. 

В лудловском веке вознюша группа видов, характеризующаяся ветви
стым анастомизирующим полипняком, имеющим типично ценитидное 
строение, и полулунными чашечками. Автор объединяет их в качестве 
рода Egosiella. Пока трудно 'сказать, где возню\ этот род, так как сведе
ний о распространении егозиелл весьма мало. В настоящее время извест
но неСI{QЛЬКО наХОДОI{ представителей рода Egosiella в лудлове Северной 
А мерики, в среднем девоне Западной Европы (Арденны) ,  ИНДОIштая и на 
юго-западе Кузбасса. Самые древние егозиеллы известны, таким обраЗ0М, 
в Северной Америке (Amsden, 1949 ) , что позволяет сделать предположе
ние о ВО3НИRновении этого рода в морях, иоторые существовали в Iюнце 
СИЛУРИЙСRОГО периода на территории современных Соединенных Штатоп .  

Нет сомнения в том, что вновь ВОЗНИRшая группа ветвистых ценити}\ 
произошла от представителей рода Coenites, о чем свидетельствует план 
строения ПОЛИПНЯRа, I{Qраллитов, чашечеI{ и много других общих призна
J�OB. Вполне очевидно, что срастание ветвей БОI{ОВЫМИ I{раями было тес
нейшим образом связано с приспособлением в етвистого Iюралла I{ жизнн 
в зонах моря, харантеризующихся значительной подвижностыо воды. Ко
ралл, обладающий срастанием и расхождением БОI{ОВЫХ поверхностей вет
вей, получал значительные преимущества по сравнению с другими табуля
тами. Тю{ же, иак и обычные ветвистые нор аллы, они, поднимаясь над 
субстратом, сопрю{асались со значительно большим I{оличеством воды, чем 
низкие пленочные, корновидные и другие формы ценитид, следовательно, 
имели возможность больше получить питательной массы. В то же время 
они обладали значительной прочно стыо, что позволяло им жить в зонах, 
где ветвистые I{ораллы погибали. 

В девонсном периоде были широно распространены Rораллы семейства 
Coeni tidae, харантеризующиеся У3I{ими изогнуто-щелевидной или дуговид
НОЙ формы сдавленными Rораллитами. Септальные образования у них раз
виваются в виде одного' или неСJ{ОЛЬНИХ выступов - с епт, у ню{оторых 
представителей превращенные в ряды частых, меЛl{ИХ шипинов ; иногда 
септальные образования полностыо редуцированы. Весьма харантерной 
особенностыо этих кораллов является развитие своеобразной зональной, 
инотда :резно выраЖ1ВIflroй, пигмеонтаЩИ�'I. Наиболее древними пре,Дставите
лями этого ,семейства были :кораллы рОlда Scoliopo7'a, 1ШТОРЪТВ появились u 
нонце силура. Они были еще очень БЛИ3ЮI R типичным Coenites, хотя 
п имели тониие стенни в осевой З0не' ветви и отличались лишь выходои 
нораллитов под прямым углом н поверхности и развитием утолщения на 
периферии ветвей. Однано девонсние СI{ОЛИОПОРЫ харантеризуются при
еущими этому роду признаRами, иоторые не наблюдаются у Coenites. Наи
более ШИрОRОГО ра.спространения сколи опоры достигли в средне- и поздне
деВОНСI{УЮ эпоху, и, особенно, в живеТСЮIЙ и фраНСIШЙ веиа. В это времЯ" 
они достигли наивысшего разнообразия. 

Представители рода Scoliopol'a из�естны во многих районах Европы n 
Азии, где есть отложения среднего девона и фраНСRОГО яруса верхнего 
девона. Не Jfзвестны находюr этого рода в 

'
Северной AMeprllie. П о�впдТI

мому, эти Rораллы там отсутствуют или еще не изучены. 
Широное распространение снолиопор в Европе и Азии свидетельствует 

о том, что они вознпнли И развились где-то на территории этих матеРИRОН. 
Имеющийся в распоряжении автора материал ПОRазывает, что представи
тели рода Sсоliорога были наиболее распространены в среднедеВОНСI{УЮ 1I 
первую половину позднедевонсной эпохи на т ерритории южной и северо
восточной Сибири, Урала, а за пределами Советсного Союза - в северо-за
пащноы и юго-восточном Нитае, а таюне В' Западной Европе. В настоящее 
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время имеется еще мало сведений о географичеСRОМ распространении сно
лиопор на протяжении позднеСИЛУРИЙСRОЙ, ранне- и среднедеВОНСRОЙ эпох. 
Все это не дает возможности проследить расселение, пути миграций и раз
витие рода Scoliopol'a. Однано самые древние наХОДRИ этого рода описаны 
П. И. Степановым (,1909) из верхнего силура Прибалхашья, что может сви
детельствовать о появлении СRОЛИОПОР в Средней Азии. 

В среднедеВОНСI{УЮ эпоху Placocoenites, по-видимому, дали начало ро
дам Tyrganolites и Natalophyllum. На это У'l{а'ЗЬJlвает азесьма БШfЗ'IШЙ 
план строения ПОЛИПНЯRОВ и геологичеСRое время их существования. В от
личие от своих преДIШВ, представителей рода Placocoenites, тирганолиты 
приобрели новые признаRИ: расположение соединительных пор на одном 
уровне, своеобразную зональную пигментацию и полностью или частичн() 
редуцировали септальный аппарат, RОТОРЫЙ у тирганолитов развивался 
в виде одного ряда мешшх шипИIШВ или совершенно отсутствовал. 

В настоящее время известно ОRОЛО деСЯТRа видов рода TY"ganolites, из 
ноторых тольно половина описана в палеонтологичесной литературе. Почти 
весь описанный материал происходит из Саяно-Алтайсной области ( Куа
басс, Горный и Рудный Алтай) и тольно один, весьма своеобразный вид 
TY"ganolites miklucho-maclayi Sоk. в'стреrчеJН в ФертанClНОЙ нотлоазине, 'в 
предгорьях Алтайсного хребта. Автором встречались новые виды этого 
рода танже в нолленциях из среднедевонсних отложений в 3абаЙI{алье 
(бассейн рю{ ШИЛЮI и Аргуни) ,  Джунгарсного Алатау, а за пределами 
СССР - в провинциях Сычуань, Гуанси и Хунань юго-западного Rитая. 
Ероме того, из эйфельсного яруса Синьцзяна ( северо-западная часть 
Джунгарии) Б. С. СОRОЛОВЫМ ( 1955а) описывлсяя вид TY"ganolites obrut
cJlewi Sok. Этим ПОI,а исчерпываются имеющиеся в палеонтологичесной 
литературе сведения и данные опреде'литеЛЬ'СR'ИХ работ по, ро,ду Tyrganoli
tes. Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о том, что род 
Ty/'ganolites азознин 11 'ра'ЗlВ:rnвал.СЯ, оче'вгиДно,  аз ,Азии. Местом ПОЯlВЛ8Н1IЯ, 
без сомнения. была Азия. Наиболее древние

' 
тирганолиты найдены в Джун

гарсном Алатау в основании эйфеля или в верхах нижнего девона. Это 
дает возможность сделать предположение о том, что тирганолиты вознИI,
ли, скорее всего, в Средней или Ц ентральной Азии, однано распростра
ниться ШИрОIШ не успели. В среднедевонсную эпоху они уже вымерли пол
ностыо и 'в пО'зднедешО'НI:ЖИХ ,отложениях нигде не встречаются. 

Своеобразное строение тирганолитов, узное географическое распрост
ранение и норотное время существования свидетельствуют, по-видимому, 
о том, что они являлись специализированными организмами, приспособив
шимися I{ l{arшм-то особенно своеобразным условиям. Трудно пона сназать, 
наине 'эг о  .быJrИ условия. Че:реlДование ут'Олщений и утончений 'стенон и 
расположение соединительных пор обычно на одном уровне свидетельст
вуют о том, что интенсивность отложения СI{елетной тнани эпитеI{ОЙ зоои
ДОВ периодичесни изменялась, а заложение соединнтельных пор в сосед
них нораллитах было взаимосвязано. Нет сомнения в том, что тar\аЯ перио
дичность не была обусловлена сезонными 'явлениями, тю, ню{ на 
протяжении всего роста I{ОЛОНИИ не наблюдается периодичности в росте 
снелета. Рост нораллита от одного уровня соедпнительной поры до следу
ющего, более ВЫСОIШГО, не мог быть таним длительным,. наним являются 
годовые весенне-летний и осенне-зимний сезоны и тar{им норотним, ню, 
смена времени суток KpO�1e того, не наблюдается периодичности в распо
ложении днищ по ПОЛИПНЯI{у, что, ню, правило, харю,теризует сезонные 
изменения в росте снелета. Вместе с тем сильно развитая пигментация 
снелетной 1Жани, обычно набmода'емая у тирганолитов, свидетельствует 
о том, что они, очевидно, обитали в морях тропичесного пояса. Ярная 
OI{paCHa снелетов нораллов присуща, ню{ правило, представителям тропи
чеСIШГО пояса, ноторый харантеризуется относительно однообразными ус
ловиями существования на протяжении всего года. 
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Рие. 8.  Филогенетичеекая: схема семейства Coenitidae 
Роды: 1 - Coenites; 2 - Placocoenites; 3 - Egosiel la; 4 - Scoliopora; 5 - Ty,>ganolites; 

6 - Natalophyllum 

Таним обраЗ0М, приспособительное значение периодичности в утолще
ниях стенOI\ и расположение соединительных пор на одном уровне в сосед
них нораллитах не обусловлено сеЗ0ННЫМИ явлениями. По-видимому, эти 
признани выработались в зависимости от других наних-то периодичесни 
меняющихся условий, не отражающих сеЗ0ННЫХ нолебаний, что требует 
еще детального изучения. 

В процессе дальнейшей эволюции в середине эйфельсного 'вена от тир
ганолитов обособился род Natalophyllum, харантеризующийся многими 
признанами, присущими роду TY1'ganolites, однано имеющий ветвистую 
форму полипнянов. Внутри ветвей, т. е. lIIa ранней стадии индивидуально
го развития, нораллиты у наталофиллумов имеют многоугольную ф орму 
и обраЗ0ваны ТОННОЙ стенной, нан у типичных Coenites. Это подтвержда
ет родствеlIIные СВЯ3И тирганолитов и наталофиллов с Coenites и Placocoe 
nites. 

Представители рода Natalophyllum ПОЛЬЗ0вались еще меньшим стра 
тиграфичесюrм распространением, чем тирганолиты. Их lIахоДl{И извест
ны тольно в Южной Сибири и R'итан. Тю{ же, нан и тирганолиты, они 
БЫШ1:, очевидно,  специализированными формами и вымерли н нонцу сред
педевонсной эпохи. Почти все ценитиды вымерли н Н()I1ЩУ . франсного 
вена позднедевонсной эпохи. В отложениях пермсной системы о-ва Тимора 
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находились сходные с ценитидами формы, которые описаны х. Гертом 
( Gerth, 192 1 )  под названием Heterocoenites и Schizoporites. В настоящее 

время еще трудно говорить, являются ЛИ эти кораллы прямыми потомка� 
ми девонских ценитид, так как в каменноугольных отложениях ни одного 
предста'вителя этого семейства еще не было встречено. Очевидно, в карбо-: 
не сирингопориды вытеснили в етвистых ценитид И3 большей части морей. 
Весьма редкие ценитиды, по-видимому, сохранились в каких-то еще не 
изученных районах; они в пермский период стали бурно развиваться и 
дали начало двум новым родам Heterocoenites и Schizoporites. 

При рассмотрении процесса формирования родов семейства Coeniti
с1ае (рис. 8) обнаруживается две легко отличи;мые друг от друга группы. 
О:цна И3 ,них хара;ктеризуеТlСЯ IВЫХ'О\D)ОМ 'l\ораЛЛИТОfН ПО'Д OICTPJ>IM углом К 
поверхности, хорошо ра3В1ИТЫМiИ 'ОдНим или ;Н8>СКОЛЫ,И!Мrи: 'С8iIIтальныии 
гребнями. I{ ней относятся ;наиболее древние предстаВ'ители семейства 
Coenitidae:  Coenites, Placocoenites, Egosiella и, 1В03МlOжно, Dictyistroma. 
Другая Iгрупnа ipОДОВ ОТJIИlЧает'ся ;нормальным lВыхOlДOUV1: Rораллитов R по
верхности, дуговидной, 1\f,еандрической или оСдавлооно-мноi['ОУГОЛЫЮЙ фор
:мой чашечен, редуцированным септальным аппаратом или развитием его 
только в . периферической З0не 'Ветвей, своеобразным расположооием сое
динительных пор на одном уровне в соседних нораллитах, наблюдаемых 
у многих родов, и рядом других своеобразных особенностей. Она включа
ет следующие роды: Scoliopora, Tyrganolites, Natalophyllum. 

Последняя группа появилась значит:елыIO позднее первой и несомнен
но связана с нею родственными взаимоотношениями. Она произошла от 
представителей рода Placocoenites, относящихся 1, первой группе. Б. С. Со
колов ( 1955б) первую группу объединяет в подсемейство под назва;нием 
Coenitinae, а последнюю - Natalophyllinae, что подтверждается и резуль
т атами исследований автора. Однано в состав подсемейства вносится уточ
нение, заключающееся в TOIM, ЧТО род Tyrganolites aзrшючен в состав под
се:меиства Natalophyllinae, а не Coenitinae, как делал Б. С.  Сон:олов. Осно
ванием для этого является все сказанное выше о развитии ценитид. I{ И3-
ложенным дaН[IЫM можно еще добавить, что между Tyrganolites и Nata
lорhуllшn существуют примерно тюше же родственные взаимоотноше
ния, нюше были, например, между родами Coenites и Placocoenites. 
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Фиг. 1 .  

Фиг. 2 .  

Т А Б Л И Ц А 

Favosites difformis Chekhovich (in litt.) , стр . 6.  . 
Экз. 1 ,  сборы автора и Е .  А. Елкина (1959) . Правобережье р .ЧерневоЙ 
Б ачат, к юго-востоку от карьера Вторая сопка, в 400 м к ЮВ 1200 от 
безымянного озера, томь-чумышские слои: 1а - поперечное сечение ,  
Х 4 ;  1 6  - участок поперечного сечения периферической части колонии, 
Х 4, 1в - продольное сечение через часть полидняка , OJIоженную срав
нительно тонкостенными кораллитами, х 4; 1г - продольное сечение 
через участок полипняка, сложенный толстостеНI;IЫМИ кораллитами, 
Х 4; 1д - участок продольного сечения с толстостеннЫми кораллитами, 

видны толстые шипики и круглые соединительные поры, Х 10 ;  1е - уча
сток поперечного сечения с тонкостенными кораллитами; септальные 
шипики не развиты, Х 10 ;  1ж - участок поперечного сечения с толсто
стенными кораллитами, Х 10 ;  1а - участок продольного сечения, ши
пики не развиты, Х 10. 

Favosites kunjakensis Chekhovich (in litt.) , стр . 8. 
Экз. 2 ,  сборы автора (1953) . Левый берег р. Кара-Чумыш, в 0,5 I>М выше 
дер. Кара-Чумыш (Колода) , томь-чумышские слои, 2а - продольное 
сечение, Х 4; 26 - поперечное сечение ,  Х 4 .  



Т а б л и ц а  1 



Т А Б Л И Ц А  1 1  

Фиг. 1 .  Favosites  a(/mirabilis sp . 110У . ,  стр . 1 0 .  
Голотип, экз .  3 ,  сборы автора и Е .  А .  Елкина (1959) . Левобережье р .  Ч ер
невой Б ачат, северная стена Гурьевского карьера,  верхнекрековская 
толща крековских слоев. 1а - продольное сечение, Х 4; 16 - участок 
продольного сечеиия с ТОИIюстеиными кораллитами, видны поровые 
пластинки, Х 10 ;  1в - участок продольного сечения с относительно утол
щенной стенкой, видна соединительная пора,  Х 1 0 ;  1г - участок про
дольного сечения с неравномерно утолщенной стенкой, с выпуклыми, во
гнутыми и горизонтальными дннщами, с соединительной порой, Х 10; 
1д - поперечное сечение, х 4  

Фиг. 2 .  Favosites kunjakensis Chekbovicb (in litt . ) ,  стр . 8 .  
Экз .  4,  сборы В .  Г .  Зинченко ('195 1) . Р .  Томь-Чумыш в раЙоне с .  Томского. 
томь-чумышские слои. 2а - известняк с мелкими колониями F. kunja
kensis Chekb . (i11 liLt.) и веточками Thamnop0l'a sp . ,  внешний вид, нат. 
вел . ;  26 - продольное сечение, Х 4; 2е - поперечное сечение,  Х 4. 



Т а б л  и ц а  II  



Т А Б Л И Ц А  I I I  

Фиг.  1 - 2 .  Favosites parastriatoporoides sp . llOV . ,  стр . 13 .  
Фиг. 1 - голотип, экз. 5 ,  сборы Ю .  А.  Д убатоловой (196 1 ) .  Л евобережье 
р.  Черневой Б ачат, северо-восточная часть Гурьевского карьера, верхне
крековская толща крековских слоев . lа - внешний вид ПОЛIшняка , нат. 
вел . ;  16 - продольное сечение, Х 4; 16 - поперечное сечение, Х 4 .  
Фиг. 2- экз. 6 ,  сборы, местонахождение и возраст те  же .  2 а  - внешний 
вид полипняка ,  нат. вел . ;  26 - продольное сечение, Х 4; 28 - участок 
продольного сечения с тонкостенными кораллитами и двумя рядами сое
динительных пор , Х 1 0 ;  2г - участок периферической зоны полипняка 
с утолщенной стенкой, с хорошо развитыми толстыми шипиками, с 
днищами, утолщенными вторнчными uтложеНИНМII стереОПJlазмы, Х 1 0  



Т а б л и ц а III  
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Т А Б Л И Ц А 1\' 

Фи . .  1-3 .  Favosites shengi Lill . ,  стр . 1 6 .  
Фиг . J - экз. 7 ,  сборы автора ( 1953) . Л евобережье р .  Салаирка, 6-я 
разведочная JIИНИЯ , юго-западный конец канавы 130,  салаиркинские 
слои. 1а - внешний вид полипняка ,  нат . вел . ;  16 - участок поверхно
сти полипняка ,  х 4. Фиг . 2- ЭК3 .  8 ,  сборы автора и Е .  А. Елкина ( 1 959) .  
Л евобережье р.  Ч ерневой Б ачат , совхоз ГМЗ , канава,  расположенная 
в 200 .�� к СВ 100 от бывш. Н:реновской MeJJI> НIщы , средняя часть салаир
Ю1НСЮIХ слоев . Поперечное сечение, х 4 . ФJ1Г . 3- ЭК3 . 9, сборы , место
нахождение II возраст те же, 3а - продольное сечение, Х /1 ; 36 - уча
стон продольного сечешш с соеДI[НптеЛJ, I IЫМll лорами и меЛКИМll ШIlПИ
l{аии, Х 10; 30 - поперсчное сечение, Х 4 .  



Т а б л и ц а  1 \7 
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Фиг. 1 .  

Фиг. 2 .  

Т А Б Л И Ц А  V 

Favosites jedotovi Tchernychev, стр . 17 .  
ЭК3 . 10,  сборы автора и Е .  А .  Елюша (1959) . Левобережье р .  Ч ерневой 
Б ачат в совхозе ГМЗ , в 250 ,м; к северо-востоку от бывш. Крековской мель-' 
ницы, салаиркинские слои. 1а - внешний вид, нат. вел . ;  16 - продоль
ное сечение, Х 4; 1в - поперечное сечение, Х 4. 

Favosites acrospinosus Бр . по"\'. стр . 12. 
Голотип, ЭК3. 1 1 ,  автора и Е. А. Елкина (1959) . Левобережье р .  Ч ерневой 
Б ачат, Гурьевский карьер , восточная стена, нижняя часть креI{ОВСКИХ 
слоев. 2а - поперечное сечение, Х 4; 26 - продольное сечение, Х 4 



Т а б л и ц а  V 



Т А r.; Л П Ц А УI 

Фиг . J Favosites (?) multifo l"lnis s o .  nov . ,  CTIJ . 19 .  
Голотип , экз .  1 2 ,  сборы автора и Е .  А . Елкина ( 1959) . Левобережье р .  Чер
невой Б ачат, юго-западный край канавы, расположенной у северного 
края Гурьевского карьера,  верхнекрековская ТОЛIЦа крековских слоев. 
1а - внешний вид полипняка, вид сверху, нат. вел . ;  16 - то же, вид 
сбоку , нат. вел . ;  1IJ - поперечное сечение, в котором видны участки, 
сложенные тонкостенными кораллитами с очень тонкими и редкими сеп
тальными типиками, и· участки колонии, образованные толстостенными 
кораллитами с септальными образованиями в виде чешуй, Х 4; 1г - уча
сток п::шеречного сечения полипняка с хорошо развитыми септальными 
чеШУЙIШМИ и толстыми стенками; 1д - продольное сечение, Х 4 .  



т а б л  и ц а VI 



Т А Б Л И Ц А V I I  

Фиг. 1-2 ,  Favosites (?) multi/ormis sp . nov . ,  стр . 19 .  
Фиг.  1 - голотип, экз .  12,  сборы, местонахождение и возраст те же. 
1а - участок поперечного сечения с тонкими стенками и без типиков , 
х 10; 16 - участок продольного сечения с тонкими стенками, видны 
мелкие, редкие типики и соединительная пора, Х 10;  1 в  - участок про
дольного сечения с толстой стенкой, толстыми типикаJ'lIИ и поровой 
пластинкой, Х 10; 1г  - участок поперечного сечения с толстыми СТeIша
ми, септальными шипиками и чешуйками, Х 10.  Фиг. 2- экз. 13 ,  сборы, 
местонахождение и возраст те же. 2а - продольное сечение, Х 4; 26-
поперечное сечение с неравномерно утолщенной стенкой, Х 4; 28 -
участок поперечного сеченин с тонкостенными, неравновеЛИКИМll но· 
ра-ллитами, Х 10.  
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Т А Б JI И Ц А VI I T  

Фиг. 1 -2 .  Pachy/avosites Kozlowskii Sokolov, стр . 21 . . 
Фиг. 1 ,  экз .  14, сборы Ю .  А .  Дубатоловой 19(1) . (Левобережье . р Ч ерне
вой Бачат, сеJ1ерный край Гурьевского Rapbepa, "раковские слои. Попе
речное сечение, Х 4. Фиг . 2, экз . 1 5 ,  сборы Р. Т. Грацнановой и R .  А .  
Елкина (1960) . Jlевобережье р .  TOllIb-ЧУМЫШ в 600 ,,\' ниже лесопилки, 
томь-чумышские слои. ПРОДОJIьное сечение, х 4 .  

Фиг. 3 .  Pachy/avosites az:iclus s p  •. nov. , стр . 22. 
Голотип, ЭI\З .  16,  сооры автора и Е .  А. Елкина (1959) . Правобережье 
р .  Черневой Б ачат, ceJ1e[Jo-восточнан стена Толсточихинского l:apl,epa,  
томь-чумышские слои. 3а - внешний вид полипшша, вид снерху, нат. 
вел . ;  36 - то же,  вид сбоку, нат. вел . ;  31) - продольное сечеlllfе с 
с()единительными п()рами, Х 4; 3г - продольное сеченпе с ГО РОВЫМИ 
пластинками, Х 4; 3д - попер ечное сечение , Х 1 0 .  

Фиг . 4 .  P achyfavosites vijai cus Y a l1 e t ,  стр . 26 . 
8кз.  1 7 ,  сборы автора (1953) .  Левый берег р. Н ара-Чумыш, IJ 0 ,35 I;,I� ,  
I\ С3 3000 от крайнего дома на нижнем конце дер . Нара-Чумыш (I{OJlода) , 
салаиркинские слои . 4а - продольное сечение, Х 4; 46 - участок про
дольного сечения с веерообразно расходящимися l\ораЛЛIIтами, Х 4 ;  
4в - участок поперечного сечения, Х 10 ;  4 г  - участок продольного 
сечения с соединительными порами, Х 10 .  



Т а б л  и ц  а VIП 



Фиг . :l . 

Фиг. 2 .  

т А Б Л 1 1  Ц А I X  

Pachyjavosites bystrowi Yanet , стр . 23. 
Экз. 1 8 ,  сборы автора и Е .  А. Елкина ( 1959) . Левобережье р . Ч ерневоЙ 
Б ачат, канава, расположенная у северного края Гурьевского карьера, 
верхняя толща крековских слоев. 1а -продольное сечение, Х 4;  16-
поперечное сечение, Х 1 0 ;  1в - участок продольного сечения с соедини
тельными порами, Х 10 ;  1г - участок продольного сечения с поровыми 
пластинками, Х 10.  

Pachyjavosites  polymo/'phus (Goldfuss) , стр . 25 .  
Экз. 1 9 ,  сборы Ю. А. Дубатоловой ( 1960) . Район с . . Л ебедянского, Ле
бедянский карьер , лебедянские слои. 2а - внешний вид полипняка, нат. 
вел . ;  26 - поперечное сечение, Х 4;  2в - продольное сечение, Х 4 ;  
2 г  - участок продольного сечения, Х 1 0 .  



Т а б л  и ц а  IX 



Т А Б Л И Ц А Х 

Фиг. 1 -3 .  P achyjavosites гаriро rоsus sp . llОУ. , СТр . 24. 
Фиг . 1 ,  голотип , экз. 20, сборы Ю. А.  Дубатоловой (1961) . Район г. Гурь
евска, Старогурьевский карьер , около Ж.-д .  моста через р .  Слаирку, 
малобачатские слои. 1а - внешний вид , нат. вел . ;  16 - поперечное 
сечение, х 4 ; 1в - продольное сечение, х 4 . Фиг. 2 ,  экз. 2 1 ,  сборы, ме
стонахождение и возраст те же. Внешний вид мелкого полипняка, нат. 
вел. Фиг . 3, экз . 22,  сборы, местонахождение и возраст те же. Продоль
ное сечение ,  с редкими порами и вогнутыми Днищами, Х 10 .  

Фиг. 4 .  Pachyfavosites ( ? )  nitella ("Villchell) , стр . 25 . 
Экз.  23 ,  сборы, местонахождение и возраст те же. 4а - поперечное 
сечение, Х 4; 46 - продольное сечение, Х 4.  

Фиг. 5 .  Pachyfavosites primus Pivovarova (ill litt) , стр . 139. 
Голотип, экз. 134, сборы 3. Ф .  Пивоваровой, Горный Алтай, нижняя 
часть чагырсой свиты. 5а - поперечное сечение; кораллиты с очень 
толстой стенкой, с круглыми внутренними полостями, Х 10 ;  56 - про
дольное сечение с тонкими днищами и очень толстыми стенками, Х 10,  
5 в - поперечное сечение, Х 10.  «Полипняк мелкий, образован ок

ругло-многоугольными кораллитами диаметром 0,5-0,8 .�M�; изредка 
поперечник их достигает 0 ;9  .мм. Стенки неравномерно утолщенные, 
толщина их колеблется от 0 ,05 до 0 ,2  .ММ. Серединный тов выражен 
слабо .  Соедините льные поры крупные, диаметром 0 , 2  "'M�, распола
гаются на стенках кораллитов в один ряд. Септальные типики редкие, 
мелкие. Днища тонкие и редкие» . (3 . Ф .  Пивоварова) . 



Т а б л и ц а  Х 



Фиг. 1 .  

Фиг . 2 .  

Фиг . 3 .  

т А Б JI 11 Ц А Х I  

P. l icatomU/·us u n icus Бр . ПОУ . ,  стр . 29. 
Голотнп, экз. 24 , сборы Ю. А.  Дубатоловой (1961) . Правобережье n .  Б оль
шой Б ачат, в 400 .\t К югу от средней части дер . Заречной, сафоновскне 
слои . 1а - поперечное сеченпе, ',Х 4; 16 - продольное сечение ,  Х 10 ;  
1в - участок поперечного сечения с четко выраженной складчатой 
микроструктурой стеНКII, Х 10,  

Favosites cle/'b isp i n u s  Мil'опо,;а (ill litt .) ,  стр , Н .  
Голотип , экз, 25,  сборы Ю .  А .  Дубатоловой ('1961) . Левобережье р .  Чер
иевой Б ачат , северная стена Гурьевского карьера, верхняя толща кре
ковских слоев. 2а - продольное сечение , Х 4; 26 - продольное сечение, 
Х 10 ;  2в - участок продольного сечения с толстыми септальными ши
пиками, порами и поровыми пластинками, Х 10 ;  2г - участок продоль
ного сечения с септалытыми шипиками, переходяiцими в чешуи , Х 1 0 . 

P aclzyfavosites yiii Dubataloy, стр. 27.  
Экз. 26 ,  сборы автора ( 1953) . Левобережье р.  J{ара-Чумыш в 200 ,\t К 
западу от ]{райнТIХ домов в дер . I{ара-Ч умыш (Jl:олода) , салаНРКlIнские 
СJIОИ. За - продольное сuчение, Х 4; 36 - поперечное сечение , Х 10 .  



Т а б л И Д  а ХI 
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Т А Б Л И Ц А Х П  

Фиг. '1 - 2 .  Gephul'opol'a etheridgei sp . 110". ,  стр . 3 1 .  
Фиг . 1 ,  ЭК3. 27 ,  сборы автора и Е .  А .  Елкина ( 1959) . Левобережье р .  Чер
невой Б ачат, в совхозе ГМ3, в 250 ,\� к северо-востоку от бывш. Креков
ской мельницы, салаиркинские слои . Продольное сечение с тремя рядами 
соединительных пор , х 4 . Фиг . 2. Голотип , экз . 28 , сборы, местонахож
дение и возраст те же. 2а - продольное сечение, Х 4; 26 - поперечное 
сечение, Х 4; 28 - участок продольного сечения с инородным телом вну
три полипняка и одним рядом соединительных пор , Х 4; 2г - участок 
продольного сечения с ГОРИЗ0нтальными и наклонными днищами, при
крепляющимися к стенкам и септальным чешуям, с двумя рядами соеди· 
нительных пор , поровыми пластинками и чешуями, утолщенными до
полнительными наслоениями с.тереоплазмы; на отдельных днищах 
наслоения стереоплазмы; в двух кораллитах видны отклонения от 
нормального роста стенок и положения днищ, вызванные проникно
вением инородного тела внутрь кораллитов, Х 10 ;  2д - участок про
дольного сечения с двумя рядами мелких соединительных пор , Х 10.  

Фиг. 3 .  Favosites cle7'blspinus Miro11o"a О11 litt.) , стр . 1 Li .  
ЭК3 .  25 , сборы Ю .  А .  Дубатоловой ( 196 1) . Левобережье р .  Ч ерневой Ба
чат, северная стена Гурьевского I\apbepa ,  верхняя толща креКОВСКIIХ 
слоев . В нешний вид полиппяка, нат . вел . 
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Т А Б Л И Ц А ХШ 

Фиг. 1-2. Squameojavosites jungitijormis sp . nov . ,  стр . З4. 
Фиг. 1, экз. 29, сборы автора (1952) . Правобережье р. Ч ерневой Б ачат, 
Толсточихинский карьер , восточно-юго-восточная стена , томь-чумыш
ские слои. 1а - внешний вид полипняка,  натуральная величина; 16 -
участок верхней поверхности полипняка, видны чашечки с чешуйками 
на стенках, Х 4; 10 - поперечное сечение Х 4; 1г - продольное· сечение, 
Х 4; 1д - участок продольного сечения с соединительными порами, 
Х 10 ;  lе - участок продольного сечения с поровыми плаСТИНl{ами и че
шуйками, Х 10 ;  1ж - участок продольного сечения с длинными че
шуйками, х 10 .  Фиг. 2, экз. зо, сборы автора и Е .  А. Е лкина ( 1959). 
Местонахождение и возраст те же. 2а - внешний вид ПОЛИШIЛка, нату
р альная величина; 26 - продольное сечение, Х 4. 



Т а б л и ц а  ХПI 



Фиг . 1 .  

Фиг. 2 .  

Фиг . 3 .  

т А Б Л И Ц А X I V  

Squameojavosites fungitijormis sp . ПОУ . ,  стр . 34. 
Экз . 3 1 ,  сборы автора (1953) . Правобережье р .  Ч ерневой Б ачат, Толсто
чихинский карьер , восточно-юго-восточная стена, томь-чумышские слои. 
1а - внешний вид полипняка, нат. вел . ;  16 - поперечное сечение, х 4; 
16 - продольное сечение, Х 4; 1г - участок продольного сечения с рас
щепленными днищами, Х 10.  

Squameojavosites thetidis Chekhovich, стр . 36 . 
Фиг. 2 ,  ЭI\з. 32 ,  сборы автора и Е .  А. Елкина (1959) . Местонахождение и 
возраст те же.  2а - поперечное сечение, Х 4; 26 - участок продоль
ного сечения с многочисленными толстыми чешуями, Х 10;  26 - участок 
продольного сечения с двумя рядами соединительных пор , Х 10 ;  2г 
участок продольного сечения с одним рядом соединительных пор , Х 1 0 .  

Squameojavosites singularis (Sokolov i n  Obut) , стр . 37. 
Экз. 33,  сборы автора и Е .  А .  Е лкина (1959) . Л евобережье р. Ч ерневой 
Б ачат, канава, расположенная у восточного края Гурьевского карьера,  
крековские слои. Поперечное сечение, х 4 .  



Т а б л и ц а  XIV 



Т А Б Л И Ц А ХУ 

Фиг. 1.  -Squameofavosites spongiosus sp . ПОУ . ,  стр . 42 . 
Г олотип, экз. 34, сБQРЫ Р .  Т. Грацианов ой, Е .  А .  Елкина и Н .  П .  НУJlЬ
кова (1960) . Левобережье р. Кар а-Чумыш, примерно в 700 .М ниже дер . 
Першино. 1а - поперечное сечение, Х 4 ;  16 - ПРОДОJlьное сечение, Х 4 ;  
1 а  - участок продольного сечения с тремя рядамИ" соединитеJJЬИЫХ пор , 
Х 10 ;  1г - участок ПРОДОJlЬНОГО сечения с двумя рядами соединптельных 
пор , Х 10 ;  1д - участок продольного сечения с соединитеJlЬИЫМИ порами 
и поровыми пластинками, Х 10 .  

Фиг. 2-4. Squameofavosites SOl.olovi Chekhovich, стр . 38. 
Фиг. 2 ,  экз. 35 ,  сборы автора (1953) . Левый берег р. Il:еРJlегеш, в 950 .It 
выше устья, крековские слои. Поперечное сечение, Х 3 .  Фиг . 3 ,  ЭI,З .  36 ,  
сборы Ю. А .  ДубаТОJlОВОЙ (1961) , Левобережье р .  Ч ерневой Б ачат, за
падная стена Гурьевского карьера, креRовские слои. За - участок про
дольного сечения с мелкими толстыми септальными чешуюш, Х 1 0 ; З6 -
участок ПРОДОJlЬНОГО сечения с одним рядом соединительных пор , Х 10.  
Фиг . 4 ,  экз.  37,  сборы автора (1953) . К анава у северного НрDЛ Гурьев
ского карьера, крековские слои. Продольное сечение, Х 4 .  

Фиг, ·- 5-6.  Squameotavosites dictyojavositoicles sp . 110У. ,  стр . 4А .  
Фиг. 5 ,  экз." 37 , сборы. Р .  Т .  Грациановой , Е .  А .  Елкина и Н .  П .  нулыQваa 
( 1960) . Левый берег р .  Томь-Чумыш в р айоне с .  Томского , J3 700 .,11 ниже 
лесопилки, томь-чумышские СJlОИ. ба - поперечное сечеНllе, Х 4 ;  
б6 - продольное сечение, Х 4 ;  5 а  - участок продольного сечения с од
ним рядом соединитеJlЬНЫХ пор , реДI\ИМИ септаJlЬНЫМИ чешуями, Х 10 .  
Фиг . 6,  ЭI\З. 38, сборы, местонахождение и возраст те же,  но  в середине 
П-образной излучины р еки. Продольное сечение, х 4 .  
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Т А Б Л И Ц А XVl 

Фиг. 1-2 .  S({uameofavosites gUl'jevskiensis Mil'OnOya, стр . /10.  
Фиг. 1 ,  экз.  38, сборы автора и Е. А .  Елкина (1959) . Правобережьс р.  Ч ер
невой Б ачат, ВОСТОЧНО-lOго-восточная стена Толсточихпнского нарьера,  
томь-чумышсюrе слои. 1а - внешний вид, нат. вел . ;  16 - продольное 
сечение, х 4 : Фиг. 2 ,  экз. 39, сборы, местонахождение и возраст те же. 
2а - внешний вид неполного пошшняка с ОКРУГJJО-МНОГОУJ-ОЛЬНЫМИ 
чашечками, нат. вел . ;  26 - продольное сечение, Х 4; 26 - поперечное 
сечение, Х 4; 2г - участон продольного сечения с соединителыlмии по
рами и септальными чешуями, Х 10.  



Т а б л  и ц а  ХУI 

1 7* 



Т А Б Л И Ц А ХУН 

Фиг . 1-3 . Squameojavosites bohemicus (PoCta) , стр . 45. . 
Фиг . 1 ,  экз. 40 , сборы автора и Е .  А .  Елкина (1959) . Правобережье р .  Чер
невой Б ачат , юго-восточнее карьера Вторая сопка, в 0,4 Ir.M юго-восточ
нее безымянного озера,  томь-чумышские слои. 1а - продольное сечение, 
х 4 ; 16 - поперечное сечение, х 4 ; 1в - участок продольного сечения 
с толстыми и тонкими чешуями, круглыми порами и поровыми пластин
ками, Х 10 ;  1г - участок продольного сечения с поровыми пластинками и 
короткими чешуями, Х 10 ;  1д - поперечное сечение с толстыми и ши
рокими септальными чешуями, Х 10 ;  1е - участок продольного сечедия 
со слегка овальными и круглыми соединительными порами; в двух по
рах видно днище соседнего кораллита, Х 10 .  Фиг . 2 ,  экз. 4 1 ,  сборы, ме
стонахождение и возраст те же. 2а - поперечное сечение с узкими че
шуями и толстыми шипами, Х 10 ;  26 - продольное сечение с толстыми и 
тонкими чешуями, с поровыми пластинками, Х 10 .  Фиг. 3 ,  Эl,З.  42,  сборы 
автора (1961) . Чехословакия, Б аррандиен, район с. Rонепруссы, юж
ный склон горы 3латый Кунь, верхние конепрусские известняки пр аж
ского яруса; 3а - продольное сечение, Х 10 ;  36 - поперечное сечение, 
Х 10 .  
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Фиг. 1 .  Squameojavosites divissimus sp. 110V. ,  стр. 49. 
Фиг . 1 ,  голотип, зкз. 43, сборы. автора и Е .  А .  Елкина ( 1959) . Левобе
режье р .  Ч ерневой Б ача,т ,  в совхозе ГМ3 , в 250 .М к северо-востоку от 
бывш. Крековской мельницы, салаиркинсюrе слои. 1 а  - поперечное 
сечение, х 4; 16 - продольное сечение, х 4 ; 1в - участок продольного 
сечения с соеД�IНительными порами., Х 10 ;  1г - участок продольного се
чения с сешгальныии чешмя-ми, Х\1:0 ;  18 - участок поперечного сечения 
с многочисленными. септал.ьными чеш\уями и редкими шипиками, Х 10.  

Фиг. 2 .  Squameojavosites kulkovi sp . . ,110У " ,  стр. 50 .. , 

Фиг. 2 ,  голотип,. зкз.:4:4, сборы ' Е .  А. Е лкина (1960) . Правый борт до
лины р .  Б ольшой Начат, в устье пер,ВОГО,Л0,га,  что выше речки Б аскускан, 
нижняя часть шандинских слоев (подша,ндинские известняки) . 2а 
поперечное и косое сечение через полипняк с инородным телом (комком 
карбонатного ишi) ВНУ,ТР:И , вызвавшим отмирание нескольких полипе
ритов. Полипериты , оставшиеся живыми, Р,азмножаясь боковым почко
ванием, затянули отмерший участок , Х 4; 26 - продольное сечение, 
Х 4; 2в - участок продольного сечения с многочисленными чешуями и 
поровыми пластинками, Х 10,; 2г - участок продольного сечения с сое
динительными порами и многочисленными толстыми чешуями, Х 10 ;  
28 - участок поперечного сечения с септальными чеш\уйками и редкими 
шипиr,ами"

. 
Х 1.0. 
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Т А Б Л И Ц А XIX 

Фиг. 1 .  Favosites  nikijorovae Chekhovich in D ubatolov, стр. 9 .  
Экз .  45 , сборы автора и Е .  А .  Елкина (1959) . Левобережье р .  Черн,"вой 
Б ачат, юго-восточный борт Гурьевского карьера, нижнекрековская тол
ща крековских слоев. 1а - продольное сечение, х 4 ; 16 - поперечное 
сечение, Х 4 .  

Фиг .  2-3.  Squameojavosites jrequens Sш irноvа ( in  litt . ) ,  стр . 47 . 
Фиг . 2, экз. 46,  сборы автора (1953) . Левобережье р .  СалаИРЮI, холм, рас
положенный в конце улицы Набережной г. Гурьевска ,  крековские слон . 
2а - внешний вид сбоку, нат. вел . ;  26 - то же, вид сверху, нат. вел . ;  
2в - поперечное сечение, Х 4 ;  2г - участок поперечного сечения с ШII
рокими, толстыми чешуями, х 4; Фиг . 3, Э1\3 .  47 , с'боры автора и 
Е .  А .  Елкина (1959) . Л евобережье р .  Черневой Б ачат, северная стена 
Гурьевского 1\арьера, крековскпе слои. 3а - продольиое сечение, Х 4 :  
36 - поперечное сечение, Х 4 .  

Фиг . 4 .  Squameojavosites intricatus (ВЮ'J'апd) iIl  Poct" , стр . �8 .  
Э1\3 .  46  Б ,  сборы автора ('1961) . Чехословакия, Б аррандиен, верхние 
1\онеПРУСС1\ие извеСТНЯЮI пражского яруса нижнего девона . 4а - по
перечное сечение, Х "1О; 46 - продольное сечение, Х 10 .  
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Фиг . 1 -3 .  D ictyofavosites rotundus Mironova, стр . 52. 
Фиг. 1 ,  экз. 48 , сборы автора и Е .  А .  Елнина (1959) . Л евобережье р .  Ч ер
невой Б ачат, юго-восточиый борт Гурьевского карьера, нижнекреков
ская толща крековских слоев. 1а - внешний вид сверху, нат. вел . ;  
16 - т о  ж е ,  вид сбоку, нат. вел . ;  1в - продольное сечение, х 4 . Фиг . 2 ,  
экз . 4 9 ,  сборы, местонахождение и возраст т е  же. 2 а  - продольное се
чение, х 4; 26 - поперечное сечение, х 4 . Фиг . 3 ,  экз. 50, сборы, место
нахождение и возраст те же.  3а - продольное сечение, Х 4; 36 - попе-
речное сечение, Х 4 .  

. 
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Т А Б Л И Ц А ХХI 

Фиг . 1 .  Dictyo/avosites nagors,;yi Mironova, стр . 53. 
Экз. 5 1 ,  сборы автора и Е .  А. Елкина ( 1959) . Левобережье р. Ч ерневой 
Б ачат, канава у северного края Гурьевского карьера ,  верхняя толща 
крековских слоев. 1а - внешний вид полипняка, нат. вел . ;  16 - про
дольное сечение, Х 4; 1в - поперечное сечение, Х 4 .  

Фиг. 2 .  Syringolites ( ? )  indistinctus sp . nov. ,  стр. 57 . 
Голотип, экз. 52,  сборы Ю .  А .  Дубатоловой (1961) . Левобережье р .  Ч ер
невой Б ачат, северная стена Гурьевского карьера,  верхнекрековская -
толща крековских слоев. 2а - продольное сечение, Х 4 ;  26 - попереч� 
ное сечение; 2в - участок продольного сечения с воронкообразными 
днищами, х 10.  

Фиг. 3 .  Emmonsia globula sp . nov. ,  стр. 55.  
Голотип, экз.  53 ,  сборы Ю .  А .  Дубатоловой (1961) . Левобережье р.  Са
лаирки, Малосалаиркинский карьер, пестеревский известняк шандин
ских слоев. 3а - продольное сечение, х 4; 36 - поперечное сечение, 
Х 4; 3в - участок поперечного сечения со слабо заметным срединным 
швом, Х 10;  3г - участок продольного сечения с изогнутыми чешуями, 
Х 10;  38 - участок продольного сечения с перпендикулярными к стен
кам чешуями и соединительными - порами, Х 10. 



Т а б л и ц а  ХХI 



Т А Б Л И Ц А XXII  

Фиг. 1-2.  Rоеmегоlitеs batschatensis gen. et  sp . llOV . ,  стр . 59. 
Фиг . 1, голотип, экз. 54, сборы автора и Е .  А .  Елюrна (' 1959) . Левобережье 
р. Ч ер невой Б ачат, в районе г. Гурьевска, СОВХОЗ ГМЗ , в 250 ,'" к СВ 100 
ОТ бывш. Крековской мельницы, средняя часть салаиркинсних слоев. 
1а - продольное с поперечным сечения, Х 4; 16 - поперечное сечение, 
Х 4; 18 - участок поперечного сечения с сопринасающимися норалли
тами, Х 10 ;  1г - участон поперечного сечения с удаленными норалли
тами, х 4 . Фиг. 2, энз. 55,  сборы, местонахождение и возраст те же, 2а -

поперечное _сечение, Х 4 ;' 26 - участон продольного сечения с соедини
тельными трубами, х 10 ;  28 - участон продольного сечения с соедини
тельными трубнами, , Х 10.  

Фш. З.  Rоеmегiрога bohemica (Barralld) ill РоНа, стр . 60 .  
Экз.  57 ,  сборы автора и Е.  А.  Елкина (1959) . Левобережье р.  Черневой 
Б ачат, нанава оноло северо-восточного края Гурьевсного нарьера, нре
конские слои. В нешний вид полипняка, нат. вел. 
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Фиг . 1 .  Roemeropora bohemica (Barrand) i n  PoCta, стр . 60. 
Фиг. 1, 3К3. 57 , сборы автора и Е .  А. Елкина ( '1959) . Левобережье р. Чер
невой Б ачат, канава около восточного края Гурьевского карьера, кре
ковёкие слои. · 1 а  - поперечное сечение, Х 4; 16 - продольное сечение, 
Х 4; 1/3 - участок ПРОДОJIЬНОГО сечения с соединительной порой, Х 10; 
18 - участок продольного сечения с многочислениыми типиками, Х 10; 
1д - участок поперечного сечения с очень толстой стенкой и многочис
ленными типиками, Х 10 .  

Фиг . 2 .  А rmalites suffruticosus sp. llОУ . ,  стр. 62. 
Фиг. 2 .  Голотип, 3К3 . 58 ,  сборы автора и Е .  А .  Е лкина (1959) . Левобережье 
р. Ч ерневой Б ачат в совхозе ГМ3 , в 250 ом к северо-востоку от бывш. Н:ре
ковской мельницы, салаиркинские слои. 2а - поперечное сuчение, 
Х 4; 26 � продольное сечение, Х 4; 28 - участок поперечного сuчения с 
длинными типиками, Х 10;  2г - участок продольного сечеиия с соеди
нительными трубками и многочисленными типиками , )<. 10 .  
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ParastriatopOl'a innae sp. nov . ,  стр . 64. 
Фиг . 1 ,  экз . 59 , сборы автора и Е .  А. Елкина (1959) . Правобережье 
р. Ч ерневой Б ачат, 1\ юго-востоку от карьера Вторая сопка, в 0,4 1>,I� 
н: ЮВ 1200 от безымянного озера,  1'омь-чумышские слои. 1а - продоль
ное сечение в участке, где начинается дихотомическое ветвление, Х 4;  
16 - поперечное сечение, Х 4. Фиг. 2 ,  голотип, экз. 60 ,  сборы, местона
хождение и возраст те же. 2а - продольное сечение, Х 4; 26 - попереч
ное сечение, Х 4; 28 - участок продольного сечения осевой зоны полип
ияка с тонкими стенками, реДl{ИМИ соединительными порами, горизон
тальными, наклонными и слегка изогнутыми днищами, Х 10; 2г - уча
сток продольного сечения периферической части полипняка с зоной утол
щенных стенон, с многочисленными соединительными каналами, в ко-
торых изреДl\а видны поровые пластинки, Х 10.  
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Т А  Б Л И Ц А ХХУ 

Фиг. 1-2 .  Thamnopora khaljini Dubatolov, стр . 66.  
Фиг. 1,  экз. 61 ,  сборы р, Т .  Грациановой и Е. А .  Елкина (1960) . Лево
бережье р .  Томь-Чумыш, канава выше р .  Тихобаевки, томь-чумышские, 
слои. 1- продольное сечение. Фиг .  2 ,  экз. 62, сборы, местонахождение 
и возраст те же. 2а - поперечное сечение, Х 4; 26 - продольное сече
ние. 

Фиг. 3-4. Striatopora peetzi Dubatolov, стр . 73.  
Фиг. 3, экз . 63 ,  сборЬi Ю. А .  Дубатоловой (1961) . Левобережье р .  Черне
вой Б ачат, средняя часть канавы, расположенной на южном снлоне хол
ма, находящегося в 100 �! от западного края ул . Фурманова в совхозе 
ГМ3 , салаирнинские слои. 3а � внешний вид ПОЛИПННI{а,  Х 4; 36 -
продольное сечение , Х 4. Фиг. 4, экз . 64, сборы Ю .  А .  Дубатоловой 
(1961 ) .  Левобережье р .  Черневой Б ачат, СтарогурьеВСI\ИЙ J ;арьер у 
Ж.-д. моста через р .  Салаирку, малобачатсние слои. 4а - поперечное ' 
сечение , Х 4; 46 - продольное сечение, Х 4.  

Фиг. 5 .  Thamnopora solida sp. nov. ,  стр. 67. 
Экз. 65, сборы автора и Е .  А. Елкина (1959) . Правобережъс р. Черневой 
Б ачат, северо-восточная стена Толсточихинского карьера; нижнекреков
ская толща креновских слоев. 5а - поперечное сечение, Х 4 ;  56 - про-. 
дольное сечение, Х 4 .  
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Т А Б Л И Ц А XXVI 

Фиг .  J .  Тlюmnороrа dunbeiensis ТсЫ, стр . 69. 
Фиг. 1 ,  экз. 66, сборы М. А. Ржонсницкой (1953 г . ) .  Левобережье р. Са
лаирки, 1 0-я разведочная линия, шурф 3 1 3 ,  верхняя часть шандинскю:: 
слоев . 1а - продольное сечение в учаСТI{е ветвления, Х 4; 16 - попе
речное сечение, Х 4; 16 - участок продольного сечения с горизонтальными 
и наклонными днищами, Х 10 ;  1г - участок поперечного сечения с силь
но утолщенной стенкой на периферии ветвей, Х 10 ;  18 - поперечное се
чение, Х 4 .  

Фиг . 2- 3 .  Thamnopo ra lecomptei Бр . JlOV . ,  стр . 7 0 .  
Фиг. 2 ,  голотип, экз . 6 7 ,  сборы автора (1. 953) . Левобережье р .  Салаирки, 
верхняя часть шандинс[{их слоев . 2а - внешний вид ветви, нат. вел . ;  
26 - продольное сечение , Х 4 ;  28 - поперечное сечение, Х 4 ;  2г - уча
сток продольного сечения, Х 10 .  Фиг. 3, экз . 68, сборы М .  А .  Ржонсниц
кой, 1953·г . ,  левобережье р .  Салаирки, верхняя часть шаНДИНСIШХ слоев. 
3а - продольное сечение, Х 4; 36 - поперечное сечение, Х 4 .  

Фиг . 4 .  Stгiаtороrа illustra Бр . JlOV . ,  стр. 72 . 
Голотип, экз. 69 ,  сборы автора и Е .  А .  Елкина (1959) . Правобережье 
р. Черневой Б ачат, Толсточихинский I{арьер , восточно-юго-восточная 
стена, TOMb-ЧУМЫШСlше слои. 4а - внешний вид полипняка, нат. вел . ;  
46 - продольное сечение, Х 4 ;  48 - поперечное сечение, Х 4 ;  4г - про
дольное сечение, Х 1 0 ;  48 - поперечное сечение, Х '10 .  



Т а б л и Ц а ХХУ' 1 
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Фиг. 1-3. S t riatopora jejuna sp. noy. ,  стр . 73, . 
Фиг. 1 ,  голотип, ЭК3 . 70 , сборы аВ'1'ора и Е .  А .  Е'л,кина (1959) . Левобережье 
р .  Черневой Е ачат, в районе г. Гурьевска, в 250 .41 к СВ 100 огг бывш. 
К'рековской мельницы, средняя .часть салаиркинских слоев . 1а - про
дольное сечение, Х 4; 16 - участок продольного сечения с соедин'и
тельной порой в стенке, Х 10 ;  18 - учаСТОI{ продольного сечения с раз
рывом стенки в месте соединительной поры, Х 10'; 1г - участок продоль
ного сечения с тонкой стенкой в осевой зоне и толстой на периферии се
чения , Х 10 ;  1д - поперечное сечение, Х 10 ;  1е - участок поперечного 
сечения с толстыми стенками, х· 1'О;  1ж - участ'ок поперечного сечения 
с тонкими и толстыми стенками, Х Н\.  Фиг. 2 ,  ЭК3. 7 1 ,  сборы, местона
хождение и возраст те же, 2а - внешний вид ветви, да'):'. вел . ;  26 - про
дольное сечение, Х 4; Фиг. 3, ЭR3. 72, сборы, местонахождение и возраст 
те же. 3- ветви пощшняков St'т:iаtорога ;ejuna sp. лоу. (внизу) и Tham-
nорога yanetae Dubat. (вверху) в известняке, нат. вел. 

. 
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Фиг. 1�4 .  Striatopo ra zeapo roides Бр.  nov. , с,тр . 75 . 
Фиг .  1 ,  голотип, экз. 73,  сборы автора и Е .  А .  Елкина (1959) . Право
бережье р .  Черневой Б ачат, в 0 , 7  },М к северо-востоку от северо-восточ
ного !{рая Акарачкинского карьера, мамонтовские слои. 1а - поперечное 
сечение, Х 4; 16 - продольное сечение , Х 4; 1в - поперечное сечение 
с хорошо выраженной концентрической МИI{роструктурой стенок, Х 10;  
1г  - продольное сечение, Х 10 .  Фиг.  2 ,  экз .  74, сборы ,  местонахождение 
и возраст те же, продольное сечение Х 4; Фиг. 3, экз . 75,  сборы Э .  3 .  
Б ульванкер (1952) , местонахождение и возраст те ж е .  Продольное сече
ние, Х 4. Фиг. 4, экз. 76 ,  сборы автора (1 952) , местонахождение и возраст 

те же . Косое сечение, Х 3 .  
Фиг. 5 .  Cladopo /'a suni ТсЫ, стр .  83 . 

Экз.  77 ,  сборы автора (1952) . Ш урф 283 в районе дер . Б аскускан - пос. 
Дуброво, шандинские слои. 5а - продольное сечение, Х 4; 56 - по
перечное сечение, Х 4;  5в - участок поперечного сечения с мелкими ок
ругло-многоугольными н:ораллитами, Х 1 0 ;  5г - участок продольного 
сечения , Х 10 .  

Ф .иг. 6--8 .  Cladopo ra o rbiculata sp.  llОУ . ,  СТр . 77 .  
Фиг.  6 ,  голотип, экз . 78, сборы Ю .  А.  Дубатоловой (1961 ) .  Левобережье 
р. Салаирки в районе г .  Гурьевс,ка, в 50 .м; к югу от Малос,алаиркинс,кого 
I{apbepa. 6а - внешний вид ветви полипняка, Х 4; 66 - поперечное 
с,ечение, Х 4; 6в - продольное с,ечение, Х 4; 6г - учас,ток про)!ольнрго 
сечения периферической зоны ветви с с,ильно утолщенной стенкой, Х 10; 
6д - учас,ток продольного с,ечения приос,евой зоны ветви с, сое)!инитель
ными порами и наклонными днищами, Х 10 ;  6е - поперечное сечение со 
сдавленными радиально нораЛЛИ'l'ами,  Х 10 ;  6ж - участок про)!ольного 
сечеНИIl' приосевой зоны ветви, Х 10 .  Фиг. 7 ,  экз. 79,  сборы, местонахож
дение и возраст те же. В ншний вид ветви с разрушенными чашечками, Х 4. 
Фиг. 8 ,  экз. 80, сборы, местонаХОЖ]J;ение и возраст те же.  Внешний вид 
ПОЛИПНllка с наклонными чашечками, Х 4 .  
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Фиг .  '1-3 .  Cladopo ra microcellulata sp . ПО"" стр . 8'1 . 
Фиг. '1 ,  ЭR3 . 8 1 ,  сборы 10 .  А .  Д убатоловой (1961) . Район г. Гууьевска, 
левобережье р. Салаирки, железнодорожная выю",а около ДрооилыJOГО 
завода. ШтуФ известннт,а, переПО.iшенныii вствшrи Cladopora microcellu
lata sp . по" . ,  С/. суliпdгосеllulагus D uha t . ,  Cl. уаvогs1i:уi (Duhat.) , Thom
nорота yal1eta(' Dubat . ,  нат . ne:r. Фиг. 2, ГО,10ТИП, экз. 82 , сборы автора и 
Е .  А. Е.люша ('.1 959) . JIевобережье р .  Ч ерневой Б ачат, в 200 .\1 Н юго
западу от нрайнеl'О дома на ул. ФурмаНОJJа JJ совхозе ГМ3 .  2а - про
дольное сечение, Х 10 ;  26 - поперечное сечение, Х 1 0 .  Фиг. 3, энз. 83, 
сборы, местонахождение и возраст те же. 3а - поперечные и косые се
чения, Х 20; 36 - продо.J lьное сечение, Х 10; 3а - продольное сечение, 
Х 1 0 ;  3г - тангенц:цаЛЫlое сечение, Х 20; 38 - поперечное сечение , 
Х 10 ;  3е - продольное сечение в участие ветвления, Х 20. Фиг. 4, ЭJ;З . 84, 
сборы 10 .  А. Дубатоловой ( 1 961) . JIевобережье р. Салаирки, железно
дорожная выемна ОJ;ОЛО Дробильного завода, салаИРJ;ИНСJ;ие слои. ШтуФ 
известняка, переполненныi! ветвяыи С/. m iс госеllulаtа sp . по". и С/. су
lindгосеllulrus Dubat. 



Т а б л и ц а ХХIХ 
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Фиг. 1 -2.  Cladopora effecta (Dubatolo,,) , стр. 80. . 

Фиг. 1 ,  экз. 85, сборы автора и Е .  А. Елкина (1959) . Левобережье р .  Чер 
невой Б ачат, в совхозе ГМЗ, в 250 .,1{ к СВ 100 ОТ бывш. КреКОВСJ{ОЙ мель
ницы, средняя часть салаиркинсних слоев. 1а - внешний вид ветви, 
нат. вел . ;  16 - продольное сечение, х 4; 1в - поперечное сечение, х 4. 
Фиг. 2 ,  энз. 86,  сборы Ю .  А .  Д убатоловой (1961) .  Левобережье р .  Салаир
ни, железнодорожная вые�ша оноло Дробильного завода, салаИРЕинсние 
слои. 2а - учаСТОI{ ПРОДОJIЬНОГО сечения осевой З0НЫ полипннна с сое
динительными порами, Х 10 ;  26 - продольное сечение в участне ветв
ления, Х 10 ;  2в - уча стон продольного сечения периферичес"ой зоны 
ветви с утолщенной стенной, Х 10.  

Фиг. 3 .  Claclopo /'a yavo rsr.yi (Dubatolo,,) , стр. 78. 
Экз. 88, сборы В .  Н .  Дубатолова и Е .  А. Е лнина (1959) . Левобережье 
р. Черневой Б ачат, в 250 .�t н северо-востоку от бывш. Креl{ОВС (;ОЙ мель
ницы, нижняя часть салаиркинсних слоев. 3а - продольное сечение, 
Х 4; 36 - уча стон поперечного сечения, Х 10 ;  3в - участOI, продольного 
сечения периферичесной: зоны полипнш{а, Х 10 ;  3г - участо(; продоль
ного сечения осевой зоны полипняна с еоединительными порами, Х 10. 

Фиг. 4. A lveolites strigosus sp. 110" . ,  стр. 84. 
Голотип, ЭН3. 87, сборы автора (1953) . Левобережье р. Салаирни, разведоч
ная линия 16а,  средняя чаеть нанавы 46а,  верхняя часть шандинених 
слоев . 4а - продольное сечение Х 4; 46 - поперечное се'Iение, Х 4; 
4в - учаетон продольного сечения С ТОННИМИ септальными чешуями, 
Х 10 ;  4г - учаСТОI{ поперечного сечения С ТОНl{ими трубнами червей
комменсалистов, Х 3.  

Фиг. 5:  A lveolites distinctus Ya11et, стр 85. 
Энз. 89, сборы автора и Е .  А. Елнина (1 959) . Левобережье р. Ч ерневой 
Б ачат, в совхозе ГМЗ,  в 250 "\t ]{ СВ 100 ОТ бывш. Креновсной: мельницы. 
5а - продольное сечение, Х 4; 56 - поперечное сечение, Х 4. 
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Фиг. 1 .  A l veolitella gigantea s p .  ПОУ. ,  стр . 86. 
Голотип, экз. 90, сборы Ю. А .  Д убатоловой (1960) . Район пос. Б аску
скан, I{Энава около восточного края Б аскусканского карьера, сафонов
ские СJIОИ. 1а - поперечное сечение, Х 4; 16 - участок продольного 
сечения периферической зоны ветви с толстыми стенками и эллиптиче
скими порами, Х 1 0 ;  1в � __ учаСТОI{ осевой зоны полипняка с тонкостен
ными I{ораллитами и поровыми пластинками, Х 10 ;  1г - уча стон: по
перечного сечения осевой зоны ветви, характеризующейся тонкой стен
I{ОЙ, и периферической - с утолщенной стенкой, Х 10.  
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A lveolitella gigantea sp . 110У . , стр. 86.  
Голотип, экз.  90, сборы Ю. А .  Дубатоловой (1 960) . Район пос . Б а скускан, 
нанава около восточного крал Бас.куснанского !;арьера ,  сафоновские 
слои.  Продольное сечение, Х 4.  

С гаssiаlvеоlitеs krelcovensis Dubatolo,;, с.т р .  88. 
ЭI;З. 91 , сборы автора и Е .  А. ЕЛh:ина (1 959) . Левобережье р. Ч ерневой 
Б ачат, северная стена rypьeBCI{OrO I{арьера ,  верхняя толща нреновских 
слоев. 2а - внешний вид полипняка, вид сверху, нат. вел . ;  26 - то же, 
вид снизу, нат. вел . ;  28 - поперечное сечение, Х 4; 2" - продольное се
чение с инородным теJЮИ (Шlею;ой ]{арбонатного и.lа) внутри полип
нюш ; Х 4; 2д - учаСТОJ; продольного е еч е н и л  выше пленки нар60нат
ного ила; нораллиты, размножаясь боновы]\( ПОЧI{ованием, затлнули плен
I{y ила, Х 10 ;  2е - участо[{ продольного сечепин с тонкой стеш{ой; вид
ны соединительные поры и тонние шипю\И, Х 1 0 ;  2ж - попе1Jечное се
чение начальной стадии роста полипняr,а, Х 1() .  
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Фиг. 1 .  С rassialveolites krekovensis DuЬatolov, стр. 88. 
Экз. 92, сборы автора и Е. А. Елкина (1959) . Левобере)f,ье р. Черневой 
Б ачат, северная стена Гурьевского карьера, крековские слои. 1а - по
перечное сечение средней стадии роста полипняка, Х 10 ;  16 - попереч
ное сечение около поверхности полипняка, Х 10.  

Фиг. 2 ,  36 .  Crassialveolites macrotrematus sp.  поу. , стр . 89. 
Голотип, экз. 93, сборы В. Г.  Зинченко (1951 ) ,  шандинские слои. 2а -
поперечное сечение, Х 4; 26 - продольное сечение, Х 4; 2е - участок 
поперечного сечения с округлыми кораллитами, Х 10; 3е - участок 
продольного сечения с соединительными порами, Х 10 .  

Фиг. 3 .  C" assialveolites incrassatus sp. поу. , стр. 91 
Голотип, экз . 94, сборы Ю .  А. Д убатоловой (1961 ) .  Левый берег р. Егос, 
в 50 .М выше моста в с.  Сафоново, сафоновские слои. 3а- продольное се
чение, Х 4; 36 - поперечное сечение, Х 4. 
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Фиг.  1 .  C " assialveolites  evidens sp.  110V . ,  стр.  90. 
Голотип, экз. 95, сборы Ю .  А.  Д убатоловой (1961 ) ,  район с. Вассино, 
левый берег р. Б ольшие Изылы, около плотины Вассинской ГЭС, яя
петропавловские (вассинские) слои. 1а - продольное сечение, Х 10 ;  
16 - продольного сечение Х 4;  1в - продольное сечение, Х 10; 1 г -

внешний вид, нат. вел. 18 - участок продольного сечения на средней 
стадии роста, Х 10 ;  поперечное сечение х 4 ;  1 е - участон продольного 

сечения на взрослой стадии роета, хараRтеризующейся толстьши стен
намп, Х 10;  1ж - участок поперечного сечения с ОI{РУГЛЫМИ норашпr
ТЮШ и ТОЛСТЫМИ шипиrшми, Х 1 0 .  

Фиг. 2 .  C a liapora primitiva Yanet, С'l'р. 93. 
Энз. 96,  сборы автора и Е .  А. Елнина (1959) . Левобережье р .  Черневой 
Б ачат , в совхозе ГМ3 , в 250 ,�! н северо-вастону от бывш. КреI{ОВСНОЙ 
мельницы, среднян часть салаирнинсних слоев. 2а - внешний вид полип
ннка, нат. вел . ;  26 - учаСТОI{ верхней поверхности полипняка, Х 4; 
2в - продольное сечение, Х 4. 



Т а б л и ц а ХХХГ/ 
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Фиг. 1 -3. Caliapora primitiva Yanet, стр. 93. 
Фиг. 1,  энз. 97, сборы автора и Е. А. Елнина (1959) . Левобережье р .  Ч ере 
невой Б ачат в совхозе ГМЗ , в 250 .М н северо-востону от бывш. Кренов
сной мельницы, средняя часть салаирнинсних слоев. 1а - продольное 
сечение, Х 4; 16 - поперечное сечение, Х 4. Фиг. 2, энз. 98, сборы 
Ю .  А. Дубатоловой (1961 ) .  Левобережье р .  Черневой Б ачат, западные 
снлон холма, расположенног.О в 100 .М Н северу от ул. Фурманова в сов
хозе ГМЗ , салаирнинсние слои. 2а - поперечное сечение со сдавленно
многоугольными и ПОЛУJlУННЫМИ нораллитами, четними септальными че
шуями и трубнами червей-номменсалистов, х 10;  26 - продо.льное се
чение с неравномерно ОI{рашенной стенной, редними чешуями, СПИР3JIЬ
НОИЗ0ГНУТОЙ трубной, в ноторой при жизни норалла помещалС'я червь
номменсалист, Х 10 .  Фиг. 3, энз. 92,  сборы Ю .  А. Дубатоловой (1961) . 
Северная часть железнодорожной выемни оноло Дробильного завода в 
районе г .  Гурьевсна, салаирнинсние слои. 3а :"'- продольное сечение с 
редними септальными чешуями, Х 10 ;  36 - участон продольного се
чения с соединительными порами и поровыми пластиннами, Х 1 0 .  

Фиг. 4. Саиарога u ralica Yanet, стр . 94. 
8нз. 100, сборы В .  Г. Зинченно (1951 ) ,  левый берег р. Кара-Ч умыш, в 
районе дер. Белый Камень, шандинсние слои. 4а - продольное сечение, 
Х 4; 46 - поперечное сечение, Х 4; 4в - участOI{ продольного сечения с 
многочисленными соединительными порами, Х 10 ;  4г - то же, с 
многочисленными чешуями, Х 10;  4д - участон поперечного сечения, 
Х 10. 
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Фиг . 1 .  Caliapol'a iclonea Yal1et, С'l'р . 9б. 
81{3. 1 0 1 ,  сборы В .  Г. 3 инченно ('1 9 5 1 ) .  Левый береl' р. K a pa-Ч у�IЫШ в 
районе пос .  Б еJ[ЬТЙ H: ailJeI-lЬ ,  ш аНДИ Jl СRие ('J I О И  1а - IJ j JOAo; l bl lOe сечен ие,  
Х 4;  16 - поперечное l'ечение, Х 4. ; 18 - у'шсто!{ П РОДО;J ЫiOГО ( еЧ С I I ИJJ 
с МНОГОЧИl:ленными септальными чеш уями , Х :l O ;  1г - участor, попереч
ного сечения с нече'l'НИМ срединным ШВОМ И 'l'ОЛСТЫilJИ чеш уЛ il I И ,  Х 1 0 .  

Фиг . 2 .  CaliapO/'a enclygas12ensis (Tcb el'll yc]Je\\') , СТр. 9 7 .  
8нз. 102,  сборы Г .  Н .  Нарцевой ( :1 952) . Правый берег р .  Ч УШ,IШ , В J li·.M 
l{ BOCTOI,y 01' горы Крест, шандинcrпrе l:JIОИ. 2а - внешний пид · !J().: IИП
юша , нат. вел . ;  26 - продольное сечение, Х 1 0 ;  28 - УЧЩ'ТОI{ П Р ОДО: I Ь
ного сечения с толсIыIии чешупыи и ТОНJ{ИiI!И ШИПИ],ЮI И  Н l I Н I i: I О Ш I ОЙ 
поровой ПJlастИ!шой, Х 1 0 ;  2г - попере'IПое сечение ,  Х 1 0 .  
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Фиг. '1 ,  5 .  Coenites falsus sp.  ПОУ. , стр. 99. 
Голотип, экз. 103,  сборы автора и Е. А. Елкина, (1959) . Левобережье 
р. Ч ерневой Б ачат, северная стена Гурьевского н:арьера, верхнекреков
сн:ая толща крековсн:их слоев. 1а - внешний вид полипняка, нат. вел . ;  
16 - тангенциальное сечение, Х 4;  1 в  - продольное сечение, Х 4;  1г -
участок тангенциального сечения с он:руглыми внутренними полостями, 
Х 1 0 ;  1д - участон: тангенциального сечения он:оло самой поверхности 
полипюша с широкими серповидными внутренними поверхностями, 
Х 10 ;  1е - учаСТОI{ продольного сечения с тонкой стенкой в осевой зоне 
ветвей и утолщенной на периферии, Х 10.  Фиг. 5, экз. 103 А. Сборы, ме
стонахождение и возраст те же, что и фиг. 1 .  В нешний вид полипняка ,  

Х 4. 
Фиг. 2-3. Coenites longirameus sp. ПОУ. , стр. 100. 

Фиг . 2, ГОЛО1'ип, эн:з. 1 04, сборы Ю .  А. Дубатоловой (1961) . Правый 
берег р .  Б аскускан, холм на северном конце пос. Дробильный напротив 
известковой печи, салаиркинские слои. 2а - продольное сечение, Х 10 ;  
26 - поперечное сечение, Х 10 .  Фиг. 3 ,  экз. 105 ,  сборы, местонахожде
ние и возраст те же. 3а - продольное сечение, Х '10;  36 - тангенциаль
ное сечение, Х 10.  

Фиг. 4.  Coenites tenella Giiricb , стр. 101 .  . 
Экз. 106,  сборы Ю .  А .  Дубатоловой (1960) . Район пос. Б аскускан, ка
нава, расположенная у восточного края Б аскусканского карьера, са
фОНОВСI{ие СJIОИ. 4а - внешний вид полипня'ка в штуфе известняка, нат. 
вел . ;  46 - продольное сечение, Х 10; 4в - косое сечение, Х 10 ;  4г 
поперечное сечение со сдавленно-многоугольными и серповидными вну
тренними полостями, Х 10 ;  4д - поперечное сечение с ОНРУГЛО-МНОГО
угольными нораллитами в осевой зоне ,ветвей и сдавленно-онруглыми на 
периферии, Х 10 ;  4е - тангенциаЛЬН0е сечение с ,относительно широ
кими серповидными внутренними полостями, Х 10 ;  4ж - тангенциаль
ное сечение с узкими серповидными внутренними полостями, Х 10.  
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Фиг. 1 .  Р lacocoen ites salai l'icus Бр . НОУ. , СТР 102. 
Голотип, 31,З. 107, сборы автора и Е .  А. Ею{Ина (1959) . Левобережье 
р. Черневой Б ачат, северный БОрТ Гурьевского !шрьера,  верхны{реков
::;кая толща кре!{овских слоев . 1а - продольное сечение, Х 4; 16 - уча
CTOI, продольного сечения на начальной стадии роста полипюша, Х 10;  
18 - поперечное сечение, Х 4;  1г - участоr;: поперечного сечения, с ши
ро!{о-серповидными кораллитами, Х 10 ;  1д - участо!{ продольного се
чения вблизи субстрата (на начальной стадии роста) Х 10 .  

Фиг. 2 .  P lacocoen ites gl'a(!atus (Lесошрtе) , стр. 104. 
8}<з.  108, сборы автора ( 1953) . Левый берег р .  Кара-Чумыш в 0,5 li.M 
ниже пионерлагеря напротив дер . Кара-Чумыш, шаНДИНСI\Ие слои. 2а
продольное �еtlение, Х /1; 26 - !{осое сечение, Х 4;  28 - тангенциальное 
сечение с УЗl{ИJl!И серповидными внутренними полостями, Х 10 ;  2г 
участо!{ косого сеченип, Х 10 .  

Фиг. 3-4. Р lacocoen ites scabel'l'imus sp . НОУ. , стр. '105. 
Фиг. 3 ,  голотип, з!{з. 109, сборы В. 1'1 .  Яворсного ( 1928) . Тырган, холм 
с высотной отмеп{ой 433 , 1  ,\t , сафоновсние слои. 3а - внешний вид по
липняка, нат. ве!! . ; 36 - участок верхней поверхности полипняна с сер
ПОВИДНЬП\IИ чашечнами, многие из !{оторых разрушены, Х 4 ;  38 - уча
сток сильно выветрелой поверхности полипня!{а с редними соединитель
ными порами и септальными выступами, Х 4; 3г - поперечное сечение, 
Х 10 ;  3д - продольное сечение, Х 4. Фиг . 4, знз. 1 10, местонахождение, 
сборы и возраст те же, внешний вид полипняна, нат. вел. 

Фиг. 5. Egosiella pulchra sp. НОУ . ,  стр. 107. 
Голотип, знз . 1 1' 1 ,  сборы Г. Н. Карцевой ( 1954) . Левый берег р .  'Ур в 
с. Новопестерево, ОНО.ПО зерносушилни, шандинсние СЛОИ. ба - участон 
продольного сечения, Х 10;  б8 - участон продольного. сечения - в месте 
ветвления, Х 10. 
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Фиг. 1 -2.  Egosiella pulchra s p .  nov. , стр. 107. 
Фиг. 1 ,  ЭRз. 1 1 2 ,  сборы Г. Н .  Карцевой ( 1954) . Левый берег р. Ур в с. Но
вопестерево, около зерносушилки, шандинские слои. 1 - внешний вид 
полипняка, нат. вел. Фиг. 2,  голотип, экз. 1 13 ,  сборы, местонахождение 
и возраст те же. 2а - продольное сечение, Х 4; 26 - поперечное сече
ние, х 4. 

Фиг. 3. Scolipora sp . ,  стр. 108. 
Экз. 1 14, сборы Ю. А .  Д убатоловой (1 961) . Левобережье р .  Черневой 
Б ачат, западная стена Гурьевс!{ого карьера, верхнян толща кре!{овских 
слоев. 3а - внешний вид полипняка, Х 4; 36 - продольное сечение, 
Х 4; 36 - тангенциальное сечение, Х 4. 

Фиг. 4.  Natalophyllum pu.sillum Бр. llOV . ,  стр . 108. 
Голотип, экз. 1 1 5 ,  сборы автора (1953) . Левый берег р.  Кара-Чумыш 
в 0 , 5  ';.лt ниже пионерлагеря напротив дер . Кара-Чумыш, шандинские 
слои. Продольное сечение в участке ветв.nения, х·4.  
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ФЮ'. 1 .  Natalop11yllum pusillum s p .  ПОУ. , стр . '1 08. . 
Голотип, экз. 1 1 5 ,  сборы автора (1953) . Левый берег р .  Кара-Чумыш, 
в 0 , 5  н.м, ниже пионерлагеря напротив дер . Кара-Чумыш, шандинские 
слои. 1а - поперечное сечение, Х 4; 16 - поперечное сечение в участке 
ветвления, Х 4; 1в - поперечное сечение ,  Х 1.0 ;  1г - участок продоль
ного сечения с У'ГОJ!щающейся 1, периферии стенкой и СJraбо вогнутыми 
днищами, Х 10 ;  1д - участок продольного сечения в месте ветвления с 
круглыми соединительными порами, Х '10.  

Фиг. 2-3. Lecomptia "amosa Mironova, стр. 82. 
Фиг. 2, экз. 1 1 7 ,  сборы Ю .  А. Д убатоловой (1961 ) .  Левобережье р. Чер
невой Б ачат, старый Гурьевский карьер , 01,OJ10 железнодорожного моста 
через р. Салаирну, ыалобачаТСI{ие слои. Поперечное сечение, Х 4. Фиг. 3 ,  
Эl{з. 1 18 ,  сборы автора и Е .  А .  ЕJшюra ( 1959) . Левобережье р .  Черневой 
Б ачат, канава у северного края ГурьеВСIЮГО карьера, верхненрековснан 
толща нреновских слоев. JlIтуф извеетюша, переполненный веточнаыи 
полипнянов этого вида. Видны ОНРУl'Jш-полу" унные чашечъ:и, Х 4 . . 

ФИl'. Li. C " assialveolites mi,'us Dllbatolov, стр. 182. 
Энз. 1 16 ,  сборы Ю .  А.  Дубатоловой (1960) . Канава, расположенная у 
восточного края Б аскусканеного карьера.  Продольное сечение; на ран
ней стадии роста кораллиты тонкостенные и многоугольные, по мере 
роета толщина стенок равномерно возрастает; на взрослой стадии роста 
становится большой, более или менее одинаковой, Х 4 .  
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Ф и г .  1 .  Scol iopo /'(! а J' l ' .  de n l ic u l a t a  (1\'1 . Б cl,v. el Haime) , стр . 1 08.  

ЭК3 . 1 1 9 ,  сборы 10 . А .  Дубатоловой ( 1 96 1 ) .  Ю жнал ОI<раJlиа Нузнецкого 
бассейна, правый берег р. Нондома около пос. Осман ,  лл-петропавловские 
(вассипские) сло и .  1п - поперечное сечение, Х 4; 16 - продольное се
чение, х 4 . 

Фиг.  2-3.  SY/'ingopo l'a раиса sp . I I OV . ,  стр . '1 09 .  
Фиг , 2 .  Э к з .  1 20 ,  сбор ы а втора и Б .  А .  Блюrна ( 1 959) . Левобережье р .  Чер
невой Б ачат, того-восточнал стена Гурьевского карьер а ,  нижнекреRОВ
скал толща креКОВСI\ИХ слоев. В нешний вид полипплка, нат. вел. Фиг . 3 . 
голотип, ЭК3. 1 2 1 ,  сборы Р .  Т .  Грациановой, Е .  А .  Е лкина и Н .  П .  Нуль
кова ( 1 960) , возраст тот же. 3а - поперечное сечение, ><: 4 ; 36 - то же, 
Х 1 0 ;  38 - продош,ное сечение, Х 1 0 .  

Фиг.  LJ .  SУ/'il l gорО l'г llа mOI'aviNI ( F ,  Rоешеr) , стр . 1 Н .  
ЭI{ З .  1 2� ,  сборы Ю .  Л .  Д у батоловой ( 1 960) . Н апава , расположеннал у 
восточного ]{рал Бас]{усканского карьер а ,  сафОНОВСI\ие слои. 4п - про
дольное сечение, Х 4 ;  46- участок продольного сеченил с четкими г,о
ризонтальными днищами , Х 1 0 ;  4& - поперечное сечение, Х 4.. 
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Фиг . 1 .  Heliolites ambiguus Tchernychev, стр . 114 .  
Экз .  123 ,  сборы Ю .  А .  Дубатоловой (1961 ) .  В 0,4 1i',lt !{ северу от западного 
конца дер . Мамонтово, крековские (?) слои . 1а - продольное сечение, 
Х 4; 16 - поперечное сечение, Х 4; 1в - участок продольного сечеНИJi с 
кораллитами, лишенными септальных обраЗ0ваний, х 10 ;  1г - учас,ТОК 
поперечного сечения с ограненно-округлыми I<ораллитами, Х 10 .  

ФИГ. 2 .  Heliolites vulgaris Tchernychev, стр . 1 15 .  
ЭI<3 .  1 24, сборы автора (1953) . Левобережье р .  СалаИРI<И, 2 1-я разведоч
ная линия, шурф 130 , шаНДИНСI<ие слои . 2а - внешний вид, нат. вел . ;  
2 6  - продольное сечение, Х 4; 2в - поперечное сечение, Х 4 .  
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Фиг. 1.  Helialites jejunus sp . llОУ. , стр . 117 .  
ГОЛОТИlI, экз. 125 ,  сборы автора (1953) . Левобережье р .  Салаирки, 16-я 
разведочная линия, шурф 26 ,  шандинские слои. 1а - поперечное сече
ние, Х 4; 16 - продольное сечение, Х 4; 16 - участок поперечного се-

. чения, Х 10 .  Фиг, 2 .  P achycanalicula clen tata Mirollova, стр . 1 18 .  
. Экз. 126,  сборы автора и Е .  А .  Елкина (1959) .. Левобережье р .  Черневой 

Б ачат; восточный борт Гурьевского карьера,  нижнекрековская толша 
:крековских слоев. 2а - продольное сечение, Х 10;  26 - поперечное се
чение, х 4 ;  28 - участок поперечного сечения с круглыми ретикуляр
ными трубками, х 10 .  

Фиг, 3-4. Р асlщсаnаliсulа ораса sp . 110" . , .. стр . 120. 
Фиг. 3- голотип, экз. 127 , сборы автора (1952) . Район пос. Свободный 
и с. Сафоново, 3-я разведочная линия,- шурф 54, шандинские слои. За -

поперечное сечение, Х 4 ;  З6 � участок поперечного сечения с длинными 
септальными шипиками, Х 10.  Фиг. 4, экз. 128,  сборы Ю .  А .  Дубатоловой 
(1961).  Изолированный холм в пос . Шандинском, керлегешские слои. 
4а - поперечное сечение, Х 1.0 ;  46 - продольное сечение, Х 10.  
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Фиг. 1 -2.  Chaetetes magnus Lесошрtе, стр. 12'1 . . .. _ _ _ _ _ 
Фиг. 1 ,  экз . 129, сборы автора (1953) . Левобережье р . ЧерневоЙ Б ачат, в 
100 .Ф� к востоку от шурфа 367 на 29-й разведочной линии, мамонтовские 
слои. 1а - продольное сечение, Х 4; 1 6  - поперечное сечение, Х 4 �  
111 - участок продольного сечения с редкими псевдосептальными высту
пами, Х 10 .  Фиг. 2 ,  экз . 130, сборы Ю .  А .  Дубатоловой (1961) . Канава, 
расположенная у восточной стены Б аскусканского карьера,  сафоновские 
слои. 2а - поперечное сечение, Х 4; 26 - участок поперечного сечения 
с неравновеликими кораллитами, Х 10;  213 - продольное сечение, Х 4 ;  
2 г  - участок продольного сечения с редкими псевдосептальными вы
ступами, Х 10. 
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Фиг. 1 .  Chaetetes crassimuralis sp . nov. , стр . 122. 
Голотип, экз . 131  сборы 10 . А .  Дубатоловой (1961 ) .  Канава', расположен
ная у ВОСТОЧНОГО края Баскусканского карьера, сафоновские слои. lа -

продольные сечение, Х 4 ;  16 - участок ПРОДОЛЬНОГО сечения, Х 10 ;  
10- поперечное сечение, Х 4 ;  1г  - участок поперечного сечения с много
численными псевдосептальными выступами, Х 10.  

Фиг.  2 .  Cyclochaetetes magnijicus sp . nov . ,  стр. 123 .  
Голотип, экз .  132 ,  сборы М.  А .  Ржонсницкой (1953) . Левый берег р .  Ба
скускан, холм напротив дробилки, шандинские с.лои. 2а - продольное 
сечение, Х 4; 26 - поперечное сечение, Х 4; 2в - участок продольного 
сечения, Х 10 ;  2г - участок поперечного сечения с круглыми коралли
тами, Х 10.  

Фиг. 3. Cl�aetetipol'a pessima sp . llOV. ,  стр . 125 . 
Голотип, экз .  133,  сборы автора (1952) . Правобережье р .  Черневой Б а
чат, северо-восточный угол Акарачкинского карьера, шандинские слои. 
3а - продольное сечение, Х 4; 36 - поперечное сечение, Х 4; 3в - уча
сток поперечного сечения с меандрическими ячейками. Х 10 .  
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С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Введение 

1, Описание фауны 
Класс Anthozoa , 

Поднласс ТаЬпlаtа 
Отряд Favositacea , , 

Семейство Favositidae , 
Подсемейство Favos i t i n ae 

Род Favosites LаПlfll'сk , 
Род Pacl�yjavosites Soko]ov , , , 
Род Plicatomurus Chang Cbao-сhеп g 
Род Gephuropora E lhel'i dge 

Подсемейство Emmon siinae " 
Род Sqnameojavosites ТсllС1'пусl\сv 
Род JJictyojavosites ТCJlеГПУС}1()V , 
Род Emmonsia Мi l п с - Ed\vards cl Haime 

Семейство Syringolitidae , , 
Род Syringolites Нj пdе , 
Род Roe rn e rolites gel1, поу, 
Род Roernuipom КJ.'ajcz , , , , 
Род A l'rnalites ТсhL!d iпоvа Он lilt , )  

Семейство PacllYPo1"idae , 
Подсемейство Par'astria [о рогi п ао 

Род Pal'astl'iatopom Soko lov 
Подсемейство Thamnopol'illae 

Род Тlиrnnороm Stеiпiп gOJ' 
Подсемейство РасJlУРОl"iпао ' 

Род Striatop0 1'a ' На] l  
Р о д  Claclopom Н а Н  

Семейство Alveolitidae ' , ' , 
Род A lveolites Lащагсk 
Род Alveolitella Sokolov , 
Род C,'assialveolites Sokolov 
Род Саиарога Schliiter 

Семейство Coenitidae " 
Подсемейство Соепitiпае 

Род Coenites Eiell \vald , 
Род Placo'coenites Sokol ov 
Род Egosiella DL!batolo\I , 

Подсемейство Nа tаlорl1уlJiп ао , , , , 
Род Scoliopora Lапg, Sm i l ll et ТllOшаs 
Род Natalophyll n m  НаdЩ�lI i п  

Отряд SYl'ingopol'acea , , , , , 
Семейство Syringoporidae " , 

Род Sy" ingopom GоJdfпss , 
СемейсТВ'о Multithecopol'i,dae , 

Род Sугingорогеllа Kettnei' 
ПОДlшасс Heliolitoidea ' " ', ' 

Надсемейство Heliolitacea 
(;емейство Heliolitidae , 

Род ,НеЦоlitеs, пiша , 
Род Pacl�ycanalicula \Velltzel 

Группа Chaetetida 

6 
б 
6 
6 
6 
6 

?6 
21 
з8 
з2 

,з3 
52 
54 
57 
57 
58 
60 
62 
63 
63 
64 
66 
66 
72 
-') 1 -
76 
8/1 
84 
83 
88 
93 
99 
99 
99 

1 02 
1 07 
1 ()7 
1 с8 
1 ()8 
1 09 
1 ()9 
1 09 
1 1 1  
1 1 1 
1 1 3 
1: 1 1 
1 1 3 
1 1 3  
1 1 8  
1 2 1  
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Семейство Chaetetidae . . . . . . . 
Род Chaetetes Fischer von Waldheim in 
Род Сусlосlиеtеtеs Sokolov . . . . . 
Род Сlиеtеtiроrа Struve . 

Eich\vald 

11. Стратиграфический обзор изученных табулнт, гелиолитид и хететид 
А. Юго-западная окраина Кузнецкого бассейна 

Девон . 
Нижний девон 
Средний девон . . . . . . . . 

Б. Другие районы Кузнецкого fiассейна 
Выводы 

III. История развития неIЮТОРЫХ семейств табулят 
1. Семейство Favositidae 
2. Семейство Syringolitidae 
3. Семейство Pachyporidae 
4. Семейство Alveolitidae 
5. Семейство Coenitidae 
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О П Е Ч А Т К И  И И С П Р А В Л Е Н И Я  

стра- I ница 

10 
31 

129 
135 
140 

158 
172 
181 

Страна 

14 св. 
18 сн. 

Табл. 2, графа 2 
14 сн. 
27 сн . 

Табл. 6, графа 2 
27 св. 
1 5  св . 

Напечатано Должно быть 

ЛУДЛОВСКОМ тиверском 
пористую перистую 

Район Район г. Гурьевска 
maius dentata 

верхнего и нижнего девона верхнего силура и нижнего 
девона 

Верний силу Верхний силур 
Эволюция пахиопорид шла Эволюция пахиопорид не шла 

второй половины первой половины 

На стр. 158 окончание табл. 6 должно выглядеть так: 

tes ninae ТсЬеш . Chaete 
Ch. сг 
Ch. sa 
Ch. т 
Ch. го 
Cycloc 
Chaeti 
Cl�aete 

assimu ralis sp. nov 
lairicus Dubat . 
agnus Lec. 

tundus Lec . 
lиеtеtеs magnijicus sp . nov. 

tipora pessima sp . nov. 
tes tenuis Fl'ecll * 

3ЮС 20"6 

I х 
Х 

0 0  
х х 
х 

Х 

Х 

0 0  х х 




