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В монографии, после стратиграфического очерка девона Прибал
хашья и Джунгарского Алатау, дается описание табулятоморфных 
и четырехлучевых кораллов этого периода. 

Аналиа кораллов позволил обосновать деление Джунгаро-Балхаш
ской провинции на два палеобиогеографических района, для которых 
характерны хорошо сопоставляющиеся 1,омплексы родов и .видов. 

На основании научения кораллов ранний и средний девон под
разделяются на три части каждый. Дается сопоставление Джунгаро
Балхашской провинции с сопредельными территориями . 

Книга представляет интерес для стратиграфов и палеонтологов. 
и для широкого круга геологов, работающих в пределах Казахстана 
и Средней А зии. 

Табл. 7, илл. 47, библ. 232 назв. 
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От в е т с т в е н н ый р е д а к т о р, 

А .  В. ИВАНОВС.RИЙ 



ОТ РЕДАКТОРА 

Авторы предлагаемой книги - наши ведущие палеонтологи-корал
листы В. Н .  Дубатолов и Н. Я. Спасс1шй и геоJrоги Н. А. Афоничев, 
А. Е. Савичева и Л. И. :Каплун. В. Н .  Дубатолов и Н .  Я. Спасский опи
сали соответственно комплексы табулят и ругоз (иначе - четырехлуче
вых кораллов) , Л. И. :Каплун составила детальный разрез девона север
ного Прибалхашья, а Н .  А. Афоничев и А. Е. Савичева - Джунгарского 
Алатау. Общие заключения палеобиогеографического порядка сделаны 
совместно В. Н. Дубатоловым и Н. Я. Спасским. 

В результате все выводы в отношении стратиграфии и палеогеографии 
в этой работе оказались хорошо аргументированными фаунистически 
(жаль, J{ОНечно, что не всеми группами органических остатков в той сте
пени, как кораллами). Публю<ацию комплексных исследований такого 
рода можно только приветствовать. 

Значительный процент эндемичных форм в составе комплекса корал
лов , да и других фаунистических групп, явился одной из главных причин, 
побудивших авторов прийти к заключению о том, что территория совре-
111енной Джунгаро-Балхашской области представляла собой в девоне от
дельную палеобиогеографическую провинцию. Такой вывод вполне за
кономерен и тем более интересен, что рассмотрение более древних (силу
рийских) комплексов ругоз из окрестностей оз. Балхаш и соседнего 
хр. Тарбагатай, наоборот, свидетельствует о том, что в тот период 
имелась непосредственная связь бассейнов, существовавших в силуре 
в этом районе и на территории современного Алтая. Именно на этом 
основании я предлагал в свое время различать для венлокского и 
лудловского веков обособленную Алтайско-Восточно-:Казахстанскую па
леобиогеографическую провинцию. 

Эта книга должна несомненно принести пользу всем, интересующимся 
стратиграфией и палеогеографией девона . 

А. В. И ваповсr.ий 



Глава 1 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРR 

СЕВЕРНОЕ ПРИБАЛХАШЬЕ 

Девонские отложения в Северном Прибалхашье представлены полным 
и хорошо фаунистически охарактеризованным разрезом в пределах юж
ного крыла Северо-Балхашского синr{линория. Район ограничен на юге 
областью Северо-Балхашского антиклинория, где только в отдельных 
синклиналях сохранились верхнедевонские отложения; на западе -
р .  Токрау , на востоке - р .  Б аканас. На севере его границей является 
I{онтакт с покровами верхнепалеозойских лав, под которыми скрыт пе
реход южного крыла Северо-Балхашского синклинория к северному 
(рис. 1 ) .  

Здесь вЬщеляются все ярусы девона и наблюдается постепенный пе
реход как к подстилающим отложениям лудловского яруса , так и к ниж
нему карбону. 

Отложения нижнего-среднего девона и франского яруса представлены 
однообразными морскими зеленоцветными туфогенно-осадочными образо
ваниями (Котанбулак-Саякская фациальная зона1) .  Для фаменских от
ложений намечается наличие двух фациальных зон: южной - морских 
туфогенно-осадочных образований (Котанбулак-Саякская) и северной -
континентально-морских эффузивно-осадочных . образований (Калмак
эмельская зона) . 

До последнего времени в нижнем девоне выделялись прибалхаш
с1шй и сарджальский горизонты; нижняя граница девонской системы 
в соответствии с решением совещания по унификации стратиграф:Ических 
схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана (1958) проводилась 
в основании прибалхашСI{ОГо горизонта. Стратиграфически ниже выделя
JIИСЬ отложения верхнего лудлова ,  состоящие :из айнасуйского горизонта 
(стратотип - айнасуйские слои; Б орисяк, 1955) и кокбайтальских слоев 
Н. Л. Бубличенко (BuЬlitschenko , 1960) , которым соответствуют балин
ские слои; и котанбулакский горизонт в схеме И. Н .  Красиловой (1963) , 
киикбайский горизонт в схеме Г. Т .  Ушатинской и Н .  Б .  Келлер ( 1966) . 
В последней работе, при описании айнасуйского горизонта было выделено 
в нем по литологическим признакам три пачки: нижняя, сложенная пре
имущественно тонкозернистыми песчаниками; средняя, представленная 
чередованием средне- и грубозернистых песчаников, и верхняя, состоящая 
из мелко- и среднезернистых извест1{овистых песчаников и алевролитов 
с брахиоподами, трилобитами, криноидеями и линз рифовых известняков 
с кораллnми и мшанками. В кровле средней пачки айнасуйского Горизонта ,  
к северу от горы Киикбай Г.  Т.  Ушат:инской были найдены граптолиты, 
но Из-за неполноты сборов возраст отложений уточнен не был . С. М. Б ан
далетов и Н .  Ф .  Кляут после повторного изучения разрезов и дополни
тельных сборов граптолитов высказали предположение, основанное пока 
еще на предварительных определениях фауны (устное сообщение) , что 

1 Н азвания зон даны п о  В. Я.  Кошкину (1961). 



отложения, содержащие граптолиты и подстилающие породы с брахио
подами и кораллами (верхняя пачка айнасуйс1,ого горизонта) , относятся 
к нижней зоне нижнего девона (зона Monograptus uniformis). 

Если эти данные подтвердятся, то граница между силурийской и 
девонской системами в Северном llрибалхашье будет проходить в основа
нии айнасуйских слоев ; в нижний девон перейдут кокбайтальские слои 
и верхняя пачка айнасуйского горизонта (собственно айнасуйские слои).  

• В данном кратком очерке нижний девон описывается в принятом ранее 
объеме и нижняя граница девонс1шх отложений проводится в основании 
прибалхашского горизонта. В общем разрез девонских отложений в Се
верном Прибалхашье представляется в следующем виде: 

Н и ж н и й д е в о н D1 

1. Прибалхашс1шй rори3онт D1 рЬ 
2 .  Сарджальс1шй rори3опт D1 s1· 

С р е д н и й  д е в о н  

1. Ка3ахский rори3онт D2 kz 
2. Бесобинсний rори3онт D2 bs 
3. Айдарлинский rори3онт D2 ad 

В е р х н и й  д е в о н  

1. Майский rори3онт D3 mk 
2. Мейстеровые и сульциферовые слои 

перасчлененные D3 ms+sl 

Н а  основании обобщения палеонтологического материала для выде
ляемых подразделений установлены характерные I{Омплексы видов ,  
которые сменяются в стратиграфичес1,ой последовательности и повторя
ются с пе1,оторыми изменениями видового состава в пределах всех изучен
ных разрезов 1 

НИЖНИЙ ДЕВОН 

В нижнем девоне выделяются прибалхашсний и сарджальсний гори
зонты. 

П р и б а л х а ш с н и  й горизонт (D1 рЬ) хорошо представлен во  
всех разрезах от  гор Rотанбулю{ - колодец Тастыбулан на северо
западе до р. АщиоЗеI{ па юго-востоне. Мощность прибалхашсного гори
зонта 300-600 )t- Восточнее р. Ащиозе1{ отложения прибалхашсного 
горизонта залегают трансгрессивно ; в просJ1еженных разрезах этого 
района горизонт присутствует в значительно сонращенной мощности 
или полностью отсутствует (рис . 2) .  

Прибалхашс1шй горизонт представлен песчаНИI{а:t1ш, туфопесчани
ками, туфоалевролитами, туффитами , слоистыми пепловыми и лито
кристалличесними туфами кислого состава, маломощными прослоями 
известпю{ОВ и известновистых печанинов . Породы ОI{рашены в табачные 
и табачно-зеленые тона. От близних по литологичес1,ому составу ниже
лежащих терригенных зеленоцветных отложений I{ОI{байтальсrшх слоев 
отложения прибалхашсного горизонта в общих чертах отличаются тольно 
обилием вулнаногенного :материала. Здесь встречены: криноидеи - De
cacrinus pennatus Yelt . ,  Dc . quilobatus Yelt . ,  Hexacrinites Ьiconcavus Yelt . ,  
А nthinocrinus р rimaevus Sis . ,  ]( uzbassocrinus paucicostatus У elt. , ]( .  aequilo-

1 Фауну и3учали и определяли: нриноидеи - Р. С. Елтышева, Г. А. СтуJ{алина и 
Е .  Н. Си3ова; мшашш - В. П. Нехорошев и А .  Г .  Пламеисная; нораллы - В. Н. Ду
батолов,  О. П .  Ковалсвс1шй, Т. В. Нинолаева, 1-1. В. Полтавцева, Н. Я. Спасений; 
брахиоподы - Л. И .  Каплун и Т. Б .  Рунавиmнинова; трилобиты - 3. А .  Манси
мова; растительные остатю1 - М. А. Сею{евич. 
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Рис. 1 .  Расположение разрезов девона в пределах Южного крыла Северо-Балхашсноrо 
сишшинория 

1 - область Северо-Балхаш
ского анти1шинорил; 

2 - область Северо-Балхаш
ского синклинорил; 

з - область Северо-Балхаш
сн:ого синилинория, 

скрытая под покровами 
эффузивов среднего -
верхнего палеозоя. 
Разрезы: 

1 - Rотанбулак; 
11 - Акрай; 

111 - Шенгельды; 
IV - Бесоба; 

V - Rотбас. 

batus ·Yelt . , Pentagonopentagonalis subpennatus Yelt . ,  Р. stellatus Yelt . ,  
Р. fonnosus У elt., Pentagonocyclicus radialis Yelt . ,  Cyclocyclicus gradatus 
Yelt., С. echinatus Yel t . ,  С. canaliculites Yelt . ,  С. conoideus Yelt., С. pa
chydactylus Yelt. единичные экземпляры Pentagonopentagonalis ainasuenen
sis Stuk., Р. parapennatus Yelt., Р. forus Stuk.,  Pentagonocyclicus rugatus 
Stuk., Р. medius Yelt.; кораллы - Н olacantia gibbosa Sytova, Tryplasma 
hercynica Roemer sensu Peetz, Patridophyllum pachyacanthum U lit. ,  Patri
dop.hyllum crassocristatum Spassky, Schlotheimophyllum aborigenum Spassky, 
Heliophyllum apsiferum Spassky, Milticarinophyllum cinctum Spassky, Bar
randeophyllum perplexшn Pocta, Neaxon regularis Kullmann, Pleurodictyum 
sp., мшанки - Semicoscinium sp., Unitrypa sp. ,  брахиоподы - I sorthis 
perelegans (Hall), Parmorthis Ьalaensis Kapl . ,  Leptostrophia rotunda ВuЫ., 
L. carinata Бог. , Tastaria tastaformis (Kapl. ), Leptaena ех gr.  Ьоиеi Barr . ,  
Strophonella aff. euglypha (His. ), A trypa reticularis L . ,  Howellella mercuгi 
(Goss . ), Eospirifer togatus insidiosus (Barr. ), Meristella princeps (Hall), Me
гistella subquadrata (Hall), Coelospira saffordi (Foerste), Nucleospira sp., 
Pholidostrophia lepis (Bronn.), Plectodonta sp. , очень редко B�loЬites Ьi
loba L . ,  много представителей семейства Camai'otoechiidae; трилобиты -

Calymene kokbaitalensis Z. Мах. , Odontochile i donea Z. Мах . ,  О. aff. carinata 
Z. Мах . ,  О. kiikbaica Z. Мах. , О. Ьatymarginata Z. Мах., Phacops aff. 
Ьoecki Z. Мах . ,  Р. logani Ьalchascliensis Z. Мах . ,  Р. ainasuensis Bal., 
Р. kotanbulakensi s Ба]. , Decoroscutellum indefensum Z. Мах . ,  C1·otalocep
halus aff. expansus BaJ.,  Lobopyge cf. longiaxis Z. Мах. ;  пелециподы, 
гастроподы, ортоцератиды, растительные остатки (Zosterophyllum sp.). 

Брахиоподы прибалхашского горизонта существенно отличаются от 
комплекса нижележащих слоев . Исчезли такие виды, как Stegorhynchella 
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ех gr. decemplicata Sow. , Strophonella podolica (Siem. ) ,  Stropheodonta 
corrugata Conr. , A nastrophia internascens Hall , Eospirifer togatus togatus 
(Barr. ) ,  Delthyris satfordi (Hall) ; продолжали существовать Leptostrophia 
carinata Bor. , Strophonella aff. euglypha (His . ) ,  Bilobltes Ьiloba L. 

Основной фон среди брахиопод составляют: Howellella mercuri (Gоss . )
вид, характерный для нижнего девона Западной Европы (сланцы Мон
дрепюи Бельгии, сланцы Мерикур Франции) , и Isorthis perelegans (Hall) ,  
который происходит из нижнегельдербергских слоев Северной Америки. 
Часто встречающиеся Meristella princeps (Hall) и М. subquadraia (Hall) 
известны из нижнегельдербергских отложений Северной Америки. 

Типичным в прибалхашском комплексе и наиболее широко распростра
ненным местным видом является Leptostrophia rotunda ВuЫ. ,  часто встре
чаются Parmorthis balaensis Кар!. и Tastaгia tastaformis (Kapl.)  
(Каплун, 1961 ) .  

Такие виды, как Leptaena bouei Barr. , Pholidostrophia lepis  (Bronn . ) ,  
впервые появляются в прибалхашском горизонте и продолжают встре
чаться выше n сарджальском горизонте. 

С а р д ж а л ь с к и й горизонт (D 1sr) распространен повсеместно. 
Его отложения постепенно сменяют прибалхашские или со стратигра
фическим несогдасие1н перекрывают кокбайтальские слои. Они представ
лены разнозернистыми табачными и табачно-зелеными песчаниками и 
гравелитами, туфопесчаниками и туффитами с прослоями серых , зеленых, 
желтых туфов дипаритового и липарит-дацитового состава, чаще грубо
обломочных , реже алевролитовых и пепловых , известковистых песчани
ков и органогенно-шламовых известняков. Для сарджальского горизонта,  
в сравнении с нижележащими отложениями, характерна более пестрая 
окраска пород в табачные, 'Габачно-зеленые, желто-зеленые тона, большее 
количество грубозернистых и карбонатных разностей и исключительное 
обидие и разнообразие органических остатков . Мощность сарджальского 
горизонта 590-1000 м (рис . 2) .  

В основании разреза обычно присутствуют песчаники, изобилующие 
растительными остатками Maubassia sp. (район Котанбулак - Маубас) 
или же органогенно-детритовые известняни и извест1{овистые песчаники 
с фауной (Акрай - Б ала - Саяк) . Общий состав органических остатков 
сарджальского горизонта следующий: нриноидеи - Entrochus dentatus 
Quenst. , Е. dentatus var. echinata Yelt . , Anthinocrinus floгeus Sis. , 
А. floreus var. magna Yelt. е� Sis., Kuzbassocrinus spectabllis Sis . ,  
К. kaplunae Yelt . , Hexacrinites Ьiconcavus Yelt . ,  Н .  grand

-
is  Sis. , 

Н. cf. kartzevae Yelt. et Dubat . ,  Pentagonopentag(Jnalis monstmosus 
Yelt . ,  Pentagonocyclicus immeditatus Yelt. , Р. immeditatus var. crassa 
Yelt . , Р. nodosus Sis . , Р. medius Yelt . ,  Р. baskanensis Yelt . ,  Р. ех gr·. 
undulatus Yelt . ,  Р. incertatus Yelt" Р. compertus Yelt . ,  Р. alticosta
tus Yelt. , Р. ех gr. radialis Yek, Cyclocyclicu.s echinatus Yelt. , 
С. aff. mirandus Yelt. ; коралды -- Enterolasma tschernyschewi (Spassky),  
Е. i bericum Kull . , Syringaxon postsiluriensis Kull" Barrandeophyllum 
perplexum Pocta, В. cantabricum Kull . , Nicholsoniella nodosa Kull" Lind
stroemia minima Spassky, Acanthophyllum tenuiseptatum Bulv. ,  Pleurodi
ctyum sp . ,  Riphaeolites ех gr. vi rgosus J anet;  мшанки - Fenestella geo
metrica Nekh . ,  Eridotrypa sp . ,  Semicoscinium sp . ,  Polypora sp . ,  брахио
поды - Parmoгthis triangularis (Zeil . ) ,  Pгotolep tostrophia explanaia (Sow . ) ,  
Rhytistrophia beckii (Hall), R .  sp., Stгophonella sajakia Kapl" Stropheodonta 
virgata D1·ev. ,  Stropheodonta sp . ,  Pholidostгophia lepis (Bronп. ) ,  Lep
taena ех gr. bouei Barr. , Chonetes saгcinulata Schl . ,  Chonetes sp. ,  Leptocoelia 
acutiplicata (Conr. ) ,  Delthyris grandis Кар!. , D. nimius Kapl . , D. aff. 
robustus (Barr. ) ,  Striisp i rifer imbгexus Kapl"  Eospirifer ( Multispiri
fer) Ьifuгcatus KapJ. , Е. (М.) aff. solitarius (Kr· . ) ,  Е. (М.) planus Kapl"  
Acrospi rifer primaevus kasachstanica Kapl . , А .  cabedanus varius Kapl . , 
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4 - углистые алевролиты; 
5 - туффиты; 

9 - туфы алевролитовые п 
пепловые кислого и сред
него состава; 

12 - стратиграфическое несо- 16 - кораллы; 

6 - известняки и песчанистые 
известняки; 

7 - известковистые песчаники; 
8 - известковистые алевро

литы; 

10 - туфы мелно-, средне- и 
крупнообломочные кис
лого и среднего состава;  

1 1  - граниты; 

глаGие; 
73 - тектонический контакт; 
14 - нриноидеи; 
15 - мшанки; 

17 - брахиоподы; 
18 - трилобиты; 
19 - растительные остатJ.:и 



А. rhomЬicus Kapl . ,  Acrospirifer sp . ,  Nucleospira maillieuxi Dalm. ;  три
. 1обиты - Crotalocephalus hexasp inus Z .  Мах . ,  Odontoch.ile crassa Z .  Мах . ,  
О. ulrichi orientalis Z .  Мах . ,  О. carinata Z .  Мах" О. Ьifurcata Z.  Мах . ,  
Dechenellurus granifer Z .  Мах . ,  D .  parvus Z .  Мах . ,  D .  ursus Z .  Мах . , Pha
cops dentatus z. Мах . ,  Р. ех gr. cristata (Hall) , Proetus (Crassiproetus) glo
bosus z. Мах . ,  Acanthopyge aff. haueri Barr. , Reedops cf. cephalotes HalJ 
et Cl . ; флора - Drepanophycus spinaeformis Goepp. ,  М aubassia sp.  и др. 

Комплекс брахиопод сарджальского горизонта характеризуется ис
ключительным богатством и разнообразием видов и резко отличается от 
прибалхашского . Здесь наряду с разнообразием эндемичных форм (Strop
honella sajakia Kapl. и др. )  отмечается изобилие западноевропейских , 
североамериканских и близких им видов P rotoleptostrophia explanata 
(Sow. ) и Stropheodonta vi rgata Drev . ,  широко распространенных в отложе
ниях зигенского и эмского ярусов Западной Европы. Nucleospira mail
lieuxi известна в зигене Западной Европы; Rliytistrophia beckii происходит 
из отложений Гельберберг и Орискани Северной Америки; Leptocoelia 
acutiplicata, которая встречается в отложениях Орискани и Онондага 
Северной Америки, в сарджальском горизонте присутствует в массово11I 
количестве. Зигенский Acrosp irifer pгimaevus представлен здесь под
видом Acr. p rimaevus kazachstanica. 

В сарджальском горизонте также наблюдается обновление видового 
состава и среди других групп фауны . 

Таким образом, стратиграфическое полоп;ение сарджальского горизонта 
и номплекс видов организмов позволяют относить эти отложения к верх
ней части нижнего девона. 

СРЕДНИЙ ДЕВОН 

В среднем девоне Северного Прибалхашья выделяются назахский, 
бесобинский и айдарлинский горизонты. 

Отложения к а з а х  с к о г о горизонта (D2  kz) пользуются таким ж& 
широким развитием, как и подстилающие их отложения сарджальского 
горизонта, связаны с ними постепенными переходами и сходством лито
логического состава: однообразно и часто переслаивающиеся бурые, 
табачно-зеленые разнозернистые песчаники и гравелиты, туфопесчаники, 
алевролиты и туфоалевролиты, туффиты, пепловые и алевролитовые 
туфы кислого состава и туфы порфиритов и дацитов , в подчиненном ко
личестве - известковистые песчаники и известняки; изредка встречаются 
углистые алевролиты, андезитовые и спилитовые порфириты (см. рис. 2 ) .  

Отложения 1шзахского горизонта в направлении с юго-востока на се
веро-запад выклиниваются и, соответственно, в этом направлении 
уменьшаются в мощности от 1500 .м (район гранитов Бесоба) до 322 .м 

(гора Rотанбулак). Н а  северо-западе на казахс1шй горизонт со стратигра
фичеСI{ИМ несогласием ложатся отложения верхнего девона, на юго-вос
токе он представлен в полном объеме и постепенно сменяется отложениями 
бесобинского горизонта. 

Харантерный для казахского горизонта комплекс органических остат
ков следующий : криноидеи - Kuzbassocrinus Ьinidigitatus Yelt . , He
xacгinites mallili iatus Yelt . ,  Н. tokrauensis Sis . ,  Н. aff. kartzevae Yelt. et 
Dubat . ,  Cyclocyclicus katbarus Sis . , С. cingisensis S is . ,  С. echinatus Yelt . , 
С. conoi deus Yelt. , С. aff. mirandus Yelt. , С. caragandadiensis Yelt . , С. bas
sagensis Sis . ,  С. pachydactylus Yelt. , С. undulatus Yelt. , С. djungaгicus 
Sis . ,  С. ех gr. crassiformis Yelt" Cyathocrinus aff. гugosus Mill" Ellipsuel
lipticus cf. cingularis Yelt . ,  Pentagonocyclicus ех. gr. radia lis Yelt. , Р. medius 
Yelt . ,  Р. ех gr. kulikowskyi Sis . ,  Р. sentus Sis" A nthinocrinus floreus 
Yelt . ,  А. floreus var. magna Yelt . et Sis . ; ругозы - Thamnophyllum 
tabulatum Bulv. , Trapezophyllum teгecktense Spassky, Syringaxon postsilu-
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4iensis Kull" Barrandeophyllum perplexum Poeta, В. cantabricum Kull . ,  
Nicholsoniella nodosa Kпll . ,  Heliophyllum sp. ,  Stenophyllum spinulosum 
Soshk. ; табуляты - Р leurodictyum cf. mongolicum Tchern. ,  Р leurodictyum 
sp . ,  Graci lopora ех gr. acuta Tchud. ,  Placocoenites sp . ;  :мшанки - Lio
clema sp. , Fenestella sp . ,  Hemitrypa sp. , Semicosinium sp . ,  Semicosci
nium cf. parvicarinatum Moroz. , S. aff. p laniformis Krasn. ,  Loculipora 
cf. perforata H all ;  брахиоподы - A trypa ех gr. reticulatis (L.), Parmorthis 
triangularis  Zeil . , I sorthis sp. , P rotoleptostrophia aff. pemlana (Conr. ) ,  
Leptaena е х  gr. rhomboidalis Wilck. , Rhytistrophia sp . ,  Douwillina sp. , 
Camarotoechia sp . ,  Cyrtina aff. heteroclita Defr. , Clarkeia nikolasarini Kapl . ,  
Schizospirifer ( ? )  dalei densis (Stein . ) ,  Fimbrisp irifer diuaricatus (Hall) , 
Euryspirifer ех gr. intennedius (Schl . ) ,  Е. ех gr. supraspeciosus (Lotze) , 
Е. ех gт. elegans (Stein . ) ,  Delthyris sp . ,  Plectodonta minor Drot. , A noplo
theca sp . ;  трилобиты - Dechenellurus aff. ursus Z. Мах . ,  D. granifer Z .  Мах . ,  
Phacops pustulatus Z.  Мах . ,  Р. magnus Z .  Мах . ,  Р. aff. altaicus Tst;h. ,  
Р. acutus Z.  Мах . ,  Р. rhinoceras Z.  Мах . ,  Odontochile (' ?) гadiata z. Мах. ; 
пелециподы, гастроподы, тентакулиты, ортоцератиды, конулярии, рыбы; 
флора - Schuguria ornata Tschirk.-Zal . ,  Psilophyton princeps Da,vs . ,  
Р. burnotense (Gilk . ) .  Р. sp., Taeniocrada decheniana (Goepp . ) ,  Т .  duЬia 
Kr. et W. , Drepanophycus aff. gaspianus (Daws.) , Protolepi dodendron scha
rianum Kr. , Blasaria siblrica (Krysht. ) ,  Baпandeina dusliana (Kr. ) ,  Bar-
sassia ornata Zal . 

-

Ко:мплекс брахиопод казахского горизонта заметно отличается от 
сарджальского. Здесь отсутствуют типичные для сарджальского горизонта 
Rhytistrophia beckii ,  Protoleptostrophia explanata, Stropheodonta virgata, 
Leptocoelia acutiplicata, Acrospirifer p rimaevus kasachstanica Kapl .  и др . ,  
появляются, приобретая основное значение, представители рода Eury
spirifer - Е. ех gг. intermedius Schl . ,  Е. supraspeciosus divaricatus (Lotze) , 
Е. ех gг. elegans (Stein. ) ,  характерные для эйфельского яруса Западной 
Европы; Fimbгispi гifa divaгicatus (Hall) , описанный из среднего девона 
•Северной Америки. Изменяется видовой состав эндемичной фауны: 
исчезают характерные для -сарджальского горизонта Strophonella sa
jakia, Eosp irifer (Multispi гifer) Ьifuгcatus, Str·i isp irifer imbгexus Kapl . ,  
Delthyгis nimius Kapl .  и др . ,  появляются и пользуются широким распро
странением такие «местные» виды, 1шк A noplotheca tokгauensis Kapl.  
и др. Изменяется родовой и видовой состав криноидей, кораллов -, трило
-битов и растительных остатков, среди которых появляются такие роды, 
как Baгrandeina и Barsassia и типичный среднедевонский P гotolepidodend
ron schaгianum Kr. , известный из среднего девона Чехии, Шотландии, 
Центральной Европы, Китая, Казахстана и Западной Сибири. 

Отложения б е с о б и н с к о г о горизонта (D 2 bs) развиты только 
на юго-востоке района и неизвестны запад1з:ее р. Ащиозен . Они представ
лены в основном табачно-зелепыми разнозерпистыми песчаню{ами и 
алевролитами с прослuями и линзами известняков, часто песчанистых 
и глинистых . Встречаются углистые алевролиты и низкосортные мало
мощные угли; очень редки прослои пепловых туфов и туфов дацитовых 
порфиров . Мощность бесобинского горизонта колеблется от 140 до 400 .м. 
Существенно осадочный характер разреза в общих чертах отличает_ от
ложения бесобинского горизонта от преимущественно туфогенно-осадоч
ных отложений 1шзахсI{ОГО и: айдарлинс1шго горизонтов, но для п роведе
ния границ литологические признаки не всегда достаточно четки. Основ
ной критерий - разница в палеонтологической характеристике отложе
ний. Характерный для бесобинского горизонта I{ОмплеI{С органических 
остатков следующий: крипоидеи - Hexacrini tes aff. humi licaгinatus Yelt . ,  
Cupressocrinites crassus Goldf. , С. abbreviatus Goldf. , ?  Dactylocгinus ех gr. 
spiniferus Yelt. , Rhodocrinites ? varus Mill . ;  мшанки - Н emitrypa aff. 
-eornea Nekh . ,  Н. cf. mongolica Nekh. , Н. cf. bugusunica Nekh. , Semicoscinium 
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.aff. planiformis Krasn. , Loculipora perforata H all, Polypora cf. belgebashen
sis Nekh . ;  ругозы - Dendrostella vulgaгis (Soshk. ) ,  Thamnophyllum ta
bulatum Bulv . ,  Hexagonaria sp . ,  Baгrandeopliylluln cantabricum Kull. , 
Cystiphylloides corneolum (Wdkd) ,  Calceola sandalina sandalina L. , Helio
phyllum halli M. -Ed\v. et Н . ,  Beth.anyphyllum soetenicum (Schl . ) ,  В. maximum 
Spassky, Stenophyllum spinulosum Soshk . ,  Tabulophyllum manifestum 
.Spassky, Multicarinophyllum multicarinatum Spassky, G1·ypophyllum stria
tum (Soshk. ) ;  табуляты - Cladopora aff. micгocellularis Dubat . ,  С. cylind
ricellularis Dubat. , Placocoenites medius Lec . ,  Р. obesus Schark. , Placocoen
.tites sp . ,  Coenites bachatensis Dubat . ,  С. aff. bulvankerae Dubat . ,  С. su� 
bramosus Lec. , Syringopora aff. yavorskyi Tchud . ,  Thamnopora beliakovi 
Dubat . ,  Т. cf. proba Dubat. ,  Striatopora schandiensis Dubat. , Gracilopora 
·ех gr. acuta Tchud . ,  Crassialveolites ех gr. crassus Lec., С. cf. mirus Dubat. , 
Tyгganolites cf. beresovkaensis Dubat . ,  Stellipcrella kaplunae Dubat . ,  
S quameofavosites balchaschensis Dubat . ,  А lveolitella aff. fecunda (Salee) , 
Emmonsia sp . ,  Н eliolites sp. ; брахиоподы - Leptaena ех gr'. rhomboi dalis 
Wilck. ,  Protoleptostrophia sp . ,  A trypa sp . ,  Spinatrypa sp . ,  Chonetes aff. 
p lebeja Schn. ,  С. cгenulata Roem. ,  С. aff. sarcinulata Schl. , Spinulicosta 
ех gr. spinulicosta (Hall) , Delthyris sp . ,  Acrospirifer cf. gloriosus Tjaz . ,  
Brachyspirifer sp . ,  Elythyna sp . ,  Spinocyrtia sp . ,  Schizospirifer sp . ,  Scha
leria (?)  sp . ,  Meristella sp . ;  цефалоподы - Pinacites· jugleгi (Roem. ) ;  
трилобиты - Phacops aff. pustulatus Z. Мах . ,  Р. acutus Z.  Мах . ;  пеле
циподы, гастроподы, флора - Protolepidodendron scharianum Кг. и др . 

Б рахиоподы бесобинс1иго горизонта заметно отличаются от комплекса 
из казахсr-\ОГО горизонта родовым и видовым составом. Здесь впервые по
являются и повсеместно встречаются первые продуктиды [Spinulicosta 
ех gr. spinulicosta (Hall) ], элитины и спиноциртии. Род Delthyris пред
ставлен новым видом D. besobensis, практически не встречаются предста
вители Eurysp irifer, характерно обилие хонетид - Chonetes aff. plebeja 
Schn. ,  Ch. crenulata Roem. и др. (:Каплун, 1966) . 

Изменяется комплекс криноидей, кораллов и раститеJ1ьных остатков , 
среди которых уже не встречаются пользующиеся повсеместным рас
пространением в казахском горизонте Blasaria siЬirica (Kr.) ,  вымирает 
и Drepanophycus aff. gaspianus Stookm. ,  основной фон составляет Pro
tolepidodendron scharianum Кг. Мощность бесобинского горизонта изме
няется от 140 до 400 м .  

Отложения а й д а р л и н с к о г о горизонта (D 2 ad) развиты пре
имущественно к востоку от р .  Ащиозе1с Они достигают своей максималь
ной мощности в районе горы :Котбас (745 м) и, постепенно вьпшиниваясь 
в северо-западном направлении, полностью выпадают из разреза в районе 
гор :Котанбулак. На северо-западе единичные выходы айдарлинского 
горизонта известны в районе с. :Корсак, но площадного развития они там 
не имеют. ; 

Айдарлинский горизонт представлен преимущественно ритмично пе
реслаивающимися мелкозернистыми песчинками, туфопесчаниками, алев
ролитами и пепловыми туфами с растительными остатками. Только в ос
новании разреза наблюдаются ИЗВеСТI{ОВИСТЫе песчаники, аЛеВрОЛИТЫ 
и · туффиты с разнообразной фауной. 

Туфогенно-осадочный разрез айдарлинского горизонта ясно отличается 
от существенно осадочного, с прослоями коралловых известнЯI{ОВ , раз
реза бесобинского горизонта и песчанИI{Ового разреза маЙСI{ОГО горизонта. 
Мощность айдарлинского горизонта 75-745 .м. 

Характерный для айдарлинского горизонта компJiекс органических 
остатков сJiедующий: криноидеи - Hexacrinites ех gr. kulikowskyi Sis. , 
Pentagonocyclicus sp. , Cyclocyclicus echinatus Yelt. , Kuzbassocrinus sp . ;  
мшанки - Fenestella cf. loctevskensis Nekh. , F. aff. buratinensis Kгasn. ,  
Hemitrypa cf. mongolica Nekh. ;  ругозы - Endophyllum abditum M . -Edw. 
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et Н . ,  Disphyllum pashiense (Soshk. ) ,  Hexagonaria hexagona (Goldf. ) ,  He
liophyllum aiense Soshk. ,  Н. varioseptatum Spassky, Bethanyphyllum lit
vinovitschae (Soshk . ) ,  Tabulophyllum planotabulatum (Yoh) ; табуляты -

Pleurodictyum sp. ,  Crassialveolites ех gr. crassus Lec. , . Thamnopora ех gr. 
p roba Dubat . ,  Т. cf. cenvicornis (BI. ) ,  Tyrganolites cf. beresovkaensis Dubat . ,  
Striatopora sp" Gracilopora sp . ;  брахиоподы - Leptaena ех gr. rhomboidalis 
Wilck. ,  P rotoleptostrophia ех gr. perplana (Conr. ) ,  Schaleria sp . ,  P raewa
agenoconcha sp . ,  Spinulicosta ех gr·. spinulicosta (Hall) , Chonetes sp . ,  
A trypa sp. ,  Delthyris sp . ,  Mucrospirifer mucronatus (НаЩ, М. thedforden
sis Sch. et Gr. ,  М. magista Stain. , Undispirifer ех gr. undiferus (Roem. ) ,  
Spinocyrtia sp . ,  Elythyna sp . ,  Eichwaldia sp. ;  трилобиты - Phacops aff. 
angulatus Z. Мах . ,  Р. aff. pustulatus var. giganteus Z. Мах. , Р. acutus Z. Мах, 
Acanthaloma ( ?  Kettneraspis) -cf. p igra (Barr. ) ;  флора - Dicranophyton 
niayssiensis Zal . ,  Protolepidodendron scharianum Kr. ,  Lepido dendropsis 
kazachstanica Senk . ,  Barrandeina sp. и др. 

Комплекс брахиопод айдарлинского горизонта отличается широким 
развитием мукроспириферов: Mucrospirifer mucronatus, М. megista (Stain . ) ,  
М. thedfordensis Sch. e t  Gr. Эта группа спириферид характерна для вер-. 
хов среднего девона Северной Америки, Дальнего Востока ,  Кузнецкого 
бассейна, Казахстана. Undispirifer undiferus (Roem, )  характеризует жи
ветские и франские отложения СССР и Западной Европы. 

ВЕРХНИЙ ДЕВОН 

В верхнем девоне Северного Прибалхашья выделяются франский ярус 
(майский горизонт) и фаменский ярус (мейстеровские и сульциферовые 
слои нерасчлененные) . 

Отложения м а й с к о г о горизонта (D3  mk) развиты, главным обра
зом, на юго-востоке района, где площадь их распространения примерно 
соответствует айдарлинскому горизонту, а максимальная мощность н& 
превышает 400 м .  К западу от р .  Ащиозек отложения майского горизонта 
пока не известны. 

Разрез представлен в основном •разнозернистьiми песчаниками и алев
ролитами с прослоями гравелитов, пепловых туфов и туффитов, очень 
редко известняков. Фауной разрез охарактеризован слабо,  она встреча
ется редкими скоплениями и обычно не дает хорошо выраженных фауни
стических горизонтов (см. рис. 2) . 

В целом для майсного горизоцта харантерен СJ.Iедующий номпленс 
органичесних остатнов , заметно отличающийся от фауны нижележащих 
отложений: брахиоподы - А trypa Ьifidaeformis Tschern. , А. zonataeformis 
Aleks. , Spinulicosta sp . ,  Caгiniferella tioga (Hall) , Gypidula ех gr. globa 
Schn. , G. ех gr. brevirostris Phill . ,  A dolfia cf. Ьifida (Roem. ) ,  А. multifida 
(Scup . ) ,  Undispirifer undiferus (Roem.) ,  Spinocyrtia cf. ali Nal. , Mucro
spirifer novosiblricus (Toll) , М. cf. 111,esacostalis (Hall) , A thyris sp . ;  флора -

Leptophloeum rhomЬicum Daws. (часто и обильно) , Lepidodendropsis sp.  
и др. 

Здесь появляются представители А dolfia - рода, распространенного 
преимущественно во франсI{ОМ ярусе СССР, реже в фаменском; присут
ствуют таюне Cariniferella tioga - форма,  характерная для верхнего 
девона Северной Амерюш и майсного горизонта Казахстана; Spinocyrtia 
ali - вид, типичный для майсного горизонта Казахстана; Mucrospi rifer 
novosi Ьiгicus, распространенный в нижних горизонтах франсного яруса 
Арю·ини, Тимана и Урала ;  М. mesacostalis встречается во франсном ярусе 
Кузбасса. Среди растительных остатнов появляются представители рода 
Leptophloeum, харю{терного для верхнего девона Австралии, Сибири. 
Н овой Земли, Китая, Казахстана. 
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Для фаменских отложений Северного Прибалхашья характерно на
личие двух структурно-фациальных зон: южной - морских туфогенно
осадочных образований (Котанбулак - Саякская зона) и северной -
континентальной - морских эффузивно-осадочных образований (Калмак
эмельская зона) . 

а) Котанбулак - Саякская зона объединяет фаменские отложения 
Котанбулакского и Саякского районов , ширина ее достигает 60 км. Здесь 
фаменские отложения развиты повсеместно - морская трансгрессия ох
ватила всю территорию Северного Прибалхашья , на юго-востоке - в не
прерывных разрезах , а не северо-западе - в области поднятий - они 
ложатся на размытую поверхность нижнего девона или низов среднего 
девона. 

Разрез представлен переслаивающимися зеленоцветными песчаниками, 
туфопесчаниками, алевролитами и туфами, чаще пепловыми и алевроли
товыми, реже псаммитовыми кислого · состава ;  известняки встречаются 
редко.  Мощность 500-600 м. 

б) Калмакэмельская зона протягивается от р. Б аканас на востоке 
через горы l{алмак-Эмель,  Табаккалган к р. Кусак на западе; ширина ее 
40-50 к��, протяженность свыше 300 км. Фаменские отложения здесь 
представлены осадочными породами (песчаники, туфопесчаники, алевро
литы, туффиты) с морской фауной и прослоями довольно мощных пачек 
эффузивов и туфов кислого состава. В основании фаменских отложений 
:залегает маркирующий горизонт лиловых, малиновых, бурых туфогра
велитов . 

Фаменские отложения трансгрессивно залегают на более древних от
ложениях, чаще на казахском горизонте среднего девона и постепенно 
сменяются отложениями карбона. Мощность их достигает 1000-1100 м .  

Для фаменских отложений Северного Прибалхашья характерен следу
ющий комплекс органических остатков:  брахиоподы - A ulacella inter
lineata (Sow. ) ,  Paraphorhynchus zuleika Nal . ,  Schizophoria impressa H all ,  
Praewaagenoconcha speciosa (Hall) , Buxtonia praescabricula Nal. , М esoplica 
p raelonga (Sow.) ,  М. ех gr. simplicior (Whidb. ) ,  Mucrospirifer posterus 
(Hall) , М. bouchardi (Murch . ) ,  Spinospirifer nuraensis (Sim. ) ,  Cyrtospirifer 
sulcifer (Hall et Cl . ) ,  С. sulcifer ulentensis Nal . ,  Cyrtospirifer calcaratus 
(Som. ) ,  С. postarchiaci Nal . ,  С. procumbens Sim . ,  С. dada Nal . ;  флора -
Lepthophloeum rhomЬicum Daws. , SuЫepidodendron sp. ,  Pseudobornia 
ursina Nath. , Cephalopteris miraЬilis (Nath. ) .  

Разрез фамена и низов карбона характеризуется общностью литоло
гического состава, и граница между девоном и карбоном в непрерьiвных 
разрезах проводится по смене комплексов фауны и появлению таких ти
пичных форм, каI{ Whidbornella caperata (Sow. ) ,  Linoproductus p raelae
visoctus Kr-. et Karp . ,  Hamlingella goergesi (Paeck.) и др . 

. ДЖУНГАРСКИЙ: АЛАТАУ 

В Джунгарском Алатау по геологическому строению и истории раз
вития выделяются Северо-Джунгарская, Центрально-Джунгарская, Бо
роталинская, Текелийская и Илийская струнтурно-формационные зоны 
(рис. 3) .  

Северо-Джунгарская зона охватывает часть Джунгаро-Балхашской 
с1шадчатой системы. Эта зона сформировалась на месте внутренней пер
вичной геосиннлинали снвозного развития, где собственно геосинклиналь
ный период продолжался непрерывно с раннего ордовика до конца раннего 
нарбона. Девон здесь представлен сравнительно однородными песчано
сланцевыми отложениями, в которых существенное место занимают крем-

. 
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нистые породы и пепловые туфы. В резко подчиненном количестве присут
ствуют конгломераты и рифовые известняки. 

Цептрально-Джупгарская и Б ороталинская зоны приурочены к внеш
ней части Джунгаро-Балхашской складчатой системы. Они сформирова
лись па месте внешних наложенных геосинклинальных прогибов, заклады
вавшихся с позднего силура или с раннего девона па консолидированном 
нижнепалеозойском складчатом основании. Девонские отложения вклю
чают здесь конгломераты, песчаники, алевролиты, глинистые сланцы 
и известняки. В подчиненном количестве встречаются липаритовые и ли
парито-дацитовые порфиры и их туфы. 

Территория Текелийской и Илийской зон в девонское время являлась. 
областью поднятий, где сформировавшиеся и значительно консолидиро
ванные рапнепалеозойские складчатые сооружения подверглись глубокому 
размыву. Девонские карбонатные осадки и галечники накапливались в 
в этих зонах только в изолированных участках по окраине IОжно-Джун
гарского геоантиклинального поднятия, где он сопрягался с Бороталин
ским геосинклинальным прогибом, или там, куда девонское море прони
нал·о по приразломным прогибам. 

Девонские отложения в пределах этих зон представлены всеми тремя· 
отделами. Вместе с тем еще на обширных пространствах выделяются толщи,. 
не расчлененные не только до отдела (саркандская свита - нижний-· 
средний девон нерасчлененпые) , но и до системы (тастауская свита - верх-· 
ний девон - турпейский ярус) . Это обстоятельство нельзя объяснить 
тольно недостаточной изученностью толщ. Широко развитые отложения· 
саркапдской и тастауской свит пе удается расчленить из-за монотонности 
литологического состава ,  значительного дипамометаморфизма и почти, 
полного отсутствия в них органических остатков. 

Рис. 3. Схема распространения девонских отложений в Джуигарском А;.�атау 

1 - верхний отдел девона -
нижний отдел иарбона. 
Тастаус�;ая свита. Алев
ролиты, аргиллиты, 
иремнисто-глинистые 
сланцы, яшмы, туффиты, 
песчаниии, реже извест
няни, нонгломераты, 
туфы, иремнистые по
роды; 

2 - верхний отдел. Туфо
пе.счаниии, туфы различ
ного состава, алевролиты, 
аргиллиты, известняки, 
ионгломераты, порфи
риты; 

3 - верхний отдел. Фамсн
сиий ярус. Сланцы, алев
ролиты, песчаники, ион
гломераты, порфириты; 

4 - верхний отдел. Фран
с�;ий ярус. Кварцевые 
порфиры, фельзит-пор
фиры и их туфы, песча
юши, алевролиты, ре>не 
известюши, конгломе
раты, аргиллиты, анде" 
зитовые порфириты; 

5 - средний отдел. Поли
миктовые и туфогенные 
песчаники, пепл,овые 
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туфы, туффиты, алев
ролиты, иреш1истые по
роды; 

6 - средний отдел. Живет
ский ярус. Песчанию1, 
глинистые сланцы, ·алев
ролиты, туффиты, ион
гломсраты, :кварцевые 
порфиры, линзы извест
няиов, туфы, :кремнистые 
породы, филлиты; 

7 - средний отдел. Эйфель
сний ярус . Песчанини, 
алевролиты, филлито
видные и нремнисто
глинистые сланцы, из
вестняни, ионгломераты; 

8 - нижний и средний отделы. 
Сарнандсиая свита. Пес
чаники, филлитовидные, 
иремнистые, глинистые 
сланцы, алевролиты, 
туфы, ре>не спиллиты и 
фельзиты; 

9 - нинший отдел. Песча
ники, филлитовидные и 
глинистые сланцы, алев
ролиты, нонrломераты, 
известнлии, диабазовые и 
андезитовые порфириты и 
их туфы; 

10 - верхнелудловсний подъ
ярус - нижний девон. 
Сал:кинбельс�;ая свита. 
Песчаники, алевролиты" 
глинистые и кремписто
глинистые сланцы, рете 
известняни и конгломе
раты; 

11 - главные разрывные на
рушения (длительного 
развития, влиявшие на 
осаднонакопление и про-· 
явление магматизма): 

А - Алаиульсиое-Д>нунгар-
сное; 

Б - Сандынтас-Чулакское; 
В - Кентерлау-Арасанское; 
Г - Мынчуиурское; 

Д - Солдатсайсиое; 
Е - Сарычильдинсиое; 

Ж - Те.кели-Сайрамнорское; 
3 - Ютно-Дтунгарсное; 

12 - Структурно-формацион
ные зоны: 

1 - Северо-Дтунгарская; 
11 - Центрально-Дшунгар. 

скал; 

111 - Бороталинсиая; 
IV - Теиелийская; 
V - Илийскаfl 
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При существующей изученности в Джунгарском Алатау девонские от
ложения - с учетом переходных толщ - расчленяются на следующие 
подразделения (табл. 1 ) :  

1 .  Нижний подотдел («жединский ярус») 
2. Верхний подотдел ( «кобленцский ярус») 
3. НерасчJrененные нижний-средний отделы 

девонской системы (саркандская свита) 
4. «Эйфельский ярус» 
5. Живетский ярус 
6. Франский ярус 
7. Фамепский ярус 
8. Нерасчлененные верхний отдел девонской 

системы - турнейский ярус каменноуголь
ной системы (тастауская свита) 

Присутствие девонских отложений в Джунгарском Алатау стало из
вестно с 30-х годов - со времени первых площадных съемок, проведенных 
в этом регионе. Однако сведения о девонских толщах были очень скудными. 
Их возраст, обычно, устанавливался на основании малочисленных, плохо 
сохранившихся органических остатков, собранных в одной-двух точках. 
Выделялись нерасчлененные девонские отложения или, в лучшем случае, 
расчленялись на отделы. 

Ископаемыми органическими: остатками: девонские толщи Джунгар
ского Алатау охарактеризованы неравномерно. Отложения, слагающие 
тастаускую свиту в Северо-Джунгарской зоне, почти лишены ископаемых 
остатков, тогда как в карбонатно-терригенных отложениях Центрально
Джунгарской и Бороталинской зон они встречаются в сравнительно боль
шом количестве и имеют хорошую сохранность. 

НИЖНИЙ ДЕВОН 

В нижнем девоне Джунгарского Алатау четко выделяются две части, 
которые предлагается называть нижним и верхним подотделами. 

К нижнему подотделу нижнего девона отнесены отложения , которые 
ранее описывались под названием (<Жедин�кий ярус» (Афоничев, Савичева, 
1966) . В Джунгарском Алатау они характеризуются ограниченным рас
пространением. На севере хребта,  в верховьях рек Б аскан и Лепсы, они 
выходят узкой полосой, периклинально оконтуривающей кембрийские 
метаморфические образования, и залегают на них несогласно и транс
грессивно. В горах Ичкеульмес и Сууктюбе (бассейн р. Теректы) по ука
ааниям И. И. Никитченко, отложения этого подотдела согласно налегают 
на метаморфическую существенно карбонатную толщу верхнего лудлова. 
Отложения нижнего подотдела содержат значительное количество ис
копаемых остатков, представленных брахиоподами:, ругозами:, табулятами, 
криноидеями. По изменению их комплексов и по уменьшению в составе 
толщи карбонатных пород проводится верхняя граница «жедина». 

Прибрежно-морские отложения нижнего подотдела нижнего девона 
х арактеризуются фациальной изменчивостью. В долине р .  Куры (левый 
исток р. Лепсы) в основании разреза залегает 130-140 метровый горизонт 
базальных конгломератов с редкими прос1rоями песчаников, выше ко
торого прослеживаются песчаники с подчиненными прослоями конгло
мератов ( 100 м) и сменяющие их зеленовато-серые извест1ювистые алевро
литы с небольшими линзовидными телами известняков.  

В известковистых алевролитах содержатся остатки брахиопод Lep
tostrophia sera ВuЫ . ,  L. aff. rotunda ВuЫ . ,  Leptaena rhomboidalis Wilck. , 
а в известняках - кораллы Neokyphophyllum calcareum Spassky. 

Верхняя часть разреза срезана разломом. Видимая мощность 380-
400 м. 
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Н а  водоразделе рек Большой и Малый Баскан конгломераты образуют 
прерывистый горизонт, состоящий из линзовИдных тел , в раздувах, не 
превышающих 7-9 м. По простиранию конгломераты замещаются граве
литами и крупнозернистыми песчаника:ми , а по разрезу сменяются темно
серыми мелкозернистыми: поли111иктовыми печаниками с пелециподами -

Crotolocephalus sternbeгgi (Boeck . ) ,  Megalodon sp . ,  Cimitaria sp . ,  брахио
подами - Leptostгophia aff. rotunda ВuЫ . ,  ругозами - Tryplasma sp . ,  
Т. devoniana Soshk. , Lindstroemia minima Spassky, Thamnopliyllum fa
veola tum Spassky. 

Выше выделяется пачка переслаивающихся полимюп·овых мелко
зернистых песчаников, известковистых алевролитов с прослоями глини
стых сланцев . В небольших линзах песчанистых известняков содержатся 
остатки ругоз - Enterolasma tschernyschewi (Spassky), Pseudoamplexus sp . ,  
брахиопод - Delthyris tetraplicatus Kapl. , Parmorthis balaensis Kapl. , 
Schuchertella aff. munda ВuЫ . ,  I sorthis perelegans (Hall) . На простира
нии этого горизонта прослеживаются линзы известняков с табулятами 
Favosi tes sp.  

Венчают разрез массивные алевролиты. Общая мощность отложений 
:этого подотдела нижнего девона составляет здесь 187 м .  

Н а  западе хребта - в горах Ичr{еульмес - к нижнему подотделу 
относятся известняки с прослоями I\ремнистых пород, выше которых лежат 
аркозовые и полимю{товые песчаники, алевролиты и песчанистые извест
няки с остатками брахиопод - Leptostгophia sera ВuЫ. , Pannorthis 
balaensis Kapl . ,  Isorthis cf. perelegans Hall, Camarotoechia sp . ,  Chonetes 
minima Kapl. , Howellella cf. mercuri (Goss . )  vаг. kasachstanica Kapl . ,  Meri
stella cf. subquadrata Hall;  трилобитов - Phacops sp . ;  табулят - Favo
sites aff. kelleri Kov . , S quameofavosites sp. Мощность «жединских» отло
жений здесь 550-700 .i\t. 

В отложениях нижнего подотдела нижнего девона содержатся разно
образные I{Ораллы (с111. табл. 4) , среди которых на первое место по количе
ству экземпляров выходят табуляты. Среди них преобладают представи
тели рода Favosites. 

В долине р .  Rунакбай в известковистых алевролитах, образовавшихся 
вблизи рифовых известняков , многочисленны ветвистые табуляты, 

К верхнему подотделу нижнего девона отнесены отложения, которые 
ранее бьши описаны под названием «кобленцсrшй ярус» (Афоничев, 1966 
и др . ) .  В Джунгарском Алатау они развиты в основном в тех же районах, 
что и «жединские», т. е .  отложения нижнего подотдела нижнего девона -
в верховьях рек Лепсы, Баскан, Теректы, в горах Сууктюбе и Ичкеуль:... 
мес , и обособлены только на юге Джунгарского Алатау в горах Rерегетас 
(нерховье р. Усек) . В горах Сууктюбе и Ичкеульмес, в верховье р. Баскан 
эти отложения тесно связаны с отложениями нижнего подотдела и залегают 
на них согласно, с постепенным переходом, в верховьях рек Талды и 
Rинозень (правые истоки р .  Лепсы) - налегают несогласно, трансгрес
сивно, на метаморфические породы I{ембрия. В бассейне р. Теректы, в го
рах Ичкеульмес и l{ерегетас они перекрываются несогласно налегающими 
вушшногенными образованиями I{арбона, а в верховьях рек Лепсы и 
Б аскан - по тектоническому контакту приведены в соприкосновение с жи
ветскими:. 

По литологичесr{ому составу породы верхнего подотдела близки к та
ковым нижнего подотдела .  Они представлены алевролитами, известко
вистым:и алевролитами, извес тковистыми и полим:иктовыми песчани
ками, глинистыми сланцами. Оr{рашены породы в серые и серо-зе
леные цвета. Наибольшая мощность (560 м) отмечена в долине 
р. l{инозень. Здесь разрез начинается 5-7-метровым пластом крупно
зернистых песчаников , на котором залегает 150-метровая толща 
алевролитов. В последнем на разных уровнях обнаружены многочис-
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ленные органические остатки, представленные преимущественно бра
хиоподами, в меньшем количестве пелециподами, ругозами и гастроподами. 
Широко развитые в нижнем подотделе фавозитиды в верхнем подотделе 
исчезают; встречаются лишь единичные формы, но и они не являются руко
водящими. Из бассейна р. Лепсы определены брахиоподы - Delthyris 
tetraplicatus var. gгandis Kapl. , D. ех gr. subsulcatus (Barr. ) ,  Aиospirifer 
rousseai :м. Rou, А. cabedanus (А.  et V. ) ,  Stropheodonta aff. stephani Barr. , 
S. sedgшicki А. et V. , S. aff. virgata Dгev. , S .  aff bella ВнЫ . ,  Leptocoelia 
sp . ,  Isorthis perelegans (Hall) , Parmoгthis trfangularis Zei l . , Chonetes sp . ,  
Chonetes aff. grandis ВuЫ . ,  Camarotoechia sp . ,  A trypa ех gг. reticulatis (L . ) ;  
пелециподы - Pterinea ( Tolmaia) sp . ,  Р .  ( Tolmaia) c f .  gгacilis Spies� . ,  
Lineopteгa arpha Kгasn . ,  гастроподы - Lixonema sp . ,  ругозы - Р seudam
plexus sp . ,  Barrandeophyllum perplexum Pocta, Acanthophyllum tenuisep
tatum Bulv. и табуляты. 

Верхние горизонты верхнего подотдела нижнего девона в этом разрезе 
ископаемых органических остатков не содержат. 

В бассейн р .  Баскан по литологическому составу породы сходны с выше
описанными, но мощность их уменьшается до 250-350 .м . 

В горах Суу1<тюбе состав отложений и компленс содержащихся в них 
ис1<опаемых органических остатков значительно отличаются от выше
описанных . Здесь в основании разреза залегают кристаллические извест
вяни с прослоями кремнистых пород (мощность 20 м) , сменяющиеся вверх 
светло-серыми меJrкозернистыми грубослоистыми песчаниками мощно
стыо 80 .м с Pleurodictyи1p, sp . ,  Nucleospira cf. maillieuxi Dalш . ,  Coelo
spira sp . ,  Leptostrophia carinata Бог. , ?  Н oшellella sp . ,  Schizophoria p 1·ovul
varia Maur. Выше залегает 40-метровый горизонт пересла:ивающихся 
светло-серых 01шарцованных :и 01<ремненных известняков с прослоями 
песчанистых известняков с брахиоподами Parmorthis cf. triangular is 
(Zeil) . ,  Isorthis sp . ,  Leptaena ех gг. Ьоиеi Вагr. , Leptocoelia cf. acutiplicata 
(Conr . ) ,  Delthyris cf. tetraplicatus var. grandis Kapl . , Acrospirifer sp . 
В верхних частях разреза, представленных аркозовыми песчаниками 
(40-60 м) и переслаивающимися карбонатизированными алевролитами 
и полевошпат-кварцевым:и песчаню<ами (120-150 м) , ископаемых орга
нических остатков не найдено. 

В горах Керегетас отложения верхнего подотдела нижнего девона 
развиты на площади 01<оло 1. K.ilt2 , где они слагают синклинальную складку. 
Мощность их здесь около 90 м .  Они представлены конгломератам.и, со
стоящими из галек подстилающих пород, переслаивающимися с поли- . 
ми:ктовыми и известковистыми: песчаниками с Chonetes cf. grandis ВuЫ . ,  
Rhitistrophia becki i  (Hall) , Acrospi rifer mediobalchaschensis ВuЫ . ,  А .  ( ? )  
schointas ВuЫ . ,  Eospiri.fer (Multisp iгifer) Ьifurcatus Kapl . ,  в меньшем 1<0-
личестве встречаются пелеоциподы и гастроподы, а 1<ораллы, главным 
образом ругозы, определены тольно из отложений в бассейне р. Лепсы. 

Несмотря на то, что брахиоподы присутствуют во всех участ1<ах рас
пространения верхнего подотдела нижнего девона, видовой состав их 
значительно различается. Общим для бассейна р. Лепсы и гор Суу1<тюбе 
являются только Delthyris tetraplicatus var. grandis и Parmorthis t1·ian
gulaгis, а и:скоnаемые остатни из гор Керегетас не имеют ни одной формы, 
общей с таковыми с Сууктюбе и из бассейна р. Лепсы. 

Весь номпленс иснопаемых органических остатнов резко отличен от 
таковых из нижнего подотдела нижнего девона. Общими можно назвать 
лишь I sorthis perelegans и А trypa ех gг. reticularis L .  
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НИЖНИЙ ДЕВОН - ЭйФЕЛЬСКИй ЯРУС 

(САРКАНДСКАЯ СВИТА) 

Из девонских отложений, развитых в Джунгарс1<0111 Алатау, сарканд
ская сви"га слагает наибольшие площади. Она вытягивается широкой не
прерывной полосой от верховий р .  Тастау до гор -У школь на западе. В этих 
пределах свита прослеживается в верховьях pel{ Тастау, Тентек и Лепсы, 
в урочище -Уйгонтас , в горах Мар1<а-Тау, Кийрьш-Куль, Конур-Тау, 
-Ушколь.  Взаимоотношение сарнандской свиты с нижележащими толщами 
в большинстве случаев не установлено , таи l{ IO<  они слагают крупный 
тентонический блок, ограниченный на юге А расанским разломом, а на 
севере - Сандьштас-ЧуJrакски:м . Верхняя граница сарнандской свиты 
определяется согласным налеганием на нее живетсних отложений в горах 
Конур-Тау и Кийрьш-Куль.  Однано и на этих участнах граница между 
саркандсной свитой и живетскю1 ярусом проводится со значительной 
долей условности из-за сходства литологи:ческого состава отложений .. 

Свита представлена относительно глубоноводными отложениями. 
Она включает глинистые, кремнисто-глинистые и филлитизированные
сланцы, алевролиты, полимю<товьrе песчанини, пепловые туфы, крем
нистые породы. В бассейнах рек Тентек и Тастау присутствуют аркозовые 
песчаники и спилиты. Эти породы в разных сочетаниях и количественных 
соотношениях встречаются почти во всех разрезах саркандсной свиты. 
Видимая мощность саркандской свиты в горах Конур-Тау - 1460 At ,  
в горах Кийрык-Куль - 1800 At ,  в горах Марка-Тау - 1900 At ,  в районе 
Волчьего перевала - 2100 м и в бассейне р. Тентен - 800 м. Фауна най
дена только в четырех точках, причем большая часть форм плохой сохран
ности, позволяющей определить только родовую принадлежность. 

Н;шболее богатый комплекс ископаемых остат1<ов фауны собран в го
рах -Ушколь,  где к саркандской свите отнесена пачка переслаивающихся 
серовато-зеленых полиминтовых песчанинов и филлитовидных сланцев. 
Мощность прослоев нолеблется от нескольких сантиметров до десятков. 
метров . В верхней части прослеженного разреза в сланцах найдены 
брахиоподы: Leptostrophia carinata Bor" L. rotunda ВuЫ. , Leptaena rhom
boi dalis Wilck" L. cf. bouei Barr. , I sorthis perelegans (Hall) ,  Stropheodonta 
aff. ampliata ВuЫ . ,  Howellella mercuri (Goss . ) ,  A trypa ех gr. reticularis L. ; 
и 1<риноидеи Kuzbassocrinus aff. paucicostatus Yelt . , К asachstanocrinus 
aff. formosus Yelt . ,  Cyclocyclicus uschkolensis Sis . , С. echinatus Yelt. 

На водоразделе ре1< Большой и Малый Б аскан и на южном снлоне 
гор Анчаганак в небольших линзах мраморизованных известнянов, за
легающих в сланцевых горизонтах , собраны плохой сохранности Tham
nopora sp . ,  Cladopora sp . ,  Coenites sp . ,  Stereolasma rectum H all .  Третий 
пункт с фауной расположен на водоразделе рек Жамансарык и Сарым
сакты вблизи Сандыктас-Чуликского разлома.  Здесь в небольшом пласте
рю<ушняка найдены брахиоподы А trypa sp . ,  А dolfia cf. deflexa (Roem. ) ,  
А .  cf. angustisellata Paeck . ,  Chonetes cf. ornata Schum. , мшанки Semico
scinium ef. rackovskyi Nekh . , S. sp" Unitrypa hemitripoides Nekh . ,  Polypora 
sp . ,  Pinnatopora sp . 

Последняя, четвертая точка находится вблизи с .  Лепсинсна в самых 
верхах саркандской свиты. Отсюда определены брахиоподы Leptaena 
sp . ,  Chonetes sp . ,  ругозы Spongophyllum halysitoides Ether. 

Приведенный компленс уназывает на широние возрастные границы 
саркандсной свиты. Такие виды, как Leptostrophia гotunda ВuЫ . ,  Isor
this perelegans (Hall) , Howellella mercuri (Goss . ) ,  Kuzbassocrinus aff. pauci
costatus Yelt . , Kasakhstanocгinus aff. formosus Yelt . ,  харантерны для ниж
него девона Джунгарского Алатау, Прибалхашья, а номплекс мшанок � 

для среднего девона. 
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СРЕДНИЙ ДЕВОН 

«Эйфельский» ярус 
«Эйфельские» отложения выделены в бассейне р .  Кызыл-Агач, в горах 

Коктас, хр .  J:Н:ельды-Карагай, в горах Акчаганак. К ним отнесена толща 
массивных серых и зеленых полими!):товых песчаников с подчиненными 
количественно глинистыми и глинисто-кремнистыми сланцами, алевроли
тами и филлитами, окрашенными в серо-зеленые и вишнево-красные цвета. 
В бассейне р. Кызыл-Агач встречаются прослои андезитовых порфиритов. 

Соотношение литологических разностей в разрезах непостоянно. 
В бассейне р. Кызыл-Агач в нижней части разреза массивные полимикто
вые разнозернистые песчани1ш чередуются с рассланцованными алевро
литами зеленой и фиолетовой окраски, со сланцами, гравелитами и мелко
галечными КОI_Iгломератами. В горах Коктас «эйфельский» ярус представ
лен массивными полимиктовыми песчаниками с редкими прослоями 
зеленых и фиолетовых сланцев, в хр. Жельды-Карагай - полимиктовыми 
песчаниками, чередующимися с подчиненными пачками переслаивающихся 
песчаников , глинисто-1,ремнистых и глинистых сланцев . В горах Ак
чаганю' он сложен почти исключительно полимиктовыми разнозернистыми 
песчаниками. В южной части хр. Салкинбель,  в горах Мынчукур , в вер
ховьях р. Чимбулак к «эйфельскому» ярусу отнесены в основном не
слоистые образования сложного состава ,  где в основную алевритисто
глинистую массу погружены обломки, валуны и глыбы песчаников , ред
кие обломки пепловых туфов и единичные гальки гранитоидов . В меньшем 
количестве присутствуют алевритистые сланцы, образующие разной мощ
ности выклинивающиеся горизонты. В средней части разреза среди пес
чаников прослеживаются пачки мощностью от нескольких десятков 
до 100 �i, в которых ритмически чередуются зеленые тонкозернистые пес
чаники и зеленые серицит-глинистые сланцы или песчаники и рассланцо
ванные алевролиты. Разрез «эйфельских» отложений заканчивается 
рифовыми известняками, которые образуют ряд линз, приуроченных к од
ному стратиграфическому уровню и вытянутых широтной цепочкой от 
гор Ак-Адыр, через долины рек Кызыл-Агач и Акешке, до гор Даулбай. 

В «эйфельских» отложениях органические остатки встречаются в ри
фовых известняках и вблизи рифов - в пририфовых фациях. Здесь они 
многочисленны и представлены ругозами, табулятами (табл. 4, 5) ,  из
реДI'а встречаются строматопороидеи, криноиде,и и мшанки. 

Живетский ярус 

Живетские отложения широко развиты в Джунгарском Алатау. 
Значительные площади они слагают на северо-востоке хребта в горах 
Теректы, урочищах Акчии и Ойжайляу, на западе - в бассейнах р .  Кы
зыл-Агач, Сарканд, в горах Даулбай, на юге - в бассейне р .  Карасарык. 
На незначительных участках живетские отложения установлены в вер
ховьях рек Малый Баскан и Акчаганак и в тектонических блоках вдоль 
Алакульско-Джунгарского разлома вблизи рек Тентек и Чинжалы, 
а также в бассейне р. Кипели. 

Будучи распространенными на огромной территории и попадая в раз
личные структурно-фациальные зоны и подзоны, породы живетского 
яруса в разных участках своего развития имеют различный литологиче
ский состав и мощности. На северо-востоке к ним отнесены толщи,  обра
зованные слоистыми и массивными алевролитами, туффитами, кремни
стыми породами, полим:Иктовыми песчаниками. Известняки, карбонатные 
песчаники и конгломераты приурочены здесь к средней части разреза. 
Известняки образуют мелкие тела типа биостромов. Как правило, все 
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ископаемые органические остатки встречаются в известняках или вблизи 
известняковых линз - в известковистых песчаниках и алевролитах. 

R северу от с. Лепсинск в горах Ушкаинды в живетских отложениях 
увеличивается количество вулканогенного материала и в низах разреза 
преобладают пепловые кристалловитрокластические туфы, а выше -
туфогенные песчаники и кремнистые сланцы. Среди туфогенных песчани
ков встречаются линзы известняков с остатками кораллов. Мощность 
отложений около 1000 At. 

В горах Текели и Улькун-Сайкан к лшветс1{ому ярусу относятся 
черные и зелено-серые кремнисто-глинистые сланцы с прослоями мелко
зернистых туфопесчаников , андезитовых миндалекаменных порфиритов 
и спилитов.  Выше залегают черные, зеленые и красно-бурые андезитовые 
порфириты и туфолавы порфирового состава с прослоями яшм, туфогенных 
алевролитов, с линзами конгломератов и известняков . Далее следуют крем
нистые туфогенные алевролиты. Видимая мощность 1200 м. 

В горах Манчукур живетские отложения представлены полимю{товыми 
песчаниками, ритмично чередующимися с алевролитами. В нижней части 
разреза в линзах известняков присутствуют Leptostrophia (Protolepto
strophia) cf. perplana (Con . ) ,  Camarotoechia sp" Chonetes sp" Productella 
sp " Spinulicosta sp . ,  A trypa ех gr. reticularis (L . ) ,  A ulacella cf. eifeliensis 
(Vern . ) ,  Cyrtina sp" Undispirifer sp" Mucrosp irifer sp" Euryspirifer cf. 
cheehiel (de Kon. ) ,  Elytha sp" Elythyna sp . . 

В верховьях рек Rазан и Rарасарык литологический состав живет
ских отложений изменчив. В долине р. Rазан живетский ярус представлен 
аркозовыми и терригенными песчаниками, алевролитами, пепловыми ту
фами, флюидальными кварцевыми порфирами и фельзит-порфирами; 
На левобережье р. Rазан и на правобережье р. Карасарык эффузивные 
породы исчезают и в составе живетского яруса участвуют туфоконгломе
раты, аргиллиты, алевролиты и песчаники. В том и в другом разрезах 
в линзовидных прослоях известняков и в известковистых песчаниках 
встречаются ископаемые остатки: по р. Rарасарык - Eurysp irifer che
ehiel var. semicostalis Khalf. , а в долине Rазан - Е. cf. cheehiel de Kon. , 
Chonetes coronata Conr. , Leptaena rhomboidalis Wilck. Мощность 1300 м .  

Живетские отложения имеют различные контакты с подстилающими 
толщами. Устанавливается согласное налегание живетских отложений 
на эйфельских , несогласное залегание - на салкинбельской свите, на до
живетских гранитоидах, на нижнедевонских отложениях. Верхняя гра
ница живетского яруса определяется согласным налеганием на нем 
франских отложений или тастауской свиты (D 3-C\) , а в верховьях рек 
Rазан и Rарасарык несогласным залеганием франских отложений. 

ВЕРХНИЙ ДЕВОН 

Франский ярус 

В Джунгарском Алатау франские отложения слагают небольшие разоб
щенные участки. Они появляются на дневную поверхность в горах Rы
зылджар, Джунджурек ,  Тюемойнак , Даурумбек, Текели и в хр.  Сары
Гура.  В состав франского яруса входят как морские отложения, так п 
континентальные вулканогенные образования. 

В горах Rызылджар,  Даулбай, Тюемойнак , в низах франского яруса 
залегает пачка мощностью 870 At ,  сложенная туфами и эффузивами кислого 
состава ,  выше которой лежит туфогенно-осадочная пачка изменчивой мощ
ности (270-405 м) , с многочисленными остатками брахиопод - Carini
faella cf. t ioga (Hall) , Nervostrophia cf.  nervosa (Hall) ,  Cyrtospi rifer cf. 
achmet Nal . ,  Schizophoria cf. striatula Schl"  Mesoplica sp. ,  A dolfia cf. 
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ibergensis (Scup . ) ,  A d. ех gr. deflexa (Roem. } , Spinocyrtia cf. medialis 
(Hall) , Mucrospirifer ех gr. vassinensis Rzon" растительными остатками -
Leptophloeum rhomЬicum Daws" L. australe (МсСоу} , Cephalopteris mira
Ыlis Nath" Pteridorachis sp . 

В бассейнах рек Rазан и Rарасарык литологический состав и мощность 
франского яруса изменчивы. В верховье р. Rоржун франские отложения 
мощностью 470 м включают песчаники, аргиллиты, алевролиты, рифовые 
iИзвестняки, конгломераты. В хр. Даурумбе�' отмечается различная мощ
ность и состав для южного и северного I{рыльев синклинали. Южное крыло 
.сложено конгломератами, состоящими из галек интрузивных и эффузив
ных пород и роговиков , м:индалекам:енными андезитовыми порфиритами 
и в верхней части разреза - туфогенными алевролитами, аргиллитами 
и мелкогалечными конгломератами. В прослоях песчаников в конгломера
'Тах содержатся Leptophloeum rhomЬicum Daws" A lveolites sp" Thamnopora 
:.sp" а в верхах разреза, в алевролитах - Cyrtospirifer aff. schelonica Nal" 
.С. ( Theodossia?) subanossoffi Rzon" A trypa Ьifidaeformis Tchern" Mu
crospirifer sp" А lveolotes suborЬiculari s Lam. На северном крыле синклинали 
франский ярус представлен рассланцованными серыми туфопесчанинами, 
темно-серыми и угольно-серыми аргиллитами и нриноидными известня
яами. 

На севере Джупгарского Алатау, в горах Тенели, к фрапскому ярусу 
.отнесена толща мощп,остью 1600 .м туфопесчапинов и туффитов с просло
ями туфов среднего и кислого состава, анедезитовых порфиритов, алевро
литов и конгломератов . В алевролитах обнаружены мшанки Fепеstеllа , 
.Semicoscinium, Polypora ,  Sulcoretopora и остатни Lepi dophyton, хараюер
ные для верхов девона - низов 1шрбона. 

Фаменский ярус 

Фаменские отложения слагают небольшие площади в горах Rызыл
джар , Тюемойнан, Лаба, Джунджурек, в междуречье Б алаюы - Ащи
булак. Они представлены морскими и прибрежно-морскими осадками 
и залегают или на размытой поверхности нижнего - среднего девона (гора 
Лаба) или согласно на отложениях франсного яруса.  

Наиболее хорошо изучены фаменские отложения гор Rызылджар, 
Тюемойнан и Лаба. В горах Rызылджар и Тюемойпак, в разрезе присут
с:rвуют туфононгло:мераты, туфопесчанини, туфоалевролиты, туфы нварце
.вых порфиров, полимиктовые песчанини, алевролиты, туфолавы, нварце
.вые порфиры. Здесь собраны остатни брахиопод - М esoplica simplicior 
1(Whidb . ) ,  М. ех gr. p raelonga (Sow . } ,  Cyrtospirifer semisbugensis Na1" С. ех gr. 
pamiricus (Reed) , С. semisburgensis var. spheroidea Nal" С. aff. tenisica 
Nal. , С. cf. limatus Sol" Mucrospirifer cf. posterus ' (Hall) , растительные 
.остатки - Leptophloeum rhomЬicum Daws" L. australe (МсСоу) ,  P terido
rachis sp . 

В горах Лаба и Джунджурен разрезы фаменсних отложений сходны. 
()ни представлены нонгломерата:ми, песчанинами, сланцами, рассланцо
.ванными известнянами. Мощность отложений в горах Лаба 730 м .  

НЕРАСЧЛЕНЕННЫЙ ВЕРХНИЙ ДЕВОН - ТУРНЕйСКИй ЯРУС 

(ТАСТАУСКАЯ СВИТА) 

Тастаусная свита развита на северо-востоке Джунгарского Алатау. 
Опа слагает значительные площади в хр .  Тастау, Rунгей, Сары-Гура, 
в горах Джуман, Теректы, Аксай, Бельнаин, Буланбай. На основании 
литологического состава и номплекса иснопаемых органических остатнов 
тастаусная свита делится на две подсвиты. Нижняя подсвита,  мощностью 
свыше 1000 .м, сложена глинисто-1,ремнистыми сланцами с прослоями нрем-
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нистых и радиоляриевых пород, с маломощными пропластками андезито
вых порфиритов, а в восточной части гор Джумак и с андезито-базальто
выми порфиритами. В верхней части разреза нижней подсвиты преобладают 
пестро окрашенные аргиллиты, яшмы и гематит-марганцево-J{ремни
стые породы. Кроме того, здесь встречаются линзообразные тела диаба
зов и связанных с ними пространственно м:индалекаменных спилитов 
и туфов основного состава. Органические остатки обнаружены в единствен
ном: месте - в горах Белокаин в линзах известняков и известковистых 
песчаников. 

Верхняя подсвита мощностью около 1280 м состоит из черных пелито
вых туффитов и аргиллитов , алевролитов , кремнистых пород и песчаников, 
В горах Джум:ак , в хр.  Тастау, в верхах верхней подсвиты появляются 
рифовые известняки, вблизи которых развиты известковистые алевролиты 
и песчаники с остат1шми мшанок Fenestella ех gr. serratula Ulr. , F. cf. 
rudis Ulr. , F. ех gr. tenex Ulr. , Pennatopora sp. ,  Rorbopora sp . ,  Polypora sp. ;  
J{риноидей Cyclocyclicus nebusis Yelt . , С .  pribalchaschensis Yelt . ,  С .  dissi
milis Yelt . ,  С. crassus Yelt . ,  С. Ьifurcatus Yelt . ,  Ellipsoellip ticus laevis 
Yelt. , Е. radiatus Yelt . ,  Е. multiradiatus Yelt . ,  Poteriocrinus sp . ,  Sino
crinus aff. nodosus Tel"ll. 

Тастауская свита залегает согласно на живетских отложениях и пере
J{рывается также согласно визеЙСJ{Им ярусом. 



Глава I I  

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ 
И П А ЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСRИИ ОБЗОР 

КОРАЛЛОВ 

Девонские кораллы достаточно широко распространены по всему раз
резу в пределах как Северного Прибалхашья, так и Джунгарского Ала
тау. Однако приуроченность их к отдельным горизонтам неравномерна 
и во многом определяется и контролируется литологическим составом 
вмещающих толщ. Всюду лучше и полнее охарактеризованными оказыва
ются известняки, в то время как•терригенные разности содержат редкие, 
часто единичные органические остатки. -

Если разрез девона Северного П рибалхашья подразделен в настоящее 
время на горизонты (в первом приближении соответствующие ярусам стра
тиграфической шкалы) , то в Джунгарском Алатау предложено деirение 
на подотделы и свиты. Кораллы в Джунгарском Алатау приурочены к опре
деленным стратиграфическим уровням. Их комплексы характеризуют фау
нистические горизонты, возраст которых определяется с достаточной точ
ностью. Наиболее низкий - салкинбельский - горизонт отвечает верх
ней части салкинбельской свиты верхнего силура - нижнего девона 
(т. е. основанию нижнего подотдела нижнего девона) ; кунакбайский -
приурочен к известковистым алевролитам с линзами известняков нижнего 
девона («жедина») ; текелийс1шй - к таким же породам верхнего подот
дела нижнего девона («кобленца») . 

Среднему девону отвечают три фаунистических горизонта : коктасский, 
приуроченный к нижней части «эйфельского» яруса, кызыл-агачский, 
связанный с горизонтом линз известняков в верхней части «эйфеля», 
и теректинский - живетский. 

Географические названия фаунистических горизонтов девона Джун
гарского Алатау предложены Н. Я .  Спасским. 

СЕВЕРНОЕ ПРИБАЛХАШЬЕ 

Табуляты очень широко распространены в девонских отложениях 
Северного Прибалхашья. Очевидно, они составляли значительную часть 
фауны морей, существовавших на протяжении раннего и среднего девона 
на этой территории (табл.  1 ) .  

В настоящее время табуляты установлены в кокбайтальском, прибал
хашском, сарджальском, казахском, бесобинском и айдарлинском го
ризонтах , однако изучены они еще сравнительно неравномерно. Необра
ботанным остался ,  в частности, в наших коллекциях материал из собст
венно айнасуйского горизонта, очень важны� комплекс коралло!3 из 
отложений, переходных от силура к девону. 

Как уже было сказано в стратиграфическом очерке, четырехлучевые 
кораллы характерны в основном для раннего и среднего девона, в то время 
как в позднем девоне отмечаются только редкие единичные формы. 
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Наиболее древний изученный комплекс табулят происходит из к о к
б а й  т а л  ь с к о г о горизонта (многими относимый еще к силуру) . 
Он представлен весьма своеобразны:ми Favosites sp " F. (A strocerium) 
setosissimus Dubat" F. (A strocerium) sp " Placocoenites cagalyensis Dubat" 
Helioli tes sp . ,  Stellipoгella sp.  Этот небольшой компленс состоит преиму
щественно из новых видов , среди ноторых преобладают представители 
подрода A strocerium.  Все табуляты характеризуют не только нонбайталь
ский горизонт, но встречаются и в более молодых �отложениях Северного 
Прибалхашья . Из тетранораллов для него харантерны Entelophyllum 
sp. , Strombodes lindstroemi (Wdkd) , S. latum (Nik . )  Neobrachyelasma bal
chaschicum Nik. , Enterolasma kasachstanicum (Nik . ) ,  А raeopoma sp. ,  
Zelophyllum hogklinti Wdkd,  Pilophyllum sp . ,  Ramulophyllum heterozonale 

Т а б л и ц а  1 

Ко�шле1\СЫ табуллт раннего 11 среднего девона Северного П рибалхашьл 

Горизонты 

Вид 

1 1 kk рЬ sr kz Ьs ad 

Riphaeolites longispinosus* + 
Favosites goldfussi + 
Favosites sp. + + 
F. ( Astrocerium) setosissimus* + + 
F. (Astrocerium) sp .  + 
Pachyfavosites monumentalis* + 
Squameofavosites sp.  + 
Emmonsia sp .  + 
Р leurodictyum polytrematum * + 
Р. cf. mongolicum + 
Thamnopora cervicornis* + 
Т. lecomptei* + 
Т. savitschevae + 
Gracilopora sp.  + + 
Striatopora longispinosa* + + 
S. ( ? )  balchaschensis* + 
S. schandiensis + 
Striatopora sp .  + + 
Cladopora sp.  + 
С. cylindricellularis + 
А lveolites sp. + 
Crassialveolites crassus multiaculeatus* + 
С. mirus + 
С. aff. crassus + + 
А lveolitella aff. fecunda + 
Coenites kazakhstanensis* + 
С. tenella* + 
С. subramosus + 
Placocoenites medius* + 
Р. Ьilammelifer* + 
Р. multiporosus multiporosus* + 
Р. simplex* + + 
Р. cagalyensis* + 
Tyrganolites beresovkaensis + aff. 
Tiverina crassa* + 
Syringopora yavorskyi* + 
A ulopora sp .  + Heliolites sp. + + 
Stelliporella kap lunae + 
Индексы горизоитов: 

kk - конбайтальский sr - сарджальсний Ьs - бесобинский 
рЬ - прибаJJХаШСlШЙ ltz - казахский ad - айдарлинский 

Звездочками отмечены виды, описанные в данной работе . 
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Т а б л и ц а  2 

Распространение 111онограф11чес1ш изученных тетракораллов 
в девоне Джунгаро-БаJ1хашской пров11нц1111 

Северное Прибалхаmье Джунгарский Алатау 

Вид 
kk J рЬ J sr J kz J bs J ad 

Spongophyllum gеттаtит 
Endophyllum telceli 
Е. attenuatum 
Е. carinatum 
Е. abditum + 
Thamnophyllшn faveolatum 
Т. tabulatum + + 
Trapezophyllum tereclctense + 
Enterolasma tschernyschewi + 
Е. ibericum + 
Syringaxon postsiluriensis + + 
Neaxon regularis + + 
Barrandeop/iyllum perplexum + + + 
В .  cantabricum + + + 
Nicholsoniella nodosa + + 
Limdstroemia minima + 
R idderia dubatolovi 
Hapsiphyllum ( ? )  hastatum 
Tryplasma devoniana 
Т. hercynica + 
Н olacantia gibbosa + + 
Patridophyllum pachyacanthum + 
Р. crassocristatum + 
Dialythophyllum vilvense 
А rcophyllum septatum 
Schlotheimophyllum aborigenum + 
Cblamydophyllum tabulatum 
Pilophyllum Ьimurum + 
Pseudamplexus iclcensis 
Calceola sandalina + 
A canthophyllum tenuiseptatum + 1 т 
Stringophyllum admiraЬile 
Heliophyllum apsiferum + 
Н. varioseptatum + 
Bethanyphyllum maximum + 
А ulacophyllum crustiforme 
Tabulophyllum verum 
Т. angulosum 
Multicarinophyllum multicarina- + 

t um 
М. concavum 
М. cinctum 
Neolcyphophyllum calcareum 

И нде1iсъ� горизонтов: 

kk - кокбайтальский 
рЬ - прибалхаmсний 
sr - сардщальский 
l<z - �;азахсю1й 
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+ 

bs - бесобинсний 
ad - айдарлинский 
sb - салкинбельсю1й 
kn - кунакбайс1шй 

sb J kn J tk J kt J 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 
1 + т 

+ 

+ 

+ 

+ 

tk - текеш1йский 
kt - коктасский 

+ 

ka - кызь1J1агачсний 
tr - терентинский 

ka 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

1 tr 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



Ко11шл ексы тетракораллов ршшего и среднего де вона 
Северного Пр11баJ1хашы1 

Вид 
kk: 

Strombodes lindstroemi + 
S. latum + 
Neobrachyelasma balchaschicum + 
Enterolasma kasachstanicum + 
Araeopoma sp .  + 
Zelophyllum hogklinti + 
Ramulophyllum heterozonale + 
Pilophyllum Ьiтиrшп + 
Ptychophyllum sp .  + 
]{ olacantia gibbosa + 
Tryplasma hercynica 
Patridopliyllum pachyacanthum 
Р. crassocristat ит 

.Schlotheimophyllum aborigenum 
Ileliophyllum apsiferum 
Multicarinophyllum cinctum 
Barrandeophyllum perplexum 
Neaxon regularis 
Enterolasma tschernyschewi 
Е. ibericum 
Lindstroemia minima 

.Acanthophyllum tenuiseptatum 
Syringaxon postsiluriensis 
N icholsoniella nodosa 
Barrandeophyllum cantabricum 
Thamnophyllum tabulatum 
Trapezophyllum terecktense 
Stenophyllum sp inulosum 
Dendrostella vulgaris 
Cystiphylloides corneolum 
Calceola sandalina 
Bethanyphyllum soetenicum 

.В. maximum 
Tabulophyllum manifestum 
М ulticaгinophyllum multicarinatum 
Grypophyllum striatum 
Ileliophyllum halli 
Endophyllum abditum 
D isphyllzlm paschiense 
Hexagonaria hexagona 
Jleliophyllum aiense 
П. varioseptatum 
Bethanypliyllum litvinovitschae 
.Tabulophyllum p lanotabulatum 

Горизонты 

рЬ sr k:z 

+ 
+ 

1 т 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + + 
+ 

+ 
+ 
+ 

1 + т 
+ + 
+ + 
+ + 

+ 
+ 
+ 

Т а б л и ц а 3 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

N ik . ,  Н olacantia gibbosa Syt. Из них только Н olacantia gibbosa переходит 
в более позднее время . 

Комплекс табулят п р и б а л х а ш с к о г о горизонта тоже неболь
шой , но оригинальный, представленный Favosites sp . и Coenites kazakh
.stanensis D ubat. Только Favosites sp . обнаруживает сходство с фавозитами 
из кокбайтальского горизонта, однако недостаточно хорошая сохранность 
-не позволяет определить этот вид точнее. Из тетракораллов, кроме Tryp
.lasma hercynica (Roemer) sensu Peetz и широко распространенного позд
нее Barrandeophyllum perplexum Pocta, наиболее важное место занимают 
.новые виды родов Patridophyllum, Schlotheimophyllum, Heliophyllum и 
Multicarinophyllum. Это придает прибалхашскому комплексу черты не
.повторимого своеобразия (табл. 2 ,  3) . 

27 



Значительно разнообразнее табуляты более молодого с а р д ж а л ь
с к о г о  горизонта, в котором содержатся Riphaeolites spinosus Dubat . , 
Favosites sp . ,  F. (A strocerium) setosissimus Dubat . ,  Pachyfavosites monumen
talis Dubat . ,  Pleurodictyum polytrematus Dubat . ,  Striatopora longispinosa 
Dubat . , Coenites sp . ,  Tiverina crassa Dubat. Только Favosites (А strocerium) 
setosissimus известен в более древнем кокбайтальском горизонте. 
Все остальные виды, за исключением «базального» Favosites sр . , характерны 
преимущественно для сарджальского горизонта. Редко встречающийся 
в этом горизонте , очевидно, появившийся в сарджальское время, Stria
topora longispinosa наивысшего расцнета достиг в· бесобинском горизонте. 

Главными отличиями сарджальского комплекса от других более древ
них являются большое разнообразие и присутствие представителей -родов 
R iphaeoli tes и Tiverina, а также оригинальных плевродиктов и пахифа
возитов, не известных в других горизонтах. 

Сарджальский комплекс тетракораллов охарактеризован видами до
статочно широкого распространения , такими как · Enterolasma tscherny
schewi (Spassky),  Lindstroemia minima Spassky, Nicholsoniella nodosa 
Kullmann и др . (табл. 2. 3) . 

Многие из форм, появившиеся в сарджальское время , продолжали су
ществовать и в казахское. :Казахский комплекс тетракораллов отличается 
главным образом примерно равным соотношением между видами, появив
шимися ранее, и видами, оканчивающими свое развитие позднее, в бесо
бинское время (табл. 3), но наиболее характерными видами казахского 
комплекса можно считать Thamnophyllum tabulatum Bulv . ,  Trapezophyl
lum terecktense Spassky. 

Продолжает сохраняться своеобразие табулят и в небольшом казах
ском комплексе, для которого характерны Pleurodictyum cf. mongolicum 
Tchern. , Gracilopora sp . ,  Р lacocoenites Ьilamellifer Dubat . ,  Р. simplex 
Dubat. Оно выражается в присутствии плакоцёнитов , среди которых наи
более оригинальным является Р. Ьilamellifer, характеризующийся раз
витием двух септальных пластин. 

Наиболее разнообразны табуляты в б е с о б и н с к о м горизонте, 
где довольно часто встречаются также и гелиолитиды. В нем установлены 
следующие виды: Favosites goldfussi d '01·b . ,  Squameofavosites sp . ,  Em
monsia sp . ,  Thamnopora lecomptei Dubat . ,  Т. bel iakovi Dubat . ,  Gracilipora. 
sp . ,  Striatopora longispina Dubat . , S. (?) balchaschensis Dubat . ,  S. schandi
ensis Dubat . ,  Cladopora cylindricellularis Dubat . ,  А lveolites sp" Crassial
veolites crassus multiaculeatus Dubat . ,  A lveolitella fecunda (Sa] ee) sensu 
Lec . ,  Coenites tenella Giirich, С. subramosus Lec. , Р lacocoenites medius-. 
(Lec . ) ,  Р. simplex Dubat . ,  Р. multiporosus multiporosus Dubat . ,  Tygrano
lites beresovkaensis Dubat . ,  Syringopora yavorskyi Tchern . ,  A ulopora sp . •  

Н eliolites sp . ,  Stelliporella kaplunae Dubat. Характерной особенностью 
этого комплекса является присутствие таких видов , широко распространен
ных в эйфельском ярусе других областей, как Favosites goldfussi , Tham
nopora lecomptei,  Т. beliakovi , Striatopora schandiensis, Cladopora 
cylindrocellularis, Л lveolitella fecunda, Coenites tenella, С. subramosus, 
Placocoenites medius, Syringopora yavиrskyi .  Б ольшая часть их распростра
нена в Алтае-СаянСI{ОЙ горной области, некоторые известны на Урале, 
и в Западной Европе. 

Пожалуй, самым разнообразным и богатым является б е с о б и н
с к и й  комплекс тетракораллов (табл. 3), который содержит такие ши
роко известные виды, как Dendrostella vulgaris (Soshk. ) ,  Cystiphylloides cor
neolum (Wdkd), Bethanyphyllum soetenicum (Schliiter) , Calceola sandalina. 
(L . )  и др . 

Очень многочисленны, но сравнительно однообразны табуляты 
в а й д а р л и н  с к о м  горизонте. Они представлены следующими видами: 
Thamnopora cervicornis (BJainv . ) ,  Striatopora sp . ,  С ladopora sp . ,  Crassi-
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.alveolites mirus Dubat . ,  С. ех gr. crassus (Lec . ) ,  Tyrganolites aff. beresovkaen
sis Dubat. 

Рассматривая табулят среднего девона в целом, необходимо отметить 
·большое отличие их от раннедевонских . Резко изменился родовой состав . 
Исчезли представители Riphaeolites, F avosites, T iverina, А strocerium и 
полностью изменился видовой состав . Однако в среднем девоне продол
жали существовать Striatopora ,  Pleurodictyum, Placocoenites, Heliolites, 
которые были многочисленны и в раннем девоне. 

Айдарлинский комплекс тетракораллов также весьма четок и не со
держит никаких эндемических форм. Главную роль в нем играют Endo
phyllum abditum M. -Ed\v. et Н., Heliophyllum aiense Soshk. и Н. varioseptatum 
Spas$ky. 

В более молодых , майских отложениях, найдены остатки Hexagonaria 
arctica (Meek) и Disphyllum paschiense Soshk . ,  а в фаменских - Nalivkinella 
p rofunda Soshk. и Tabulophyllum weberi (Leb . )  

:К о к б а й т а л ь с к и й комплекс охарактеризован разнообразными 
тетракораллами, из которых изучены Pilophyllum Ьimurum Sytova и 
Н olacantia gibbosa Sytova, установленные в надайнасуйских отложениях 
окраин :Карагандинского бассейна. По своему облику и составу (см. табл.  4) 
кораллы древние. «Силурийские» роды представлены, главным образом, 
.местными видами, характерными для данного интервала, а Holacantia 
gibbosa Sytova переходит и в более позднее время. Пограничное положение 
кокбайтальского комплекса допускает двоякую трактою{у его возраста, 
но, сообразуясь с решением Стратиграфической I{Омиссии по девону Межве
домственного стратиграфического комитета от июня 1967 г . , резонно 
�тнести кокбайтальсн.ие отложения к основанию девона. Rокбайтальский 
комплекс характеризует местную зону Pilophyllum Ьimurum.  

Rокбайтальские и прибалхашские табуляты представлены преиму
щественно новыми видами, по которым пока трудно судить о возрасте 
вмещающих отложений. Во всяком случае они не противоречат выводу 
об их раннедевонском возрасте. Действительно, представители A strocerium 
.по данным американских палеонтологов , распространены, преимущест
венно, в силуре и нижнем девоне. Вместе с ними в кокбайтальском гори
зонте встречаются плакоцениты, по облику внутреннего строения сходные 
с раннедевонскими. Coenites kazakhstanensis близо1{ раннедевонскому 
С. salai ricus. 

П р и б а л  х а ш с к и е  тетракораллы относятся (за исключением 
Holacantia gibbosa Sytova) к чисто «девонским» родам Patridophyllum, 
Heliophyllum, Multicarinophyllum, Barrandeophyllum. Наиболее древним 
элементом является Schlotheimophyllum - род, распространенный и в си
луре, НО вид его - новый, резко отличающийся от силурийских . Patrido
phyllum pachyacanthum Ulit. описан впервые из надайнасуйских отложений 
начала девона Восточного :Казахстана, а Neaxon regularis Kullmann -
из эмсских отложений Испании. Весьма интересно очень раннее появление 
рода Heliophyllum, который, видимо, и возник здесь (в других провинциях 
Heliophyllum распространяется в конце раннего девона) .  

В целом прибалхашский J{Омплекс, хоть и содержит элементы !l;ревние, 
уже типично девонский и по уровню соответствует крековскому Салаира .  
Прибалхашские кораллы позволяют выделить местную зону Heliophyllum 
apsiferum. 

С а р д ж а л ь с к и й комплекс содержит виды, имеющие четкую 
стратиграфическую характеристику, и поэтому его возраст устанавли
вается очень надежно. Enterolasma tschernyschewi жила в конце раннего
начале среднего девона Рудного Алтая, Е. ibericum, Nicholsoniella nodosa 
характерны для эмса Испании, Lindstroemia minima - для раннего девона 
Монголо-Охотской провинции. Таким образом, можно считать с арджаль
ский комплекс самым молодым раннедевонским, характерным для местной 
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зоны Enterolasma tschernyschewi и др. Несмотря на то, что комплекс та
булят в нем представлен новыми видами, родовой состав его вполне опре
деленно свидетельствует о раннедевонском возрасте . Действительно,. 
совместное нахождение рифеелитов и плевродиктов характерно только 
для раннего девона. Тиверины, кроме Прибалхашья , известны только
в нижне:м девоне Подолии и Таймыра .  

К а з  а х  с к и й  комплекс имеет еще много общего с сарджальским, 
но наряду с Syringaxon postsi luriensis, Nicholsoniella nodosa, Barrandeo
phyllum cantabricum, переходящими из более раннего времени, в нем впер
вые появ.11яются типично среднедевонский Thamnophyllum tabulatum, 
характерный для салаир1шнских и шандинс1шх слоев Салаира ,  и Steno
phyllum spinulosum, широко известный из эйфельских толщ Евр.азии. 
Именно смешанный ранне-среднедевонский облик кораллов и позволяет 
отнести назахский ко11шле1>с к началу среднего девона, параллелизуя его 
с синхроничными комплексами Урала и Салаира. Местная зона Thamno
phyllum tabulatum, отвечающая этому времени, имеет четкую харантери
стю>у. 

Казахс1>ий компле1>с табулят небольшой и своеобразный. Он может · 
свидетельствовать 1>ак о раннедевонском, так и об эйфельском возрасте. 

Б е с о б и н с к и й комплекс табулят содержит преимущественно 
типично эйфельс1>ие виды, из ноторых большинство характерно для «верх
него эйфелю>. Таковы Thamnopora lecomptei ,  Т. beliakovi, а Placocoenites 
medius (Lec . )  был распространен от <шозднего эйфеля» до живета включи
тельно. Все это свидетельствует о «позднеэйфельском». («кальцеоловом») 
возрасте бесобинсК(!ГО горизонта . 

Бесобинский компленс местной зоны Calceola sandalina, Bethanyphyl
lum maximum и Mнlticariнophyllum multicarinatum включает как формы 
широкого распространения , подобные Calceola sandalina, Cystiphylloides 
corneolum и другие столь же четно уназывающие на эйфельс1шй возраст , 
так и провинциальные, упомянутые в названии зоны. 

Последний среднедевонский комплекс - а й д а р л и н с к и й -
охарантеризован типично живетскими Heliophyllum aiense, Н. variosep
tatum, Tabulophyllum planotabulatum и др. Таким образом, возраст местной 
зоны Endophyllum abditum не вызывает сомнения. Следует отметить 
только более раннее появление Е. abditum по сравнению с другими_ 
районами. 

Айдарлинсний номпленс представлен живетскими или близкими жи
ветс1>им видами. Из них Thamnopora cervicornis очень многочисленна 
в Алтае-Саянсной горной области, Западной Европе и Китае. Реже этот· 
вид встречается во франском ярусе. Crassialveolites mirus известен в пере
ходных от «эйфелю> к живету мамонтовс1шх слоях на юго-западной онраине 
Кузнецкого бассейна. Стриатопоры и кладопоры еще слабо изучены, 
но автору 11шого1>ратно приходилось видеть в коллекциях из живетского 
яруса различных районов Сибири тождественные и близкие формы. Все· 
это, очевидно, свидетельствует о живетс1>ом возрасте айдарлинского го
ризонта. 

ДЖУНГАРСRИЙ АЛАТАУ 

Н аиболее древние из изученных кораллов приурочены к с а л н и н-
б е л  ь с к о й  свите. Комплекс этот своеобразен и включает Pseudo
microplasma sp" Schlotheimophyllum aborigenum Spassky, Barrandeophyllum 
perplexum Pocta, Lindstroemia minima Spassky (табл .  4) . Наибо-лее древний. 
облик имеют первые две формы. Pseudomicroplasma sp. весьма близка 
видам, установленным из томьчумышсних слоев Салаира .  Schlotheimophyl-· 
lum - род, в основном «силурийский», представлен видом, оп�санныи 
из irрибалхашсного горизонта Северного Прибалхашъя . Остальные ком-
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поненты салкинбельского комплекса широко были распространены в ран"'" 
нем девоне и продолжали существовать до конце э:йфеля. 

R у н а к б а й  с к и й  комплекс, кроме видов, переходящих из сал
кинбельского (см. табл. 4) , содержит впервые появляющиеся Endophyllum 
tekeli Spassky, Thamnophyllum faveolatuni Spassky, и Jteokyphopliyllum 
calcareum Spassky. 

Род Endophyllum возник еще в силуре. Thamnophyllum - типично 
«девонс1шй», а Tabularia - «силуриЙСI\ИЙ». Тюшм образом, кунакбайс1шй 
комплеr\С содержит некоторые элементы силурийского облика, характе
ризуется и рядом видов , живущих дольше (табл. 4) . В целом облик т<унак
байского комплекса весьма своеобразен. 

Т е I\ е л и й с к и е кораллы, будучи связанными общими вида:ми 
с более древними, отличаются появлением Tryplasma hercynica , Acanthop
hyllum tenuiseptatum и Enterolasma tscliernyschewi причем два последних 
были известны и в более позднее время (см. табл . Lf ) .  

R о к т а с с к и й 1\о:мплекс самый бедный. Для него характерны 
Pseudamplexus ickensis Spassky и Stringophyllum sp . Очень разнообразен 

l\омплексы тетра�<ораллов раннего и среднего девона 
Джунгарского Алатау 

Вид 

Pseudomicroplasma sp. 
Schlotheimophyllum aborigenum 
Bmтandeophyllum perplexum 
Lindstroemia minima 
Hapsiphyllum (?) hastatum 
Tryplasma devoniana 
Endophyllum tekeli 
Thamnopliyllum faveolatum 
Tabularia sp .  
Neokyphophyllum calcareum 
Tryplasma hercynica 
Enterolasma tschernyschewi 
A canthophyllum tenuiseptatum 
Pseudamplexus ickensis 
Stringopliyllum sp . 
Spongophyllum gemmatum 
S. ligeriensis 
Neospongophyllum sp.  
Eddastraea grandis 
Enclophyllum attenuatum 
Е. carinoferum 
Nicholsoniella nodosa 
Ridderia dubatolovi 
Calceola sandalina 
A rcophyllum septatum 
Chlamydophyllum tabutatum 
Stringophyllum admi.rablle 
Grypopliyllum striatum 
Bethanyphyllum soetenicum 
В. maximum 
А ulacophyllum crustiforme 
Multicarinophyllum multicarinatum 
Tabulophyllum verum 
Trapezophyllum terecktense 
Endophyllum abditum 
D ialytliophyllum vilvense 
Tabulophyllum angulosum 
М ulticarinophyllum concavum, 

sb 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

kn 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Гориао1гrы 

tk 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

k t  

Т а б л u ц а  4, 

+ 
+ 
+ 
+ 



Т а б л и ц а  5 

Il:омплексы табу;1лт среднего девона 
Джунrарскоrо Алатау 

Вид 

Favosites schengi minor* 
Pachyfavosites sp .  
Thamnop01·a cervicornis* 
Т. alta* 
Т. beliakovi* 
Т. proba 
Т. cf. boloniens.is 
Т. pulchra 
Т. savitshevae 
Т. (?) absurda* 
Stratiopora longispinosa* 
Cladopora sp.  
А lveolitella karmakensiformis 
Crassialveolites mirus 
Coenites bachatensis* 
Plaeocoenites multiporosus ulendyen-

sis* 
Tyrganolites altaicus* 
Т. beresovkaensis 
Tyrganolites sp. 
Natalophyllum insuetum* 
Syringopora yavorskyi* 
А detopora sp . 
A ulocystis sp.  
Litophyllum magnificum* 

ka 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Горизонт 

Индексы гори.зонтов: ka - кыэылаrачский, tr - теректинский. 

tr 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

и богат к ы з ы л а г а q с к и й комплекс. Он вклюqает ка�{ виды, пере
ходящие из более древних отложений (Barrandeophyllum perplexum, En
terolasma tschernyschewi и др . ) ,  так и широко распространенные формы, 
присущие только этому интервалу - Calceola sandalina, А rcophyllum 
septatum, Bethanyphyllum soetenicum и др.  

В более молодой, т е р е к т и н с к и й,  комплекс перешли из преды
дущего только Trapezophyllum terecktense. 

В среднем девоне Джунгарского Алатау табуляты и гелиолитиды оqень 
многоqисленны и разнообразны. В «эйфельском» ярусе встреqаются также 
хететиды (табл. 5) . В настоящей работе описаны лишь табуляты кызыла
гачского и теректинского горизонтов среднего девона. 

К ы з ы л  а г а  ч с к и й  горизонт содержит богатый комплекс табулят, 
представленный Favosites schengi minor Dubat. , Faт;osites sp. , Thamnopora 
a lta (Tchern . ) ,  Т. beliakovi Dubat . , Т. proba Dubat . , Т. pulchra (Tchern. ) ,  
Т. savitschevae Dubat . . , Striatopora longispinosa Dubat . ,  A lveolitella kar
makensiformis Dubat . , Crassialveolites mirus Dubat . ,  Coenites bachatensis 
Dubat . , P lacocoenites multiporosus ulendyensis Dubat . , Placocoenites sp . ,  
Tyrganolites altaicus Dubat . ,  Т. beresobkaensis Dubat . , N atalophyllum insue
tum Dubat . ,  A detopora sp . ,  Litophyllum magnificum ( Dubat . )  Это весьма 
разнообразный, qеткий компле1{с, позволяющий легко узнавать кызыла
гаqский горизонт. 

В т е р е к т и н с к о м горизонте табуляты менее разнообразны, 
но также многочисленны. Они представлены Favosites sp . ,  Thamnopora 
a lta (Tchern . ) , Т. angusta Lec . ,  Т. cf. boloniensis (Goss . ) ,  Thamnopora sp . ,  
Cladopora sp . ,  Coenites sp . ,  Placocoenites sp . ,  Tyrganolites altaicus Dubat . ,  
Tyrganolites sp . ,  представителями семейства Aulocystidae. О н  значительно 
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отличается от кызылагачского видовы11-r составом, лишь некоторые тамно
поры и тирганолиты встречаются в том и другом горизонтах. 

·Тетракораллы с а л 1 <  и н б е л ь с к о г о комплекса, характеризую
щего местную зону Schlotheimophyllum aborigenum и Hapsiphyllum 
hastatum, можно разделить на две группы:  в первую должны быть вклю
чены Pseudomicroplasma sp . и Schlotheimophyllum aborigenum. Обе эти 
формы имеют древний облик. Остальные виды, будучи типично девонскими, 
наибольшее распространение имели в раннем девоне Евразии (табл. 6 ) .  
Учитывая, что более древние горизонты содержат типично силурийские 
комплексы, можно салкинбельский отнести к началу девона. 

:К у н а к б а й с к и е кораллы связаны с более древними рядом об
щих форм. :Кроме того, такие виды, как Neokyphophyllum calcareum, Tabu
laria sp . ,  Endophyllum tekeli подчеркивают своеобразный, с чертами си
лурийских реликтов , облик комплекса. Но появление таких видов , как 
Thamnophyllum faveolatum свидетельствует о более молодом, чем салкин
бельский, возрасте. Местная зона Endophyllum tekeli параллелизуется 
с зоной Heliophyllum. apsiferum Прибалхашья и одновозрастным (креков
ским) горизонтом Салаира.  

Т е к е л и й с к и й комплекс местной зоны Enterolasma tscherny
schevvi и Acanthophyllum tenuiseptatum включает виды (табл.  7) , харак
терные, главным образом, для конца раннего девона, причем оба типич
ных (упомянутых в названии зоны) представлены в сарджальском комп
лексе Северного Прибалхашья. 

:К о к т а с с к и й  комплекс включает Pseudamplexus ickensis, остатки 
которого установлены в аналогах злихова на IОжном Урале.  Таким обра
зом, зона Pseudamplexus ickensis хара�перизует начало среднего девона. 

Наиболее распространен к ы з ы л а г а ч с к и й комплекс. В нем 
широко представлены (помимо раннедевонских реликтов) типичные эй
фельские Calceola sandalina, Bethanyphyllum soetenicum, известные по всей 
Евразии, а также местные виды родов Stringophyllum, Bethanyphyllum, 
Trapezophyllum и др . 

:Комплекс табулят и хететид кызылагачского горизонта также очень 
разнообразен. В нем широко представлены такие типично «эйфельские» 
виды, как Favosites schengi minor, Thamnopora alta,  Т. beliakovi ,  Т. proba, 
Т. pulchra; A lveolitella karmakensiformis, Coenites bachatensis, Litophyllum 
magnif icum. Первый из них известен в эйфеле Алтае-Саянской горной об
ласти и Северо-Востока СССР, Thamnopora alta и Т. beliakovi широко 
распространены в «верхнем эйфеле» :Кузбасса и Минусинской котловины. 
Типичные Т. pulchra и Th. proba встречаются толы<о в «эйфеле» Алтае
Саянской области. А lveolitella kannakensifonnis, Coenites bachatensis и 
Litophyllum magnificum известны лишь в «эйфеле» юго-западной окраины 
:Кузнецкого бассейна, а первый вид - также в Минусинской котловине. 
Все это свидетельствует о несомненном <шозднеэйфельскою> ( «кальцеоло
вом») возрасте кызылагачского горизонта. 

Т е р  е к т  и н  с к и й  комплекс зоны Endophyllнm abditum харак
теризуется живетскими видами. 

Терекrинский комплекс табулят, по сравнению с предыдущим, сильно 
обновляется появлением Thamnopora angusta Lec . и Т. (?) absurda Dubat. 
Родовой состав тоже несколько изменяется, исчезают представители Stria
topora, сильно сокращается видовой состав Favosites, прекратили существо
вание многие виды и подвиды: Favosites schengi minor, Thamnopora pulchra, 
Т. р rоЬа, Striatopo1·a longispinosa, Tyrganolites altaicus Dubat. Из тамнопор 
известна только Т. alta,  распространенная в Сибири по всему среднему 
девону. 

Та'ким образом, теректинский комплекс табулят сильно отличается 
от кызылагачского. В нем преобладают виды, характеризующиеся сравни
тельно широким стратиграфическим распространением - по )ЗСему сред-
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нему девону. Однако такой вид, как Thamnopora angusta Lec. распростра
нен только в живетском ярусе Западной Европы и Сибири, а Т. boloniensis 
(Goss.) впервые появляется в живетских отложениях . Родовой состав 
тоже характерен для живета. Все это свидетельствует о живетском воз
расте теректинского горизонта. 

ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКИИ АНАЛИЗ КОРАЛЛОВ 
ДЖУНГАРО-БАЛХАШСКОИ ПРОВИНЦИИ 

Рассмотрение последовательной смены комплексов кораллов Северного 
Прибалхашья и Джунгарского Алатау позволяет выявить ряд закономер
ностей в их развитии и связях. 

К о к б а й т а л ь с к и й  и с а л к и н б е л ь с к и й  I{ О м п л е к с ы  

Родовой состав обоих комплексов характеризуется элементами, имею
щими явно европейское происхождение (Schlotheimophyllum, Barrandeop
hyllum, Pseudomicroplasma и др. )  Однако и в Северном Прибалхашье и 
в Джунгарском Алатау эти роды представлены обычно местными или 
впервые появляющимися здесь видами и лишь позднее распространяю
щимися и в других бассейнах (например , в Джунгарском Алатау уста
навливается самое раннее из известных появление Barrandeophyllum perp
lexum, Lindstroemia minima и Tryplasma devoniana) . Сразу бросается в глаза 
тесная связь Северного Прибалхашья и Центрального Казахстана. С дру
гой стороны, джунгарские кораллы резко отличаются от прибалхашских , 
что свидетельствует о каких-то преградах между бассейнами. Узко регио
нальные черты I{Окбайтальского и салкинбельского комплексов (при об
щих европейских корнях) являются очень важной особенностью начала 
девона и находят объяснение в сложной тектоно-палеогеографической об
становке каледонской Джунгаро-Балхашской геосинклинали. 

П р и б а л х а ш с к и й  и к у н а к б а й с к и й  к о м п л е к с ы  

Прежде всего надо подчеркнуть преемственность, связывающую рас
сматриваемые комплексы с предыдущими и,  что еще важнее, появление 
связей между Прибалхашьем и Джунгарским бассейном . 

Прибалхашский комплекс с кокбайтальским связывают Holacantia 
gibbosa и Patridophyllum pachyacanthum U l i t .  (остатки последнего, ПР,авда,  
были найдены не в кокбайтальском, а в надайнасуйском горизонте в Цент
ральном Казахстане) . Из Джунгарского моря в Прибалхашское мигри
ровали Schlotheimophyllum aborigenum и Barrandeophyllum perplexum, 
впервые появившиеся в салкинбельское время . Первым указанием на связь 
Северного Прибалхашья с Уралом (а может быть, и со Средней Азией, что 
палеогеографически вероятно) служит Tryplasma hercynica. Интерес 
представляет возникновение трех новых родов - Multicarinophyllum, 
Heliophyllum и Neaxon, которые впоследствии в разной степени распро
странялись в девонских морях. 

Кунакбайский I{ОМПЛеI{С связывают с более ранним салкинбельским 
Lindstroemia minima и Tryplasma devoniana, но главными компонентами 
становятся эндемичные виды европейских Thamnophyllum и Endophyllшn 
и местный Neokypliophyllum calcareum, возможно родственный силурий
ским Pilophyllum. 

Таким образом, прибалхашс1<ое - кунакбайское время характери
зуется ослаблением преград не только между двумя районами геосинк
линали, но и большей свободой сообщения с другими бассейнами, в особен
ности с Урало-Тяншанским и Средиземноморс1шм. Но и прибалхашский 
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и кунакбайский комплексы обладают чертами большого своеобразия, а их 
внутренние СВН3И и общие корни происхождения позволяют считать их 
принадлежащими двум районам одной, Джунгаро-Балхашской, палеозоо
географической провинции. 

С а р д ж а л ь с к и й  и т е к е л и й с к и й  к о м п л е к с ы  

Сарджальский комплекс с более ранним, прибалхашским, связывает 
только Barrandeophyllum perplexum. Вероятно, это может объясняться 
также и постепенным вымиранием реликтовых форм в прибалхашское время . 
В Северное Прибалхашье пронюшли иммигранты из других морских бас
сейнов - Enterolasma i Ьericum и Barrandeophyllum cantaЬricum (из Сре
диземноморья, но эти виды проходят и дальше на восто1<, в Монголию),  
Acanthophyllum tenuiseptatum (из Тянь-Шаня), Enteroplasma tschernyschewi 
(из Рудного Алтая),  Nicholsoniella nodosa (из Испании). Появляется Syгin
gaxon postsiluriensis, :мигрировавший отсюда потом в Средиземноморье. 

Из Джунгарского бассейна в Северное Прибалхашье продвигается 
Lindstroemia minima, а в обратном направлении - Tryplasma hercynica. 

Усиливаются не только внешние связи Джунга ро-Б алхашской про
винции, особенно значительные в направлении Средиземноморье -
Джунгаро-Балхашье - Монголия, но и внутрипровинциальные. На это 
уназывает сходство видового состава двух районов. Общими в конце ран
него девона являлись Enterolasma tschernyschewi, Acant.hophyllum tenuisep
tatum, Barrandeophyllum perplexum, а если учесть еще Tryplasma hercynica 
и Lindstroemia minima, то главным отличием сарджальсного ном1шенса 
будет только более разнообразный состав. В Джунгарском Алатау чисто 
:местной формой может считаться тоЛЫ{О Н apsiphyllum (?) hastatum. 

Таким образом, в конце раннего девона продолжался процесс усиления 
связей между провинциями и внутри провинций, что находит объяснение 
в постепенной смене геократической обстановки наледонской эпохи 
талассонратической, максимум которой приходился на середину девона. 

Подробно изучены нижнедевонские табуляты в Северном Прибалхашье . 
Для них характерно присутствие представителей Riphaeolites, Favosites, 
А strocerium, Р leurodictyum, Striatopora ,  Axuolites, Coenites, Р lacocoenites, 
T iverina, Heliolites, Stelliporella. 

· 

Часть из них полипровинциальна, однано A stroceriшn, Axuolites · яв
лшотся реликтовыми, а Riphaeolites, Pleurodictyum, Tiverina пользуютсн 
сравнительно узким географическим распространением. Видовой состав 
характеризуется еще б6льшим своеобразием. Почти все известные в этом 
районе виды местные или новые. Из них неоэнде;\<пшами являются Stria
topoгa longispinosa и Tiverina crassa. Рнд видов просуществовал на протн
жении всего раннего девона, по-видимому, не расширив ареала:  Favosites 
(А strocerium) setosissimum, Pacliyfavosites monumentalis, Р leurodictyuni 
polytrematus, Р lacocoenites cagalyensis. 

К а з а х с к и й и к о н т а с с к и й �{ о 111 п л е к с ы 

Казахский комплекс сохраняет тесную преемственность с сарджаль
ским . Половина видов (табл.  2) у них общие . Новые же элементы, такие 
нак Thamnophyllum taЬulatum, Stenophyllum spinulosum, продолжали 
существовать и позднее. Такое пограничное положение вообще харан:
терно длн комплексов злиховского вена начала среднего девона. Еще более 
расширнлись и облегчались пути сообщенин между соседними провинци
нми. Впервые открылась связь с Салаиром ( Thamnophyllum taЬulatum) . 
Продолжали существовать и коммуюшации с Уралом и Тннь-Шанем, Среди
земноморьем, Алтаем и Монголо-Охотс1{ОЙ провинцией. Весьма интересно 
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появление местного вида рода Trapezophyllum, характерного для Австра
лии и возникшего там в раннем девоне. 

Коктасский комплекс весь.Ма беден (видимо, палеогеографиqеская обста
новка была не особенно благоприятна для кораллов) , но вклюqает ураль
>екий Р seudamplexus ickensis. 

В казахское время продолжался процесс смягqения резких внаqале 
провинциальных отлиqий. Джунгаро-Балхашская провинция оказалась 
как бы на перекрестке морских путей, связывавших бассейны Средизем
номорья и Монголо-Охотья" Австралии и Урала, Салаира и Средней Азии. 
В местных коралловых комплексах неуклонно протекал процесс умень
шения колиqества эндемиков на фоне резкого возрастания снаqала поли
региональных , а потом и полипровинциальных родов и видов. 

В раннем «эйфеле» сохранилось своеобразие табулят, о qем свидетель
ствует присутствие в составе казахского комплекса большого колиqества 
эндемиqных видов : Placocoenites Ьilamellifer, Р .  simplex и др. Преобладание 
представителей Pleurodictyum, Placocoenites и отсутствие или слабое рас
пространение широr<о известных в «раннем эйфеле» Squameofavosites, 
Thamnopora, альвеолитид, Heliolites и других - все это указывает на са
мостоятельное сущест.вование Джунгаро-Балхашской провинции и в пер
вой половине среднего девона. 

Б е с о б и н с к и й  и к ы з ы л а г а q с к и й  к о м п л е к с ы  

Как уже указывалось, ряд элементов, появившихся в казахское ·время, 
продолжал существовать и в бесобинское. Н о  главное, что характерно 
для этого этапа, безусловно появление таких полипровинциальных видов, 
как Dendrostella vulgaris, Cystiphylloides corneolum, Calceola sandalina, 
Bethanyphyllum soetenicum и др. Широкое, можно сказать преобладающее, 
распространение этих форм находит объяснение в поqти повсеместной эй
фельской трансгрессии. Из соседнего Джунгарского района проникали 
характерные для провинции в целом Bethanyphyllum maximum и Multi
carinophyllum multicarinatum. Вообще же общими для обоих районов про
винции, кроме этих двух видов, являются также Calceola sandalina и 
Bethanyphyllum soetenicum. Кроме того, из Прибалхашья в Джунгарское 
море мигрировали Trapezophyllum terecktense, из Рудного Алтая - Ridderia 
dubatolovi и Grypophyllum striatum, из Средней Азии - Chlamydophyllum 
tabulatum и др . По богатству видов кызылагаqский комплекс не только 
не уступает бесобинскому, но и превосходит последний (см. табл. 2) . Однако 
Джунгарское море сохранило своеобразные условия, qто И объясняет зна
qительное количество неоэндемиков, таких как A ulacophyllum crustiforme, 
Tabulophyllum verum, Endophyllum carinoferum, Е. attenuatum и др. (табл. 4) .  

Во второй половине «эйфельского» века (бесобинский и кызылагаqский 
комплексы) в составе табулят появляется большое колиqество полипро
винциальных видов: Favosites goldfussi, F. schengi minor, Thamnopora 
lecomptei, Т. proba, Striatopora scliandiensis, A l veolitella fecunda ,  Coenites 
tenella, P lacocoenites medius, Syringopora yavorskyi и др. Появились поли
провинциальные хететиды (Litophyllum magnificum) . 

Можно подqеркнуть, qто на фоне все более широкого общения между 
провинциями Австрало-Евразиатской области, Джунгаро-Балхашская 
провинция еще сохраняла свои особенности, приqем Джунгарский район, 
в силу палеогеографиqеской обстановки, имеет более резкие региональные 
черты. 

А й д а р л и н с к и й и т е р е к т и н с к и й к о м п л е к с ы  

Процесс сглаживания провинциальных и региональных отлиqий про
должался и в живетский век. Айдарлинский комплекс Северного При
б алхашья мало qем отлиqается от живетских комплексов Урала, Салаира, 
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Средней Азии, Средиземноморья и других территорий. Отличия его уже 
не провинциальные, а только региональные, ибо в живетском веке Джун
гаро-Балхашс1<ая провинция как самостоятельная палеогеографическая 
единица перестала существовать, став частью Урало-Североазиатской, 
куда вошли и бывшие Урало-Тянmанская , Индигиро-Колымская, Алтае
Саянская. 

Как и ранее, Джунгарский район характеризовался присутствием 
эндемичных Tabulophyllum angulosum и Multicarinophyllum concavum и 
полипровинциалов Thamnopora cervicornis, Th. angusta, Crassialveolites 
mirus. 

Скудные данные о позднедевонских кораллах не позволяют добавить 
ничего нового к выводам, изложенным ранее (Дубатолов , Спасский, 1964) . 

Итак, суммируя все вышеизложенное, кратко подводим итог: 
1 .  В раннем и среднем девоне Северного Прибалхашья и Джунгарского 

Алатау выделяются по шесть последовательно сменяющих друг друга 
во времени, комплексов кораллов (см. табл. 1 -7) .  

2 .  По кораллам и нижний и средний девон имеют четкое трехчленное 
деление. Каждое из подразделений отвечает ярусу единой шкалы. 

3. На протяжении раннего и среднего девона шел процесс постепенного 
смягчения региональных и провинциальных отличий; с начала девона и 
до конца эйфельского века самостоятельность Джунгаро-Балхашской 
провинции не вызывает сомнений. Джунгарский район характеризуется 
большим числом эндемиков , чем Северо-Прибалхашский. 

4.  Региональные отличия существовали дольше, причем кораллы 
Джунгарского района всегда более своеобразны, чем прибалхашские. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ КОРАЛЛОВ 
ДЖУНГ АРО-БАЛХАШСКОй ПРОВИНЦИИ 

Первое появление типично девонских родов и видов в Джунгаро-Бал
хашской провинции приурочено к кокбайтальскому - салкинбельскому 
времени. Именно этот факт позволяет считать кокбайтальский горизонт 
и его аналоги (караэспинский, надайнасуйский и т .  д . ) ,  относящимися 
уже к нижней части девона, а не к силуру, как это принималось ранее. 
Тесная связь и унаследованность, при четком индивидуальном облике каж
дого из комплексов кораллов раннего девона (кокбайтальского, приб,ал
хашского и сарджальского в Северном Прибалхашье и салкинбельского, 
кунакбайского и текелийского в Джунгарском Алатау) приводит к выводу 
о трехчленном делении нижнего девона. Самый древний горизонт (кок
байтальский - салкинбельский) сопоставляется с томьчумышскими слоями 
Салаира и их аналогами в других регионах. Основным отличием комплекса 
этого времени следует считать смешанный силуро-девонский родовой со
став, в то время как виды, переходящие из силура в девон, практически 
отсутствуют или единичны. Сложная палеогеографичес1шя обстановка 
в раннем девоне 'сказывается и в довольно резком отличии видового со
става кораллов Северного Прибалхашья и Джунгарского Алатау, которые 
можно считать самостоятельными районами провинции (табл. 6, 7 ) .  

Кораллы прибалхашского -- кунакбайского горизонтов разнообразнее 
и, хотя и тесно связаны с более древними, имеют типично девонский облик.  
Нес1<0лы<о сглаживаются и поначалу резкие отличия между Джунгар
ским и Прибалхашским зоогеографическими районами. Начинают более 
четко намечаться и связи с соседними провинциями, особенно с Алтае
Саянской, Урало-Тяншанской и Средиземноморской. Следует подчер
кнуть, что перечисленные провинции, включая и Джунгаро-Балхашскую, 
без сомнения ,  входят в состав единой зоогеографической об.ласти. 
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Т а б л и ц а 6 

Распространение джунгаро-балхашских тетракораллов 
в сопредельных территориях 

Провинции и районы 

Вид УТ ДБ АС 

сзм 
1 1 1 у СА сп д АС с 

Endophyllиm abditиm ()Q () () Q 
Thamnophyllиm tabиlatиm о е  е 
Enterolasma tschernyschewi + +е +о 
Е. ibericиm +о + 
Syringaxon postsilиriens is  е +о 
Neaxon regиlaris +е +() 
Barrandeophyllиm perple- о е  +е о е  х о - е  +о +о 

хит 
В. cantabricищ, +о +е 
N icholsoniella nodosa +о +() е 
Lindstroemia minima х о + -е 
Ridderia dиbatolovi е +• 
Tryplasma devoniana х е  х е - ·  х е 
Т. hercynica х е  х о х + х о 
D ialytophyllиm vilvense () () 
А rcopliyllиm septatиm е е е 
Chlamydophyllиm tabиla- +о +е х е е +е 

tит 
Pseиdamplexиs ickensis о о 
Calceola sandalina е е е е е е е 
A canthophyllиm tenиisep- + +е е о е  

tatиm 
Stenophyllиm spinиlosиm • е о е 
Heliophyllиm aiense () () () () 
Н. halli е () е() е() е() е() е() 
Н. varioseptatиm () () 
Bethanyiihyllиm soetenicиm е е е е е е 
В. litvinovitschae ()� ()� () () 

У слоеные обозначения 

Наименования провинций и районов 

С - Салаирсний, 

мо 

м 1 

+ 
+ 

о е  

о е  

() 

СЗМ - Средиземноморс1шл 
УТ - Урало-Тлншанскал, 

У - Уральский, 

СП - Северное Прибалхашье, 
д - Джунгарсний, 

АС - Алтае-Салнсгшн, 
МО - Монголо-Охотснал, 

М - Монгольсний, 

ЗА 

+ 

+ 

е 

СА - Среднеазиатский, А - Алтайсю1й, ЗА - Забайнальсно-Амурсний. 
Д Б  - Дн<унгаро-Балхашснан, 

В ид иаnестен иа аналогов гориаонтов. 
- кокбайтальсного, 
х прибалхашсного, 
+ сарджальсного, 

О казахсного, 
8 бесобинсного, 

Сочетание разных значков дает интервал распространения. 

() айдарлинсного, 
_, франсного лруса. 

Верхний горизонт нижнего девона, которому соответствует сарджаль
ский и текелийский комплексы кораллов, имеет тю<ую же четкую страти
графо-палеонтологическую характеристику. Одню<о кораллы этого вре
мени отличались большим разнообразием. Видовой состав комплексов 
включает в себя, помимо :местных , широко распространенные виды, что 
позволяет проводить . уверенную корреляцию с соседними провинциями. 
Стратиграфически сарджальский горизонт :может быть сопоставлен с мало 
бачатским гори:юнтом Салаира и верхним подотделом («кобленцем») Урала 
и других территорий. Соответственно более низкий, прибалхашский го
ризонт имеет :много общего и коррелируется с крековским Салаира и ниж-
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Т а б л и ц а  7 

Сопоставление 111естных коралловых зон Джунгаро-Балхашской 
провинц1111 

Северное Прибалхашье Джунгарский Алатау 

Горизонт Местные коралловые зоны 

Айдарлипский Endophy l !um abditum и Thamnopora cervicornis 

Striatopora longispinosa 

Бесобинский 
Calceola sanda!ina 
Bethanypl1y! J um maximum 
Multicarinophyllum multica1·inatum 

l\азахсний 
Thamnophyllum tabulatum 
NichoJsoniella nodosa и Pscudamplexus ickensis 
Placocoenites Ьilamellifer 

Enterolasma tscl1ernyscl1e\Yi 
Acanthopl1yllum tenuisepta- Enterolasma tscJ1ernyscl1e1vi 

Сарджальсний 
tum Acanthophyllum tenuisepta-
Lindstroemia minim a и tшn 

1 
Pleurod ictyum p o lytreшa- Tryplasma hercynica 
tнm 

Прибалхашский 1 Heliophyllum apsiferшn 1 Endophyllum tekeli 

Pilopl1yllum Ьimurum 
l\о1'байтальсний Holacaнtia gibbosa и 

Astrocerium setosissimus 

Schlotl1eimophyllum abori
genurn и 
Hapsiphyllшn (?) J1astatum 

Горизонт 

Теректинсний 

:Кызылагачсний 

:Контасский 

Текелийский 

:Кунанбайсний 

Салнинбельсний 

ним подотделом нижнего девона («жедином») "Урала (верхней половиной 
петропавловской свиты) . 

В начале среднего девона крупных палеогеографических изменений 
не происходило, и коралловые I{омплексы этого времени имеют много 
общего с предыдущими раннедевонскими. Этим объяняется смешанный 
ранне-среднедевонский облик казахского - ко1{Тасского комплексов.  

В начале среднего девона завершился геократический этап развития 
провинции и в середине среднего девона началась крупнейшая трансгрес
сия , которая и обусловила характер особенности более молодых фаун. 

Самым богатым и разнообразным из девонских комплексов Джунгаро
Бадхашской провинции является l{Омплекс бесобинСI{ОГо- кызылагачского 
времени. Особо следует подчеркнуть широкое распространение поли
провинциальных видов и родов. Вообще своеобразие Джунгаро-Балхаш
ской провинции хотя и сохранялось, но резкость его стирается , и в живет
ском вене провинциальные отличия превращаются в региональные. Сред
недевонские горизонты Джунгарского Алатау и Прибалхашья хорошо 
сопоставляются с одновозрастными толщами соседних территорий. 

В айдарлинс1{ое - теректинс1{ое время (живетский ве1•) Джунгаро
Балхашская провинция перестала существовать и превратилась в с.воеоб
разный зоогеографический район единой "Урал-Североазиатской про
винции:. 



Г л а в а  I I I  

ОПИСАНИЕ КОРАЛЛОВ 

К Л А С С  ANTHOZOA 

ПОДКЛАСС TABULATA 

О Т Р Я Д  FAVOSITIDA 

ПОДОТРЯД FAVOSITI NA 

С Е М Е Й С Т В  О CLEISTOPORIDAE EASTON, 1944 

Р о д  Riphaeolites У anet jn Sokolov, 1 955 
Т и п  о в о й  в и д  - Riphaeolites sokolovi YaneL in Sokolov, 1955� 

Восточный склон Урала,  Карпинский район, р. Тота, верхняя часть ниж
него девона. 

Д и а г н о з. Полипняк образован компактно расположенными но
раллитами многоугольной формы. Стенки на взрослой стадии роста тол
стые, образованы паратрабекулами. Соединительные поры на стеннах 
располагаются рядами. Септальные образования могут развиваться в виде· 
типиков , бугорков или прерывистых пластин. Днища горизонтальные, 
наклонные или слегка изогнутые. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Этот весьма своеобразный род отличается 
от всех представителей подотряда Favositina строением стенки - она об
разована паратрабекулами. Ф. Е. Япет (1956) и Б .  С. Сонолов (1962) от
носят его к семейству Cleistoporidae на основании сиЛ:ьного развития сое
динительных пор на стеннах. Однако новьrе материалы показывают, что· 
у многих рифеолитов поры слабо развиты, а основным отличием их яв
ляется паратрабекулярное строение стенон, сильно отличающееся не тольно 
от клейстопорид, но и от других Favositina. Видимо, кораллы с паратра
бекулярной стенкой следует объединить в самостоятельное семейство. 

Ripliaeolites ( ?) longispinosus 1 Dubatolov sp. nov. 

TaбJI. I,  фиг. 1а-д 

Г о л  о т  и п - экз. 716 /1  в J(олл . ЦГМ; Северное Прибалхашье,  
гора Акрай, сарджальский горизонт верхней части нижнего девона .  

Д и а г н о з .  Полипняк образован многоугольными нораллитами 
с диагональю поперечного сечения 1 ,2-2 мм. Стенки толстые - 0 ,18.  
0 ,25 мм. Развиты 24 пластиновидных образования, состоящих из паратра
бекул. Хорошо развиты септальные шипы. Соединительные поры, диам.ет-

1 Longispinosus (лат.) - ДJiиююшиповатый. 
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ром около 0 , 18  мм , расположены в два ряда. Днища горизонтальные и 
изогнутые, многочисленные. 

М а т е р и а л. Один полипняк хорошей сохранности, из которого· 
изготовлено три шлифа.  

О п и с а н и е. Полипняк массивный, средних размеров. Образован 
многоугольными, обычно пяти-семиугольными, сравнительно равновели
кими кораллитами, с диагональю поперечного сечения 1 ,2- 1 ,8 мм, из
редка до 2 мм. Между крупными и мелкими есть все переходные. 

Стенки толстые, 0 , 18-0,25 .м.м . Септальные образования представлены 
пластинами, переходящими на краях в шипы. Rоличест,во их , судя по не
скольким замерам в хорошо сохранившихся кораллитах, видимо ,  24. Соеди
нительные поры круглые, диаметром около О, 18 �tм, расположенные на стен
ках в два ряда. В разрез они попадают редко ,  однако в некоторых корал
литах удалось замерить расстояние :ме.жду их центрами. Оно составляет 
0,6-0,8 мм . Развиты вертикальные поровые пластинки. Септальные ти
пики иногда отходят непосредственно от стенок и достигают в длину 0,4 мм . 

Днища горизонтальные или слегка изогнутые, частые, иногда неполные, 
прикрепляющиеся одним краем к стенке, а другим - к ниже расположен
ному днищу. Интервал между ними изменяется от 0 , 1  до 0,7  мм , составляя 
обычно 0,2-0,4 мм . 

С р а в н е  н и  е. Обликом внутреннего строения и размерами корал
литов наиболее близок описываемому виду R. virgosus Yanet, распростра
ненный в нижнем девоне Восточного Урала и Алтая (Дубатолов, Чехович, 
Япет, 1 968) . Однако R. (?) longispinosus отличается большими :максималь
ными размерами кораллит_ов, толщиной стенки, меньшими размерами 
соединительных пор и очень крупными типиками. Последний признан: 
не характерен для рифеолитов, поэтому описываемый вид отнесен к этому 
роду условно. 

От R. sokolovi Yanet отличается еще больше - формой роста колонии 
(округлой, а не корковидной) , меньшим размером кораллитов , более ред
кими и правильно расположенными соединительными порами, круглыми 
септальными типиками и толщиной стенки. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Северное Прибалхашье; сарджальский горизонт 
верхней части нижнего девона. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. 
обр .  7 1 6 /I .  

Северное Прибалхашье, обн. 716,. 

С Е М  Е И С Т  В О FAVO SITIDAE DA NA, 1 846 

ПОДСЕМЕИСТВО FAVOSITI NAE DA NA,  1 846 

Р о д Favosites Lamarck, 1816  

Т и п о в о й в и д - Favosites gothlandicus Lamarck, 1816 .  Происхо
дит из силурийских отложений о-ва Готланд. Избран M.-Edwards et H ai
me, 1850. 

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, образован многоугольными ко
раллитами. Стенки их трехслойные, склеренхима характеризуется скрытой 
радиально-волонкистой структурой. Соединительные поры расположены 
на стенках в правильные ряды. Септальные образования представлены 
типиками или редуцированы. Днища горизонтальные, наклщшые или 
слегrш изогнутые. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. В палеонтологической литературе 
за 1 50 лет накопились многочисленные сведения , посвященные этому 
роду. Многие исследователи по-разному понимают объем Favosites. Автор 
к типичным представителям фавозитов относит только тех, у которых 
стенка трехслойная, а склеренхима их снрыто-радиально-волокнистая. 
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<От близких родов Palaeofavosites и М esofavosites отличается развитием 
·Соединительных пор только на стеюшх кораллитов ; от сходных Squameo
.favosites и Emmonsia - септальными образованиями в виде шипов ,  а 
не чешуй (сквамул) .  

В девоне был широко распространен род Pachyfavosites. Многие за
рубежные исследователи объединяют его с Pavosites. Однако детальное 
изучение стенки показывает, что пахифавозиты отличаются от представи
телей описываемого рода не только очень толстой стенкой и округлыми 
внутренними полостями, но и структурой склеренхимы. Последняя у них 
характеризуется интенсивными отложениями, значительно более с:Лабым 
развитием срединного шва, значительной пигментацией (к сожалению, 
она заметна лишь у экземпляров наилучшей сохранности).  

Favositcs schengi -minor Dubatolov, 1 964 

Табл. I ,  фиг: 2а-в 

Pavosites schengi minor: Дубатолов, 1964, стр . 1 12-113 ,  табл. I ,  фиг. 1а-г. 

Г о л о т  и п - Favosites schengi minor Dubatolov (Дубатолов , 1964, 
стр . 1 1 2 - 1 13,  табл. I, фиг. 1а-г,  экз. 1 ) ;  :Кузнецкий бассейн, юго-запад
ная окраина, район г. Гурьевска. 

О п и с а н и е.  Полипняк округлой формы, средних размеров . Об
разован многоугольными неравновеликими кораллитами. Диагональ по
перечного сечения мелких, четырех-шестиугольных кораллитов составляет 
0,8- 1 , 7  м.м , а крупных - семи-девятиугольных - 2-2,5 мм . Изредка 
наблюдаются кораллиты переходных размеров. Стенки сравнительно 
тоюше, толщина их изменяется в пределах 0,08-0,15  м.м. Срединный шов 
выражен слабо.  Соединительные поры у экземпляров из Джунгарского 
Алатау круглые, диаметром около 0 ,2  .мм, в то время как у кузбасских 
могут достигать 0 ,3 мм. Расположены они в мелких кораллитах в один, 
а в крупных - в два ряда. Септальные типики многочисленные, тонкие 
и длинные - до 0 ,4  �t�t, расположенные в правильные ряд:ы. Днища го
ризонтальные или слегка изогнутые, умеренно частые, расположенные 
на расстоянии 0 ,3-0,8 мм друг от друга. 

С р а в н е н и е с близкими формами уже давалось ранее. Следует 
лишь добавить, что от других фавозитов, распространенных в Джунгаро
Б алхашской провинции, описываемый подвид отличается следующими 
чертами: от F. goldfussi - дифференциацией кораллитов по размерам, 
меньшим размером соединительных пор, меньшей толщиной стенок,  тон
кими септальными шипиками. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с 1< и й в о з р а с т . Джунгарский· Алатау - эйфель (кызылагачский 
горизонт) ; юго-западная окраина :Кузнецкого бассейна, ранний эйфель 
(салаиркинские слои) . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е.  Джунгарс1<ИЙ Алатау, обн. 281 , 
обр. 281- 14. 

Подрод Astroce1•iurn Hall, 1851  
A stгocerium: Olivel', 1962 , стр . 5 ( см .  синонимику). 
Т и п о в о й  в и д -A strocerium venustum Hall, 1852. Происходит 

из .силура (Lochpшt), штат Ныо-Йорк, США. 
Д и а г н о з .  Полипн.як массивный, образованный компактно распо

ложенными кораллитами фавозитоидного типа. Стенки, соединительные 
поры и днища - как у фавозитов. Характеризуется сильным развитием 
длинных септальных шипиков, располагающихся в правильные верти
кальные ряды. 
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О б  щ и  е з а м е ч  а н  и я .  Этот подрод характеризуется четкими 
признаками, отличающими его представителей от рода F avosites. Н аиболее 
важными из них являются: сильное развитие длинных толстых септальных 
типиков, которые нередко достигают центра кораллитов , и значительное 
утолщение стенок. К сожалению, у типового вида не изучена структура 
склеренхимы, поэтому еще не представляется возможным говорить об от
личии ее от типично фавозитоидной. 

От подрода Dictyofavosites, видимо ,  родственного сквамеофавозитам, 
отличий еще больше. Они заключаются в неправильном расположении 
днищ (у диктофавозитов они расположены на одном уровне) , в крупных 
размерах кораллитов, в развитии многочисленных длинных септальных 
типиков. 

Favosites ( Ast1•oceтiit'm) setosissi mits 1 Dubatolov sp. поv. 

Табл. I I ,  фиг. 1 а-в, 2 

Г о л о т и п - экз. 1 708 /3 колл. ЦГМ, Северное Прибалхашье, район 
Кагалы; кокбайтальский горизонт. 

Д и а г н о з .  Массивный полипНЯI{, образован компактно располо
женными многоугольными кораллитами. Диагональ их поперечного се
чения 0,7-2 м.м, толщина стенок 0,08-0,23 мм. Соединительные поры 
редкие, диаметром около 0 , 18  мм , расположенные в неправильные ряды. 
Септальные шипики длинные - до 0,43 м.л�, расположенные в правильные 

Рис. 4. Favosities (A stroce
rium) setosissimus Dubat. sp . 

nov. 

А - поперечное сечение ;  
Б - продольное сечение ;  х 1 0  

ряды, количество которых может достигать 16. Часто они развиваются 
на днищах. Последние бывают горизонтальными или слегка изогнутыми. 

М а т е р и а л .  Три полипняка удовлетворительной сохранности из од
ного местонахождения. Изготовлено пять шлифов. 

О п и с а н и е .  Полипняк массивный, образован многоугольными, 
сравнительно неравновеликими кораллитами. Мелкие кораллиты (юные 
индивиды) четырех-шестиугольные, а крупные - пяти-семиугольные. Диа
гональ их поперечного сечения О, 7 - 1 ,8 .л�.л�, изредка достигает 2 м.л�. 
Б ольшая часть I{Ораллитов пяти-шестиугольные, поперечником около 
1 ,5 мм . Стенки неравномерно утолщены. Толщина их изменяется от 0,08 
до 0 ,23 .л�.л� . Структура склеренхимы светлая, нечетко радиально-волокни
стая. Срединный шов выражен хорошо, но неравномерно. Соединительные 
поры редкие, круглые, диаметром около О, 18 мм . Чет1{ИХ рядов их обна
ружить не удалось. На стенках поры располагаются в относительно пра
вильные ряды, ноличество которых может достигать 16 .  Длина типиков 
колеблется в сравнительно больших пределах - от 0 , 18  до 0,43 .мм , из
редка они доходят почти до центра кораллита. Наиболее характерная осо
бенность этого вида - развитие длинных септальных типиков также и 

1 Setosissimus (лат.)  - понрытый многочисленной щетиной. 

43 



на днищах, причем колиЧество их может быть довольно большим, так как 
в поперечных сечениях на отдельных днищах наблюдалось по 12  сечений 
шипиков . Расположены они перпендикулярно днищам, но беспорядочно. 
Структура склеренхимы шипиков такая же, как и стенок. Днища горизон
тальные или изогнутые ,  часто опираются на шипики, расположенные 
на стенках. Интервал между ними 0,3-0,9 мм, хотя чаще всего составляет 
0,4-0,6 мм (рис . 4) .  

И з м е н ч и в о с т ь выражается в ·колебании размера взрослых 
кораллитов (1 ,8-2 мм) и толщины стенок (0,08-0,23 м.м) . 

С р а в н е н и е .  От сравнительно близкого по облику внутреннего 
строения и размерам кораллитов А. niagarense (Davis), описанного Стам
мом (Stumm, 1964, стр. 60, табл. 58, фиг. 6) из среднесилурийских отло
жений Северной Америки (штаты Индиана и Кентукки) ,  отличается сильно 
неравновеликими кораллитами, очень длинными шипиками, расположе
нием соединительных пор в правильные вертикальные ряды. 

От типового вида А .  venustus Hal l  новый вид отличается в два раза бoJiee 
крупными кораллитами, расположением соединительных пор в правиль
ные ряды, более длинными септальными шипиками, более редкими и более 
правильными днищами, а также отсутствием шипов на последних. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о-
г и ч е с  к и й  в о з р а с т. Северное Прибалхашье, нижний девон, 
кокбайтальский горизонт. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Северное Прибалхашье, обн. 1 708, 
обр .  1708 /3, 1 708 /4, 1 708 /5. 

Р о д  Pachyfavosites Sokolov, 1 !152 
Pachyfavosites: Соколов, 1952 , стр . 43;  1 955, стр . 154 ;  1 962, стр . 221 ; Дубатолов, 

1959, стр . 58 (см. синонимину). 

Т и п о в о й в и д - Calamopora polymorpha var·.  tuberosa Goldfuss 
(Petrefacta Germaniae, т. I ,  стр . 74, фиг. 2, исключая 2в, 2c+Favosites 
polymorphus Lecompte (Lecompte, 1936 , стр. 34, табл . VI I ,  фиг. 1 ) ;  Цен
тральная Европа, эйфель, средний девон. 

Д и а г н о з .  Полипняк, небольшой, образован компактно располо
женными толстостенными кораллитами. Внутренние полости круглые 
или многоугольно округлые. Соединительные поры расположены на стен
ках. Днища обычные фавозитоидного типа. Септальные шипики развиты, 
иногда отсутствуют. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Подробная характеристика этого рода 
неоднократно давалась ранее. Здесь следует лишь отметить, что пахифа
возиты характеризуются более слитной склеренхимой стенки, чем у род
ственного Favosites. Кроме того, представители рода Pachyfavosites харак
теризуются сильной пигментацией стенки и нередко отложением вто
ричных слоев склеренхимы на днищах . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Евразия; верхний силур - франский ярус верх
него девона. Наивысшее развитие - в эйфельском ярусе среднего девона . 

Pacliyfavosites nio1iunientalis 1 Dubatolov sp. nov. 

Табл. 1 1 ,  фиг. 4а-б; табл . I I I ,  фиг. 1 а-б 

Г о л  о т  и п - экз.  552 /2 в колл. ЦГМ; Северное Прибалхашье, 
район Тюлькубай : сарджальский горизонт нижнего девона. 

Д и а г н о з .  Полипняк клубневидный, образован неравновеликими 
многоугольно-округлыми кораллитами с круглыми или эллиптическими 

1 Monumentalis (лат.)  - мону�1ентальный. 
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внутренними полостями диаметром от 0, 35 до 1 .:и,��; эллиптические дости
гают в поперечнике 1 Х 1 , 2  мм. Толщина стенок обычно 0,2-0,7 �tм, из
редка достигает 1, 1 мм, а в юных кораллитах бывает равна 0,08 мм. Сре
динный шов отсутствует. Септальные шипики редкие, но толстые. Соеди
нительные поры круглые, диаметром 0, 18-0,4 мм, расположенные в один 
ряд. Днища тонкие, горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые. 

М а т е р и а л. Три полипняка хорошей и удовлетворительной со
хранности из одного местонахождения. Сделано 6 шлифов . 

О п и с а н и е. Полипняк клубневидный до желваковидного, неболь
шой, поперечником около 50 �t�t. Rораллиты в одних участках растут 
параллельно друг другу, а в других - радиально расходятся или слегка 
изгибаются. Они толстостенные, с круглыми внутренними полостями, 
заметно неравновеликие. Мелкие кораллиты относительно тонкостенные, 
с внутренними полостями диаметром 0,35-0,7 мм, а крупные - толсто
стенные, диаметром 0 ,8-1 �t�t. У многих кораллитов внутренние полости 

А - поперечное сечение; 

Б - продольное сечение; х 5. 

эллиптические, поперечником от 0,4 Х 0 ,5  до 1 Х 1 ,2 м�t. Изредка наблю
даются многоугольно-округлые кораллиты. Толщина стенок колеблется 
в очень больших пределах от 0,08 до 1 , 1  мм, причем у одного кораллита 
она составляет 0,2-0,  7 м�t . Структура склеренхимы слитная. Срединный 
шов отсутствует. Септальные шипики хорошо развиты, сравнительно 
редкие, но толстые, длиною около 0,2  мм (рис. 5) . 

Соединительные поры круглые и многочисленные, диаметром 0, 18-
0,4 �tм, причем располагаются на стенках в один ряд на расстоянии 0,8-
2,1  мм, чаще всего 1 - 1 ,4 мм. В некоторых юных кораллитах поры смещены 
к углам. Паровые пластинки хорошо развиты, в толстостенных участках 
полипняка возникает по две пластинки. Обычно они вертикальные, реже 
наклонные. Днища тонкие, горизонтальные, наклонные или слегка изогну
тые, иногда неполные, прикрепляющиеся одним краем к стенке, а другим -
к ниже расположенному днищу. Интервал между ними изменяется в значи
тельных пределах - от 0,3  до 1 ,2 �tм. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Судя даже по небольшому материалу, измен
чивость значительная. Наиболее сильно варьируют размер кораллитов 
вместе с диаметром внутренних полостей (0 ,35- 1 ,2 �tм) и толщина стенок 
(0,08- 1 , 1 �мt) , причем в одном и том же полипняке можно видеть крупные 
и мелкие, тонкостенные и толстостенные кораллиты. 

С р а в н е н и е. От Р. postremus Dubat. (Дубатолов , 1962, стр. 35, 
табл. XXVII I ,  фиг. 1 ) ,  распространенных во франском ярусе Рудного 
Алтая, вид отличается очень большой толщиной стенок, отсутствием средин
ного шва , крупными соединительными порами, редкими и короткими сеп
тальными типиками. От Р. abnormis Dubat. (Дубатолов, Спасский, 1 964, 
стр . 1 1 7 ,  табл. 1 1 ,  фиг, 4а-г и др . ) ,  встречающихся в эйфельском ярусе 
Дальнего Востока, отличается толщиной стенок, меньшей дифференциа
цией I{Ораллитов по размерам, в два раза более I{рупными соединительными 
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порами, расположенными всегда в один, а не в один-два ряда, отсутствием 
срединного шва. 

От. Р. squamatus Dubat. (Дубатолов , 1 959, стр. 67, табл. XIX,  фиг. 1а
г) , характерного для франского яруса Кузнецкого бассейна, отличий еще 
больше. Они заключаются в меньшей толщине стенок, крупных соедини
тельных порах , коротких и толстых типиках, а не чешуйках. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о-
г и ч е с  к и й  в о з р а с т. Северное Прибалхашье, нижний девон. 

М е с т о н а х о ж д е н и  е .  Северное Прибалхашье, обн. 552, 
обр. �52 / 1 ,  552 /2,  552 /3. 

С Е М Е Й С Т В  О MICHELI NIIDAE WAAGE N ЕТ WENTZEL, 1 886 

ПОДСЕМЕЙСТВО MICHELI NII NAE WAAGE N ЕТ WENTZEL, 1 886 

Р о д  Pleuroclictyum Goldfuss, 1829 

Т и п  о в о й  в и д  - Pleurodictyum p roЫematicum Goldfuss, 1 829 ;. 
происходит от нижнего девона Центральной Европы, район Эйфеля Нассау. 

Д и а г н о з. Полипняк небольшой, округлый, с базальной эпитекой. 
Немногочисленные многоугольные кораллиты радиально расходятся от ос
нования и увеличиваются в размерах по мере роста. Стенки толстые, 
пронизанные многочисленными, неравновеликими соединительными по
рами, расположенными неправильно. Септальные типики небольшие 
и толстые, иногда редуцированы. Днища изогнутые и выпуклые, у :многих 
представителей неполные. 

- О б щ и  е з а :м е ч  а н и  я. Этот род в последние годы детально изу
чал Плюскелек (Plusquellec, 1966) , который описал много видов и дал под
робную характеристику рода. Характерной особенностью рода Pleurodi
ctyum является симбиоз многих его представителей с трубчатыми червями. 

Pleurodictyum polyt1·ematnm 1 Dubatolov sp. nov. 

Табл. I I I ,  фиг. 2, 3а-б, 4 ;  табл. IV, фиг. 1 а-в 

Г о л  о т  и п - экз. 716 /2 в колл. ЦГМ; Северное Прибалхашье; 
саржальский горизонт, нижний девон. 

Д и а г н о з .  Полипняк округлый, диаметром около 25 .;ii.;it ,  образо
ванный неравновелики:ми многоугольными кораллитами с диагональю 
поперечного сечения на взрослой стадии роста 1 ,2-3 мм. Стенки толстые, 
О ,  15-0,42 .;iiм ,  пронизанные крупными, неравновелики:ми соединительными 
порами диаметром 0 ,38-0,6 .;iiм, расположенными в неправильные ряды. 
Септальные типики :мелкие и редкие. Днища слабо изогнутые, умеренно 
частые. 

М а т е р  и а л. Шесть полипняков из трех местонахождений. Сохран- . 
ность полипняков 1 удовлетворительная. Сделано 1 4  шлифов . 

О п и с а н и е .  Полипняк округлый, небольшой, поперечником около 
25 .;ii.;ii . Поверхность его не наблюдалась , так как полипняк находился 
в известняке, из которого его извлечь не представилось возможным. 

Rораллиты радиально расходятся от базальной зоны и открываются 
J{ поверхности под прямым углом неравновеликими чашечками. В попе
речных сечениях видно, что и внутри полипняка кораллиты неравнове
ликие: :мелкие обычно трех-пятиугольные с диагональю поперечного сече
ния 1 ,0 - 1 ,7  м.;ii , а крупные - восьми-девятиугольные с диагональю 2 ,0-
3,0 .;ii.;ii . Мелкие кораллиты расположены вокруг крупных равномерно . 

Стенки довольно толстые с намечающимся срединным швом. Толщина 
их О, 15-0,42 мм . Структура склеренхимы стенок слабо наблюдалась лишь 

1 Polyt1·ematus (лат. )  - многопористый. 
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с желтыми и голубыми светофильтрами - она скрыторадиальноволо!{
нистая. 

Характерной особенностью этого вида является развитие крупных и 
неравновеликих соединительных пор, диаметр которых 0 ,38-0 ,6 .iltM . 

Расположены они, как показывают отдельные наблюдения, в неправилJ,
ные ряды. Поровые пластинки встречаются очень редко (рис. 6) .  

Септальные шипики развиты неравномерно. У одних полипняков они 
мелкие и редкие, у других - крупные, умеренно частые. Днища тонкие, 
слабо изогнутые. Во многих участках полипняка они разрушены. Однано, 
где сохранились, удается измерить интервал , который изменяется в пре
делах 1 мм . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Мю<симальный размер взрослых кораллитов 
колеблется от 1 ,2 до 3 мм. В одном и том же полипняке толщина стенок. 

Рис. 6 .  Pleiirodictyum poly
trematum Dubat. 

Продольное сечение, х 5 . 

меняется от 0 . 1 5  до 0,42 .iltм. Остальные признаки варьируют в небольших
пределах . 

С р а в н е н и е. Крупные размеры соединительных пор, располо-. 
женных в неправильные ряды, сближают этот вид с Р .  macroperforatum 
Dubat . ,  встречающимися в эйфельском ярусе Rузнецного бассейна (Дуба
толов,  1 952, стр . 72, табл. ХХ,  фиг. 1а-1б) .  Однако описываемый вид отли
чается от I{узбассного большим размером взрослых кораллитов, меньшей 
толщиной стенок, более крупными соединительными порами, небольшими 
септальными типиками, сильнее изогнутыми днищами. 

От типового вида Р .  proЫematicum Goldf. отличий еще больше. Они 
занлючаются в значительно большем количестве коралJrитов в полипняне, . 
размерах и расположении соединительных пор, расположении днищ, 
толщине стено1с Р. p roЫematicum всегда встречается совместно с трубча
тым червем. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с 1< и й в о з р а с т. Северное Прибалхашье ; сарджальс1шй горизонт, 
нижний девон. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Обн. 1332 - обр .  1332, 1 332 / 1 ;  
обн. 7 1 6 - обр . 716 /2 ,  716 /5,  7 16 /6 ,  176/7 ;  обн. 1 584 - обр. 1584 / 1 ,  1584 /3 . . 

Pleu1·odict yitrn sp. 
Табл. IV ,  фиг. 2 

М а т е р  и а л. Два шлифа из двух различных полипнянов. Сохран- 
ность плохая. 

О п и с а н и е. Полипняк небольшой, поперечюшом около 25 .ilt.ilt, 
состоящий из небольшого количества крупных кораллитов. Диагональ . 
их поперечного сечения около чашечни 4,5-5,5 M.ilt . На начальной стадии 
роста они более мелкие. Стенки толстые , но снлеренхи:м:а их перекристал- -



лизована. Соединительные поры· хорошо развиты, но прослежены только 
в поперечном сечении по разрыву стенок. Диаметр их не менее 0,2  .м.:ii , 

а на стенках они располагаются в два-четыре ряда в зависимости от ши
рины стенки. Септальные шипики толстые, многочисленные, иногда сли
ваются своими основаниями. Днища разрушены. 

С р а в н е н и е. От Р. polytrematum Dubat . ,  о:q:исанного выше, отли
чается очень крупными размерами кораллитов, мелкими соединительными 
порами, сильным развитием септальных шипиков ; от Р. p roЫemeticum 
Goldf. , являющегося типовым видов , отличается размерами кораллитов и 
соединительных пор, отсутствием червеобразного тела внутри полипняка. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е· о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. Северное llрибалхашье, казахский горизонт. 

М е с т о н а х о ж д е н и е.  Северное l iрибалхашье . Обн. 3627,  обр. 
3627 /2. 

ПОДОТРЯД THAM NOPORI NA 

С Е М Е Й С Т В  О PACHYPORIDAE GE RTH, 1 921  

ПОДСЕМЕЙСТВО THAM NOPORINAE SOKOLOV, 1 950 

Р о д Tliarnnopora Steininger, 1 831 
Т и п  о в о й  в и д  - Thamnopora madreporacea Stei ninger , 1831 . 

Происходит из среднего девона Центральной Европы. Избран Smit}1 , 
Lang and Thomas i n  НШ, 1 937, стр . 56 . 

Д и а г н о з .  Полипняк ветвистый. Кораллиты веерообразно расхо
дятся от оси ветви и открываются перпендикулярно поверхности, образуя 
округло-многоугольные чашечки со слегка закругленными краями. В по
перечных сечениях они округло-многоугольные. Стенки характеризуются 
четкой радиально-волокнистой структурой склеренхимы. Соединительные 
поры расположены на стенках вертикальными рядами. Днища горизон
тальные, наклонные, реже слегка изогнутые. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Подробное изучение этого рода провела 
И. И.  Чудинова ( 1959, стр. 66- 71 ) .  К ее выводам еледует добавить, что 
наряду с ветвистой формой наиболее характерными признаками рода яв
ляются развитие у его представителей округло-многоугольных чашечек 
со слегка закругленными краями и четкая радиально-вол01шистая струк
тура склеренхимы стенок . 

От представителей близкого рода Gracilopora тамнопоры отличаются 
четкой радиально-волокнистой структурой стенок, сильным развитием 
срединного шва. Кроме этих отличий существуют и ряд других , менее 
важных : обычно более крупные размеры полипнюш и кораллитов , более 
оотрые !{рая чашечек. Кроме того, у тамнопор обычно интенсивнее развит 
септальный аппарат. 

Tliaтnnopora ce1•vico1·nis (Blainvil le,  1 830) 

Табл. IV ,  фиг. За-в, 4 

Thamnopora cervicomis: Smit\1 , 1945, р. 62,  pl .  27 ,  fig. 1 -2 (см. синонимику) . 

Л е к т о т и п - Calamopora polymorpha var. гamosodivaricata Gold
fLiss, 1829. Происходит из среднего девона Центральной Европы (Бенсберг) . 

М а т е р  и а л. Пять ветвей их трех местонахождений. Сохранность 
удовлетворительная. Сделано 9 шлифов. 

О п и с а н и е.  Полипняк ветвистый. Ветви круглые, реже слегка 
<\давленные, диаметром: 10- 15 мм, в участках разветвления до 20 Jft.:it. 
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КораJшиты и их чашечки округло-многоугольные, с круглыми или эллип
тическими внутренними полостями, несколы{О дифференцированные по раз
мерам. Диагональ их поперечного сечения 0,5- 1 ,5 .мм , однако среди них 
преобладают кораллиты с .поперечником 0,5-0,8 и 1 , 1 - 1 ,5 M.;\t . 

Стенки утолщаются равномерно от приосевой зоны к периферии от 
О, 12-0 ,25 до 0 ,45-0,55 мм, изредка до 0,6 j\t.;it . Радиально-волокнистая 
структура склерf·нхимы, несмотря на недостаточно хорошую сохранность, 
наблюдается четко. Соединительные поры круглые, диаметром 0 , 15-
0 , 18 j\tj\t, расположенные на стенках в один ряд умеренно часто. Паровые 
пласrинки не наблюдались. Септальные образования отсутствуют. Днища 
горизонтальные, наклонные и слег1ш изогнутые, довольно неравномерно 
расположенные по полипняку. Интервал между ними варьирует в значи
тельных пределах - от 0,3 до 1 ,5 j\tM, хотя у :многих экземпляров они рас
положены более равномерно на расстоянии 0,4-1 Mj\t одно от другого. 

И з м е н ч и в  о с т  ь значительная, причем варьируют в определенных 
пределах почти все :морфологические признаки. Диагональ поперечного 
сечения кораллитов у многих форм достигает 1 ,3-1 ,4 мм, одна�{О макси
мальный размер ее бывает 1 , 5 j\tм, причем часто такие колебания характе
ризуют формы, происходящие из одного :местонахождения , т. е. они не от
ражают географическую изменчивость. Толщина стенок тоже варьирует 
сильно. В приосевой зоне ветвей у западноевропейских и уральских форм 
она составляет 0 ,25-0,3 мм, а к периферии увеличивается до 0 ,5-0,7 M.;\t. 
В то же время у салаирских и прибалхашских форм :максимальная толщина 
стенок несколько тоньше - ОI{ОЛО 0,6 мм. Размер соединительных пор 
варьирует в пределах О,  15-0,25 M.;\t , причем максимальных размеров (0 ,2-
0 ,25 j\tм) они достигают у салаирских представителей, а :минимальные 
присущи прибалхашски:м (0 , 15-0,18 .;\i.;ii) ; средние размеры имеют западно
европейские и уральские формы. 

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого по облику внутреннего строе
ния Т. angusta Lec . вид отличается размерами кораллитов и толщиной сте
но1{ ;  от весьма оригинальной Т. (?)  absurda Dubat . ,  описанной ниже, -
ветвистой, а не корковидной формой полипняка, значительно более тонкими 
стенками, мелкими соединительными порами, отсутствием септальных 
типиков. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о-
г и ч е с  к и й  в о з р а с т . Евразия; живетский и франский ярусы. 
В Северном Прибалхашье - айдарлинский горизонт живета. 

М е с т  о н  а х о ж д е н и  е .  Северное Прибалхашье: обн. 1970 , 
обр .  1970 /7, 1970 /10; обн. 278, обр .  278 /2, 278 /3; обн. 583, обр . 583 /4. 

З.'ltamn opoтa angusta Lecoшpte, 1 939 

Табл . V, фиг. 1а-в 

Thamnopora angusta: Д убатолов ,  1959, стр.  109-1 10 ,  табл . X X X I X ,  фиг. 1 а-е. 

Л е к  т о т  и п - Thamnopora angusta Lecompte, 1939; происходит 
:из живетского яруса Арденн, Бельгия ( Rochefort, 7227) .  

М а т е р и а л .  Три по.тrипняка хорошей и три полипняка неудовлет
ворительной сохранности из одного местонахождения. Сделано 10 шлифов . 

О п и с а н и е. Полипняк дихотомически ветвящийся. Ветви цилин
дрические, диаметром 6-10 мм, образованные округло-многоугольными 
кораллитами с диагональю поперечного сечения 0,4- 1 мм. В . крупных 
ветвях некоторые кораллиты достигают 1 ,  1 j\t.;\t . 

Стенки равномерно утолщаются по мере роста кораллитов от 0 , 1 -
0 , 1 2  мм до 0 ,22-0,3 мм. Срединный шов развит, но о н  н е  очень четкий. 
Соединительные поры круглые, диаметром около 0 , 2  j\t.м, расположенные 
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умеренно часто на стенках в один ряд. Паровые пластинюr не наблюдались. 
Септальные образования отсутствуют. 

Днища тонкие, горизонтальные или ню<лонные , умеренно частые. 
Интервал между ними нолеблется от 0,3 до 1 ,4 .м.м . 

И з м е н ч и в о с т ь. В дополнение к данным об изменчивости , при
водившимся ранее (Дубатолов, 1 959, стр . 1 10) , необходимо лишь добавить, 
что неснолько больше варьирует размер кораллитов и толщина ветвей. 

С р а в н е н и е .  От 1' . cervicomis (Blainv. )  отличается значительно 
более крупными 1<ораллитами и тонкими стенками; от 1'. (?) absu rda Du
bat.  - ветвистой формой полипняка, тою<ой стею<ой, мелкими соедини
тельными порами, отсутствием септальных типиков. 

Г е о 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 и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Бельгия (Арденны) , Аптае-Саянская горная 
область, Джунгарский Алатау (теректинский горизонт) ; живетский ярус. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и е .  Джунгарский Алатау, обн. 880, обр. 880-
1 4, 880-311, 880-37, 880-40,  880-43. 

Tlш ni11 opora a l t a  (Tchernycl1ev, 1 951 ) 

Табл. V ,  фиг. 2а-в; табл. V I ,  фиг. 1 а-6 

Расhурога cervicornis var". alta:  Ч орлышев ,  1 951 , стр. 47 , табл. X I ,  фиг. 1 3 . 
Thamnopora alta: Дубатодов , 1962,  стр . 38,  табл. V I ,  фит. 1 .  

Г о л о т  и п - Pachypora cervicomis (Blainv . )  var. alta Tchern. (Чер
нышев , 1 951 , стр . 47 , табл. X I ,  фиг. 1 -3) ; э к з .  66 /5725, хранится в ЦГМ 
(Ленинград), юго-западная окраина Кузнецкого бассейна, левый берег 
р. Степной (Большой) Б ачат, в 1 к.м на запад от устья р .  Артышта; 
живетский ярус. 

М а т  е р  и а л . 1 1  полипняков хорошей сохранности из четырех место
нахождений. Сделано 22 шлифа. 

О п и  с а н  и е .  Полиппяк ветвистый. Ветви в сечении круглые, реже 
слегка сдавленные, диаметром от 20 до 30 мм . Чашечки со слегка закруг
ленными нраями. В поперечном сечении видно, что в приосевой зоне ветвей 
нараллиты тонкостенные, многоугольные, нескольно неравновелиние. 
Диагональ поперечного сечения мелких кораллитов нолеблется от 0,5  
до 0,8  м.м, а нрупных - от 1 ,0 до 1 ,5  .;ii,1t .  Изредка в нрупных ветвях , являю
щихся, по-видимому, основным стволом нолонии, диаметр кораллитов до
стигает 1 ,8 .;ii,1t .  

Ширина периферичеСI{ОЙ зоны с утолщенной стенкой, где нораллиты 
растут перпендикулярно поверхности, составляет около одной трети диа
метра ветви и только в мелких бо1<овых ветвях уменьшается до одной чет
верти диаметра. 

Стенки в приосевой зоне относительно тонкие (0,06-0 ,10  мм) , хотн в 
некоторых энземплнрах (.No 281 -1 /5 в) достигают 0,1 5-0 , 1 7  .мм. 
В периферической зоне толщина стенок увеличивается до 0,6-0,9 .;ii.;ii . 
Нередко в одном полипняке в периферической зоне наблюдаются �;орал
литы со стенками, характеризующимися как мансимальной, так и мини
мальной толщиной. 

Соединительные поры круглые, диаметром 0,2-0,3 м.м, изредка около 
0,32 .;ii.;it ,  расположенные в один ряд па каждой стенке кораллита. Расстоя
ние между центрами пор составляет 1 ,2- 1 , 3 .;iiм, в приосевой зоне обычно 
несколько больше. 

Днища тонкие, горизонтальные или слабо изогнутые, расстояние между 
ними колеблется от 0 ,5  до 3 мм в приосевой зоне и от 0,35 до 1 , 2  .;itм на пе
риферии полипняка. 

•Септальные типики не наблюдались. 
И з м е н ч и в о с т  ь. Варьируют почти все признаки от ра3мера 

полипняка до диаметра соединительных пор . Крупные пошшняки имеют 
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максимальный диаиетр ветвей 30 Аt.м, изредка до 32 AtAt . Б ольшая часть 
ветвей обычно меньшего диаметра - 20-25 AtAt. Размер кораллитов , нак 
правило, зависит от диаметра ветвей, обычно он составляет 0 ,5- 1 ,4 AtAi , 

однако в толстых ветвях может достигать 1 ,8 .ttAt . Размеры соединительных 
пор отражают географическую изменчивость . У форм, распространенных 
в Алтае-Саянской области, они колеблются от О, 12 до 0 ,25 AtAt, а ·У экземп
ляров , встречающихся в Джунгарсном Алатау, - от 0 , 1 5  до 0 ,3  мм . 

Интервалы мешду порами варьируют от 1 , 2 до 1 ,5 .мм. Изменчивость днищ 
подробно описана ранее (Дубатолов , 1 962 и др. ) .  

С р а в н е н и е. О т  Т .  beliakovi Dubat" встречающейся в верхней 
части эйфельского яруса Джунгарсного Алатау, отличается широкой 
периферичес1\ой зоной, толщиной стеноr\ ,  размерами соединительных пор. 

Г е о 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 и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Джунгарс1шй Алатау - средний девон , кызыл
агачский и теректинский горизонты. За пределами Джунгаро-Балхаш
ской провинции - средний девон Алтае-СаянсI\ОЙ горной области и Северо
Востока СССР. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Джунгарс1шй Алатау, обн. 280 , 
обр. 280- 1 ;  обн. 281 , обр. 281 - 1 ,  281 -2;  281 а-6,  281а-7;  обн. 602, 
обр .  602-26, 602-1 /36, 602-1 /41 , 602 - 1 /42, 602 - 1 /33 , 602-1 /56; 
обн. 2252, обр. 2252 ; обн. 290, обр .  290а ;  обн. 452, обр. 452; обн. 253, 
обр.  253-7-7.  

7'ltшnui opo1·n bclial.-o vi Duba to loY, 1 955 

ТабJС . V I ,  фпг. 2 ,  3а-б, 4, 5; табл . V I I ,  фи г .  2 

Thamnopo1·a Ьeliakovi:  Дубатолов , 1 955 ,  стр . 23,  табл . I ,  фнг. 3-4 . 
. 

Г о л о т  и п - Thamnopora aff. cervicomis (Вlaiav. )  (Дубатолов, 1951 ,  
стр .  1 26 ,  табл. 11 ,  фиг. 4а-в) ; Минусинсr\ая нотловина, таштыпсная свита 
эйфельского яруса.  

М а т  е р и а л . 10 ветвей хорошей и две ветви удовлетворительной 
сохранности из четырех местонахтндений. Сделано 26 шлифов . 

О п и с а н и е .  Энземпляры,  описанные из Джунгарского Алатау, 
являются типичными представителями Т. beliakovi. К описаниям, сделан
ным ранее , необходимо добавить, что в участке ветвления диаметр ветвей 
может достигать 18 Аt.м , а в остальных частях нолеблется от 10 до 15 A-t.tt . 
Стенни характеризуются четкой радиально-волоннистой тамнопорои
дальной структурой. Большое I<оличество полипнЯI\ОВ лишено септальных 
типиков , и тольно в одном (обр. 602-1 /52) изредка наблюдались мелкиjЭ 
бугорки, переходящие в 1.1шпини. Соединительные поры круглые, диамет·
ром 0 ,2-0,25 .мм, и лишь на периферии: ветвей могут увеличиваться 
ДО 0 ,28-0,3 AtAt . 

И з 111 е н ч и в о с т ь значительная. Варьируют все признаки, однано 
в различных пределах у большинства экземпляров диагональ поперечного 
сечения нораллитов нолеблется от 0,6 до 0,8 Аtм, иногда от 1 до 1 ,4 м.ti. 
В то же время в мелних ветвях встречаются кораллиты с диагональю 0,5 м.м ,  

а в крупных - до 1 ,6 .мА�. Колеблется таю1\е и толщина стеноI\ в приосевоЙ 
зоне, ноторая чаще всего равна О, 1 .ilt.ilt, но есть ветви, где толщина стеноI\ 
в этой зоне составляет 0,07 -0,08 .ilt.ilt . На периферии ветвей I\олебания 
толщины стеноI\ в пределах 0 ,4-0,6 ,  изредI\а до 0 ,65 мм , причем часто 
в одном и том же полипню\е. Наиболее изменчивым призню<ом является 
размер соединительных пор , ноторый I\Олеблется от 0 ,2  до 0 ,3  м .м ,  а у I\УЗ.
бассних ЭI\земпляров может достигать 0 ,3  х О ,35 мА� . Значительно варьирует 
интервал между днищами - от 0,4 до 1 ,8 Аtм . 

С р а в н е н и е. От близноГо Т. alta (Tchern . ) ,  встречающегося сов
местно , описываемый вид отли'тается очень узной периферичесI\оЙ зоной, 
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меньшими максимальными размерами кораллитов , толщиной стенок, 
размером соединительных пор; от Т .  lecomptei Dubat . ,  встречающихся 
в верхнем эйфеле Северного Прибалхашья, отличается несколько более 
крупными кораллитами и соединительными порами, неравномерным их 
расположением, хорошо развитой узкой периферической зоной с утолщен
ными ст�нками. 

От Т. cervicornis (Blainv . ) ,  характерного для живетского и франского 
ярусов Советского Союза, Западной Европы и Китая , отличается меньшим 
размером кораллитов , их многоугольной, а не округлой формой, меньшей 
толщиной стенок в приосевой зоне ветвей. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о-
г и ч е с  к и й  в о з р а с т . Алтае-Саянская горная область, Джунгар
ский Алатау, Северо-Восточный Китай (Большой Хинган) ; эйфельский 
ярус . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Джунгарский Алатау; обн. 280 , 
обр.  280-3;  обн. 281 , обр.  281 -4, 281 -8, 281 -9;  обн. 602, обр. 602-
1 /49, 602- 1  /52, 602 - 1  /53, 502- 1 /31 ; обн. 2252, обр. 2252е, 2252г. 

' 

'l'ltam1иpora lecomptei Dubatolov, 1963 

Табл. V I I ,  фиг . 1 а-г 

Thamnopora lecomptei: Дубатолов, 1 963,  стр . 70,  табл . X X V I ,  фиг. 2а-г, 3а-б. 

Г о л о т и п - Thamnopora lecomptei . Dubatolov (Дубатолов , 1 963, 
стр. 70, табл. XXVI , фиг, 2а-г);  юго-западная окраина Кузнецкого бас
сейна, район г. Гурьевска, левобережье р. Салаирки; шандинсrше слои 
эйфельского яруса. 

М а т е р  и а л . Один полипняк хорошей сохранности. Из него изго
товлено два шлифа.  

З а м е ч  а н  и е.  Этот вид подробно описан ранее (Дубатолов , 1 963) . 
Здесь необходимо лишь добавить, что почти все морфологические приз
наки прибалхашских представителей вида не отличимы от кузбасских. 
Лишь стенка на периферии полипняка более тонкая, не превышающая 
0 ,4  мм. 

И з м е н ч и в о с т ь.  Географическая изменчивость проявляется 
не только в интенсивности развития типиков, но и в толщине стенок,  о чем 
свидетельствует распространение в Прибалхашье относительно тонкостен
ных представителей вида. 

С р а в н е  н и  е .  От Т. beliakovi Dubat.  этот виД отличается 
более мелкими кораллитами и соединительными порами, равномерным 
расположением их на стенках, отсутствием четкой периферической зоны 
с утолщенной стенкой. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о-
г и ч е с  к и й  в о з р а с т . Алтае-Саянская область и Прибалхашье, 
верхний эйфель ;  живетский ярус Арденн (Бельгия) .  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Северное Прибалхашье; обн. 1 543, 
обр. 1 543 /7.  

Tliamnop01·a ( ? )  cibsurda 1 Dubatolov s p .  nov. 

Табл. V I I ,  фиг. 3; табл . V I I I ,  фиг. 1 а-в 

Г о л  о т  и п - Экз. 808 /9в колл. ЦГМ; Джунгарский Алатау, р. Те
ректы, 1 ,5 км выше выхода из гор в Джунгарские ворота; теректинский 
горизонт живетского яруса. 

:1 Absurda (лат.) - абсурдная ; вид назван по необычной форме полипнлка .  

62  



Д и а г н о з .  Полипняк коркообразный, образован толстостенными 
многоугольно-округлыми кораллитами с кругJiыми внутренними поло
стями диаметром 0 ,5- 1 ,3 .мм . Толщина стенок коJiеблется от 0,3 до 0,9 мм. 

Стереоплазма . сильно пигментирована. СоединитеJiьные поры круглые, 
диаметром 0 ,2-0 ,28 мм , расположены на стенках в один ряд, умеренно 
частые . Септальные образования представлены тонкими длинными типи
ками. Днища обычные, неравномерно расположенные по полипняку. 

М а т е р и а л. Три полипняка удовлетворительной сохранности, 
из одного местонахождения. Сделано шесть шлифов. 

О п и  с а н  и е . Полипнян: корковидный, высотой 5-10 �tм , часто 
на отмершую часть полипняков нарастают новые колонии, создавая мно
гослойцые образования. Кораллиты на ранней стадии роста сравни
тельно тонкостенные, они стелятся по субстрату и по строению сходны 
с ранними стадиями роста тамнопор ; на взрослой стадии :многоугольно
округлые с круглыми внутренними полостями, · диаметр которых колеб
лется от 0 ,5  до 1 ,4 мм , изред1{а достигая 1 ,3 мм . Первичная :многоугольная 
форма кораллитов видна вследствие намечающегося срединного шва. 
Диагональ их поперечного сечения варьируе'r от 1 ,2 до 1 ,8 м�t . 

Стенки. очень толстые - от 0 ,3 до 0 ,9  мм. Структура стереоплазмы 
на ранних стадиях роста тамнопороидная радиально-волокнистая 
(табл. V I I I ,  фиг. 1 в) . Однако на взрослых стадиях роста вследствие силь
ной пигментации стенок эта структура маскируется и вследствие распо
ложения пигментирующего вещества слоями создается ложное; впечатление 
о слоистом строении склеренхимы. 

Соединительные поры круглые, диаметром 0,2-0,28 м�t , расположены 
на стенках в один ряд. Вертикальное расстояние между их центраlllи,  
судя по нескольким замерам, 0,8-0,9 мм . Поровые пластинки не наблю
дались .  

Септальные образования представлены тонБими типиками длиной 
до 0 ,3 JК;и, развитыми в разных частях полипняка неравномерно. Днища 
тонкие, горизонтальные и слегка наклонные , расположены по полипняку 
неравномерно. Интервалы между ними, судя по нескольким замерам, 
ОТ 0,35 ДО 1 ,8 ММ. 

И з м е н ч и в о с т ь.  Колеблются в большей или меньшей мере 
почти все морфологические параметры, ОДНаJ{О наиболее изменчивы раз
меры кораллитов ( 1 ,2-1 ,8 мм) , толщина стенок (0 ,3-0,9 .мм) , диаметр 
соединительных пор (0 ,2-0,28 мм) . 

С р а в н е  н и  е и з а м е ч а н и  я .  Этот весьма оригинальный вид 
резко отличается от всех известных автору. Пожалуй, наиболее сходны 
Pachypora (?) rara Scharkova и Р. (?) tarbagataica Scharkova (Шар1{ова, 
1 966) из зигенского яруса хр.  Тарбагатай. Их сближают форма роста по
липняка, большая толщина стено1, , характер днищ. В то же время Т. ( ? )  
absurda отличается от Р .  (?)  rara большими размерами кораллитов , тол
щиной стенок и диаметром соединительных пор , развитием септальных 
типиков, а от Р. (?) tarbagataica - очень большой толщиной стенок, в два 
раза более крупными соединительными порами , ТОНI{ИМИ и длинными сеп
тальными типиками. Одна1{0 наиболее существенным отличием является 
строение стенок. 'У представителей описываемого вида в структуре склерен
химы на ранней стадии роста наблюдается четкое радиальное располо
жение волокон, как у типичных тамнопор. Т. Т. Шаркова у своих видов 
наблюдала пластинчатое строение склеренхимы стенон , подчерннутое 
слоистой пигментацией. 

Г е о 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 и в о з р а с т . 
Джунгарсний Алатау, теректинский горизонт живетсного яруса.  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Джунгарский Алатау, обн. 808, 
обр. 808-9.  
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ПОДСЕМЕЙСТВО PACHYPORI NAE GERTH, 1 92 1  

Р о д  Striatopor·a Hall ,  1 851 
Т и п о в о й в и д - Striatopora flexuosa Hall,  185 1 ;  происходит 

из среднего силура (Ло1шорт) штата Нью-Йорк, США. 
Д и а г н о з .  Полипняк ветвистый, образован многоугольно-01{руг

лыми кораллитами, открывающимися под острым углом к поверхности , 
образуя наклонные чашечrш со слегка ЗаI{ругленными краями и свисающей 
книзу «губой» . Стенки характеризуются I{онцентрической структурой 
склеренхимы. Соединительные поры развиты на стенках. Днища гори
зонтальные, наклонные ИJIИ слегка изогнутые, редкие. 

О б щ и  е з а м е ч а н  и я. Объем Striatopora после переописания 
типового вида американскими палеонтологами становится вполне опре
деленным. Наиболее характерными признака.ми следует считать наклон
ное положение чашечен:, развитие «губы» на нижнем крае чашечr{И, кон
центрически-слоистое строение склеренхимы. Б ольшое количество предста
вителей рода характеризуется развитием продольных бороздок - striae -
в чашечках. Комплекс таких морфологических признаков позволяет легко 
отличать этот род от других представителей подсемейства. От наиболее 
близкого Cladopora его представители отличаются строением чашечек,  
I{рупными раз.мерами полипняков, :менее четко выраженной концентри
ческой структурой склеренхимы стенон, развитием striae. 

St1·ia t o po1·a l o n gispi n osa 1 Dubatolov sp. поv.  

Табл. VI I I ,  фиг. 2а-б, За-6; табл. I X ,  фиг. iа-в, 2 ,  3 

Г о л о т  и п - :жз.  280-2 в колл. ЦГМ; Джунгарский Алатау, 
западная часть, бассейн р. Rызыл-Агач; нызылагачсний _горизонт эйфель
сного яруса.  

Д и а г н о з .  Ветви диаметром 12-20 .м.м . «Губа» чашечек слабо изо
гнута. Rораллиты онругло-многоугольные, церавновеликие с диагональю 
поперечного сечения 0 ,6-1 и 1 ,2 - 1 , 7  .мм, ОI{ОЛО поверх.ности достигают 
2 ,2  .м.м. Стенки утолщаются от 0 , 1  -0, 18  мм до 0,6-0,8 л.м. Н аиболее ха
рактерный признак - сильное развитие септальных шипИI{ов : толстых , 
длинных, .многочисленных. Соединительные поры (0 ,22-0,36 мм) нерав
номерно располоrн:ены в один ряд. Интервал между их центрами О, 7--
2,3 .м.м. Днища горизонтальные или слегка изогнутые, неравномерно рас
положенные по полипняку. 

М а т е р и а л .  Восе.мь полипнянов хорошей сохранности и з  четырех 
местонахождений. Изготовлено 14 шлифов. 

О п и  с а н  и е.  ПолипНЯI{ ветвистый. Диаметр ветвей 12-20 �t.м. 

Чашечки наrшонные со слегка изогнутой «губой». Rораллиты в поперечном 
сечении онругло-многоугольные, заметно неравновеликие. Мешше I{орал
литы расположены равномерно среди нрупных, они четырех-пятиугольные, 
а крупные - шести-семиугольные. Диагональ поперечного сечения от 0 ,6-
1 м ��  до 1 ,2 - 1 ,7 м�t. Оноло поверхности она может достигать 2 ,2  �t�t . 

Стенки равномерно утолщаются по мере роста I{Ораллитов от О ,  1 -
0 ,  1 8  ��м (в приосевой зоне) до 0 ,6-0,8 м�t (на периферии полипняка). 
Срединный шов четкий, имеет вид тонкой темной линии; ОI{ОЛО поверх
ности ветви он утолщается и выглядит расплывчатым. Склеренхима очень 
своеобразна: не четно концентрически слоистая, как у типичных стриатопор, 
а ТОНI{О-I{онцентричеСI{ая. Б олее того, в отдельных учасТI{аХ полипняна 
в склеренхиме намечается радиальная, очень тонная структура. 

1 Longispinosa (лат. )  - дшшношиповатый. 



Очень характерной особенностью этого вида является сильное развитие 
септаJ1ьных шипИI{ОВ. Они многочисленные, толстые и длинные, часто 
достигают центра кораJrлитов . Местами шипики настолько толстые, что 
выглядят как септальные чешуи. Некоторые I{рупные шипы слегка изо
гнуты, хотя большинство из них перпендикулярно стенкам кораллитов. 
Интервал между двумя соседними типиками 0 , 1 -0,7 M.i1t . Изредка проти
воположные шипики срастаются в центре кораллита. Соединительные 
поры 1,руглые , реже слегка овальные, расположенные в один ряд. Диаметр 
их 0,22-0,3 .i1tм, однако у НеI{ОТорых полипняков на периферии ветвей 
в зоне утолщенной стенки он может JJ;ОСтигать 0 ,36 .ilt.tt . Расстояние между 
центрами соседних пор О, 7-2,3  ••tм. Паровые пластинки не наблюдались,  
несмотря на хорошую сохранность полипняков и многочисленные шлифы 
с чет1шми порами. Видимо, они отсутствуют. Днища горизонтальные, слегка 
выгнутые или изогнутые, очень редкие и неравномерно расположенные 
по полипняку. Интервал между ними изменяется в значительных преде
лах - от 0,4 до 2 ,5  .i1t.i1t , а в отдельных случаях достигает 3 ,2 .i1t.i1t . 

И з м е н ч и в о с т  ь. Варьируют размер ветвей и в зависимости 
от них поперечник кораллитов. Диаметр ветвей от 12 до 20 .мм, а диагональ 
поперечного сечения у мелких ветвей от 0,6-0,9 до 1 ,0 - 1 ,6 мм. У круп
ных ветвей максимальный размер диагонали на периферии достигает 2,2 .'!LM .  

Значительным колебаниям подвержена также толщина стенок . У одних 
полипняков она утолщается от 0 , 1 -0,2 до 0,6-0,7 .�t.м , у других - от 0 , 15-
0 , 18 м м  до  0,6-0,8 мм, а у прибалхашских представителей уменьшается 
до 0 ,55 .i1tM. Некоторым колебаниям подвержена также интенсивность 
развития септальных типиков. 

С р а в н е н и е. Этот очень оригинальный вид сильно отличается 
от известных автору стриатопор многочисленными толстыми септальными 
шипИI{ами и слабым развитием «губы». Последний признак сближает этот 
вид с тамнопорами, однако типичная стриатопороидная структура скле
ренхимы стенок, приближающаяся к стриатопороидной форма чашечек, 
а также весь облик внутреннего строения свидетельствуют о принадлеж
ности вида роду Striatopora. 

Сравнительно близкой S. longispinosa является S .  tschichatschewi 
yacutica Dubat . ,  установленная автором в нижнем девоне Северо-Востока 
СССР (Тас-Хаяхтах) . Эти две формы сближают сильное развитие септаль
ных типиков и общий облик внутреннего строенил. Однако S. longispinosa 
отличается от S. tschichatscheшi yacutica большими размерами полипняка, 
I{ораллитов , соединительных пор , толщиной стенок, значительно более 
нрупными и толстыми септальными типиками. От типичных представи
телей S. tschichatscheшi tschichatscheшi Pee tz ,  впервые описанных из кре
новсю1х слоев нижнего девона Кузнец1{ого бассейна (Петц, 1901 , стр . 192, 
табл. 11,  фиг. 4) , отличается меньшими размерами полипняка , коралли
тов, размерами соединительных пор, развитием септальных типиков 
{у S. tschichatscheшi tschichatscheшi они полностью отсутствуют) , формой 
чашечек. 

Еще больше описываемый вид отличается от S. flexuosa Hall.  Отличия 
выражаются в громадных размерах полипняна и кораллитов, очень тол
стой стенке, больших соединительных порах, присутствии крупных и 
толстых септальных шипов , отсутствии striae в чашечках , слабом развитии 
{<Губы». 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с I{ и й в о з р а с т . Джунгарский Алатау и Северное Прибалхашье, 
l{Ызылагачский и бесобинский горизонты эйфельского яруса.  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Джунгарский Алатау: обн.  280, обр. 280-2, 
280-4; обн. 281 ,  обр .  281 -6;  обн.  602, обр.  602-.1 /58, 602-1 /34; 
.обл.  2252, обр . 2552з; Северное Прибалхашье, обн. 1464, обр. 1464 /8. 
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St1·iatopo1•a ( ? )  balchascliensis 1 Dubatolov sp. nov . 

Табл. Х ,  фиг. 1 ,  2 а-г,  3 ;  табл. X I ,  фиг. 1 а-в, 2 ,  3а-б 

Г о л  о т  и п - экз. 4370а /2 в колл. ЦГМ :  Северное Прибалхашье, 
эйфельский ярус . 

Д и а г н о з . Полипню• ветвистый, крупный, со слегка наклонными 
чашечками. :Кораллиты многоугольные, неравновеликие, диагональ их 
поперечного сечения равномерно увеличивается от ()., 7 - 1 ,8 м.м до 2 -
2,5  мА�. Стенки утолщаются п о  мере роста кораллитов о т  0 , 1 -0 , 12  мм 
до 0,6-0,75 Аtм , причем на периферии полипняка утолщение более ин
тенсивное, вследствие чего намечается стереоплазматическая зона. Диа
метр соединительных пор 0 , 12-0,25 Аtм, располагаются они в один, реже 
в два ряда, расстояние между их центрами 0,8- 1 , 2  Аtм . Септальные ши
пики многочисленные, длинные, иногда изогнутые. Днища горизонтальные 
или слабо изогнутые, умеренно частые. 

М а т  е р и а л. 18 ветвей хорошей и удовлетворительной сохранности, 
из пяти местонахождений. Сделано 35 шлифов . 

О п и  с а н и  е .  Полипняк большой, ветвистый. Ветви в сечении круг
лые, диаметром 15-20 Аtм . Чашечки крупные, слегка наклонные, а в круп
ных ветвях иногда перпендикулярные поверхности. В поперечных сечениях 
видно, что кораллиты многоугольные и в приосевой зоне заметно неравно
ве.тrикие. Диагональ их поперечного сечения равномерно увеличивается 
по мере роста от 0 ,7- 1 ,8 мА� в приосевой зоне до 2,0-2,5 мм около поверх
ности. Стенки утолщаются неравномерно - сначала в приосевой зоне 
медленно от О ,  1 -0, 12 мА� до 0,2-0,3 мА�. На расстоянии, равщш, примерно, 
одной пятой - одной четверти диаметра ветви, утолщение резко возра
стает, толщина стенки достигает 0 ,6-0,75 мм и остается такой до начала 
чашечек, где они утончаются. Структура склеренхимы пластинчатая, 
причем строение ее четко видно лишь в зоне утолщенной стенки. Средин
ный шов выражен хо;юшо , толыю на периферии ветвей он слабо заметен. 

Соединительные поры круглые. Диаметр их обычно колеблется окоJю 
0 ,2  мм, однако в отдельных ветвях вместе с \порами такого размера попа
даются и более мелкие - 0 , 12-0, 15  мм, а изредка крупные - до 0,25 м.м. 
Располагаются они в один ряд на каждой стороне кораллита, а в крупных 
кораллитах на периферии ветвей иногда намечается два ряда. Расстояние 
между центрами соседних пор колеблется от 0 ,8  до 1 , 2  AtAi. Поровые пла
стинки не наблюдались. 

Септальные шипики весьма характерны - они тонкие, многочисJ1ен
ные, довольно длинные, перпендикулярные стенкам или слегка накло
нены вверх . Длина многих шипиков достигает 0,45 .;i-iм, хотя чаще всего 
составляет 0 ,25-0,35 AtAt. Располагаются они в довольно правильные 
ряды. Днища горизонтальные или слабо изогнутые, умеренно частые . 
Интервал между ними изменяется от 0,4 до 2 мм, а в зоне утолщенной 
стенки они сближены на 0,3-0,9 мм . 

С р а в н е н и е. От представителей S. longispinosa этот вид отличается 
нескольн:о большими максимальными размерами кораллитов, меньшей 
толщиной стенок на периферии полипнюш, меньшими максимальными 
размерами соединительных пор , а самое главное - тонкими септальны111и 
шипиками и слегка наклонными или перпендИI<улярными пове.рхности 
полипняка чашечками. 

Г е о 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 и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. Северное Прибалхашье, сарджальский горизонт 
нижнего девона и бесобинский горизонт эйфельс1<ого яруса. 

1 Balchaschensis - название происходит от оз .  Балхаш. 
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М е с т  о и а х о ж д е н и  е. Северное Прибалхашье, обн. 545, 
обр. 545 /6,  545 /7,  545 /8, 545 /9, 545 /10,  545 /1 1 ,  545/12 ;  Обн. 583а, 
обр. 583а /3, 583а /4, 583а/5, 583а/6, 583а /7;  обн. 4370, обр .  4370 /2,4; 
обн. 675, обн. 675а / 1 ,  675а /2, 675а /3, 675а /4 , 675а /5 (aff. ) .  

ПОДОТРЯД ALVEOLITI NA 

С Е М  Е й  С Т  В О ALVEOLITIDAE D UNCAN, 1 872 

Р о д  Crassialveolites Sokolov,  1 955 

Т и п о в о й  в и д - A lveolites crassifomiis Sok. (СОI{ОЛОВ , 1 955, 
стр . 187, табл. Х Х Х ,  фиг. 6-7) ;  происходит из живетского яруса Русской 
платформы, г .  Старый Оскол . 

Д и а г н о з .  Полипняки ОI{руглые, . образованные сдавленно-много
угольными, переходящими в полулунные, кораллитами, с округлыми 
внутренними полостями. Стенки то.Лстые, с1шеренхима их местами слит
ная, местами с намечающейся перистой структурой, всегда неравномерно 
пигментированная .  Срединный шов выражен слабо .  Соединительные поры 
крупные , располагаются на узких сторонах кораллитов. Септальные 
шипики небольшие, дифференциация их по размерам выражена слабо .  
Днища горизонтальные или наклонные, многочисленные. 

C1·assialveolites crassus rnultiaculeatus 1 Dubatolov subsp. nov. 

TaбJr. X I I ,  фиг. i а-в, 2-5 

Г о л о т и п - экз.  660д/5 в колл . ЦГМ; Северное Прибалхашье, 
район Ашиозек; бесобинский горизонт эйфельского яруса. 

Д и а г н о з. Полипняк образован треугольно-округлыми коралли
тами с внутренними полостями 0,35-0,5 м.м. Толщина стенок колеблется 
от О ,  1 до 0 ,28 M.!lt , а в углах достигает 0 ,4  M .!lt .  Септальные типики много
численные. Диаметр соединительных пор колеблется около О, 15 M;!;t . 

Днища обычные. 
М а т е р  и а л . Шесть полипняков из двух местонахождений. Три 

полипняка хорошей сохранности и три - удовлетворительной. Сделано 
12 шлифов. 

О п и с а н и е .  Полипняк округлый, поперечником более 80 .!ltM. 

Чашечки треугольно-округлые. В поперечных сечениях видно, что корал
литы тоже треугольно-округлые с округлыми или эллиптическими внут
ренними полостями диаметром 0,35-0,5 мм . Стенки утолщенные , однако 
неравномерно. В одних участках толщина их составляет 0 , 1 -0, 16  .!ltм , 

в других достигает 0 ,28 .!lt.!lt . Особенно толстые они в углах I{Ораллитов,  
где достигают 0,35-0,4 мм. Структура их типичная крассиальвеолитоид
нRя. Срединный шов заметен в отдельных участках полипню{а в виде рас
плывчатой толстой линии. 

Характерная особенность этого вида - сильное развитие септальных 
шипиков. Они многочисленные, размещаются обычно в восемь рядов , 
причем один ряд ,  расположенный на одной из сторон, представлен более 
крупными и толстыми шипиками (табл.  X I I ,  фиг. 5) . В некоторых корал
литах они настолько сближенные, что образуют гребни (табл. X I I ,  фиг. 2б) .  

Соединительные поры круглые, диаметром О ,  1 2-0, 18  M.!lt , чаще всего 
OI{OJIO О, 15  .!ltм, расположенные на узких сторонах кораллитов JJ один ряд. 
Расстояние между их центрами 0,7-0,8 .!ltм. Поровые пластинки не наблю
дались. Днища горизонтальные или наклонные, умеренно частые, сравни-

1 Multiacu]eatus (лат.)  - мноrошиповатый. 
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·тельно равномерно расположенные по полипняку. Интервал между ними 
варьирует от 0 ,3  до 0,8 .м.л�, но чаще всего равен 0 ,4-0,5 .м.л�. 

С р а в н е  н и  е. Этот подвид четI{О отличается от С. crassus crassus 
(Lec . )  и С. crassiformis (Sok. ) ;  от последнего - значительно меньшими раз
мера:ми кораллитов, меньшей толщиной стенок, многочисленными септаль
ными типиками. От С. crassus crassus (Lec . ) ,  распространенного в среднем 
девоне Евразии, отличается большими размерами кораллитов, соедини
тельных пор и интенсивным развитием септальных типиков . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с I{ и й в о з р а с т. Северное Прибалхаmье, бесобинский горизонт. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е.  Северное Прибалхаmье, обн. 5801 , 
обр .  5801 / 1 ,  5801 /2; обн. 660, обр .  660д /5, 660д /4; обн. 1 295, обр. 1 295/7 .  

С Е М Е Й С Т В  О COENITIDAE SARDE SON, 1 896 

ПОДСЕМЕ ЙСТВО COENITINAE SARDESON, 1896 

Р о д Coenites Eich,vald ,  1 829 

Т и п о в о й в и д - Coenites juniperinus Eichwald , 1 829; происходит 
из аллювиальных наносов Литвы; силур . 

Д и а г н о з . Полипняк ветвистый. Кораллиты в приосевой зоне 
ветвей многоугольные , тонкостенные. В склеренхиме намечается радиаль
ная волокнистость. По мере роста кораллитов стенки быстро и равномерно 
утолщаются. Чашечки серповидные или дугообразно изогнутые. Септаль
ные выступы располагаются обычно в один ряд на нижней стороне чашечки. 
Соединительные поры стенные, редкие . Днища горизонтальные, наклонные 
или слегка изогнутые. 

О б щ и  е з а м е ч а н  и я .  От близкого Placocoenites отличается вет
вистой формой полипНЯI{ОВ и отсутствием многоугольных кораллитов. 

Coenites ka zaklistancusis1 Dubatolov sp. nov. 

Табл . XIV,  фиг. 1 а-в, 2а-в 

Г о л  о т  и п - экз. 1659 /2 в кош1 . ЦГМ; Северное Прибалхаmье, 
район Кокбайтала; прибалхаmский горизонт нижнего девона. 

Д и а г н о з. Ветви диаметром: 7-10 м.л�. Кораллиты в приосевой 
зоне округло-многоугольные, диагональ поперечного сечения равна 
0 ,3-0,5  м.л� . Около поверхности они полулунные, переходящие в серпо
видные , поперечником от 0,35 Х 0,28 до 0 ,55 Х 0 ,3  мм . Толщина стенок 
равномерно увеличивается по мере роста кораллитов от 0 , 12-0 , 1 5  .лt.л� 
до 0 ,25-0 ,45 мм. Соединительные поры диаметром: 0,08-0 , 1 3  м.л� , распо
ложенные в один ряд на узких сторонах кораллитов. Расстояние между 
их центрами 0 , 6 - 1 , 2  м.�t. Септальные выступы широкие и I{ороткие . Днища 
горизонтальные , наклонные или слегка изогнутые , умеренно частые. 

М а т е р и а л. Два полипняка впоJIНе удовлетворительной сохран
ности из одного местонахо:нщения. Сделано четыре шлифа.  

О п и  с а н  и е .  Полипняк ветвистый. Ветви дихотомически ветвя
щиеся, в сечении сдав·ленно-округлые, диаметром: 7 - 10 мм. Чашечки 
серповидные, обращенные выпуклой стороной 1шерху. Кораллиты, плавно 
веерообразно изгибаясь ,  расходятся от приосевой зоны и открываются 
под остры:м углом к поверхности. 

В приосевой зоне полипнЯI{а кораллиты округло-многоугольные, 
довольно толстостенные, с хорошо развитым срединным: швом. Диагональ 

i Kazaki1stanensis - название nропсходит от Казахстана. 
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их поперечного сечения колеблется от 0 ,3  до 0 ,5  м.м, но чаще всего состав
.ляет 0 ,35-0,45 · .мм. Внутренние полости круглые или эллиптические , 
диаметром от 0 ,18  до 0 ,23 Jtм. К приосевой зоне по мере роста кораллитов 
внутренние полости сначала превраща ются в эллиптические, а около 
поверхности - в полу лунные или серповидные поперечником от 0 ,35 Х О, 18 
до 0 ,55 х О ,3  мм. Толщина стенок равномерно увеличивается по мере роста 
кораллитов от 0 , 12-0, 1 5  JtJt до 0,25-0,45 JШ , причем на периферии утол
щение стенок происходит более резко. На периферии ветвей толщина стенок 
зависит от того, в какой плоскости прошел продольный разрез : если между 
узкими сторонами коралщ1тов , то толщина стенок будет относительно 
небольшая, если между широкими - то максимальная. 

Соединительные поры круглые или слегка овальные , сравнительно 
многочисленные, диаметром 0 ,08-0, 13 MJt, расположенные в один ряд 
на узких сторонах кораллитов. Расстояние между их центрами коJrеб
лется от 0,6  до 1 , 2  мм. К периферии ветвей они становятся редкими. 

Септальные выступы на нижней стороне I{орашrитов ш:Ирокие и I{О
роткие. Других септальных образований не наблюдалось. Днища гори
зонтальные , слегка изогнутые и нанлонные. В не1\оторых нораллитах они 
разрушены, однано во многих сохранились, и тогда удается измерить 
интервал между отдельными днищами -- он изменяется от 0,35 до 1 Jtм, 
но чаще всего бывает равен 0 , 5-0,8 Jtм. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивыми признанами являются 
·толщина стенон и размер кораллитов. 

С р а в н е н и е.  Этот вид сильно отличается от всех известных 
автору цёнитов , распространенных в нижнем и среднем девоне. От С. mo
lestus Shark. из живетсного яруса Тарбагатая (Шарнова,  1963, стр . 167)  
отличается значительно более нрупными раз11·1ерами нораллитов в приосе
вой зоне ветвей и меньшими на периферии, толщиной стенон , меньшим 
диаметром соединительных пор , интенсивностью развития днищ, отсутст
вием септальных шипинов. 

От раннедевонсного С. salairicus из нреновсних слоев нижнего девона 
Кузнецного бассейна (Дубатолов, 1 959, стр. 165, табл. L I I I ,  фиг 3-4) 
отличается круглыми, а не эллиптическими ветвями, неправильным 
расположением чашечек на поверхности полипняна, большей толщиной 
стенок , большими размерами соединительных пор ; от С. juniperinus 
E ichw. - нрупными размерами полипняна, нораллитов, отсутствием 
трех широких треугольных рядов септальных зубчинов, большими мю,си
мальными размерами соединительных пор . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с н и  й в о з р а с т . Северное Прибалхашье, прибалхашс1шй гори
зонт нижнего девона. 

М е с т  о н а х о ж д е н и  е. Северное Прибалхашье, обн. 1659, 
обр. 1659 / 1 ,  1659/2.  

Coe11ites tenella Giiricl1, 1 896 

TaбJr. X V ,  фиг. 1 а-г 

Coenites tenella: Gйricl1, 1 896,  S. 146 ,  Taf. V,  Fig. 9а-с; Дубатолов,  1959,  стр . 166,  
табл.  LIV, фиг. 3.  

Л е н т о т  и п - Coeni tes tenella (Giirich, 1896 , стр . 146, табл . V, 
фиг. 9а-с) ; Польша, нижняя часть среднего девона. Избран Б .  Б .  Черны
шевым (Чернышев, 1 95 1 ,  стр. 68) .  

М а т е р и а л .  Б олее 20  ветвей хорошей и удовлетворительной со
хранности. 

О п и с а н и е и с р а в н е н и е с близ1шми видами уже приводились 
ранее (Дубатолов , 1959) . 
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Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Северное Прибалхашье, бесобинский горизонт
верхнего эйфеля; эйфельский ярус Польши, Rитая, Северо-Востока СССР;  
живетский ярус Rузнецкого бассейна. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  Р. Северное Прибалхашье, обн. 1498, 
обр. 1498/1 . 

Cocnites 'b acliaten sis Dubat.oloY, 1959 

Табл. XV, фиг. 2а-в, 3 ;  4 

Coenites bachatensis: Дубатолов, 1959, стр. 1 66 ,  табл. LIV,  фиг. 1 а-в,  2а-б. 

Г о л  о т  и п - Coenites bachatensis Dubatolov (Дубатолов, 1 959r 
стр . 166,  табл. L IV, фиг. 1а-в, экз. 33 музея ВНИГРИ) ; Rузнецкий бас
сейн, район г. Гурьевска, Акарачкинский карьер ; эйфельский ярус. 

М а т е р и а л .  10 полипняков удовлетворительной и 13 плохой сохран
ности из трех местонахождений. Сделано 14 шлифов, в которых содер
жится 26 ветвей. 

О п и с а н и е. Полипняк ветвистый. Ветви I{руглые или слегка сдав
ленные, диа:метро:м 7 - 10 мл�. В приосевой зоне кораллиты округло-мно
гоугольные с круглыми внутренними полостями диа:метро:м О, 1 1 -0,25 лtм. 
По :мере роста они становятся более крупными и около поверхности равны 
0, 18-0,26 мм, а иногда 0 ,26 х О,32. 

В продольных сечениях видно , что кораллиты выходят на поверхность 
под острым углом и образуют узкие и высокие полулунные чашечки. 

Стенки характеризуются значительной толщиной. В приосевой зоне 
она составляет 0 ,09-0 , 1 1  мм, а на периферии возрастает до 0 , 15-0,23 мм� 
в некоторых полипняках - до 0,3 MJlt .  Структура их слитная с едва за
метной тонкой слоистостью на периферии ветвей . В приосевой зоне неко
торых полипняков намечается срединный шов. 

Соединительные поры круглые, диа:метро:м около О, 1 мм, расположенные 
в один ряд и очень редко. Обычно более :многочисленны они на периферии 
ветвей, те:м не :менее во :многих кораллитах на протяжении 4 мм встречена 
только одна пора. Поровые пластинки не развиты. Днища очень редкие, 
наклонные и горизонтальные, наблюдались лишь в отдельных полипня1шх . 
В НеI{Оторых полипняках они отсутствуют - видимо, разрушены. Септаль
ные образования развиты в виде небольших выступов в отдельных корал
литах только на периферии ветвей. 

И з :м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивые признаки - размер ко
раллитов и толщина стенок, причем наибольшим колебаниям подвер
гаются эти признаки у экземпляров , происходящих и3 ДжунгарСI{ОГО 
Алатау. Диаметр внутренних полостей кораллитов у них колеблется 
от 0 , 1 1  до 0 ,26 х О,32 мл�, в то вре:мя как у кузбасских - от 0 , 1  до 0 ,25 .мм. 
Толщина стенок у описываемых экземпляров в приосевой зоне варьирует 
в пределах 0 ,09-0, 1 1  JtJt , а на периферии - от О, 15 до 0 ,3 MJt, в то время 
как у кузбасских представителей этого вида 0 ,2-0,25 мм. 

С р а в н е  н и  е .  R данным о сравнении, приведенным ранее, следует 
лишь добавить, что от других цёнитов, встречающихся в Джунгаро
Б алхашской провинции, вид отличается значительно. От С. kazakhstanensis 
D ubat. отличается очень мелкими размерами кораллитов , небольшой 
толщиной стенок , меньшим: диаметром соединительных пор . От С. tenella. 
Giir·ich отличий еще больше. Они за�шючаются в больших ·раз.мерах полип
няков и I{Ораллитов , толщине стенок, часто эллиптическими, а не круг-
лыми внутренними полостями , большими м:иним:альными диаметрами: 
соединительных пор. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Джунгарский Алатау, кызылагачский горизонт-
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.эйфельского яруса; юго-западная окраина Кузнецкого бассейна и Алтая, 
эйфельский ярус. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Джунгарский Алатау, обн. 281 , 
обр. 281 - 10;  обн. 602, обр. 602- 1 /3,  602 - 1 /4, 602- 1 /6 ,  602-1 /9, 
602- 1 /1 1 ,  602-1 /37 ; обн. 1404, обр . 1404-2 . . 

Р о д  Placocoenites Sokolov, 1955 

Т и п о в о й в и д - Coenites orientalis E ichwald ,  186 1 .  
Д и а г н о з .  Полипняк пластинчатый или желваковидный, часто в виде 

инкрустирующих Пленок. Rораллиты на начальной стадии роста сте
лются вдоль субстрата, слабо приподнимаясь над ним, и имеют тонкие 
стенки. На взрослой стадии роста кораллиты толстостенные, полулунные, 
до серповидных или дуговидных.  Чашечки окаймлены валиком. Септаль
ные ребра (выступы) могут быть зазубрены, иногда развиваются шипики 
или бугорки. Соединительные поры и днища редкие. 

Placo coenites meclius (Lecompte, 1939) 

TaбJr. XVI,  фиг. 1 а-в 

Placocoen ites medius: Дубатолов , 1959, стр. 1 7 1 - 172 ,  табд. IV,  фиг. 1а-1б .  

Л. е к т  о т  и п - Coenites medius (Lecompte, 1939 ; стр . 73,  табл. X I I ,  
·Фиг. 3а-3б , экз. 664) ; Б ельгия, Арденны, живетский ярус среднего 
девона. 

М а т е р  и а л . Шесть полипняков хорошей сохранности из двух 
местонахождений. Сделано 10 шлифов. 

О п и с а н и е .  Полипняк пластинчатый до желваковидного, средних 
размеров . . Образован округло-треугольными и овальными кораллитами. 
Размеры их внутренних полостей колеблются от 0,25 Х 0,3 до 0 ,35 Х 0,8 .мм. 
Стенки неравномерно утолщенные. Толщина их меняется от 0 , 1 до 0,3 мм, 

иногда до 0 ,35 мм. В структуре стенок не наблюдается четких волокон 
�клеренхимы, они скорее слитные, однако сильно пигментированы по краям 
и более слабо в средней части, причем слои пигментации располагаются 
по отношению к средней части стенки под острым, закругленным на конце, 
углом (табл .  XVI , фиг. 1б-в) .  Срединный шов редуцирован. Все эти осо
бенности придают стенкам очень своеобразный облюс 

Соединительные поры круглые или слегка эллиптические, диаметром 
() , 1 5-0, 1 8  .м.м , расположенные на узких сторонах кораллита в один ряд. 
Септальные образования в виде двух рядов мелких бугорков. Днища 
·Слабо изогнутые, горизонтальные, наклонные, редкие. Иногда они 
утолщены вторичными отложениями стереоплазмы. 

И з м е н ч и в о с т ь выражается в колебании размеров кораллитов 
и соединительных пор, толщины стенок . Б ольшая часть представителей 
вида из Прибалхашья и Тарбагатая отличается большим колебанием 
размеров внутренних полостей кораллитов (от 0,25 х О,3  �tм до 0 ,35 Х 
Х 0,8 �t.м) , в то время как у кузбасских и западноевропейских форм дµаметр 
внутренних полостей более однороден (от 0 ,25 х О,4 м�t до 0 ,35 х О,6 мм) . 

Соединительные поры у описанных экземпляров более равновеликие 
(0 , 15-0, 18  .м.м) по сравнению с другими представителями этого вида , у ко
торых колебания размера пор несколько большие (0 , 15-0,2 �tм) . Сильно 
варьирует и толщина стенок - от 0 , 1  До 0,35 мм - причем часто можно 
наблюдать в одном и том же полипняке все переходные толщины мРжду 
крайними пределами. В Северном Прибалхашье, кроме того, встречаются 
формы как с мелкими септальными бугорками, так и лишенные их. 
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С р а в н е н и е. Р. medius значительно отличается от других плако
цёнитов, встречающихся в девоне Прибалхашья и Дrнунгарского Алатау. 
Пожалуй, наиболее близким по облику внутреннего строения и форме ко
раллитов является Р.  obesus Schark. из живетского яруса Тарбагатая (Шар-
1<ова, 1963; стр. 168-169, табл . XXXV, фиг. 1 -5) . Однако Р.  теdiиs отли
чается большим размером 1<ораллитов, меньшей максимальной толщиной: 
стенок, формой кораллитов, пигментацией стенки. От Р. orientalis Eich\v. 
он отличается размерами I{Ора.члитов и чашечек, толщиной стенок , разви
тием септальных шипю<ов, более крупными соединительным:И порами. 

Г е о 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 и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Арденны (Бельгия) - живетский ярус ; АJiтае
Саянская горная обJiасть - верхняя часть эйфельского и живетс1шй ярус .  
В :Казахстане известен в Тарбагатае в живетском ярусе , а в Северном 
Прибалхашье - в эйфельском ярусе (бесобинский горизонт) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Северное Прибалхашье; обн. 1 295, 
обр. 1 295/6,  1295 /1 1 ;  обн. 1 542 , обр .  1542 / 1 ,  1542 /3 , 1542/4;  1542 /5. 

Placocoeuites Ьilamellife1· 1 Dubatolov sp. п о v .  

Табл. X V I I ,  фиг. За-6, 4а-б 

Г о л о т и п  - экз. 3538 /5 в колл. ЦГМ;  Северное ПрибаJrхашье, 
казахский горизонт . 

Д и а г н о з. Полипняк дерновидный, образован узкими серповид
ными кораллитами. Поперечные размеры внутренних поJiuстей коралJiитов 
колеблются от О ,32 х 0 , 1  до О ,6 х 0 , 15  .М.ilt , однако большая часть их имеет 
размеры О ,4 х 0, 1 2-О ,5 х 0 , 1 2  .ilt.ilt. Стенки толстые - 0 , 1 -0,25 .ilt.ilt. 
Соединительные поры редкие, диаметром 0,06-0 , 1  .М.ilt , распоJimкенные 
на узких сторонах коралJiитов. Наиболее характерной особенностью яв
ляется развитие двух септаJiьных пластин на вогнутых сторонах корал
литов . Днища обычные, умеренно частые. 

М а т е р и а JI. Два полипняка хорошей сохранности из одного 
местонахождения. Сохранность полипняков хорошая . 

О п :и с а н  и е. Полипню< дерновидный, толщиной 10- 15 .i\L.ilt , часто 
нарастает на другие- организмы, используя их в качестве субстрата. 
Нередко полипняки наслаиваются друг на друга корками и образуют 
неправильные, упJiощенные жеJiваки. Чашеч,Ки узкие, серповидные, 
с двумя толстыми септальными пластинами на вогнутой стороне корал
лита. Поперечные раюшры внутренних полостей нораллитов колеблются 
от 0,32 Х О , 1 до 0 ,6 Х О , 15  .м.м, хотя большая часть их имеет размеры от 0 ,4  Х 
x Q , 1 2  до О ,5 х 0 , 1 2  .мм. 

Стенки толстые, слитые, без срединного шва даже на ранней стадии 
роста. Толщина их на взрослой стадии I<олеблется от О, 1 до 0,2 .м.ilt, изредка 
до 0 ,25 .М.ilt , а на юной составляет около 0,05-0,07 .i\t.ilt . Соединитыrьные 
поры нруглые, диаметром 0 ,06-0 , 1  .ilt.ilt, расположенные в один ряд на 
узких сторонах нораллитов, редкие. Поровые пл�стинни не наблюда
лись. Обе септальные пластины толстые, заостренные к нрl!.ям, Длиной 
0,04-0,07 .i\t.i\t . 

Днища горизонтальные, нюшонные или слегка изогнутые , в отличие 
от многих других плакоцёнитов, многочисJiенные. Интервал между двумя 
соседними днищами, хотя и меняется от О, 1 до 0,8 .м.м , однано чаще всего 
составляет 0 ,25-0,5 .м.м . Наблюдаются неполные днища, прикреплен
ные одним краем к стенке, а другим - к ниже расположенному днищу. 

И з м е н ч и в о с т  ь. Имеющийся материал позволяет говорить о ко
лебании размеров внутренних полостей нораллитов от 0,32 Х О, 1  до 0 ,6 Х 

1 B ilaшellifer (лат. )  - двупластиичатый. 
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х О , 1 5  м.м и толщины стенок от 0 , 1  до 0 ,25 м.м. Варьирует таюне диаметр 
соединительных пор от 0,06 до 0 , 1  мм. 

С р а в н е н и е. Развитие!'lr одновременно двух септальных пластин 
представители этого вида отличаются от других плю{оцёнитов . Размерами 
полипняка и нораллитов и облином внутреннего строения они неснолько 
напоминают встречающихся в нижнем девоне Тарбагатая Р. subtilis 
Schar·k . (Шарнова, 1 966, стр . 26) , от ноторых , однако, сильно отличаются 
меньшими мансимаJ1ьными размерами норашrитов, меньшей толщиной 
стенон, полной редунцией срединного шва, меньшими минимальными раз
мерами соединительных пор , развитием двух септальных пластин, а не ту
пых мелких шипинов , которые харантеризуют тарбагатайский вид. 

От Р. simplex Duba t . ,  встречающегося в бесобинсr{ОМ горизонте эйфель
сного яруса Северного Прибалхашья, отличается высоким полипню<ом, 
мелкими размерами 1<ораллитов , значительно большей толщиной стенОI{ , 
развитием двух септальных перегородон ; От Р. oгientalis Eichw. - фор
мой роста колонии, более тонной стенкой, меньшим размером соедини
тельных пор, двумя септальными пластинами. 

Г е о 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 и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Северное Прибалхашье, казахский горизонт. 

М е с т  о н а х о ж д е н и  е. Северное Прибалхашье, обн .  3538 , 
обр. 3538 /5, 353816. 

Pla co coeni tes mu,lti1Jo1·osus Dubatolo'' sp. noY. 

Табл. XVI I I ,  фиг. 1-4. 

Д и а г н о з .  Полипняк корковидный, образован широкосерповид
ными кораллитами с широким септальным выступом. Соединительные поры 
многочисленные, нруглые, диаметром 0 , 1 -0 , 18 мм. Стенки толстые. 
Днища хорошо развиты. 

О б щ и  е з а м е ч а н и  я. Представители этого вида отличаются 
от других плакоцёнитов сильным развитием соединительных пор и днищ. 
Эти признаки свидетельствуют о приспособлении их к каким-то своеобраз
ным условиям, в ноторых кораллы были вынуждены развивать интенсив
ные связи между внутренними полостями зооидов. 

В составе этого вида четно выделяются два подвида,  имеющие различ
ные ареалы: Р. multipoгosus multipoгosus subsp . nov. и Р. multipoгosus 
ulendyensis subsp. no'' . ,  отличающиеся один от другого размерами. норал
литов и соединительных пор, толщиной стеноI{ и рядом других, менее 
значительных признанов . 

Г е о г р а ф и ч е с J{ о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Джунгарский Алатау и Северное Прнбалхашье, 
средний девон. 

Pla cocoeuites 1n u ltiporosns niultip01·osus i 
DubatoloY subsp. noY. 

Табл . X VI I I ,  фиг.  1 а-в, 2,  3 

Г о л о т  и п - энз. 583а /1 в колл . ЦГМ ; Северное Прибалхашьс, 
бесобинсний горизонт эйфельсного яруса. 

Д и а г н о з .  Полипнян корновидный, образован широкосерпо-
видными I{ораллитами, имеющими в поперечнике 0 ,3  х О,45-0,35 х О ,65 мм. 

Септальный выступ широкий. Харантерной особенностью является силь
ное развитие соединительных пор. Диаметр их колеблется около О, 1 Jlt.м, 

а расстояние между их центрами - 0,5- 1 , 5  .мм . Часто они располагаются 

1 MLLJt iporosus (лат . )  - многопористый. 
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на одном уровне в нескольких кораллитах. Толщина стенок 0,2-0,65 J1iм. 
Днища горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые, довольно 
многочисленные. 

М а т · е р и а л. Два полипняка хорошей сохранности и два - удов
.летворительной, из одного местонахождения. 

О п и с а н и е. Полипняк корковидный, толщиной до 20 MJlt или более, 
образован из удлиненных , узких Rораллитов , внутри полипняка округло
полулунных , а на поверхности - широко-серповидных. Чашечки распо
ложены неправильно. Ввиду того, что у представителей этого вида относи
тельно сильно развиты соединительные поры, в сечениях , проведенных 
ниже поверхности полипняка,  многие коралJrиты выглядят меандриче
скими. Размер кораллитов на взрослой стадии роста варьирует от 0 ,3 Х 0,45 
до 0 ,35 х О,65 JltJlt . Септальный выступ на вогнутой стороне широкий-0,2-
0 ,23 мм� Стенки тонкие только на узкой юной стадии роста поJrипняка 
(0,04-0,Q6 MJ1t) . Они быстро утолщаются до 0 ,2-0,65 J1tм, и далее толщина 
их колеблется около этих пределов. Структура склеренхимы на ранней 
стадии роста скрытая радиально-волокнистая, а на взрослой стадии стенки 
выглядят слитными, иногда слоисто пигментированными. Срединный шов 
хорошо заметен у юных кораллитов . 

Характерная особенность представителей этого вида - сильное раз
витие соединительных пор и днищ. Поры круглые, многочисленные и обра
зуются не только на ранней стадии роста, каr> у большинства цёнитид, 
но и в зоне с утолщенной стенкой. Диаметр их колеблется около 0 , 1  J1tJ1t , 

а расстояние между центрами - от 0 ,5  до 1 ,5 мм, чаще всего около '1 .ч,м. 
Часто поры в нес1,ольких соседних кораллитах располагаются на: одном 
уровне. Днища частые, горизонтальные, наклонные или слегка изогнутые, 
тонкие, не равномерно расположенные по полипняку. Интервал между 
ними изменяется от 0 , 1  до 1 , 1  Jltм, однако чаще всего составляет 0 ,2-
0,4 мм. Намечаются зоны сближенных и удаленных днищ. 

С р а в н е н и е. От всех известных кораллов представители Р. multi
purosus multiporosus отличаются очень сильным развитием соединительных 
пор . От Р. multiporosus ulendyensis - размерами кораллитов, большей 
максимальной толщиной стенок , более сильным развитием септальной 
пластины. Кроме того, эти два подвида имеют различные географические 
ареалы. 

Г е  о г р . а ф и  ч е с  к о е р а с п  р о с т  р а н  е н и  е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Северное Прибалхашье, бесобинский горизонт 
эйфельского яруса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Северное Прибалхашье, обн. 583, 
обр. 583а ,  

Placocoe1iites multipm·osu.s itlendyensis l Dubatolov subsp. nov. 

Табл. XVI I I ,  фиг. 4а-6; табл. X I X ,  фиг. 1 ,  2а-в 

Г о л  о т  и п - экз. 253-7-16  в колл. ЦГМ; Джунгарский Алатау , 
бассейн р .  "Уленды, живетский ярус. 

Д и а г н о з. Полипняк плёночный, высотой до 5 мм. Чашечки 
полулунной формы поперечником от О ,2 х 0,45 до О ,25 х 0,65 J1tJ1t. Септаль
ная пластина выражена слабо. Толщина стенки на взрослой стадии роста 
0 , 18-0,28 .MJlt . Соединительные поры диаметром 0, 15-0 , 18 мм, хорошо 
развиты, но расположены неравномерно. Днища горизонтальные и 
наклонные, редкие . 

М а т & jJ и а л .  12  полипняков хорошей сохранности из двух место
нахождений. Из них изготовлено 1 9  шлифов. 

1 . Название происходит от ре1ш Уленды. 
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О п и с а н и е. Полипняк пленочный, обрастающий поверхность 
песчано-глинистого субстрата или скелеты отмерших организмов . Высота 
его колебJ1ется от 1 , 5  до 5 .мм, обычно составляет 2 ,5-3,5  .м.;ii . Чашечки 
серповидные, с закругленными краями, расположены на поверхности бес
порядочно. Поперечные размеры их меняются от 0,2  Х 0 ,45 .м.;ii до 0,25 Х 
х О ,65 ,;iiм. Пластина на вогнутой стороне выражена слабо, она толстая 
и короткая. Кораллиты открываются под прямым или близким прямому 
углом. Поперечные сечения, проведенные в центре полипняка, показы
вают ,  что форма внутренних полостей кораллитов эллиптическая до полу
лунной с закругленными краями, а около базальной поверхности -
полулунная альвеолитоидная. 

Характерная особенность представителей этого вида - значительная 
толщина стенок ,  сначала равномерно увеличивающаяся по мере роста 
от 0 ,05 до 0 , 15 .м.;it; позднее, редко достигнув 0 , 18-0,28 ,;iiм,  она остается 
такой до выхода кораллитов на поверхность. Около самых чашечек стенки 
слегка утончаются, но края их всегда закруглены. Срединный шов заметен 
на ранней стадии роста (примерно до толщины стенок О, 15-0,2  мм) . 

Многие полипняки характеризуются слоистой пигментацией. 
Соединительные поры хорошо развиты. Н а  ранней стадии роста они 

круглые, диаметром 0 ,08-0, 1 .м.м, а в зоне утолщенной стенки достигают 
0 , 15-0, 18 .мм, иногда становятся слегка эллиптическими . . Расположены 
они на узких сторонах кораллитов в один ряд довольно неравномерно. 
Минимальное расстояние между их центрами 0 ,4 мм. Поровые пластинки 
не наблюдались. По-видимому, они не развиты. 

Днища тонкие, горизонтальные или наклонные, редкие. 
И з м е н ч и в о с т  ь. Слегка варьируют все морфологические при

знаки, особенно размер · и  форма соединительных пор. 
С р а в н е н и е .  От типичных представителей Р. multiporosus multi

porosus, сходного размерами кораллитов и сильным развитием соедини
тельных пор , отличается тонким полипняком, более низкими (в поперечном 
сечении) кораллитами, меньшей максимальной толщиной стенок, очень 
слабым развитием септальной пластины. Эти морфологические отличия, 
вместе с различными географическими ареалами, позволяют рассматри
вать обе формы в качестве самостоятельных подвидов . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. Джунгарский Алатау, средний девон. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Джунгарский Алатау; обн. 253, 
обр .  253-7-12 ,  253-7-13,  253- 7 - 14 ,  253-7-15 ,  253-7-16 ,  253-
7 - 1 7 ,  253-7-18;  обн. 1408, обр .  1408-5,  1408-3;  обн. 602 , обр .  602-
13,  602-12 .  

Placo coenites simplex 1 Dubatolov sp. поv. 

Табл. X V I ,  фиг. 2а-в, табл. XVI I ,  фиг. 1 а-б, 2 

Г о л  о т  и п - экз. 1295 /17 в колл . ЦГМ; Северное Прибалхашье;  
бесобинский горизонт эйфельского яруса среднего девона . 

Д и а г н о з .  Полипняк пленочный, тонкий. Кораллиты на взрослой 
стадии роста с серповидными внутренними полостями поперечником 
от 0 ,9  х О,4  до 1 ,25 х О ,45 мм, иногда до 1 ,2 х О ,25 мм. Стенки толстые -
0 ,4-0,55 .;ii.;ii , слитные, пронизанные редкими мелкими соединительными 
порами. Септальный выступ широкий, но короткий. Днища горизонталь
ные или наклонные, очень редкие. 

М а т е р и а л. Пять полипняков из четырех местонахождений. Сохран
ность удовлетворительная. Изготовлено семь шлифов . 

О п и с а н и е. Полионяк пленочный, высотой около 5 м,;ii. Кораллиты 
на ранних стадиях роста - от сдавленно-многоугольных до полулунных, 

1 Simplex (лат. )  - простой. 
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стелются по субстрату и относительно тонкостенные. На взрослых стадиях 
они растут вверх и очень толстостенные. Форма их в поперечнике становится 
серповидной со слегка закругленными краями. Чашечки со слегка высту
пающим выпуклым краем. Размер внутренних полостей на взрослой ста
дии колеблется от 0 ,9  Х О ,4 м.м до 1 ,25 х О,45 .мм. Около самой поверхности 
полипня:ка кораллиты могут стать еще более узкими - до 1 ,2 х О ,25 .лt.лt . 

Чаще всего размер их колеблется ОI{ОЛО 1 ,0 х О,3  м.лt . 

Стенки на взрослой стадии роста очень толстые - 0,4-0,55 мм, 

а в сечениях, нормальных к удлинению внутренней полости кораллита , 
достигает 1 м.лt , они слитные, без заметных волокон склеренхимы и без 
срединного шва, только на юной стадии роста пронизаны редкими мелкими 
соединительными порами. Септальный гребень слабо выражен - он ши
рокий и постепенно переходит в стенку с вогнутой стороны кораллита. 
Днища горизонтальные и наклонные, редкие. 

И з м е н ч и в о с т ь выражается в колебании размера кораллитов , 
толщины стенок, степени выраженности септальной пластины . 

С р а в н е н и е .  Небольшой высотой колонии, обликом внутреннего 
строения представители этого вида обнаруживают сходство с Р. monosti
chus ( Frech) ,  Р. salairicus Dubat" Р. escharoides Stein . ,  Р. rotundus Schark . 
В то же время он отличается от всех этих видов следующими чертами. 

От Р. monostichus, известного в эйфельском ярусе Западной Европы -
большими размерами кораллитов, большей толщиной стенок и большей 
максимальной толщиной полипняка; от Р. salairicus из крековских слоев 
нижнего девона Кузнецкого бассейна - большими размерами коралли
тов, несколько большей толщиной стенок , более сильно развитой септаль
ной пластиной; от Р. escharoides-peдкими соединительными порами, зна
чительно большими максимальными размерами кораллитов , неправиль
ным расположением чашечек на поверхности полипняка: у Р. escharoides 
они располагаются в шахматном порядке. 

От Р. rotundus отличий еще больше. Они заrшючаются в форме корал
литов (у тарбагатайского вида они имеют округлые очертания), в их больших 
размерах, отсутствии срединного шва ,  развитии септальной перегородки
выступа (Р. rotundus характеризуется полной редукцией септальных обра
зований) . 

От сравнительно близкого Р .  magnus Schark. ,  распространенного 
в живетском ярусе Джунгарского Алатау, новый вид отличается меньшим 
размером кораллитов , значительно более тонкой стенкой, слабо развитыми 
соединительными порами. 

Отличия от типового вида Р. orientalis Eich"\v. сводятся к типу роста 
колонии (не наслаиваются корками одна на другую, а образуют тонкие 
пластинки), слабому развитию бугорков около выпуклых сторон кораллита, 
значительно более крупным размерам кораллитов , меньшей толщине сте
нок , развитию септальных образований. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. Северное Прибалхашье, бесобинский горизонт 
эйфельского яруса .  

· 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Северное Прибалхашье; обн. 1295, 
обр .  1295 /17 ;  обн. 1296, обр .  1296 16 ;  обн. 1464, обр .  1464 / 1 ,  1 464 /2; 
обн. 583, обр .  483а/3; обн. 3537 , обр .  3537 /2. 

Placocoeni tes cagalyensis 1 Dubatolov sp. nov. 

Табл . X I X ,  фиг. 3а-г 

Г о л  о т  и п - экз. 1 708/2 в колл. ЦГМ; Северное Прибалхашьо, 
Кагалы; кокбайтальский горизонт нижнего девона. 

1 Cagalyensis - название происходит от К аrалы. 
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Д и а г н о з. Полипняк пластинчатый, образован толстостенными 
кораллитами от полукруглой до широко серповидной фopMJ?I. Чашечки 
располагаются на двух сторонах полипняка. Размеры поперечников 
внутренних полостей на взрослой стадии роста измfшяются от 0,3 Х О, 18  
до  0 ,4  х О ,2  мм . Толщина стенок 0 ,2-0,3 мм. Септальные образования 
обычные. Соединительные поры диаметром 0,08 мм , редкие, развиты лишь 
на ранних стадиях роста. Днища обычные. 

М а т е р и а л. Два полипняr{а удовлетворительной сохранности 
из одного местонахождения. Сделано два шлифа. 

О п и с а н и е. Полипняк пластинчатый, образован толстостенными 
кораллитами от полулунной до широко серповидной формы. Чашечки 
располагаются на двух сторонах полипняка. На ранней стадии стенки 
тонкие, однако,  на зрелой они сильно утолщаются. Поперечные размеры 
внутренних полостей кораллитов на взрослой стадии варьируют от 0 ,3 Х 
Х О, 18 .iltM до 0,4 Х 0,2 .iltм. Толщина стеноr{ у юных кораллитов составляет 
0,08-0,12  .iltм , а позднее постепенно утолщаются до 0,2-0,3 .iltM . Средин
ный шов едва намечается в тонкостенных участках полипняка. Склерен
хима выглядит слитной. Соединительные поры мелкие, круглые, диа
метром около 0 ,08 мм , развиты лишь на самой ранней стадии. Поровые 
пластинни не наблюдались. Днища сильно разрушены; они сохранились 
в отдельных кораллитах - горизонтальные и наклонные, очень редкие. 
Септальные образования представлены обычными выступами-пластинами 
на вогнутой стороне кораллитов. 

Наиболее характерными признаками, позволяющими отличить их но
вый вид от других плакоцёнитов, являются расположение кораллитов 
на двух сторонах пластинчатого полипняка, а также широко серповидная 
форма внутренних полостей кораллитов, переходящая в полулунную. 

И з м е н ч и в о с т ь изучена слабо ввиду небольшого количества 
материала. Однано можно говорить о некотором колебании размера корал
литов и толщины стенок. 

С р а в н е н и е .  Новый вид отличается от большинства плакоцёни
тов расположением кораллитов на двух сторонах полипняна. Этот признак 
сближает его с Р. escharoides (Stein . ) ,  широко распространенным в среднеи 
девоне Евразии; первый отличается в два раза меньшими размерами корал
литов , меньшей толщиной стенок, более редкими соединительными порами 
и, видимо, рядом других признаков , еще не изученных у Р.  escharoides. 

От сходного по облину внутреннего строения эйфельского Р. monostichus 
( Frech) отличается меньшими размерами кораллитов , расположением 
чашечек на двух сторонах полипняка, меньшей толщиной стенок, строе
нием септальных образований. Из джунгаро-балхашсних плакоцёнитов 
наиболее близон этому виду Р. simplex Dubat . ,  но у него большие размеры 
кораллитов, значительно более толстые стенки, а кораллиты расположены 
только на одной стороне полипняrш.  

От  Р.  orientalis Eichw. Р .  cagalyensis sp. nov .  отличается типом роста 
и расположением кораллитов на двух сторонах полипняка, размерами 
кораллитов , толщиной стенок. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Северное Прибалхашье, нонбайтальсний гори
зонт нижнего девона. 

М е с т  о н  а х  о ж д е н и  е .  Северное Прибалхашье, обн.  1 708, 
обр .  1708 / 1 ,  1 708а/2.  

ПОДСЕМЕЙСТВО NATALOPHYLLI NAE SOKOLOV, 1950 

Р о д  Ty1·gшnolites Tchel'llychev, 1 95 1  
Т и п  о в о й  в и д  - Tyrganolites eugeni Techern. (Чернышев, 1 951 , _  

стр . 65) ; юго-западная окраина Rузнецr<ого бассейна, сафоновсние слои: 
живетского яруса . 
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Д и а г н о з .  Полипняк пластинчатый, корковидный или дерновид
ный, образован удлиненно-сдавленными, изогнуто-щелевидными до дуrо
видных кораллитами. Стенки неравномерно утолщены интенсивными 
отложениями склеренхимы, причем утолщения и утончения располагаются 
параллельными зонами. Весьма характерна пластинчатая структура 
склеренхимы, подчеркнутая интенсивной пигментацией, очень часто 
параллельно зональной. Соединительные поры в соседних кораллитах 
располагаются на одном уровне. Днища обычные - горизонтальные , 
наклонные, слегка изогнутые. Септальные образования могут разви
ваться в виде рядов шипиков. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Структура склеренхимы представителей 
родов Scoliopora, Natalophyllum и Tyrganolites характеризуется общими 
особенностями и в то же время отличается от других цёнитид. Общие 
для всех особенности, кроме интенсивного стереоплазм:атического утолще
ния стенки: пластинчатое наслоение стереоплазмы, подчеркнутое интен
сивной пигментацией, обычно параллельно зональной. Наиболее ярко 
эти особенности строения: стенки выражены у Tyrganolites и Natalophyllum, 
у которых структура склеренхимы может становиться даже складчато
пластинчатой. В продольных сечениях слои стереоплазмы расположены 
складочками, кроме того, наблюдаются периодические утолщения. Все это 
свидетельствует о генетической близости всех трех родов . 

Однако Tyrganolites отличается от Natalophyllum и Scoliopora формой 
роста колонии, отсутствием:- на юной стадии многоугольных кораллитов. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Алтае-Саянская горная область, Казахстан и 
юго-западный Rитай - средний девон; Средняя АзиЯ - ранний и средний 
девон. 

Ty1·ganolites altaicus Dubatolov, 1 962 

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

Tyrganolites altaicus: · Дубатолов,  1 962 , стр . 64, табл . X X V, фиг. 4, табл . X XV I ,  
фиг. 1 - 2 .  

Г о л  о т  и п - Tyrganolites allaicus D ubat. (Дубатолов, 1962, стр . 64,. 
табл. X XV, фиг. 4а-в, экз. 64. ЦГМ, Ленинград, колл. 7634) ; Рудный 
Алтай, район с. Шемонаиха, гора Силкова ;  лосишинские слои эйфельского 
яруса . . 

М а т  е р и а л . 42 полипняка хорошей сохранности из шести место
нахождений. Сделано 86 шлифов. 

О п и с а н и е. Полипняк корковидный, высотой 3-12 мм, обычно 
около 10 мм, стелющийся по субстрату, часто обрастает скелеты других 
организмов . На ранней стадии роста кораллиты инкрустируют субстрат, 
разрастаясь в стороны, относительно тонкостенные, а по форме альвеоли
тоидно-цёнитоидные. Толщина их стенок составляет здесь 0,07-0, 1  .мм. 
В поперечных сечениях на взрослой стадии роста кораллиты обычно 
изогнуто-щелевидные до :меандрических, узкоэллиптические, полулунные, 
а участками неправильно-многоугольные сдавленные, толстостенные, 
сильно неравновеликие. Размеры поперечников колеблются в значитель
ных пределах - от 0,23 х О ,3 до 0 ,6 Х 1  �t.м. Наиболее крупные кораллиты 
достигают 0,8 Х 1 ,2 мм, а некоторые юные имеют в поперечнике около 
0 ,25 мм. Однако размеры большей части кораллитов qт 0,5 Х 0,8 до 0,6 Х 
Х 1 мм. Мелкие кораллиты обычно группируются участками и представ

ляют собой, очевидно, центры интенсивного почкования. Толщина стенок 
у мелких кораллитов несколько меньше и составляет 0 ,08-0, 1 1  мм. 
В то время как у крупных - 0 , 18-0,28 м�t. Стенки характеризуются ти
пичной для представит�лей рода структурой - складчато-пластинчатой 
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склерелхимой, зонально пигментированной. Срединный шов выражен 
слабо и неравномерно. 

Соединительные поры круглые, диаметром 0, 12-0,16 мА�, р асположен
ные на узких сторонах кораллитов на одном уровне в нескольких соседних 
кораллитах. Расстояние между центрами колеблется от 0 ,4  до 0,8 Аtм. 
Иногда поры соеДиняют внутренние полости трех соседних кораллитов . 
Поровые пластинки не наблюдались. 

Днища тонкие , горизонтальные или слегка изогнутые, неравномерно 
расположенные по полипняку, часто несут вторичные наслоения стерео
плазмы. Интервал между ними колеблется от 0 , 1  до 2 ,5  мм, хотя наблю
дались полипняки, у которых не было днищ в промежутке 3,5 мм. Сеп
тальные шипики представлены мелкими бугорками. 

И з м е н ч и в о с т ь. Н аиболее изменчивыми признаками являются 
размер и форма кораллитов , толщина стенок и диаметр соединительных 
пор . Форма кораллитов варьирует от меандрической до сдавленно-много
угольной, а размер - от 0,28 х О ,3 А�м до 0,8 Х 1 ,2 А�м ,  причем между ними 
часто в одном и том же полипняке есть все переходные. Толщина стенок 
меняется от 0,8 до 0 ,28 мм, а диаметр соединительных пор - от 0 , 1 2  
д о  О ,  16 мм . У алтайских представителей вида пределы колебаний этих 
признаков несколько меньше. 

С р а в н е  н и  е с близкими видами .уже давалось ранее (Дубатолов,  
1962, стр.  64) . Необходимо добавить, что от сравнительно близкого по раз
мерам кораллитов , соединительных пор и по облику внутреннего строения 
Т. dolancarensis Schark. вид отличается меньшими минимальными разме
рами кораллитов, значительно меньшей толщиной стенок, септальными 
образованиями в виде бугорков, а не типиков, неравномерным располо
жением значительно более редких днищ. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Джунгарский Алатау, кызылагачский горизонт 
эйфельского яруса и теректинский горизонт живетского яруса.  

М е с т о н а х о ж д е н и  е .  Джунгарский Алатау; обл.  280, 
обр. 280-7,  280-8, 280-9,  280- 10, 280-1 1 ;  обн. 281 , обр. 281 - 1 1 ,  
281 - 12, 281 - 13, 281 - 15, 281а - 1 ,  281а-2,  281а-3;  обн. 602 ,  обр. 602-
1 -17 ,  602 - 1 - 15, 602-1 /1 ,  602-1 - 16 ,  602-1 /30, 602- 1 /14 ,  602-8, 
602-3, 602-30,  602- 18;  602 - 1 /25; обн. 289,  обр . 289-6. 6 /289 -7 ,  
7 /289-7'  602-15,  602-29, 602-18,  602-16 ,  602-12,  602-7 '  602-9 ,  
602-26; обн. 808, обр. 808-27, 808-30, 808-38;  обн. 733, обр . 733а. 

Р о д  Natalophyllurn Radugin, 1938 

Т и п  о в о й  в и д  - Natalophyllum giveticum Radugin (Радугин, 
1938; стр . 79 ,  табл. V, фиг. 5-6) ; Северная окраина Кузнецкого бассейна, 
правобережье р .  Мозаловский Китат, в районе д .  Щербиновка; живетский 
ярус . 

Д и а г н о з .  Полипняк ветвистый. Кораллиты нэ. ранней стадии 
роста в приосевой зоне тонкостенные, округло-многоугольные. В широ
кой периферической зоне стенки сильно утолщены, а кораллиты приобре
тают тырганолитную форму. Соединительные поры в соседних кораллитах 
располагаются на одном уровне. Днища горизонтальные и слег1{а изогну
тые. Септальные шипики развиты слабо. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Алтае-Саянская горная область, средний девон; 
Джунгарский Алатау, эйфельский ярус ; Юго-Западный Китай, живетский 
ярус . 
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Natalopliyllum iusuetнm 1 Dubatolov sp. nov.  

Табл . X X I ,  фиг.  1 а-в,  2а-г 

Г о л  о т  и п - экз. 602-1 в колл . ЦГМ; Джунгарский Алатау, горы 
Теректы; биогермные известняки среднего девона. 

Д и а г н о з .  Полипняк ветвистый , мелкий, образован толстостенными, 
сравнительно небольшими кораллитами. Поперечник их в приосевой зоне 
изменяется от 0,35 до 0,5 х О,7  .ттм, а толщина стенок - от 0 , 1  до 0 ,22 .мм. 

Периферическая зона - около одной трети диаметра ветви; толстая стенка 
характерно пигментирована и достигает ширины 0 ,25-0,4 м.м . Соедини
тельные поры круглые, диаметром около 0 , 1  .мА� , расположенные в приосе
вой зоне редко (на расстоянии более 1 .л�.м) , а на периферии расстояние 
между их центрами составляет 0,6-0,8 мм. Днища горизонтальные или 
слегка изогнутые, очень редкие. 

М а т е р и а л. Четыре полипняка хорошей сохранности и пять 
полипняков удовлетворительной сохранности из одного местонахождения" 
Сделано 16 шлифов. 

О п и с а н и е. Полипняк ветвистый. Ветви цилиндрические или не
сколько сдавленные, диаметром 7 - 10 .л�м, в участках ветвления -
до 12  мм . Чашечки меандрические или подковообразные. В поперечном 
сечении видно, что кораллиты в приосевой зоне, составляющей около 
одной трети диаметра ветви, округло-многоугольные, к периферии посте
пенно превращающиеся сначала в сдавленно-многоугольные, а потом -
в полулунные. Поскольку срединный шов хорошо заметен, удалось за
мерить поперечник кораллитов , I\Оторый изменяется от 0,35 до 0 ,5  Х О, 7 мм. 

Внутренние полости вследствие значительного утолщения стенки круглые, 
диаметром от 0,3 до 0 ,3  Х 0,5 мм, чаще всего 0 ,35-0,4 мм. Толщина стенок 
составляет 0 , 1 -0,22 мм. 

Периферическая зона типичнар: : широкая (около одной трети диаметра 
ветви), с кораллитами, расположенными перпендикулярно поверхности, 
с характерной наталофиллоидной пигментацией склеренхимы и располо
жением соединительных пор на одном уровне. 

Толщина стенок после изгиба кораллитов в начале периферической 
зоны сильно увеличивается: до 0,25-0,4 AtAt. Здесь хорошо видна зональ
ная пигментация, придающая склеренхи:ме изогнуто-пластинчатую струк
туру. 

Соединительные поры в приосевой зоне сравнительно редкие, диамет
ром около 0 , 1  мм. В периферичес1\0Й зоне они :многочисленные, диаметром 
0,08-0, 12  мм, расположенные тоже в один ряд. Расстояние между их 
центрами варьирует от 0,6  до 0,8 .лtм. 

Септальные образования не наблюдались. 
Днища горизонтальные или слегка изогнутые, очень редкие и неравно

мерно расположенные по полипняку. Иногда на них наблюдаются вторич
ные отложения стереоплаз:мы. 

И з :м е н ч и в о с т ь. Сильно меняются размер кораллитов в приосе
вой зоне ветвей (от 0,35 до 0 ,5  х О , 7  мм) и толщина стенок (от 0 , 1  до 0 ,22 .л�м) . 

Последняя у большинства экземпляров составляет 0 , 15-0,2 мм. На пери
ферии в зоне утолщенной стенки ширина последней варьирует также 
значительно - от 0,25 до 0,4  .лм� . Меньше :меняется размер соединительных 
пор ( от 0 ,08 до 0 , 12  AtAt) и расположение днищ. 

С р а в н е  н и  е. Эт.от весьма оригинаJrьный вид сильно отличается 
от всех описанных в палеонтологической литературе представителей родс� . 
Лишь N. pusillum Dubat. обладает сходством с ним в облике внутреннего 
строения. Однако N. insuetum отличается от N. pusillum, распространен· 
ного в шандинских слоях эйфельского яруса :Кузбасса, меньшим размером 

1 Insuetum (лат. )  - необычный. 

70 



Rораллитов и большей толщиной стенок , очень мелкими соединительными 
порами, отсутствием септальных образований. 

От N. giveticum Radugin, а также близкого ему N. tublferum Radugin -
отличается значительно меньшими размерами полипню{а и кораллитов , 
соединительных пор и их расположением, толщиной стенок , очень редкими 
днищами, отсутствием септальных образований, отсутствием поровых 
пластинок. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Джунгарский Алатау, эйфельский ярус. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Джунгарский Алатау; обн. 602 ,  
обр .  602 - 1 ,  602- 1 /7 ,  602-1 /8, 602-1 /12 ,  602- 1 /13 ,  602- 1 /13 ,  602-
1 /14 ,  602- 1 /19 ,  602-1  /23, 602- 1  /26. 

? ПОДОТРЯД ALVEOLITI NA 

С Е М Е Й С Т В  О BARRANDEOLITIDAE SOKOLOV, 1 965 

Р о д Tiverina Sokolov et Tesakov, 1 9681 
Т и п о в о й в и д - Tiverina venniculata Sok. et Tes. (Соколов , 

TecaJ{OB , 1968, фиг. 1 -8);  происходит из чортковского горизонта нижнего 
девона Подолии. 

Д и а г н о з. «Колонии кустистые, пучковато-кустистые, кустисто
компактные, компактные и массивные. Кораллиты округлые, полигональ
но-округлые, альвеолитоидные, полигональные. Стенки тонкие с ламме
лярной микроструктурой. Соединительные . образования отсутствуют. 
Днища горизонтальные , косые, вогнутые, редr<ие; могут отсутствовать. 
Септальный аппарат представлен редкими типиками. Размножение деле
нием и почкованием» (Соколов , Тесаков , 1968) . 

О б щ и е з а м е а н и я .  Авторы родового названия отнесли род 
к семейству Barrande litidae Sok. , которое условно включают в состав 
подотряда Alveolitina. ействительно, альвеолитоидная форма кораллитов 
.еще не может служит существенным таксономически:м признаком (ранга 
отряда) ; существуют д угие морфологические признаки, не позволяющие 
отождествлять тиверин с альвеолитидами: отсутствие соединительных обра
зований и очень слабо развитие септальных типиков. Вполне возможно, 
·что для представител й семейства Barrandeol iti dae следует установить 
новый отряд в отделе инкоммуникатных табулят. 

От представителей ода Barrandeolites Sok. et Prantl (Соколов , 1965, 
.стр. 7) виды Tiverina отличаются типом роста колонии (расхождением 
кораллитов в отдельн х участках полипнюш) , строением стенки, формой 
кораллитов . 

Г е о 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 и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. Нижний девон Подолии и Северного Прибал
хашья. 

Tiveт·iu a  c1·assa 1 Dubatolov sp.  110\·. 

Табл. X X I ,  фиг. За-д 

Г о л о т  и п - экз. 1632 / 1  в колл. ЦГМ; Северное Прибалхашье, 
район Бала ;  сарджальский горизонт верхней части нижнего девона. 

Д и а г н о �з .  Полипняк мелкий, образован обычно компактно расту
щими I{Ораллитами, редко расходящимися друг от друга на расстояние 

J. C1·assa (лат. )  - толстая. 
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до 0,25 мм. Диаметр их колеблется от 0,25 до 0,4 лtлt . Альвеолитоидные по
липняки достигают в поперечнике 0 ,25 Х 0,4 лt м .  Толщина стенок колеб
лется от 0 ,04 до 0,08 мм . Днища горизонтальные и наклонные, очень ред
кие. Соединительные обра:ювания отсутствуют. 

М а т е р  и а л. Два шлифа, в которых содержатся сечения двух полип
няков прекрасной сохранности. 

О п и с а н и е. Полипняк мелкий, поперечником около 30 млt, от ку
стисто-компактного до компактного. В участках свободного роста видны 
трубчатые кораллиты диаметром от 0,25 до 0,38-0,4 лtм . 

Однако большая часть полипняка образована компактно расположен
ными кораллитами от альвеолитоидной до сдавленно-округлой формы 
поперечником до 0 ,25 х О,4 мм. Свободно растущие кораллиты удалены 
на 0 ,05-0,25 мм . 

Стенки сравнительно толстые - 0,04 до 0,08 мм, т .  е. составляют 
иногда около одной трети диаметра. В участках компактного роста корал
литов, где стенка двойная, полипняк выглядит очень толстостенным. 

Соединительные образования отсутствуют. Днища горизонтальные и 
наклонные, очень редкие. Септальные элементы не наблюдались, видимо, 
они отсутствуют. 

С р а в н е н и е. От единственного известного вида Tiverina vennicu
lata Sok. et Tes. отличается очень сильно размерами полипняка, очень 
мелкими альвеолитоидными кораллитами, растущими обычно компактно,  
а не свободно кустисто ,  большей толщиной стенки относительно размера 
кораллитов, отсутствием септальных шипиков . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. Северное Прибалхашье, сарджальский гори
зонт верхней части нижнего девона. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Северное Прибалхашье, обн. 1632 , 
обр. 1632 / 1 .  

О Т Р Я Д  SYRI NGOPORIDA 

С Е М  Е :й: С Т  В О SYRI NGOPORIDAE NICHOLSO N, 1 879 

Р о д  Syringopora Goldfuss, 1826 

Т и п о в о й в и д - Syringopora ramulosa Goldfuss , 1826; проис
ходит из карбона Центральной Европы. 

Д и а г н о з .  Полипняк кустистый, образован круглыми в сечении 
кораллитами, связанными круглыми соединительными трубками, диаметр 
которых меньше диаметра кораллитов . Стенки двуслойные: видны наруж
ный тонний слой морщинистой эпитеки и внутренний, сложенный концен
трически слоистой снлеренхимой. Днища воронкообразные, часто с наме
чающейся осевой трубкой. Септальные образования - в виде шипинов или 
редуцированы. 

О б щ  и е з а м е ч а н и я. Представители этого рода описываются 
более 140 лет. За это время многие авторы несколько изменили его объем, 
включив сюда других представителей сирингопорид. Однако большинство 
исследователей относит к роду Syringopora тольно таких табулят, диагноз 
которых приведен выше. В настоящее время необходима специальная 
детальная ревизия всех известных видов сирингопорид. 

Наиболее близки н Syringopora рода Kueichowpora Chi и Gorskyites 
Sok. От первого рода Syringopora отличается отсутствием широного осевого 
канала с горизонтальными днищами в ней, а от второго - строением сое
динительных трубок,  полными воронкообразными днищами и присутствием: 
септальных шипинов . У представителей рода Gorskyites днища вогнутые, 
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qасто неполные, соединительные трубки тонкие, неправильно эллипти
qеского или округлого оqертания и расположены беспорядоqно, а септаль
ные шипики не известны. 

Г е о г р а ф и q е с к о е р а с п р о с т р а н е п и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. Евразия, Северная Африка и Северная Америка , 
верхний ордовик-карбон и нижняя пермь. 

Sy1•ingopora yavo1·skyi Tchernychev, 1951 

Табл. X X I I ,  фиг. 1 -2 

Syringopora yavorskyi :  Ч ернышев, 1951 , стр . 76-77 ,  табJI. X I X ,  фиг. 7-8. 

Г о л о т  и п - Syringopora yavorskyi Tchern. (Чернышев, 1951 , стр. 76-
77,  табл. X I X ,  фиг. 7-8,  экз. 100, в колл . 5725 ЦГМ) ; юго-западная окра
ина Кузнецкого бассейна, правый берег р. Кара-Чумыш, у дер . Михай
ловки; эйфельский ярус. 

М а т е р и а л .  Два полипняка хорошей сохранности из одного место
нахождения . 

О п и с а н и е .  Полипняк растет в симбиозе со строматопороидеей. 
Кораллиты небольшие, прямые, растут параллельно друг другу. Диаметр 
их 0,6-0,75 мм. Расстояние между ними варьирует от 0,4 до 2,0 �tм, но qаще 
всего составляет 0,5-1 ,5 мм . 

-Толщина стенок колеблется от 0,08 до 0 , 12  м�t, 

равняясь qаще всего 0 , 1  мм. Септальные шипики отсутствуют . 
Соединительные трубки круглые, диаметром около 0 ,4  �t�i, видимо ,  

qасто располагаются н а  одном уровне в нескольких соседних кораллитах. 
Стенки их тонкие - около 0,05 мм . Днища воронкоо()разные, в одних 
уqастках очень глубокие, а в других - сравнительно пологие. В соеди
нительных . трубках наблюдаются вертикальные пластинки, аналогиqные 
поровым пластинкам . фавозитид. 

И з м е н ч и в о с т ь небольшая. Варьирует толщина стенок от 0 ,08 
до 0 , 12  м�� и размер J{Ораллитов от 0,6 до 0,75 мм. 

С р а в н е н и е . К сравнительным замеqаниям, сделанным Б .  Б .  Чер
нышевым (1951 ) ,  следует добавить, qто S. yavorskyi обнаруживает сходство 
в облике внутреннего строения с S. раиса Dubat . ,  но отлиqается равно
великостью и меньшим максимальным размером кораллитов, меньшими 
размерами соединительных трубок, более редкими днищами. 

От S. гamulosa Goldf. описываемый вид отличается очень мелкими раз
мерами кораллитов , тонкой стенкой, относительно толстыми соединитель
ными трубками (равными около двух третей диаметра кораллитов) , более 
qастыми днищами. Кроме того, описываемый вид известен тоЛЫ{О в си11-rби
озе с различными родами строматопороидей , в то время как S. ramulosa 
встреqается свободно растущим, без симбиоза с каким-либо организмом. 

Г е о г р а ф и q е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
q е с к и й  в о з р а с т. Алтае-Саянская горная область, эйфельский 
ярус; Северное Прибалхашье, бесобинский горизонт. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Северное Прибалхашье, обн. 1296 , 
обр . 1296 /5; Джунгарский Алатау, обн. 808, обр. 808-22 (cf. ) .  



ПОДКЛАСС TETRACORALLIA 

НАДОТРЯД ASSOCIATA 

О Т Р Я Д COL UM NARIIDA 

ПОДОТРЯД SPO NGOPHYLLI NA 

С Е М  Е й  С Т  В О SPO NGOPHYLLIDAE DYBOWSКI, 1 873 

Р о д  SJJongophyllum Milne-Edwards et Haime, 1851  

Т и п  о в о й  в и д - Spongophyllum sedgwicki (M.-Edwards et  Haime, 
185 1 ,  стр . 425) ; Торквей, Девоншир, Уэлс;  девон. 

Д и а г н о з .  Массивные, изредка ветвистые, колонии. Чашки неглу
бокие, воронковидные с пологими стенками и узким дном. Септы тонкие 
или утолщенные , распоJrоженные радиально. Они состоят из трабекул, 
вытянутых от стенки горизонтально или слабо приподнятых к оси. Перифе
рические концы септ слабо треугольно утолщены. Чередование септ двух 
порядков местами нарушается. Б ольшие септы доходят до оси, а малые 
имеют различную длину. На периферии наблюдается, в той или иной мере 
выраженное, разрывание септ лонсдалеоидными диссепиментами. Зона 
их состоит из одного-трех рядов. Они обычно небольшие, вытянутые, 
круто наклоненные. Днища вогнутые, полные или неполные. В онтогенезе 
характерно полное развитие септ на ранних стадиях. 

О б щ  и е з а м е ч а н и я. От близкого Neospongophyllum Wedekind 
отличается плотным расположением нерасходящихся трабекул , типом 
колоний, меньшими размерами кораллитов, а от Neomphyma Soshk. -
относительно слабой редукцией септ на периферии, отсутствием внутренней 
стенки и крутизной диссепиментов. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Евразия и Австралия, силур - средний девон. 

Spongop/1,yllum gemmatum Spassky, 1965 

Табл. X X I I I ,  фиг. 1 а-в 

Spongophyllnm gemmatnm: Спасений, 1965а, стр . 29, табл . V ,  фиг. 1-3.  

Г о л  о т  и п - Spongophyllum gemmatum Spassky (Спасский, 1 965а, 
стр . 29, табл. V,  фиг. 1 -3, экз. 289-9) ; Джунгарский хребет, р. Rызыл
Агач; эйфельский ярус. 

:м а т е р и а л. Очень крупная колония хорошей сохранности из линзы 
известняков . 

О п и с а н и е. Массивная колония. Rораллиты имеют полигональные 
(обычно шестиугольные) очертания, довольно крупные. Средние их размеры 
колеблются в пределах 10-13 .мм . Септы первого порядка доходят до оси 
и слабо закручиваются. Септы второго порядка очень J{Ороткие. Все септы 
ТОНJ{Ие, часто неправильно изгибающиеся, слабо каринированные. Пери
ферические концы септ разорваны и примыкают не J{ стенкам I{Ораллитов,  
а к крупным диссепиментам. 

На самых ранних стадиях развития в I<рупном «пузыре» появляется 
почка. Септы в ней примыкают к стенкам. Потом появляется один ряд 
диссепиментов , частично на периферии разрывающий септы. По мере роста 
количество их рядов доходит до трех . При диаметре ячейки 12 ,5  мм число 

74 



.септ 18 Х 2 .  Днища частые (16-18 штук на 10 .м.м) , вогнутые. Ширина их 
около 5 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. Меняется длина септ первого порядка, их 
изогнутость и степень каринации. 

С р а в н е  н и  е. От наиболее близкого S. halysi toides EtheI"idge вид 
отличается постоянным развитием септ в зоне днищ, их каринацией и боль
шим размером кораллитов . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
-ч е с  к и й  в о з р а с т. Джунгарский хребет, эйфельский ярус. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Джунгарский Анатау, обн. 289. 

С Е  М Е й С Т  В О Е NDOPHYLLIDAE TORLEY,  1 933 

Р о д  Endophyllum Milne-E dwards et Haime, 1851 
Т и п о в о й в и д - Endophyllum bowerbanki M . -Edw. et Н. (M.-Ed

>vards et Haime, 1851 , стр . 168; изображен 1853, табл. L I I I ,  фиг. 1 ) ;  про
исходит из девона "Уэлса. 

Д и а г н о з. Призматические или астреевидные нолонии.  Большие 
септы достигают оси, а малые могут быть непостоянной длины. Иногда 
периферические утолщения септ образуют ободок. На периферии распо
лагаются крупные лонсдалеоидные диссепименты. На границе зоны днищ 
развивается внутренняя стенка. Днища выпуклые , полные или неполные, 
частые, делящиеся на осевые и периферические. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. От других родов семейства отличается ти
пом колонии, развитием внутренней стеюш, характером табулофиллоид
.ных днищ. 

Г е о 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 и г е о л о г и
ч е с н и  й в о з р а с т. Силур Чехословакии, девон Евразии, Австралии 
.и Северной Америки; ранний нарбон СССР. 

Endoplt ylliun tekeli 1 Spassky sp. nov. 

ТабJ1. XXIV,  фиг . 1 а-б 

Г о л  о т  и п - экз.  No 16 /934 в колл . ЦГМ; Джунгарский хребет, 
урочище Джунджурек; нижний девон, теректинс1шя свита. 

Д и а г н о з. Массивные нолонии. Кораллиты полигональные , сече
.нием 30 Х 25 м.м. Стенки постоянно развиты. Число септ двух порядков 
28 Х 2, Септы клиновидные , отходят от плотной внутренней стеюш. Круп
.вые лонсдалеоидные диссепименты образуют два-три ряда. Днища очень 
частые, с опущенными краями. 

М а т  е р  и а л. Нескольно фрагментов трех массивных колоний хо
рошей сохранности из изв.естняков одного местонахождения. 

О п и  с а н  и е. Массивные колонии состоят из крупных (поперечни-
1шм до 30 Х 25 .м.м) полигональных пяти-шестигранных кораллИтов. Чашки 
мелкие с крутыми стеннами, отчетливой лонсдалеоидной каймой и выпук
лым дном, на нотором хорошо видны септы. 

Стенки нораллитов постоянно развиты, с периферичесними треуголь
ными утолщениями септ. На периферии развиты два-три ряда длинных 
лонсдалеоидных диссепиментов . Каждый из них прерывает не менее пяти
шести септ. Развиты септы двух порядI{ОВ , IШI{ правило, отходящие от внут
реннего нрая лонсдалеоидных «пузырей» , к которому приурочена плотная 
и резкая внутренняя стенка. Септы имеют нлиновидную, постепенно утон
чающуюся форму. Б ольшие септы почти доходят до оси, часто распола
гаясь гребневидно. Малые септы обычно на треть нороче. Общее число септ 

1 В ид назван по руднину Тенели. 
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составляет 28 Х 2. Зона днищ широкая, достигает, как правило,  половины 
поперечника. Днища очень частые, с опущенными краями, обычно полные. 
Частота днищ превышает 18-20 штук на 5 мм . 

И з м е н  ч и в о с т  ь. Меняется длина септ, степень их утолщения. 
С р а в н е н и е. Описываемый вид отличается от других представи

телей рода очень крупными размерами, длинными септами и вытянутыми 
лонсдалеоидными диссепиментами. Н аиболее близкий Endophyllum fritschi 
( Novak in Pocta) имеет более мелкие ячейки, большее количество рядов 
небольших лонсдалеоидных пузырей; Endophyllum abditum M. -Edw. et Н . ,  
имеющий также крупные размеры кораллитов , характеризуется более ши
рокой зоной днищ (до 2 / 3 диаметра) , короткими септами второго порядка и 
меньшим числом септ. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г  и
ч е с к и й  в о з р а с т . Джунгарский Алатау, нижний девон. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Джунгарский Алатау, обн. 2019 .  

Endopliyllum attenitatitm I Spassky sp .  n o v .  

Табл. XXV, фиг.  1 а-б 

Г о л  о т  и п - экз. No 21 /9347 в колл. ЦГМ; Джунгарский Алатау, 
район Текели; эйфельский ярус. 

Д и а г н о з. Массивные колонии, состоящие из полигональных корал
литов сечением 15 Х 10 мм . Наружные стенки хорошо развиты. Септы двух 
порядков, число их 23 Х 2. Лонсдалеоидные диссепименты неправильной 
формы образуют один-три ряда. От внутренней стенки отходят тонкие 
длинные септы. Днища частые, с опущенными краями. 

М а т е р и а л. Восемь крупных караваеобразных колоний удовлетво
рительной сохранности из четырех :местонахождений. 

О п и с а н и е. Массивные колонии состоят из кораллитов полигональ
ных сечений, размеры которых доходят до 15 Х 10 мм и 17 Х 12 мм . Чашки 
:мелкие, с широким дном и довольно крутыми стенками. Наружные стенки 
кораллитов хорошо развиты и утолщены. Они имеют зубчатый внутренний 
край, образованный утолщениями септ. Периферическая зона сформирована 
одним - тремя рядами крупных неправильных и неравных по размеру дис
сепиментов. На границе зоны днищ развита внутренняя стенка, от которой 
и отходят септы. Сеiiты обоих порядков тонкие, только немного утолщенные 
у внутренней стенки. Число их обычно 23 Х 2. Септы, как правило,  слабо 
зигзагообразно изгибаются и в периферичес1{ОЙ части несут карины . 
Большие септы немного не доходят до оси и в приосевой зоне слегка изги
баются в одну сторону. Малые септы, как правило, вдвое !{Ороче больших и 
часто прерываются. Зона днищ широкая, достигает 2 /3 поперечника. Днища 
частые ( 12-14 штук на 5 мм) , простые. В средней части они горизонтальны, 
а периферические участки их реЗI{О опущены. В зоне, примыкающей к кру
тым диссепи;мента:м, развиты немногочисленные дополнительные пластинки. 

И ?  м е н  ч и в о с т  ь .  МеняетсЯ форма диссепиментов, толщина и 
изогнутость септ, степень их каринации. 

С р а в н е  н и  е. По размерам описываемый вид близок Endophyllum 
fritschi (Novak in Pocta) , от которого он отличается более узкой лонсдале
оидной зоной, тонкими каринированными септами. Австралийский Endo
phyllum columna Hill,  имеющий тоже узкую пузыристую зону, характери
зуется недоразвитием септ второго порядка. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. Джунгарский Алатау, эйфельский ярус. 

М е с т  о н а  х о ж д е н и  е. Джунгарский Алатау, обн. 333, 1408, 
1 787. 

1 Attenuatus (лат. )  - сухой, тонний. В ид назван по относительно тонним сеnтам. 
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Endophyllшm ca1•inoferinn 1 Spassky sp. nov. 

Табл . XXVI ,  фиг., 1 а-б 

Г о л  о т  и п - экз . .№ 17  /9347 в колл. ЦГМ; Джунгарский хребет, 
о-в Улькун-Арал-Тюбе на оз. Алакуль; эйфельский ярус. 

Д и а г н о з. Массивные колонии, состоящие из полигональных корал
литов сечением 10 Х 7 мм. Н аружные стенки толстые. Развит один ряд лонс
далеоидных диссепиментов. От толстой внутренней стенки отходят кари
нированные септы двух порядков, числом до 18 Х 2. Б ольшие септы у оси 
закручиваются. Днища простые, с опущенными краями. 

М а т  е р и а л . Три колонии хорошей сохранности из трех местона
хождений известняков . 

О п и  с а н  и е. Массивные небольшие колонии состоят из кораллитов 
nолигональных очертаний. Средний размер поперечника достигает 10 Х 7 м��. 

Чашки неглубокие, с плоским дном. Стенки толстые. К ним примыкает 
один ряд вытянутых, неровных, круто наклоненных к оси лонсдалеоидных 
диссепиментов. 

Внутренняя стенка на границе днищ очень плотная. От нее отходят 
септы двух порядков , число которых, в среднем, 18 Х 2. Их периферические 
концы утолщены. СептЬ1 иногда зигзагообразно изгибаются, часто довольно 
сильно каринированы. 

Б ольшие септы практически доходят до оси и там слабо закручиваются. 
Малые септы, примерно, втрое короче больших. Зона днищ широкая. 
Днища простые, полные с резко опущенными краями и плоской серединой. 
Частота днищ в среднем 10 штук на 5 мм. 

И з 111 е н ч и в о с т  ь. Меняется толщина внутренней стенки, длина 
б ольших септ, степень их каринации и закручиванИя.  

С р а в н е н и е .  По своим размерам кораллить1 описанного вида зна
чительно мельче других. Главным отличием от близких видов служат кари
нированные септы, простые днища, а от Е. attenuatum Spassky, имеющего 
слабокаринированные септы - отличается утолщением, закручиванием и 
сильной каринацией септ. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. Джунгарский хребет, эйфельский ярус. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Джунгарский Алатау, обн. 100, 101 
и 1 129. 

Endopliyllum a b ditum• Milne-Edwards et Haime, 1851 

Табл. XXVI ,  фиг. 2а-б 

Endophyllum abditum: M ilne-Ed\var·ds et Haime , 1851 , р.  394; 1 853, р. 233 , tаЫ. 52 , 
fig. 6 .  

Г о л о т и п - Endophyllum abditum (M.-Edwards et Haime ,  1853, 
р. 233, tаЫ. 52, fig. 6) ; происходит из ,цевона Уэлса. 

М а т е р и а л .  Несколько фрагментов массивных колоний хорошей 
сохранности из трех :местонахождений. Остатки приурочены к известнякам, 
иногда ожелезненным. 

О п и с а н и е. Массивные колонии состоят из полигональных четырех
шестигранных кораллитов. Наружные стенки утолщены септотекой, обра
зованной периферическими треугольными расширениями септ. Развиты 
септы двух порядков . Все они на периферии разорваны лонсдалеоидными 
диссепиментами и поэтому прослеживаются только от массивной внутрен
ней стенки, расположенной на границе зоны днищ. Большие септы длинные., 
утончающиес_я к оси. Концы их булавовидно утолщены и загибаются или 
закручиваются у оси. Септы располагаются гребневидно. Днища частые, 

1 Carinoferum (лат. )  - несущий карины. Вид назван по каринировапныы септам. 
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с опущенными краями. Периферическая зона состоит иа одного - трех рядов: 
крупных , неправильных лонсщшеоидпых диссепиментов. 

О с н о в н ы е  р а з м е р ы  

Номер шлифа 
Поперечшш 1юраллита 
Число септ 
ЧисJiо рядов диссепимептов 
Частота дш�щ на 10 .;1i.;1i 

514-3 
10Х 13  
20Х 2  

1-3 
15-20 

266-3 
10 Х 1 1 
20 Х 2  

1-2 
18 

И з м е н ч и в о с т ь. Меняется степень изгибания и зан:ручивания 
больших септ , их длина, I{Оличество и конфигурация диссепиментов. 

С р а в н е н и е .  По сравнению с салаирскими формами (Бульванкер, 
1958) описываемые имеют несколько меньшие размеры кораллитов .От Е. bo
werbanki M.-Edw. et Н. вид отличается полным развитием наружной стенки 
от других видов с развитыми стенками - небольшими размерами, отсут
ствием каринации септ. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Девон Англии; низы франского яруса Кузбасса ; 
живетский ярус и низы франСI{ОГО яруса Казахстана. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Северное Прибалхашье , обл. 266; 
обн. 514; Джунгарский хребет, обн. 395. 

ПОДОТРЯД ТНАМ NOPHYLLI NA 

С Е М Е Й С Т В  О THAM NOPHYLLIDAE SOSHКI NA , 1 949 

Р о д  Thшnnophyllum, Penecke, 1894 

Thamnophyllum: Penecke, 1 894, S.  594. 

Т и п о в о й в и д - Thamnophyllum stachei (H ornes· in Penecke, 
1894, S.  594, Taf. VI I I ,  Fig. 1 -3) ; происходит из нижнего девона Восточ
ных Альп, Австрия. 

Д и а г н о з . Колониальные кораллы, образующие кустистые колонии 
цилиндрических кораллитов. Встречается как боковое почкование , так и 
внутричашечное деление на четыре-шесть дочерних кораллитов. Н аруж
ная стенка коралла ,  особенно у чаlllки, развита непостоянно. Чашка 
«гексакоральная», на ее валике четко проступают ребра септ. Септы вере
теновидные, состоят из веерообразно расходящихся трабекул. Иногда 
на границе днищ развивается внутренняя стенка. Диссепименты подко
вообразные , образуют один ряд. Кроме них у стенки располагается ряд 
наружных плоских диссепиментов (часто не сохраняющихся из-за отво
рота краев чашки и разрушения внешней стенки. Днища широкие гори
зонтальные, иногда неполные. В местах почкования кораллитов разви
вается ценогенетическая ткань. 

3 а м е ч а н и я .  От других родон семейства отличается формой роста 
и простотой строения пузырчатой ткани. 

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

Tliamn ophyllnm faveolatitm 1 Spassky sp. поv. 

Табл. X X V I I ,  фиг. 1а-б 

Г о л  о т  и п - экз. No 3 /9347, в колл. ЦГМ; Джунгарский Алатау ,  
горы Коктас ; нижний девон. 

1 Faveolatus (лат. )  - мешtоячеистый. Впд назван по характеру сечений коралJiитов. 
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Д и а г н о з. Кустистые колонии очень тонких (3-4 .м.м) цилиндри
ческих кораллитов. Развиты септы двух порядков. Б ольшие септы длин
ные. Внутренняя двойная стенка слабая, приурочена к ряду подковообраз
ных «пузырей». Днища простые, частые. Развит ряд горизонтальных 
краевых диссепиментов. 

М а т  е р и а л. Фрагменты четырех ветвистых колоний удовлетвори
тельной сохранности из одного местонахождения. Приурочены к известко
вистым песчаникам. 

О п и с а н и е. Ветвистые колонии состоят из тонких цилиндрических 
кораллитов диаметром 3-4 .м�t . Эпитека обычно разрушена. Чашки бока
ловидные . Развиты септы двух порядков . Б ольшие септы длинные, почти 
доходящие до оси, изредка соединяющиеся концами. Как правило,  все 
септы прямые или слабо изгибающиеся, немного утолщены в зоне подково
образных «пузырей». Малые септы 1<ороткие, чуть выступают за слабую 
двойную внутреннюю стенку. Число септ колеблется в пределах ( 17 - 1 9) Х 
Х 2 при диаметре 4 мм . Трабекулы веерообразно расходятся. Днища 
простые горизонтальные, доволвно частые - шесть-семь штук на 5 м�t. 

Ряд подковообразных диссепиментов имеет ширину 0,5-0,6 �мt .  Очень 
редко сохраняется тонкая внешняя стенка, отделяемая от подковообразных 
горизонтальными краевыми диссепиментами. 

И з м е н ч и в о с т  ь. Меняются длина больших септ, их изогнутость. 
С р а в н е н и е. Отличительными чертами нового вида являются очень 

малые размеры ячеек и значительная дяина больших септ. От близких 
по размерам Thamnophyllum virgatum (Soshk. )  описываемый вид отли
чается прямыми более многочисленными септами, а от Th. tructense (McLa
reп) - большей длиной септ и их меньшим числом. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Джунгарский Алатау, нижний девон. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Джунгарский Алатау, обн. 4. 

Tliamnophyllum tabula tu1n Bulvaпker, 1958 

Табл. X X VI I ,  фиг. 2а-б 

Thamnophyllum tabulatum: Бульва�шер, 1958, стр . 79-81 , табл. X XX V I I I ,  
фиг. 1 а-в. 

Г о л о т и п - Thamnophyllum tabulatum Bulvaпker (Бульванкер , 
1 958, стр . 79-81 , табл . XXXVII I ,  фиг. 1а-в) ; окраины Кузбасса, гора 
Крест; шандинские слои эйфельского яруса. 

Д и а г н о з .  Кустистая колония параллельных цилиндрических 
кораллитов . Тонкая наружная стенка сохраняется непостоянно. Развиты 
септы двух порядков. Большие септы достигают половины радиуса ,  малые 
вдвое короче и I<онцы их едва выступают за пределы внутренней стенки. 
Средние части септ веретеновидно утолщены. Трабекулы тоюше, короткие, 
веерообразные, расходящиеся в зоне под1<овообразных «пузырей». Днища 
полные или неполные, горизонтальные с опущенными краями. Развит 
ряд подковообразных и ряд горизонтальных краевых диссепиментов. 
Число септ ( 18-21) Х 2 при диаметре 5-8 м�t. 

М а т е р  и а л. Свыше пятнадцати фрагментов ветвистых колоний 
хорошей и удовлетворительной сохранности из пяти местонахождений. 
Остатки приурочены к извест1швистым песчаникам и глинисто-карбонат
ным породам. 

О п и с а н  и е .  Кустистые колонии цилиндрических тонких I<ораллитов. 
Чашки бокаловидные с отвернутыми краями. Наружные стенки тонкие и 
сохраняются не везде. Поверхность их покрыта знаками роста. Развиты 
септы двух порядков. Б ольшие септы длинные, достигают иногда 2 / 3 ра
диуса ,  а малые чуть выступают за пределы внутренней стенки. Внутрен-
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няя стенка приурочена к ряду подковообразных <шузырей» и образована 
веретеновидными утолщениями септ и утолщением поверхности диссепи
ментов стереоплазмой. В пределах утолщений септ видны разрезы расходя
щихся трабекул. Осевые концы больших септ тонкие, слабо изогнутые. 
Число септ достигает 18 Х 2 при поперечнике 5-6 Jlt.м и 22 х 2 при 7 мм. 

Развит ряд подковообразных «пузырьков» и ряд горизонтальных краевых 
диссепиментов. Днища частые, неполные, с опущенными краями. Встре
чаются дополнительные пластинки. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Меняется длина больших септ и их утолщение, 
а также степень усложнения зоны днищ. 

С р а в н е н и е. От близкого Т. trigemme (Quenst. )  вид отличается 
формой днищ, слабым развитием дополнительных пластинок.  Т. monozona
tum (Soshk. )  имеет более короткие и толстые септы, у него отсутствуют 
горизонтальные диссепименты. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т . Салаир и Северное Прибалхашье, низы среднего девона. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Северное Прибалхашье, обн. 3553, 3537 
и 3538а, обн. 2171 ; обн. 693. 

Р о д  Trapezophyllurn Etheridge, 1 899 
Trapezophyllum: Etheridge, 1 899, р. 32. 

Т и п о в о й в и д - Cyathophyllum elegantulum Dun, 1898, р .  85, 
pl. I I I ,  fig. 5-6) ; происходит из известняка Гэрри, Лойола,  Австралия. 

Д и а г н о з. Массивные колонии. Сечение кораллитов трапециевид
ное. Септы двух порядков , веретеновидные. Развит ряд подковообразных 
и ряд горизонтальных диссепиментов. Днища горизонтальные. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. От других родов семейства отличается 
характером колонии и строением пузырчатой ткани. 

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

Trapezopltyllum tm·ecktense 1 Spassky sp. nov. 

Табл. XXVII ,  фиг. За-6 

Г о л о т и п - экз. No 1 /9347 в колл . ЦГМ; Джунгарский хребет 
г .  Теректы; живетский ярус. 

Д и а г н о з. Массивные колонии. Развиты септы двух порядков. 
Периферическая зона состоит из ряда плоских диссепиментов и ряда подко
вообразных «пузырей» .  Днища горизонтальные, полные, частые. 

М а т  е р и а л . Три колонии хорошей сохранности из трех местона
хождений. Остатки приурочены к известнякам. 

О п и с а н и е. Небольшие массивные колонии лепешкообразной формы 
состоят из полигональных пяти-шестигранных кораллитов. Чашки бока
ловидные, со слабым валиком. Наружные стенки кораллитов сравнительно 
тонкие, прямые. От них отходят септы двух порядков. Б ольшие септы 
значительно не доходят до оси, а малые достигают подковообразных «пу
зырей». Септы тонкие, состоят из веерообразно расходящихся трабекул. 
В зоне подковообразных <шузырей» септы слабо утолщаются и намечается 
двойная внутренняя стенка. Число перегородок колеблется в пределах 
(9-10) х 2  при сечении 3 мм и (13-14) х 2  - при сечении 4 .мм. 

Днища простые, полные, горизонтальные, иногда со слабо опущенными 
краями, частота их 9-10 штук на 5 J1tм . На периферии развит ряд широких 
горизонтальных диссепиментов, ограниченный рядом мелких подковооб-

1 В ид назван по наход1>е в горах Теректы. 
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разных . При поперечнике кораллита 4 .мм ширина краевых диссепиментов 
достигает 0,8 .м.м, подковообразных - 0 ,2  л�м, а зона днищ - 2 млt. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Признаки вида устойчивы. Незначительно 
:меняется длина септ. 

С р а в н е н и е. От австралийского Т. elegantulum (Dun) описывае
мый вид отличается большей длиной септ первого порядка ,  более правиль
ны.ми и частыми горизонтальными днищами. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о
г и ч е с к и й в о з р а с т. д�н:унгаро-Балхашская область, средний 
девон. 

М е с т  о н а х о ж д е  н и  е. Джунгарский Алатау, обн. 101 , обн. 395; 
Северное Прибалхашье, обн. 1263. 

НАДОТРЯД SOLITARIA 

О Т Р Я Д STREPTELASMATIDA 

ПОДОТРЯД STREPTELASMATI NA 

С Е М  Е И С Т  В О STREPTELA SMATIDAE NICHOLSO N, 1 889 

Р о д En terola s m ,a  Simpson , 1900 
Enterolasma :  Simpson, 1900, р. 203. 
Paterophyllum: Pocta, 1 902 , р. 209. 
0l"thopaterophyllum: Ншюлаева (Бульвапнср п др" 1 960), стр. 231 . 

Т и п  о в о й  в и д  - Streptelasпia s�rictum Hall ,  1874; происходит 
из нижнего девона, группа Гелдерберг, Rларксвилл, штат Ныо-Йорк, США. 

Д и а г н о з .  Маленыше одиночные I{оничесI{Ие I{Ораллы. Развиты 
септы двух порядков ,  обычно каринированные . В центральной зоне обра
зуется ложный столбик, путем сплетения внутренних I{онцов больших 
септ и дополнительных пластинок. Днища обычно или неразвиты, или 
простые плоско-nьшуклые. Хара�{терна группировка септ по три-пять 
штук, соединенных осевыми концами. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. От других родов семейства отличается 
каринированными, сгруппированньшп по несколы\у штук септа:ми. 

Г е о г р а ф л ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о ::i р а с т. Силур-средний девон Евразии и Северной 
Америки. 

Ente1•olasтna, tsclteJ•u ysclteivi (Spassky, 1 960) 

ТабJ1 . X X VI I I , фиг. 1 

0l"thopaterophyllum tschernyschewi: Спассшrй (Бульванкер и др " 1 960) , стр . 225, 
табл. 44, фиг. 3. 

Г о л о т  и п - Orthopaterophyllum tschernyschewi (Спасский, 1960в , 
стр . 23,  табл. XXVI,  фиг. 8-9) ;  Рудный Алтай; нижний (?) девон, крю
ковские слои. 

М а т е р и а л. Десять экземпляров хорошей и удовлетворительной 
сохранности из пяти :местонахождений. Кораллы приурочены к известня
кам и терригенно-карбонатны:м породам. 

О п и с а н и е . Небольшие рогообразно изогнутые и конические ко
раллы. Стенки покрыты продольной ребристостью. Высота их 30-55 мм. 

Чашки глубокие. Б ольшие септы довольно толстые. Периферические 
концы их треугольно утолщены и сливаются в ободоI{ шириной около 
0 ,5- 1 мл�. Все септы сильно каринированы. Осевые концы двух, трех или 
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. неСRОЛЬRИХ из них соединяются и образуют своеобразную струRтуру. 
На ранних стадиях прослеживается столбиR, сложенный Rонцами септ. 
Септы второго порядRа на ранних стадиях коротRие (0 ,5 мм) , по мере 
роста Rоралла удлиняются. Число септ Rолеблется от 23 х 2 при сечении 
1 1 ,5 .мм до 31 Х 2  при поперечнике 20 J1tJ1t. Днища выпуRлые. Диссепимен
тов нет . 

И з м е н  ч и в о с т  ь. Меняется степень изгибания септ и их карина
ции, а таRже группировRа септ (от двух до 8-9 штук в группе) . 

С р а в н е  н и  е. От близкого Е.  ibericum Kullmann отличается боль
шой толщиной и каринацией септ, более ранним появлением и большой 
длиной малых септ, присутствием столби:ка на ранних стадиях онтогенеза. 

Г е о г р а ф и ч е с R о е р а с п р о с т р а р: е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Рудный Алтай и ДЖунгаро-БалхашсRая об
ласть, верхи нижнего и низы среднего девона. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Северное Прибалхашье, обн. 716 ;  
обн .  1584; обн. 1332: Джунгарский Алатау, обн. 431 -3а;  обн. 90. 

Entм·olasma ibм·icnm Kullmann, 1 965 

Табл . X X V I I I ,  фиг. 2а-6 

Enterolasma ibericum: Kullmann, 1965, S.  145,  Taf.  7 ,  Fig.  2-6, АЬЬ. 20. 

Г о л  о т  и п ;- Enterolasma ibericum (Kullmann, 1965, SS. 145-148 ,  
АЬЬ. 20 i-k,  Taf. 7 ,  Fig. 5 ) .  Испания, RантабрийсRие горы; нижний де
вон, эмс . 

М а т е р и а л .  Пять экземпляров хорошей сохранности из глинисто
Rарбонатных отложений одного местонахождения. 

О п  и с а н  и е. Малены{ие конические одиночные кораллы с глубо:кой 
воронковидной чашкой, на зрелых стадиях развиты септы двух порядков. 
Число их достигает 28-30 при диаметре 12 Jltм. Б ольшие септы длинные, 
немного не доходящие до оси и соединяющиеся концами в группы по три
пять штук. Септы неправильно изгибаются, покрыты редкими треуголь
ными каринами. Малые септы чуть выступают из септотеки. Ободок довольно 
широRий, имеет ламеллярное, войлокообразное строение. Днища приподня
тые в осевой части, простые. Своеобразная осевая структура образована 
соединенными о:кончаниями септ. 

И з м е н ч и в о с т  ь. Меняется степень Rаринации, изогнутости 
септ, их группировка. 

С р а в н е  н и  е .  Е.  tschernyschewi (Spassky) имеет рогообразную форму, 
более толстые, длинные и сильнее :каринированные септы. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Испания и Северное Прибалхашье, верхи ниж
него девона. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Северное Прибалхашье, обн. 1632. 

ПОДОТРЯД METRIOPHYLLI N)_ 

С Е М  Е й  С Т  В О LACCOPHYLLIDAE GRABA U, 1 928 

;�� Р о д  Syringaxon. Lindst1·om 1882. 

Syringaxon: Lindst1·om, 1 882', р. 20. 

Т и п  о в о й  в и д  - Cyathaxonia siluriensis (МсСоу, 1850) ; проис
ходит из верхнего лудлова "Уэстморлэнда, "Уэлс.  

Д и а г н о з .  Маленькие одиночные кораллы. Осевые концы утолщен
ных больших септ образуют осевую трубку. Днища приподнимаются 
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к трубке, а в ней располагаются горизонтально. Периферический ободок 
хорошо развит. 

О б щ  и е з а м е ч а н и я. От близкого Barrandeophyllum Pocta 
представители этого рода отличаются утолщенными септами, способом об
разования аулоса и слабым развитием септ второго порядка. 

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

Syringaxon postsi luriensis K ul\mann, 1965 

Табл. X X VI I I ,  фиг. 3а-6 

Syringaxon postsiluriensis: Kullmann, 1965, S .  74, Taf. I, Fig. 3,  4 ,  АЬЬ. 4. 
Г о л о т  и п - Syringaxon postsiluriensis ( Kullmann, 1965, S .  74-77, 

АЬЬ. 4 ,  Taf.  1 ,  Fig. 3) ; Испания, Кантабрийские горы; эйфельский ярус. 
М а т е р и а л .  Два экземпляра хорошей сохранности из двух место

нахождений. Остатки приурочены к глинисто-карбонатным отложениям. 
О п и с а н и е .  Маленькие конусовидные одиночные кораллы с во

ронковидной чашкой. Септы первого порядка толстые, мечевидные с ясной 
осевой темной линией. Примерно с половины радиуса септы соприкасаются 
боками, оставляя свободным осевое пространство и формируя очень тол
стую осевую трубку. На периферии септы утолщаются и сливаются в сеп
тотеку, на которой в виде выступов намечаются малые септы. Ширина 
септотеки 1 ,5 M.'ft при поперечнике 16 мм. Число септ при этом достигает 
33 Х 2. Осевые днища горизонтальны, а периферические опущены к стенке. 

С р а в н е н и е .  От других видов отличается очень широкой трубкой 
и толстыми септами. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. Испания, эйфельский ярус. Северное Прибал
хашье, нижний и низы среднего девона. 

М е с т  о н а х о ж д е н и е. Северное Прибалхашье, обн. 1632, 1359. 

Р о д N еахоп Kullmann, 1965 

Neaxon: Kullmann, 1 965, S. 81 . 

Т и п о в о й  в и д - Neaxon regularis ( Kullmann, 1965) ; происходит 
из верхнего эмса Испа!!ИИ. . 

Д и а г н о з .  Маленькие конические одиночные кораллы с осевой труб
кой и поздно появляющимися малыми септами. Стереоплазматическое утол
щенйе септ и трубки значительное. Сечение трубки часто округленно-че
тырехугольное. Днища простые. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. От представителей других родов семей
ства виды Neaxon отличаются типом осевой трубки и характером септ. 

г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Девон и ранний карбон Евразии. 

Neaxon regularis Kullmann, 1965 

Табл. XXVII I ,  фиг. 4а-6 

Neaxon regularis: Kullmann, 1 965, S. 83, Taf. 2 ,  Fig. 1 -4,  АЬЬ. 6. 

Г о л о т  и п - Neaxon regularis ( Kullmann, 1965, S. 83, АЬЬ. 6 ,  Taf. 2 ,  
Fig 1 ) ;  Испания, Кантабрийские горы; верхний эмс. 

М а т е р и а л .  Два экземпляра хорошей сохранности из двух место
нахождений. Кораллы приурочены к мергелям. 

О п и с а н и е . Очень маленыше одиночные кораллы конической 
формы. Развиты септы одного поряд1{а ,  число которых при поперечнике · 
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З htM достигает 24. Септы толстые, доходят до осевой зоны. где соединяются 
в трубку. Ободок узкий. Осевые днища горизонтальные, а перифериче
СI{Ие наклонены к стенке . 

С р а в н е н и е .  Описываемые экземпляры отличаются от испанских 
.несколько большим числом септ. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о-
г и ч е с  к и й в о з р а с т . Испания - эмс и эйфель ; Северное Прибал
хашье - нижний и средний девон. 

М е с т  о н а х  о ж д е н и  е. Северное Прибалхашье , обн. 1624, 241а .  

Р о д Barrandeopliyllum Pocta, 1902 

B arrandeophyllum: Poeta, 1902 , р. 192 .  

Т и п о в о й  в и д - Barrandeophyllum perpiexum Pocta, 1902 ; про
исходит из среднего девона Глубочепы, Чехословакия. 

Д и а г н о з. Одиночные маленькие кораллы с продольно ребристой 
.эпитекой. Чашки глубокие с тоюшми краями. Развиты септы двух поряд
ков. Б ольшие септы ТОНI{Ие , не доходят до оси. Осевые концы их приги
баются друг к другу и образуют трубку. Малые септы появляются сравни
тельно рано сразу во всех межсептальных промежутках . Они довольно 
длинны и осевыми концами примыкают к большим септам. Внешняя стенка 
более или менее утолщена .  Днища выпуклые. 

3 а м е ч  а н  и я .  От близ1<0го Syringaxon Liвdstг. отли<rается 
тонкими септами, способом формирования аулоса и длинными малыми 
септами.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Ранний и средний девон Евразии и Австралии. 

Bm·1·шndeoplt yllitm pe1•plexiиn Poeta, 1902 

Табл. X X VI I I ,  фнг. 5а-в 

B an·andeophyllnm perplexum: Pocta, 1 902 , р.  192 ,  tаЫ .  108, fig. 4 ,  5 ,  7, 9 ,  10, 1 3 ,  1 9 .  

Л е к т  о т  и п - Barrandeophyllum perplexum (Pocta, 1902, р .  1 92 ,  
tаЫ.  108, fig. 9-10);  ЧехослоВаI{ИЯ, Глубочепы, горизонт - G1,  эйфель
ский ярус. Избран Е .  Д. Сошкиной (1949) . 

М а т е р и а л .  Свыше 25 экземпляров хорошей и удовлетворительной 
сохранности из 13 местонахождений. Остатки приурочены к известнякам, 
известковистым алевролитам и мергелям. • 

О п и с а н и е. Маленькие одиночные кораллы конической формы. 
Высота их в среднем 10-20 hMt . Сечение у I{раев чашки достигает 12-15  Mht. 

Н а  ранних стадиях большие септы соединяются концами в осевой зоне. 
Малые септы появляются позднее, сразу во  всех межсептальных промежут
ках в виде ма.тrеньких шипов . Большие септы пригибаются нонцами друг 
н другу и, ограничивая осевую зону, образуют трубну. На взрослых ста
диях малые септы достигают трети длины больших и, часто, примы1шют 
н ним. Периферические нонцы септ несколько утолщены. Общее I{оличество 
септ достигает 21 Х 2 при диаметре 9 Mht. Днища простые с неснольно опу
щенными нраями. 

И з м е н  ч и в о с т  ь. Нескольно меняется изогнутость септ и утол
щение их осевых нонцов . 

С р а в н е  н и  е. От близного В. cantabricщn Kullmann отличается 
б олее норогними септами второго порядна, ноторые не всегда примы1шют 
к большим, и изгибанием осевых концов последних. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
q е с к и й  в о з р а с т . Нижний девон и эйфельский ярус Евразии. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е. Северное Прибалхашье - обн. 1624, 
обн. 716 ,  обн. 643 , обн. 2296 , обн. 3566; Джунгарский хребет - обн. 431 -
3а, обн. 447 , обн. 305, обн. 312 ,  обн. 1408, обн. 276 , обн. 101 (обр. 101 -
75), обн. 2981 ,  обр .  2981 -19 .  

Rm·1·andeo p ltyllnm can tab'1·ic iиn Kullmann , 1 965 

Табл. XXVI I I ,  фиг. 6а-в 

Ban·andeophyllum cantabricum: Kullmann, 1965, S. 89, Taf. 3, Fig. 1 ,  АЬЬ. 7а .  

Г о л о т  и п - Barrandeophylluin cantabricum ( Kullmann, 1965, S. 89, 
АЬЬ. 7а ,  Taf, 3, Fig. 1 ) ;  Испания , Кантабрийские горы; нижний девон, эмс. 

М а т е р и а л .  Свыше 30 экземпляров хорошей и удовлетворительной 
сохранности из 13 местонахождений. Остатки приурочены к террдгенно
карбонатным породам. 

О п и с а н и е. Небольшие одиночные· кораллы. Чашка глубокая 
с острыми краями. На поверхности видны вна�ш роста. Большие септы 
длинные, почти доходят до оси и, соединяясь концами между собой, обра
зуют осевую трубку, часто утолщенную стереоплазмой. Малые септы до
ходят до половины длины больших и соединяются с ними. Такие попарно 
соединенные септы имеют треугольные периферические утолщения , при
мьшающие к довольно значительному ( 1 , 5  �tм) ободку ламеллярно-волок
нистой структуры. На поздних стадиях развития трубка не образуется и 
осевая зона свободна . Н а  ранней стадии онтогенеза септы сливаются 
в столбик. Число септ при поперечнике 6-7 мм достигает 19 Х 2, а при 
10-12 м�t (23 Х 25) Х 2.  Осевые днища горизонтальны, а краевые - опу
щены. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Меняется степень изгибания септ, утолщения 
их периферических концов и толщина трубки. 

С р а в н е н и е. От близкого В. perplexum Pocta этот вид отличается 
длинными септами второго порядка, примыкающими к большим и тем, что 
осевая трубка образована соприкосновением прямых осевых концов септ. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. Испания, верхи нижнего девона; Северное При
балхашье, верхи нижнего и низы среднего девона. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Северное Прибалхашье , обн. 716 ,  1 584, 
2296а,  1632, 1630а , 693, 694, 676, 674, 650, 719 ,  643, 1 246а .  

Р о д  Nicholsoniella Soshkina, 1 952 

Nicliolsoniella: Сошнипа, 1 952, стр . 66. 

Т и п  о в о й  в и д  - Nicholsoniella baschkirica Soshk. (Сошкина,  
1952, стр . 66 ,  табл. I I ,  фиг. 5) ;  происходит из доманиковых слоев франского 
яруса,  южный Урал. \ 

Д и а г н о з. Кораллы маленькие,  одиночные . Септы утолщены стерео
плазматической тканью, соединяются внутренними концами, ограничивая 
приосевое пространство .  Главная септа укорочена. Намечается фосула. 
Пузырчатая ткань может появляться на стенках чашки. Днища плоско
выпуклые. 

3 а м е ч а н и  я. От близкого Barrandeophyllum Pocta отличается 
более слабым развитием малых септ, не примыкающих к большим, а от дру
гих родов семейства - появлением на зрелой стадии пузырчатой ткани. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. Девон Евразии. 
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Nicli olsoniella n od o sa K ul lmann,  1 965 

Табл.  X X I X ,  фиг. 2а-г . 

Nicholsoniella nodosa: Kullmann, 1 965, S. 97, АЬЬ. 9, Taf.  3 ,  Fig. 2-3.  

Г о л  о т  и п - Nicholsoniella nodosa ( Kullmann, 1965, S .  97,  Taf.  3 ,  
Fig. 2-3) ; Испания, Rантабрийские горы; эмс,  нижний девон. 

М а т е р и а л. Свыше 20 экземпляров хорошей и удовлетворительной 
сохранности из терригенно-карбонатных отложений восьми местонахожде
ний. 

О п и с а н и е.  Маленькие одиночные кораллы с воронковидными 
чашками. Поверхность покрыта знаками роста. На зрелых стадиях разви
тия присутствуют септы двух порядков. Б ольшие септы сильно утолщены 
стереоплазмой в приосевой зоне, где они соприкасаются концами, образуя 
осевую трубку, чаще незамкнутую и открывающуюся в фоссулу. Септы 
располагаются перисто. Число их достигает 31 Х 2 при диаметре 12 мм и 
28 х 2  - 10 мм. 

Днища неполные, выпуклые, с опущенными краями, в осевой трубке 
горизонтальные. 

Н а  ранних стадиях онтогенеза толстые септы первого порядка соеди
няются в плотный столбик, который по мере роста превращается в толстую 
осевую трубку. На зрелых стадиях осевыми концами соприкасаются уже 
не все септы, оставляя свободной фоссулу, в которой лежит более короткая 
главная септа. На самых поздних стадиях септы вообще не соединяются. 
М алые септы, появляющиеся поздIJ:О, обычно короткие и имеюr вид зубчи
Rов на узком ободке. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. ' Меняется степень утолщения септ, их длина. 
С р а в н е  н и  е .  От близкой N. baschkirica Soshk. описываемый вид 

отличается более четкой осевой структурой, прослеживающейся до самых 
зрелых стадий роста. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. Испания и Джунгаро-Балхашская область; 
верхи нижнего и низы среднего девона. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Северное Прибалхашье - обн. 716 ,  1584, 
386 1 ,  1630а, 1332, 1246а ,  1359; Джунгарский Алатау - обн. 100, 
обр .  100- 75. 

С Е  М Е Й С Т  В О METRIOPHYLLIDAE НILL, 1 939 

Р о д Li11дst1·oernia Nicholson et Thoms on, 1876  

Т и п о в о й  в и д - Lindstroemia columnaris (Nicholson et Thomson, 
1876, р .  150) ; происходит из девона Северной Америки. 

Д и а г н о з . ,Маленькие одиночные конические кораллы. Эпитека 
хорошо развита, с'наружи видны продольные ребра. Изнутри она утол
щена и образует ободок, от которого отходят септы. Септы утолщаются 
к оси, где , сливаясь, образуют столбик. Чашка глубокая. Малые септы 
отсутствуют, или появляются на поздних стадиях развития. Днища подни
маются к столбику. 

3 а м е ч  а н  и я .  Э .  Стамм (Stumm, 1949, стр . 7 -8) считает, чтo Lindst
гoemia является синонимом Stereoelasma (Simpson, 1900, р .  205). От других 
родов семейства отличается наличие:м постоянного столбика. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с .н и й в о з р а с т. Ранний и средний девон Евразии, Австралии и 
Северной Америки. 
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Lindstroemia minima Spassky, 1 960 

Табл. X X I X ,  фиг . 2а-д.  

L indstroemia minima: Спасский, 1 960а, стр . 102 ,  табл. I ,  фиг. 3а-б;  табл. I I I ,  
фиг. 1 -4.  

Г о л о т  и п - Lindstroemia minima Spassky (Спасский, 1960а ,  
стр. 102, табл.  1 ,  фиг. 3) ; бассейн р .  Амура ,  р .  Уруша; нижний девон, боль
шеневерская свита. 

М а т е р и а л. Пятнадцать экземпляров хорошей и удо:влетворитель
ной сохранности из семи местонахождений. Кораллы пр:Иурочены к извест
ковистым песчаникам, известковистым алевролитам, мергелям. 

О п и с а н и е. Маленькие (высотой 10-25 м.м) конические одиночные 
кораллы с глубокой чашкой. Посредине чашки возвышается столбик. 
Обычно развиты септы только первого порядка. Они довольно толстые, 
треугольно расширяющиеся к узкому ободку. Осевые концы септ сли
ваются в довольно широкий столбик. Иногда на зрелых стадиях видны 
малые септы - небольшие клинышки на ободке. На септах обычно видна 
темная срединная линия. 

Днища простые с чуть опущенны11iи краями. Диссепиментов нет. 

Номер шлифа 
Диаметр, м.11� 
Число вепт 

100-77-1 
2 

13 

О с н о в н ы е  р а з ы е р ы  

6 
4 

19Х 2 

200-5 
5,5 
20 

2981-19-6 2981-19-14 
4 6 Х 4  

1 5 Х 3  22 Х 4  

231 
1 1 Х 9  
22 Х 2  

И з м е н ч и в  о с т  ь .  Меняется степень развития малых септ и утолще
ния больших септ. 

С р а в н е н и е. От других видов отличается малыми размерами 
и небольшим количеством септ. Следует отметить, что древние предста
вители вида имеют меньшие размеры, чем среднедевонские. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Нижний девон и эйфельский ярус Средней 
Азии, Джунгаро-Балхашской обJiасти и Дальнего Востока. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Северное Прибалхашье, обн. 3861 ;  
Джунгарский Алатау, обн. 200, 231 ,  2981 , обр .  2981 -19 ;  обн. 6 ,  1408, 100 . 

Р о д Ridclм·ia Spassky, 1 960 

Ridderia: Спасский, 1960, стр . 24. 

Т и п  о в о й  в и д  - Ridderia dubatolovL Spassky (Спасский, 1960в , 
стр . 25, табл. XXVI, фиг. 13) ;  происходит из крюковских слоев девона, 
Рудный Алтай. 

Д и а г н о з. «Маленький конический одиночный коралл. Чашка 
глубокая с острыми краями. Септы почти доходят до оси, часто соединяются 
осевыми концами, оставляя свободное пространство .  Намечается фоссула. 
Септы одной стороны коралла резко утолщены стереоплазмой и сливаются 
друг с другом. Днища простые, слабо выпуклые» (Спасский, 1960в ,  стр . 25). 

О б щ и е з а м е ч а н и я. От других родов семейства отличается 
своеобразием септального аппарата, простыми днищами, отсутствием 
даже на зрелой стадии пузырчатой ткани. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т . Конец раннего и первая половина среднего де
вона Джунгарского хребта и Рудного Алтая. 
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Riclderia dubcitolovi Spassky, '1 960 

Табл. x x r x ,  фиг .  3 

Ridderia dubatolovi: Спасс1<ий, 1 960в ,  стр. 25, табл. X XV I ,  фиг. 10-13.  

Г о л о т и п - Ridderia dubatolovi Spassky (Спасский, 1960в , стр. 25 , 
табл. XXVI , фиг. 13) ; Рудный Алтай, район Лениногорска ;  нижний (?)  де
вон, крюковские слои. 

М а т е р и а л. Два ЭI{Земпляра хорошей сохранности из одной линзы 
известняков . 

О п и с а н и е. Маленькие конусообразные, несколько изогнутые 
кораллы, высотой около 18 .мм. Чашка глубокая . Септы с выпуклой 
стороны коралла настолько утолщены стереоплазмой, что сливаются 
воедино, примыкая к узкому ободку. На противоположной стороне видны 
тонкие клиновидные септы первого порядка ,  имеющие длину около поло
вины радиуса.  Септы второго порядка имеют вид коротких типиков . 
Число септ при диаметре 13  .м.м достирает 30 Х 2 .  Днища простые, нескольно 
приподнятые. Диссепи:менты отсутствуют. 

И з м е н ч и в о с т ь. Меняется степень утолщения септ и четность 
фоссулы. 

. 

С р а в н е н и е. По сравнению с алтайс1шми формами джунгарские 
имеют при близних диаметрах неснолы{О большее количество септ (не 24, 
а 30 Х 2) и харантеризуются появлением на зрелых стадиях очень корот
ких малых септ. 

Г е о 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 и г е о л о г и
ч е с н и й в о з р а с т . Рудный Алтай, верхи нижнего и низы среднего 
девона. Джунгарский хребет, эйфельский ярус. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Джунгарский Алатау, обн. 281 .  

С Е М Е И С Т  В О HAPS TPHYL LID A E  GRAB�U, 1 928 

Р о д Hapsiphylliиn Simpson, 1900 

Hapsiphyllum: Simpson, 1 900, р. 203. 

Т и п о в о й в и д - Zaphrentis calcariformis (Hall ,  1882, р. 33; 
1883, р. 293, pl. X X I ,  fig. 10, 1 1 ) ;  происходит из среднего девона (Онон
дага) , Огайо, США. 

Д и а г н о з. «Одиночные нораллы небольших размеров. "Утолщенные 
септы образуют неширо1шй периферичесний ободок, а их внутренние 
I{ОНЦЫ, сливаясь, окаймляют широную подковообразную кардинальную 
фоссулу, занимающую все осевое пространство коралла» (Ивановский, 
1963, стр . 58) . -

3 а м е ч а н  и я .  На ранних стадиях стереопла·зматическое утолще
ние септ значительно, в то время как на зрелых септы утолщены слабо.  
От близких родов отличается строением септального аппарата. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. Силур , ранний и средний девон Северной Аме
рики и Евразии. 

I:lapsipliyllurn ? ltastatuлn 1 Spassky sp. поv. 

Табл. X X I X ,  фиг. 4а-б 

Г о л о т и п - экз. No 1 /9954 в колл. ЦГМ ;  Джунгарский хребет·, 
район Текели; нижний девон. 

1 Hastatus (лат . )  - Rопьепосный .  В ид назван no септам, имеющим облин наRонеч
НИI<ов l{QШIЙ. 
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Д и а г н о з. Маленькие одиночные кораллы с клиновидными септами, 
плотно соприкасающимися и выполняющими всю поJiость коралла. 

М а т е р и а л. Восемь экземпляров хорошей и удовлетворительной 
сохранности из четырех местонахождений. Кораллы приурочены к из
вестнякам и глинистым известнякам. 

О п и с а н и е. Маленыше кораллы с неглубокой чашкой. Развиты 
септы двух порядков . Большие септы длинные, хотя и не одинаковые 
по размерам, достигают оси, где слабо закручиваются или изгибаiотся. 
Септы имеют клиновидную форму, плотно соприкасаются боками и запоJI
няют всю поJiость коралла. В септах прослеживается чет1{аЯ срединная 
линия, от которой перисто отходят фибры. Септы второго поряд1{а выгля
дят маленькими зубчИI{Ю\Ш на узком ободке, имеющем чет1{ую наружную 
·ребристость. ЧисJ10 септ коJiебJiется от 30 Х 2 при поперечнике 10- 1 1  .мм 

до 36 Х 2 при поперечнике 14 .M.ilt . На более ранней стадии развития между 
большими септами набJiюдаrотся просветы, а сами они имеют вид листооб
разных наконечников копий. По мере роста септы первого порядка сбли
жаются до полного соприкосновения, осевые концы их образуют сJiабый 
вортекс, а септы второго порядка вклиниваются между боJiьшими. Иногда 
намечается фоссула. Днища слабо вьшукJiые. 

И з м е н ч и в о с т  ь. Меняется степень осевого завивания септ. 
С р а в н е н и е. От других видов отличается очень тоJiстыми септами, 

ПОJIНОСТЫО ЗаПОJIНЯЮЩИМИ осевую зону. 
Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и

ч е с к и й  в о з р а с т .  Джунгарский Алатау, нижний и средний девон. 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Джунгарский Алатау, обн . 1065; 

о бн .  2981 , обр. 2981 -19 ;  обн. 5189; обн. 100,  обр. 100-75. 

О Т Р Я Д  CYSTIPHYLLIDA 

ПОДОТРЯД PHOLIDOPHYLLI NA 

С Е М  Е й  С Т  В О TRYPLA SMATIDAE ETHERIDGE , 1 907 

Р о д  Tryplasrna Lonsdale, 1 845 

Tryplasma: Lonsdale, 1845, р. 613.  

Т и п о в о й  в и д - Тrурlаsта aequaЬilis (Lonsdale ,  1 845, стр. 613 ) ;  
происходит из эйфеля р .  Наква, восточный склон Урала. 

Д и а г н о  3 .  Одиночные кораллы или «паррисидальные )) нсевдоколо
юrи. Наружная поверхность обычно продольно-ребристая . Чашка бщ;ало
видная с широким дном и острымн I>раю. rи. Септы клиновидные или 
игJiовидные, короткие. Наружные концы септ, сливаясь, образуют ободок. 
Септы состоят из коротких, утолщенных трабекул, сопринасающихся 
между собой (по вертинали) тольно наружными концами. Днища широкие, 
горизонтальные, иногда слабо изогнутые. 

3 а 111 е ч а н и  я. Силурийские виды отличаются от девонских резкими 
пережимами, продольной ребристостью эпитеки, более широкой стерео
зоной. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с н и  й в о з р а с т. Силур , ранний и средний девон Евразии, Авст
ралии и Северной Амерюш. 
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'l'ryplctsma devoniana (Soshkina, 1 937) 

Табл. Х Х Х ,  фиг. 1 а-в 

Pholidophyllum devonianum: Сошкина, 1937, стр . 40, табл. I V, фиг. 1, 2 .  
Pholidophyllum giganteum: Сошкина, 1 937 , стр . 39, табл. IV ,  фиг. 3 ,  4 .  
Pholidophyllum magnum: Сошкина, 1937 ,  стр. 39, табл. X X I ,  фиг. 3 ,  4 ,  7 .  

Г о л  о т  и п - Pholidophyllum devonianum Soshk. (Сошкина, 1937, 
стр. 40, табл . IV, фиг. 1 -2) ; восточный склон -Урала,  р .  Именная ,  эйфель-
ский ярус. . 

М а т  е р  и а л . Пять экземпляров удовлетворительной и хорошей со
хранности из трех местонахождений. Кораллы приурочены к известко
вистым песчаникам и известнякам. 

О п и с а н и е .  Небольшие слабо изогнутые кораллы с ребристой 
поверхностью и знаками роста . Ч ашки бокаловидные. Развиты короткие 
септы двух порядков. Число их при сечении 8 - 10 мм достигает 
(31 -32) х 2. Трабекулы расходятся и поэтому септы в средней части 
коралла в поперечнике имеют четковидную форму. Ободок узкий. Днища 
простые, горизонтальные. 

И з м е н ч и в о с т ь. -У раннедевонских форм трабекулы располо
жены почти горизонтально, а у эйфельских - наклонно. Меняется длина 
и «расчлененность» септ. 

С р а в н е н и  е. От близкого Т. hercynica (Roemer) sensu Peetz вид 
отличается узким ободком и короткими септами. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. СССР, Турция; ранний девон и низы среднего 
девона. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Джунгарский: Алатау, обн. 200 , обн. 424; 
обн. 281 . 

· 

Tryplasma Jiм·cynica ( Roemer) sensu Peetz, 1901 

Табл. Х Х Х ,  фиг. 2 

A mp lexus hercynicus: Петц, 1 90 1 ,  стр . 228, табл . 1 1 ,  фиг. 13а-е.  

Г о л о т  и п - A mplexus hacynicus Roemer (Петц, 1901 , стр. 228, 
табл.  1 1 ,  фиг. 13а-с);  Кузбасс, Крековская мельница; нижний девон. 

М а т е р  и а л. Два экземпляра хорошей сохранности из двух место
нахождений. Кораллы приурочены к известнякам. 

О п и с а н и е .  Небольшие кораллы с глубокими чашками. При по
перечнике 9 мм число септ достигает 26 Х 2.  Б ольшие септы доходят до по
ловины радиуса, иногда немного длиннее. Трабекулы рабдакантные, 
толстые, поднимающиеся косо вверх. Септотека широкаЛ. Днища простые, 
горизонтальные. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Меняется длина септ и ширина септотеки, 
а также степень полноты днищ. 

С р а в н е  н и  е. От Т. devoniana (Soshk . )  отличается широкой септо
текой и длинными септами. 

Г е о г р а ф и ч е с к о .е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с н и й в о з р а с т. Нижний и низы среднего девона СССР. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Джунгарский Алатау, обн. 240, 241 . 

С Е М  Е И С Т  В О HOLACANTIIDAE SYTOVA ,  1 966 

Р о д Holacantia 1 Sytova, 1 966 
Holacantia: Сытова, Улитина ,  1966 , стр . 208. 

Т и п  о в о й  в и д  - Madrepora flexuosa Linne, 1758; происходит 
из венлокских известняков Дадли, -Уэлс. 

1 В написании названия В. А. Сытова допустила ошиб1,у. Правильно Holacanthia 
( Ред. ) .  
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Д и а г н о з. «Кораллы, чаще колониальные (ветвистые) , реже оди
ночные. Кораллиты мелкие; эпитека с двойной ребристостью. Септы 
игольчатые, голакантинного типа, днища полные. Стереозона есть, пузыр
чатой ткани нет. Почкование чашечное, осевое» (Сытова, Улитина , 1966, 
стр. 208) . 

3 а м е ч а н  и е. Характерным отличием всех видов рода является 
голакантное строение трабекул. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. Силур Евразии и ранний девон Казахстана . 

Hola ca1i tia gibbosa Syto"a, 1 966 

Табл. Х Х Х ,  фиг. За-в 

Holacantia gibbosa sp . llO\' . :  Сытова, Улитина, 1 966 , стр .  210, табл . X XX V I ,  
фиг. 4a-r. 

Г о л  о т  и п - Holacantia gibbosa Sytova (Сытова ,  Улитина, 1966, 
стр . 210, табл. XXXVI , фиг. 4а-г); южная окраина Карагандинского 
бассейна, в районе развалин Кара-Узек ; нижний девон, надайнасуйский 
горизонт. 

М а т е р и а л. Два экземпляра удовлетворительной сохранности 
из двух местонахождений. Кораллы приурочены к извест1{овистым песча
никам. 

О п и с а н и е .  Маленькие одиночные кораллы с глубокой бокаловид
ной чашкой. Развиты септы двух порядков. Число их достигает 26 Х 2 при 
диаметре 10-12 �t�t и увеличивается до (35-37) Х 2 при диаметре 14-
15 �� м .  Голаканты располагаются почти горизонтально или слабо припод
няты к оси. Длина больших септ достигает 1 ,5-2 мм, реже 2-2,5 мм. 

Ширина септотеки 1 мм. Малые септы чуть выступают за ободок-септотеку. 
По направлению к оси септы утончаются. Днища частые неправильные 
со слабо опущенными краями. Число их доходит до 10- 12 штук на 10 м.м. 

И з м е н ч и в  о с т  ь .  Меняется длина больших септ и ширина септо
теки, частота днищ. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е · и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Центральный Казахстан и Северное Прибал
хашье, низы нижнего девона. 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е. Северное Прибалхашье, обн. 1 708, 
обр. 1 708а ,  и обн. 1691 . 

ПОДОТРЯД CYSTIPHYLLI NA 

С Е М  Е И С Т  В О DIGO NOPHYLLIDAE WEDEКI ND,  1923 

Р о д  Pat1·idophyllurn Ulitina, 1 966 

Patridophyllum: Сытова, Улитина, 1966,  стр. 207. 

Т и п  о в о й  в и д  - Patridophyllum paternum Ulit. (Сытова ,  Ули
тина, 1 966, стр. 207) ;  происходит из верхнего эйфеля Нахичеванской 
АССР (Закавказье) . 

Д и а г н о з. «Одиночные кораллы, полость которых выполнена 
пузырчатой тканью. Септальный аппарат представлен конусами, непол
ностью расчлененными на гребни. Конусы состоят из толстых массивных 
трабекул различной толщины и длины» (Сытова, Улитина, 1966, стр . 207) .  

3 а м е ч а н и я .  От  остальных дигонофиллид представители рода от
личаются строением септального аппарата, а от близкого Cystiphylloides 
Chapman структурой трабекул (обычно монакантных).  
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Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Ранний и средний девон Евразии. 

Pat1•iclopltyllnm pacliyacantliiиn Ulitiнa,  1966 

Табл. X X X I ,  фиг . 1 а-б 

Patridophylluт pachyacanthuт: Сытова, Ушrтина, 1 966,  стр . 207-208, табл. X XXV, 
фиг .  За-в;  табл. X XXVI,  фиг. 1 а ,  б .  

Г о л  о т  и п - Patridophyllum pachyacanthum Ulit.  (Сытова ,  -Улитина, 
1966, стр . 207 ,  табл. XXXVI , фиг. 1 а-6) ;  южная окраина Карагандин
ского бассейна, правый берег р. Кок-Тал ; нижний девон, надайнасуйский 
горизонт. 

М а т е р и а л. Один экземпляр пре�{расной сохранности из извест
няков . 

О п и с а н и е .  Небольшой одиночный коралл с воронкообразной 
чашкой. Поверхность покрыта знаками роста, видны пережимы и вздутия. 
Септальные конусы симметричны. Осевые части их тоньше боковых. 
Конусы состоят из гребней, образованных трабе1{улам:и, направленными 
косо вверх и плотно слитыми. Сами трабекулы довольно толстые, клино
видно приостренные. В сечении видны четыре-шесть конусов, разобщен
ных слоями пузырчатой ткани. Диссепименты осевой зоны почти гори
зонтальные, выпуклые, а периферические - круто наклонены к оси и бо
лее мелкие . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Меняется степень расчленения септальных 
конусов. 

С р а в н е н и е . От других видов отличается симметричными кону
сами, а от Р .  paternum Ulit .  - меньшими размерами и более тонкими и 
симметричными конусами. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о .з р а с т. Центральный Казахстан и Северное Прибал
хашье; низы нижнего девона .  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Северное Прибалхашье, обн. '1691 . 

Pat1·idopltyllш m  c1•assoc1'ista t tиn 1 Spassky sp. n o v .  

Табл . X X X I ,  фиг. 2а-б 

Г о л  о т  и п - экз. No 2 /9954 в I{ОЛЛ. ЦГМ; Северное Прибалхашье, 
· г. Бурубай; прибалхашский горизонт нижнего девона. 

Д и а г н о з .  Одиночные кораллы с эксцентрично расположенными 
слившимися септальными конусами, рассеqенными на гребни, которые 
состоят из очень толстых и крупных трабекул. 

М а т е р и а л .  Пять экземпляров удовлетворительной и хорошей 
сохранности из двух местонахождений. Н.ораллы приурочены к извест
ковистым песчаникам. 

О п и с а н и е. Небольшие кораллы рогообразно изогнутой формы. 
Ч ашки воронковидные, неглубокие. Септальные конусы располагаются 
эксцентрично. Осевая их часть, I{ак и средняя, развита сильно, в то время 
как периферические участки значительно более тонкие. Септальные конусы 
расположены очень часто, так что в центральной зоне они сливаются. 
Только на периферии видны ряды довольно I{руто наклонных диссепимен
тов, разделяющие отдельные конусы. Размеры их увеличиваются от стенки 
к центру. Септальные конусы в средней и осевой зонах расчленяются 

1 Crassus (лат. )  - толстый; cristatus (лат. )  - гребенчатый . Вид назван по толстым 
гребням септальных конусов .  
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на очень толстые неправильной фор:мы гребни, тесно соприкасающиеся 
боками. Гребни образованы крупными трабе1{улами. 

И з м е н ч и в о с т ь. Меняется только плотность соприкосновения 
трабекул и меньше - частота расположения конусов . 

С р а в н е  н и  е. От близного Patridophyllum pachyacanthum Ulit .  
отличается ЭI{сцентричными сближенными нонусами и очень плотным 
расположением в них гребней. 

Г е о 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 и г е о л о г и
ч е с н и  й в о з р а с т . Северное Прибалхашье, прибалхашсний гори
зонт нижнего девона. 

М е с т  о н  а х  о ж д е н и  е .  Северное Прибалхашье, обн. 1691 ,  
обр.  1691 - 10:  обн. 1624. 

Р о д  Dialythophyllurн Amanshaпser jп Wedekjnd , 1 925 
D ialythophyllum: Amanschause1· in Wedeki н d ,  1 925 , р. 40 . 

Т и п о в о й в и д - Dialythophyllum complicatum Amanshauser 
in Wedekind,  1 925; происходит из верхней части живетского яруса Эйфеля 
Центральной Европы. 

Д и а г н о з. Одиночные нораллы субцилиндричес1{0Й и цилиндри
ческой формы. Септальные конусы расчленены на гребни, сливающиеся 
в септы двух порядков. Иногда септы доходят до стею{И и утолщаются . 
В другом случае периферическая зона остается свободной и там появляются 
арочные пластины. Пузырчатая тнань в осевой зоне состоит из крупных 
почти горизонтальных диссепиментов , которые на периферии более мелкие 
и круто НаI{ЛОННЫе. 

3 а 11-r е ч а н и я .  От других родов семейства отличается строением 
септальных конусов с почти редуцированной осевой зоной и слиянием 
гребней в длинные септы. 

Г е о 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 и г е о л о-
г и ч е с к и й  в о з р а с т. В ерхи среднего девона Евразии. 

Dialytliopli yllum vilvense Sosl1kina, 1949 

Табл . XXXI,  фиг. За-6 

D ia lytliophyllum vilvense: Сошкина, 1949, стр . 69-70, табл. X I I I ,  фиг. 2. 

Г о л о т  и п - Dialythophyllum vilvense Sosh. (Сошкина, 1949, стр . 69-
70 , табл . X I I I ,  фиг. 2) ; Средний Урал , пос. Карагайка; живетский ярус. 

М а т е р и а л .  Один экземпляр хорошей сохранности из одного место
нахождения известняков. 

О п и с а н и е .  Одиночный коралл с мелкой воронковидной чашI{ОЙ. 
Септальные конусы частые, но разделены слоями диссепиментов . Развиты 
гребни-септы двух порядков , большие из них почти доходят до оси. Они 
толще малых , длина которых вдвое меньше. Септы расположены гребне
видно. Число их 30 Х 2 при диаметре 15 Х 20 м��. Осевые диссепименты поло
гие, широкие, а краевые круто наклонные, более мелкие. Трабекулы 
толстые. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Меняется длина септ и степень разрывания 
�rалых септ. 

С р а в н е  н и  е .  От близкого D.  comp licatum Amanshauser in  Wede
kind этот вид отличается более тонкими септами, причем малые септы 
развиты лучше. 

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

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Джунгарский Алатау, обн. 808. 
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С Е М  Е И С Т  В О ZO NOPHYLLIDAE \VE DE КI ND, 1 924 

Р о д  А rcophyllurn Markov, 1925 

A rcophyllum: Марков,  1 925, стр. 49. 

Т и п  о в о й  в и д  - A rcophyllum typus Mar'k. (Марков , 1925) ; проис
ходит из кальцеоловых слоев эйфельского яруса; западный склон Урала. 

Д и а г н о з. Одиночные, часто очень крупные кораллы с глубокой 
воронковидной или бокаловидной чашкой. Септальные конусы в осевой 
зоне состоят из тонких корок, в средней расщеплены на шипы, в перифе
рической - на арочные пластины. Осевые диссепименты днищеобразные, 
периферические - более мелкие, вздутые, наклонные. 

3 а м е ч а н и я. От близких родов отличается строением септальных 
конусов, которые всегда разделены прослоями диссепиментов . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Средний девон Западной Европы и СССР. 

Arcophyllum septatitm Bulvanker, 1 934 

Табл. X X X I I ,  фиг. 1 а-б 

A rcophyllum septatum: Бульванкер, 1934, стр . 7 ,  табл. l ,  фиг. 5-9. 

Г о л о т  и п - A rcophyllum septatum Bulvanker (Бульванкер, 1934 , 
стр . 7 ,  табл. l ,  фиг. 6-9); Средний Урал, р .  Усьва;  эйфельский ярус. 

М а т е р и а л. Один экземпляр хорошей сохранности из известняков. 
О п и с а н и е .  Одиночный коралл с воронковидной чашкой. Видны 

знаки роста, пережимы и вздутия. Септальные конусы расчленены 
на шипы, сливающиеся в септы двух порядков.  Септы неравномерно 
изогнуты, неравномерно утолщены. Число их 36 Х 2 при сечении 20 Х 14 ��м. 

На периферии развиты арочные пластинки. Осевые диссепименты более 
крупные, днищеобразные, а периферические мелкие, воздутые. 

И з м е н  ч и в о с т  ь.  Меняется длина септ и количество рядов ароч
ных пластин. 

С р а в н е н и е.  От близких А .  typus Mark. и А .  markovi Bulvanker 
вид отличается более сложным строением септального аппарата. 

Г е О Г р а ф И Ч е С К О е р а С П р О С Т р а . Н е Н И е И Г е О Л О Г И

Ч е с к и й  в о з р а с т . Эйфельский ярус СССР. 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Джунгарский Алатау, обн.  101 . 

О Т Р Я Д KODONOPHYLLIDA 

ПОДОТРЯД KODONOPHYLLI NA 

С Е М  Е И С Т В О CHO NOPHYLLIDAE JIOLME S,  1 887 

Р о д  Schlotheirnophylliun Smith, 1945 

Schlotheimophyllum: Smith, 1945, р. 1 8 .  

Т и п  о в о й  в и д - Fungites patellatus Schlotheim,  1820 (см. H isin
ger, 1831 , р .  128 ;  1837, р .  99, tаЫ . 28, fig. 3) ; происходит из силура о-ва Гот
ланд. 

Д и а г н о з. «Одиночные (?) крупные кораллы дискоидальной или 
клубневидной формы. Чашка мелкая с отвернутыми краями. Септы 
двух порядков. Септы первого порядка длинные, образуют осевую струк
туру. Септальная стереозона широкая. Днища выпуклые, расщепленные. 
Септы состоят из сложных трабекуш> (Сытова ,  Улитина, 1966, стр. 224) . 
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3 а м е ч а н и я .  От других родов семейства отличается широкой:
стереозоной и осевой структурой, образованной окончаниями септ. 

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

Schlotlieimopltyll шm abo1•igenum 1 Spassky sp. nov. 

Табл. X X X I I ,  фиг. 2а-в 

Г о л о т и п - экз. No 3 /9954 МЧ. в колл. ЦГМ; Северное Прибал
хашье, гора Бурубай; прибалхашский горизонт нижнего девона. 

Д и а г н о з. Маленькие одиночные кораллы с чашками, имеющими 
валик и широкую платформу. Все или некоторые большие септы достигают 
оси и образуют осевую структуру разной степени сложности. При сечении 
20 х 1 5 мм число септ 30 Х 2. Трабекулярное строение септ сложное. Днища 
неполные, выпуклые. 

М а т е р и а л. Три экземпляра хорошей сохранности из двух место
нахождений. Вмещающая порода - мергель.  

О п и с а н и е .  Маленькие одиночные кораллы с характерной внутрен
ней ямкой, окай:мленной пологим валико:м, переходящим в плоскую плат
форму. Дно ямки выпуклое. Септы первого порядка либо доходят до оси, 
изгибаются и образуют своеобразную осевую структуру, либо только 
некоторые из них соединяются концами. Осевые части больших септ 
каринированы. Периферические окончания септ образуют широкую септо
теку, за пределы которой выступают только кончики малых септ. Септотека 
имеет отчетливую комковатую («гранулированную») структуру, являю
щуюся следствием сложного трабекулярного строения пластин септ. 
Число септ при поперечнике 20 Х 15 .мм достигает 30 Х 2, а ширина септо
теки - 5- 7 мм. Сам ободок гладкий, тонкий. Иногда в пределах септо
теки наблюдаются столбики. Днища выпуклые, неполные. 

И з м е н ч И в о с т ь. Меняется сложность осевой структуры и сте
пень каринации осевых концов больших септ. 

С р а в н е  н и  е .  От S. patellatum (Schlothei m) встреченного в надай
насуйском горизонте Центрального Казахстана, новый вид отличается 
вдвое меньшими размерами, меньшим числом септ и более простой осевой 
структурой. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о в р а с т. Джунгаро-Балхашская область, низы нижнего 
девона. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Северное Прибалхашье - обн. 1691 , 
обр . 1691 - 16;  Джунгарский Алатау, обн. 2981 , обр.  2981 - 1 9 .  

Р о д  Chlamydophyllnm P octa, 1 902 

Chlamydophyllum: Pocta, 1902 , р. 136 .  

Т и п о в о й  в и д  - Chlamydophyllum obscurum (Pocta, 1 902 , стр.  136,  
табл. 1 14, фиг . 2) ; ранний девон, Чехия. 

Д и а г н о з . Одиночные кораллы или ветвистые псевдоколонии. 
Кораллиты цилиндрической или широI{Оконической формы. Чашки 
глубокие, бокаловидные, без отворота краев . Септы первого порядка длин
ные, постепенно утончающиеся к оси, неправильно изгибающиеся. Септы 
второго порядка немного выступают за широкий ободок ,  образованный 
периферическими концами септ. Днища полные, плоские, иногда слабо 
поднятые у краев . 

1 Aborigenus (лат. )  - туземный. 
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3 а м е ч  а н  и я .  От близкого Schlotheimophyllum Sшith , 1945 отли
чается· плотным прилеганием слоев септальных трабекул , отсутствием 
осевой структуры и широкой платформы чашI{И. 

Г е о 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 и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Ранний девон-эйфельский век Евразии и Ав
стралии. 

Clilarnydopltyllurn tabulatnm (Sosl1ki11a, 1 937) 

Табл . X X X I I I ,  фиг. 1 

Regmapliyllшn tabulatum: Сошюша, 1 937 ,  стр . 86, табл . XV,  фиг. 7-8. 

Г о л  о т  и п - Regmaphyllum tabulatum Soshk . (Сошкина, 1937, 
стр . 85, табл . XV, фиг. 7-8) ; Северный -Урал, р .  Вагран; эйфельский 
ярус . 

М а т е р и а л .  Два экземпляра удовлетворительной сохранности 
из песчанистых известнянов одного местонахождения. 

О п и с а н и  е. Одиночные нораллы с гладкой эпитекой. Развиты 
септы двух порядков. Большие септы утончаются , их осевые концы изги
·баются. Периферические окончания септ сливаются в широкую септотеку. 
Малые септы нескольно нороче. Число септ при поперечнине 22 Х 20 .мм 

достигают 40 Х 2. Днища простые, горизонтальные. 
И з м е н  ч и в о с т  ь .  Изменяется ширина септотеки и степень изги

бания осевых нонцов септ. 
С р а в н е н и е .  От других видов отличается широкой септотекой, 

изогнутыми септами и простыми горизонтальными днищами. 
Г е о 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 и г е о л о г и

ч е с I{ и й в о з р а с т . Нижний девон и низы среднего девона Евразии. 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Джунгарский Алатау, обн. 201 . 

С Е М Е Й С Т В  О PILOPHYLLIDAE НILL, 1 942 

Р о д  Pilopliylluni Wedekind,  1 927 

Pilophyllum: Wedekind , 1927,  р. 34. 

Т и п о в о й в и д - Pilophyllum keyserlingi (\Vedekind, 1927, р. 34, 
tаЫ . V I I I ,  fig. 3-4); происходит из силура о-ва Готланд. 

Д и а г н о з. «Одиночные кораллы цилиндро-конической формы. 
Чашна-нубок с острыми краями. Септы длинные, периферические концы 
их утолщены и образуют ободок, I{Оторый может замещаться краевыми 
диссепиментами. На поперечных разрезах в септах видна срединная линия, 
часто в виде пуннтира. Диссепименты развиты. Днища полные и неполные,  
выпу1шые, с дополнительными пластинками. Иногда развита кардиналь
ная фоссула» (Сытова, -Улитина, 1 966, стр . 227) .  

3 а 111 е ч а н и я. От  близких родов представители Pilophyllum отли
чаются строением септального аппарата и харантером периферичесной 
зоны. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с I{ и й в о з р а с т.  Поздний силур Евразии, ранний девон Казах
стана. 

Pilopltyllitm Ьiти1·ит SytoYa, 1 966 

Табл. X XXIV,  фиг. 1 а-в 

Pi lophyllum Ьimurum: Сытова,  "Улитипа, 1966, стр . 229 , табл. X IV ,  фиг. 2а-в. 

Г о л  о т  и п - Pilophyllum Ьimurum Sytova (Сытова ,  -Улитина, 1 966, 
стр . 229, табл. XIV,  фиг. 2а-в) ;  южная окраина Карагандинского бас
сейна, правый берег р .  Кок-Тал; нижний девон, ·надайнасуйский горизонт. 
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М а т е р и а л .  Десять экземпляров хорошей сохранности из карбо
натных пород одного :месторождения. 

О п и с а н и е. Одиночные кораллы цилиндрической или цилиндро
I{онической формы. Ч ашки бокаловидные с острыми краями, крутыми 
стенками и углубленным в средней части дном. Развиты септы двух поряд
:[{ов. Число их при поперечнике 26 Х 23 мм достигает 46 Х 2. Большие септы 
длинные, практически почти доходящие до оси. Противоположная септа 
длиннее других , а главная - короче, находится в слабо намеченной фос
суле ;  остальные слабо изогнуты и располагаются почти радиально или 
слегка гребневидно .  

Малые септы по длине равны примерно трети больших . Они не  выходят 
за пределы внутренней стенки. Все септы утолщены и постепенно утон
чаются к оси. Боковые поверхности их неровные и видны небольшие ка
р:И:ны. Периферические концы треугольно расширены и примыкают к уз
кому ободку. Краевые лонсдалеоидные диссепименты :�;:rрерывают сразу 
несколько септ. Они круто наклонены к оси. Развита широкая двойная 
внутренняя стенка. Один ее край находится на границе зоны днищ, 
а другой - на изгибе днищ у приосевой вдавленности. Стереоплазма уси
ливает септы у внутренней стенки и отлагается на поверхности пузырей 
и дополнительных пластинок днищ. Днища частые, волнисто изогнуть�. 
Изогнутость усиливается дополнительными пластинками. Края днищ 
опущены, средняя часть их вдавлена. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Меняется степень утолщения, изогнутости и 
каринации септ, характер изогнутости днищ. 

С р а в н е н и е. От близкого Р. munthei Wedekind вид отличается 
наличием двойной внутренней стенки и строением септ. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Центральный Казахстан и Северное Прибал
хашье, низы нижнего · девона. 

М е с т  о н а х о ж д е н и е .  Северное Прибалхашье, обн. 1 708, 
обр. 1 708а. 

С Е М Е Й С Т В  О MYCOPHYLLIDAE НILL, 1 940 

Р о д  Pseudшmplexus Weissermel, 1 897 

Pseudamplexus: Weissermel, 1 89 7 ,  'р . 878. 

Т и п  о в о й  в и д  - Zaphrentis ligeriensis (Barrois ,  1889, р. 52) ; 
происходит из нижнего девона Франции. 

Д и а г н о з. Одиночные кораллы субцилиндрической или цилиндро
конической формы, иногда небольшие штоковые псевдоколонии. Ч ашки 
бокаловидные , без отворота краев . Септы широкие, состоят из толстых 
плотно соприкасающихся трабекул. До оси септы не доходят и не имеют 
утончающихся постепенно окончаний. Периферические участки их сли
ваются в широкую септотеку, в которой хорошо заметны границы септ. 
Разделение септ на два порядка прослеживается не всегда.Днища гори
зонтальные или слабо изогнутые, полные, реже неполные . . 

3 а м е ч  а н  и я .  От близких Mucophyllum Etheridge виды этого рода 
отличаются отсутствием отворота краев чашки; от других родов семей
ства - короткими септами и простыми днищами. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. Силур-эйфельский век Евразии и Австралии. 
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Pseudamplexus ickmisis Spassky, 1 967 

Табл. X X X I I I ,  фиг. 2 

Pseudamplexus ickensis: Спасений в Бульваннер и др . 1967 , стр . 22, табJl . 8 ,  
фиг. 1 .  

Г о л о т  и п - Pseudamplexus ickensis Spassky (Спасений в Бульван
:кер и др . ,  1967, стр . 22, табл. 8, фиг. 1 ) ;  Южный Урал, р. Малый Ин ; 
эйфельс:кий ярус. 

М а т  е р  и а л . · Два э:кземпл:Яра хорошей сохранности из одного место
нахождения известняков . 

О п и с а н и е .  Одиночный :коралл с глубокой бо1>аловидной чашкой. 
Поверхность ребристая. Септы двух порядков толетые с притупленными 
I{онцами, слитые в широкую септоте:ку. При сечении 30 Х 40 .м.>1t число 
септ 20 Х 2. Шnрина септоте:ки до 8 .>1tм. Днища простые, горизонтальные, 
редкие. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Нес:коль:ко меняется ширина септоте:ки и 
частота днищ. 

С р а в н е н и е. От других видов отличается большой шириной 
септоте:ки. 

Г е о г р а ф и ч е с :к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с :к и й  в о з р а с т. Южный Урал и Джунгарс:кий Алатау; эйфель
с:кий ярус. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Джунгарс:кий А.1атау, обн. 308. 

Р о д  Calceola, Lamarck, 1799 
Calceola: L amarck, 1 799, р. 89. 
Т и п о в о й в и д - A nomia sandalinum - Gmelin in Linnaeus,  1791 ; 

происходит из эйфеля Центральной Европы. 
· 

Д и а г н о з. Одиночный туфлеобразный :крышечный :коралл с измен
чивым апикальным углом (от 30 до 90 °) . Ч ашка ворон:ковидная. Одна сто
рона плоеная. Септы, состоящие из плотно расположенных трабе:кул , 
сливаются в ободок. Днища редкие горизонтальные, слабо вогнутые, 
иногда неполные. 

3 а м е ч а н и я. От других родов отличается формой роста, а от кры
шечных цистифиллид - пластинчатыми септами. 

Г е о г р а ф и ч е с :к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с I{ и й в о з р а с т . Средний девон Евразии и Северной Африки 

Calceola sandalina Lamarck, 1 799 

Табл. X X X I I I ,  фиг. За-в 

Г о л о т и п - Calceola sandalina (Lamarck, 1 799, стр. 89) ; эйфель 
Центральной Европы; средний девон. 

М а т  е р и а л. Свыше 20 экземпляров хорошей и удовлетворитель
ной сохранности из 1 1  местонахождений. Кораллы приурочены :к :карбо
натным и глинисто-карбонатным отложениям.  

О п и с а н и е .  Одиночные туфлеобразные крышечные :кораллы с глу
бокой чашкой. Посереди·не уплощенной стороны прослеживается валик , 
отмечающий положение главной септы. Н а  краю чашки видны зазубринки 
септ, а на плоеной ее стороне - бороздка для прикрепления крышки. 
Поверхность покрыта знаками роста. Длина коралла 1 5-32 мм, ширина -
д о  28 мм. Апикальный угол примерно 60- 75 °, но по мере .роста умень
шается, у чашки стороны коралла почти параллельны. Септы слиты 
в довольно толстый ободок , на ранней стадии заполняют всю полость 
к оралла. 
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И з м е н ч и в о с т ь. Меняется величина апикального угла,  ширина 
септотеки и степень неполноты днищ. 

С р а в н е  н и  е. От представителей Rhizophyllum Lind . этот вид 
отличается отсутствием прикрепительных образований. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Евразия, средний девон, главным образом 
эйфельский ярус. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Северное Прибалхашье - обн. 1296 , 
1201 , 1224, 1234, 4566, 1 530 , 1472, обн. 4355, 4370а, 3123; Джунгарс�шй 
Алатау, обн. 305. 

ПОДОТРЯД HELIOPHYLLI NA 

С Е М Е Й С Т В  О ACA NTHOPHYLLIDAE НILL, 1 939 

Р о д  Acanthophyllum Dybowski, 1 873 

A canthophyllum: Dybowski, 1 874, S. 493; B i1·enheide,  1 961 , S. 83. 

Т и п о в о й в и д - Cyathophyllum heterophyllum Edwards et Haime , 
1851 ; происходит из средней части с_реднего девона Центральной Европы. 

Д и а г н о з .  «Коралл одиночный, субцилиндрический или волчко
видной формы, иногда образующий небольшие 1<устистые или массивные 
колонии. Чашечка более или менее глубокая, бокаловидная с широкими 
полями. Полные септы двух порядков развиты хорошо. Внутренние концы 
септ первого порядка сходятся в центре коралла ,  закручиваются в различ
ной степени и иногда образуют завиток. Септы второго порядка длинные. 
У типичных видов на отдельных стадиях развития утолщение септ раз
личное. На молодой стадии роста толстые септы начинают утончаться 
от периферии к центру. На взрослой стадии развития септы второго 
порядка утончаются и доходят до границы с зоной днищ. Септы первого 
порядка отличаются своеобразным утолщением. Тонкие у периферии, 
они остаются утолщенными .в пределах средней части зоны пузырей и на гра
нице с зоной днищ вторично несколько утончаются , внутренние концы 
септ первого порядка все же остаются утолщенными. Периферическая 
зона состоит из нескольких рядов мелких пузырей, расположенных более 
или менее горизонтально у периферии, постепенно переходящих в круто 
наклонное положение около центральной зоны. Последняя имеет очень 
плотно расставленные, расщепленные, в различной степени вогнутые 
днища» (Бульваю<ер , 1 958, стр . 95-96) .  

3 а м е ч а н и  я .  О т  близкого P tenophyllum Wedekind отличается 
отворотом краев чашки, слабым завиванием септ в осевой зоне и расхож
дением трабекул на периферии. Род Dohmophyllum Wedekind характери
зуется сложным осевым завиваением септ. 

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

Aca1itl1.opltyllitm tenuiseptatitnz Bulvanker, 1958 

Табл. X X X V ,  фиг. 1 

A canthophyllum tenuiseptatum: Бульванкер,  1 958, стр .. 97 ,  табл. X L V I ;  фиг. 1 а-б, 
табд . X LV I I ,  фиг. 1 ,  2.  

Г о л о т и п - Acanthophyllum tenuiseptatum Bпlvanker (Бульванкер, 
1958, стр . 97 ,  табл. X LVI,  фиг.  1а-б) ;  Кузбасс , р .  Малый Б ачат; салаир
кинские слои злиховского яруса. 
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М а т е р и а л .  Шесть экземпляров· хорошей и удовлетворительной 
сохранности из пяти местонахождений. Кораллы приурочены к извест
някам. 

О п и с а н и е .  Крупные одиночные кораллы. Чашки имеют широкие 
края и узкую срединную ямку. Поверхность покрыта знаками роста, 
пережимами и вздутиями. Форма коралла обычно широко коническая. 
Максимальная ширина доходит до 70 м.м. 

Септальный аппарат состоит из септ двух порядков. Число их дости
гает 41 Х 2. Септы первого порядка длинные .  Они доходят до оси, где 
слеп{а закручиваются. В зоне днищ концы септ немного утолщены. Пери
ферические концы септ состоят из многочисленных прядей и пузырьков 
расщепления. У ободка септы треугольно расширяются и соприкасаются 
боками. Септы второго порядка длинные и достигают 2 / 3 радиуса. Зона 
днищ узкая. Днища частые , неполные, слегка вогнутые. Пузырчатая 
ткань состоит из многих рядов. На периферии диссепименты почти гори
зонтальные; по направлению к оси они становятся круче.· 

И з м е н ч и в о с т ь .  Меняется длина септ первого порядка, степень 
их осевого завивания, а также степень расхождения на периферии тра
бекул . 

С р а в н е н и е. От близкого А .  heterophyllum M.-Edw. et Н .  вид 
отличается своеобразным периферическим «расщеплением» септ. 

Г е о t 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 и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Кузбасс, Южный и Монгольский Алтай, Средняя 
Азия , Джунгаро-Балхашская область; верхи нижнего девона и эйфель
ский ярус. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Джунгарский Алатау - обн. 312,  305, 
289; Северное Прибалхашье - обн. 1635, 1650. 

· 

С Е М  Е й  С Т  В О STRI NGOPHYLLIDAE WEDE КI ND ,  1 921  

Р о д  Stringophyllum Wedekind, 1 922 
Stringophyllum: Wedekind, 1922, S. 8. 

Т и п  о в о й  в и д  - Stгingophyllum normale Wedekind, 1 922; проис
ходит из среднего ·девона Центральной Европы. 

Д и а г н о з. Одиночные кораллы или кустистые псевдоколонии. 
Чашки бокаловидные с широким вогнутым дном и :f'руто наклоненными 
стенками. Септы двух порядков веретеновидно утолщенные, прерываются 
на периферии и, реже, в зоне днищ. Обычно чаще прерываются малые 
септы. Трабекулы параллельные, слабо расходящиеся. Иногда развита 
внутренняя стенка. Диссепименты мелкие, вздутые, образуют несколько 
рядов. Днища широкие, вогнутые, со щелевидным вдавлением. 

3 а м е ч а н и я. От других родов семейства отлиqается широкой 
зоной вогнутых днищ и разрыванием септ, связанным с расхождением внут
ренних концов трабекул. · 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Средний девон Евразии и Северной Америки. 

Stringophyllum admirablle Spassky, 1 965 

Табл. XXXV, . фиг. 2а-б 

Stringophyllum admiralibe: Спасский, 1965а, стр . 28, табл. IV, фиг. 1 -4.  

Г о л о т  и п - Stringophyllum a dmirablle Spassky (Спасский, 1965) ; 
Джунгарский хребет, р .  Кызыл-Агач; эйфельский ярус. 

М а т ·е р и а л .  Десять экземпляров хорошей сохранности из четырех 
местонахождений. Кораллы приурочены к известнякам. 
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О п и с а н и е. Одиночные слабо рогообразно изогнутые Еораллы, 
высотой 120- 150 м м .  ЧашЕи боЕаловидные глубоЕие с острыми Ераями. 
Поверхность поЕрыта знаЕами роста, пережимами и вздутиями. 

Септы обоих · порядЕов располагаются гребневидно. Толщина септ 
почти одинаЕова по всей длине. ПериферичесЕие Еонцы многих из них 
прерываются. ОбодоЕ тонЕий. Септы состоят из толстых Ерышеобразно 
изогнутых трабеЕул, направленных R оси Еосо вверх. На периферии они 
плотно соприЕасаются, а осевые Еонцы трабеЕул несЕОЛЬRО расходятся. 
КаЕ следствие этого наблюдается точечное строение осевых Еонцов септ. 
На продольном разрезе видно · весьма оригинальное строение осевой 
зоны (цепочЕа сгустЕов стереоплазмы - ОЕончание трабенул) . Пузырчатая 
тЕань состоит из несЕольних рядов Ерупных Еруто на�шоненных R оси 
·диссепиментов. Днища частые, вогнутые, со щелевидным вдавлением. 

Номер шлифа 
Диаметр 

' 

Число септ 
Ширина днищ 
Частота днищ па 10  ,,1t.;it 
Число рядов диссе!Illiwен
тов 

О с н о в н ы е  р а з м е р ы  

451-6 
20 

36Х 2  
15 

12-14 
1-2 

451-8 
20 

42Х 2  
1 4  

10- 1 1  
2-4 

452-4 
16  

36Х 2  
12  

1 -3 

461-11  
14 

39Х 2  

481-1 
25 Х 20 
44Х 2  

14 
14-16 
3-4 

И з м е н ч и в  о с т  ь .  Меняется толщина септ, степень расхождения 
осевых нонцов трабеЕул и периферичесЕого разрывания септ . 

С р а в н е  н и  е .  От близкого S. duplex Wdkd отличается разрыва
нием многих септ обоих порядЕов, а от S. tenue Wdkd - Еоличеством септ 
и их строением. 

Г е о 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 и г е о л о г и
ч е с R и й в о з р а с т. ДжунгарсЕий Алатау, эйфельсний ярус . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. ДжунгарсЕий Алатау, обн. 451 , 452, 
431 и 481 .  

С Е М  Е И: С Т  В О HELIOPHYLLIDAE NICHOL SO N, 1889 

Р о д  Heliophyllum Hall in Dana, 1 846 

Т и п о в о й в и д - Strombodes (?) helianto ides Hall ,  1843 ; происходит 
из слоев Гамилтон, средний девон, штат Нью-ЙорЕ, США. 

Д и а г н о з. Одиночные цилиндро-ЕоничесЕие или рогообразно изогну
тые нораллы и ветвистые штоновые псевдоЕолонии. ЧашЕи глубоЕие 
бо1шловидные с острыми Ераями. Большие септы доходят или не доходят 
до оси, а малые достигают половины или двух rретей длины больших . 
Септы состоят из более или менее расходящихся трабенул , на Еоторых 
могут развиваться поперечные Еарины. Иногда септы в периферичесЕих 
частях расщепляются вдоль.  Периферичесная зона состоит из неснольних 
рядов вздутых мелЕих диссепиментов . Днища обычно неполные, дифферен
цированные. Развиты дополнительные пластинЕи, главным образом 
на нраях днищ. 

3 а м е ч а н и я. От представителей большинства родов семейства 
виды Heliophyllum отличаются расхождением трабеЕул ; от Tortophyllum 
Sloss и Gurievskiella Zheltonogova, таЕже обладающих расходящимися 
трабеЕулами, отличием служит отсутствие отворота Ераев чашЕи. 

Г е о 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 и г е о л о г и
ч е с н и  й в о з р а с т. Девон Евразии, Австралии, Северной АфриЕи 
и Северной АмериЕи. 
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Heliop ltyllum apsifeтum 1 Spassky sp. nov. 

Табл. XXXVII ,  фиг. 1 а-б 

Г о л  о т  и п - экз . No 4 /9954 в колл.  ЦГМ; Северное Прибалхашье, 
г .  Бурубай; прибалхашский горизонт нижнего девона. 

Д и а г н о з . Маленькие одиночные кораллы с сильно каринирован
ными изгибающимися септами, широкой зоной мелких вздутых диссепи
мент<?в и узкой зоной днищ. Трабекулы длинные, дугообразные. 

М а т  е р и а л. Б олее 20 экземпляров хорошей и удовлетворительной 
сохранности из трех местонахождений. Кораллы приурочены I\ извест
новистым песчанинам. 

О п и с а н и е. Маленьние одиночные нораллы слабо рогообразно 
изогнутой формы. Поверхность понрыта знанами роста, видны пережимы 
и вздутия. Чашни довольно глубоние, бокалообразные. Септы первого 
порядна длинные, почти доходящие до оси, но всегда оставляющие свобод
ным приосевое пространство .  Длина больших септ не одинанова. Малые 
септы составляют до двух третей длины больших. Число септ колеблется 
от 23 Х 2 при поперечнике 10 мм до 30 Х 2 при 16 ��м . Осевые концы боль
ших септ неправильно изогнуты, иногд.а слабо закручены. Перифериче
ские окончания утолщены. Септы зигзагообразно изогнуты и снабжены 
крупными каринами. Карины располагаются на изгибах септ, так что 
в плане они чередуются с обеих сторон пластино1с Трабекулы длинные, 
дугообразные, довольно широко расставленные. Периферическая зона 
широкая и состоит из пяти-семи рядов вздутых небольших диссепи
ментов. Днища неполные с дополнительными пластинами. Ободок узкий, 
гладкий. 

И з м е н  ч и в о с т  ь. Меняется степень каринации, величина изгиба 
и длина септ, изгибание их осевых концов. 

С р а в н е  н и  е .  От всех представителей рода отличается харюпером 
наринации септ. Близкие по размерам Н. antiquum (Soshk.)  имеют вере
теновидно утолщенные септы без настоящей каринации, а каринация 
1\рупных Н. halli M . -Edw. et Н .  имеет нок-рейный харю\тер (карины 
не чередующиеся, а противоле�нащие) .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Северное Пр'ибалхашье, прибалхашский гори
зонт нижнего девона. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Северное Прибалхашье, обн. 1691 , 1659, 
1624. 

Heliopliyllum vaтioseptatum Spassky, 1 960 

Табл. X X X V I I ,  фиг. 2а-б 

Heliophylluт varioseptatuт: Спасский, 1960в, стр. 1 26-127 ,  табл . V I I ;  V I I I .  
Г о л о т  и п - Heliophyllum varioseptatum Spassky (Спасский, 1960в , 

стр. 126- 127, табл. VI I ,  фиг. 2а-6) ;  хр . Саур,  р .  Чурчу-Сай; зайсанская 
свита живетского яруса. . 

М а т е р и а л .  Несколько экземпляров хорошей и удовлетворитель
ной сохранности из одного местонахождения. Кораллы приурочены к из
вестнякам. 

О п и  с а н и  е. Одиночные небольшие кораллы с глубокой бокаловид
ной чашкой. Видны пережимы и вздутия. Развиты септы двух порядков. 
Б ольшие септы не доходят до оси и постепенно утончаются. Их концы 
слабо изогнуты и иногда булавовидно утолщены. Периферические расши
рения септ сливаются в узкий ободок. Малые септы вдвое короче больших . 
Число их при диаметре 18 мм достигает 32 Х 2 .  Трабекулы толстые, у стенки 
направлены косо вверх, а к осевой зоне становятся почти горизонтальными. 

1 Apsis (лат.)  - дуга, арка; fero (лат.) - нести. В ид назван по длинным дугообраз-
ным трабекулам септ. 
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Периферическая зона состоит из нескольких рядов вздутых диссепимен
тов . Днища неполные с дополнительными пластинками. В одном экзем
пляре наблюдаются две почки, причем часть септ почек заложена заново, 
а остальные принадлежат материнской особи. 

И з м е н ч и в о с т  ь .  Сильно варьирует д.;шна септ и степень их 
сложности. 

С р а в н е н и е.  От всех видов описыва.емый отличается строением 
септального аппарата. Близкий Н. spongiosum (Sehluter) характеризуется 
постоянным расщеплением периферических концов септ, а от Н. originale 
Bulvanker отличается непостоянством «изъязвления» септ. 

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

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Северное Прибалхашье, обн. 235. 

Р о д  Bethcinyphylluni Stumm, 1949 

Bethanyphyllum : S tumm, 1949, р. 1 8 .  

Т и п о в о й  в и д  - Cyathophyllum robustum Hall ,  1876 ; происходит 
из верхней части среднего девона (Гам:илтон) , штат Ныо-Йорк, США.  

Д и а г н о з .  Одиночные кораллы или ветвистые псевдоколонии. 
Эпитека хорошо развита. Чашки глубокие, бокаловидные. Септы двух 
порядков хорошо развиты, слабо утолщены в краевой зоне, но до оси 
не доходят, оставляя свободное пространство в зоне днищ. Трабекулы 
параллельные, плотно соприкасающиеся. Диссепименты мелкие, вздутые. 
Днища в центре плоские, неполные. 

3 а м е ч  а н  и я. От видов Neostrinogphyllum Wedekind представители 
рода отличаются сравнительно тонкими и более короткими септами, 
а от других родов - параллельным расположением трабекул . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Средний девон и франский ярус Евразии и Север
ной Америки. 

Bet ltanyp hyllum maximum Spassky, 1965 

Табл. X X XVI,  фиг. 1 а-б 

Bethanyphyllum maximum: Спасс1шй, 1 965а, стр . 27 ,  табл . I I I ,  фиг. 1 -2.  

Г о л о т  и п - Bethanyphyllum maximum Spassky (Спасский, 1965а, 
стр . 27,  табл . 1 1 1 ,  фиг. 1 -2) ; Джунгарский Алатау, р. Кызыл-Агач; эйфель
ский ярус. 

М а т е р и а л. 21 экземпляр хорошей и удовлетворительной сохран
ности из десяти местонахождений. Кораллы приурочены к карбонатным 
линзам и прослоям. 

О п и  с а н и  е .  Довольно крупные одиночные кораллы и небольшие 
паррисидальнtrе I{Олонии. Чашки глубокие бокаловидные с плоским 
дном. Септы первого порядка длинные, но до оси не доходят. Септы второго 
порядка немного короче. 

Обычно септы тон,кие, часто слабо зигзагообразно изогнутые, их пери
ферические концы очень слабо утолщены. Ободок тонкий. Пузырчатая 
ткань состоит из 5-10 рядов вздутых диссепиментов . Днища полные или 
неполные, почти горизонтальные. Дополнительные пластинки редки. 

· Номер шJшфов 
Диаметр 
Число септ 
Ширина днищ 
Число днищ на 10 ,1щ 
Число рядов диссепимен
тов 

О с н о в н ы е р а з м е р ы  

289 289-3 289-А 
26 35 42 

12,5 17 
9 6 

5-4 8-9 

46 Х 2  

451 
35 

43Х 2  
15  
10  

9-10 

451-б 
25 

14  
15 

5-6 
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И з м е н ч и в о с т  ь. Меняется длина септ, степень их изгибания, 
число рядов диссепиментов. 

С р а в н е н и е .  Н аибольшее сходство описываемый вид имеет 
с В. soetenicum (Schltiter) , но отличается от него большим числом септ, более 
крупными размерами и простой зоной днищ. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  \в о з р а с т. Джунгаро-Балхашская область, эйфельский 
ярус. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Джунгарский Алатау - обн. 289, 41 1 ,  
451 , 452, 461 , 1408 и 0178 ;  Северное Прибалхашье - обн. 1296, 5801 и 
5031 .  

С Е М Е Й С Т В О HALLIIDAE СНАРМА N,  1 803 

Р о д  Anlacophyllum :Мilne-Edwards et Haime, 1 850 
A ulacophyllum gen. nov . :  M ilne-Edwards and Haime, 1 850 , р. 67 .  

Т и п  о в о й  в и д - Caninia sulcata d 'OrЬigny, 1850 ; Происходит 
из среднего девона, штат Огайо, США. 

Д и а г н о з. Одиночный коралл, рогообразной или субцилиндри
ческой формы с воронковидной чашкой. Б ольшие септы главных квадран
тов расположены перисто, на молодых стадиях могут быть утолщены силь
нее, чем в противоположных, а на взрослых утончаются и дуговидно изги
баются, замыкая фоссулу с укороченной главной септой. Развита внутрен
няя стенка. В зоне днищ септы могут утолщаться. Днища вогнутые , непол
ные, пузыреобразные. Диссепименты мелкие, вздутые. 

3 а м е ч а н и я. От представителей других родов семейства отли
чается строением септального аппарата, «расщеплением» днищ и хорошо 
развитой пузырчатой тканью. 

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

Aulacophyllitm crustifornie 1 Spassky sp. nov. 

Табл. XXXVII ,  фиг. За-г 

Г о л о т и п .  Экз. No 5 19954 в колл . ЦГМ; Джунгарский А:�атау , 
оз.  Алакуль,  о-в "Улькун-Арал-Тюбе ;  эйфельский ярус. 

Д и а г н о з. :Крупные одиночные кораллы с глубокой чашкой. Септы 
двух порядков, причем большие на ранней стадии клиновидны, на сред
ней сильно утолщены стереоплазмой и длинные ; на зрелой - I{Ороткие 
и тонкие. Диссепименты неравномерны по величине. Дниiца неполные , 
реже полные, утолщенные стереоплазмой. 

М а т е р и а л .  Три экземпляра очень хорошей сохранности из одного 
местонахождения. Приурочены к известнякам. 

О п и с а н и е .  :Крупные одиночные рогообразно изогнутые кораллы 
с глубокой бокаловидной·чашкой. На юной стадии развития видны только 
септы первого порядка,- которые имеют четкую клиновидную форму. 
По длине они достигают половины радиуса.  Трабекулы монакантные. 
По мере роста длина больших септ резко возрастает . Они достигают оси, 
неправильно изгибаются. В плане наблюдается их перистое расположе
ние и намечается фоссула при главной септе. Почти по всей длине септы 
неправильно утолщаются стереоплазматической тканью, так что септы 
почти нацело заполняют полость коралла. 

1 Crustiformis (лат . )  - корковидный. Вид назван по утолщенным стереошrазмой: 
днищам. 
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Появившиеся септы второго порядка имеют вид коротких клиньев . 
Н а  более зрелой стадии утолщены только осевые концы септ, но главное, 
длина септ начинает уменьшаться, достигая половины радиуса .  Малые 
септы, теперь уже тонкие, короче больших вдвое .  Помимо главной фос
сулы намечаются две боковые .  На самой, поздней стадии развития тоюше, 
слабо утолщенные в средней части, септы двух порядков, мало отличаю
щихся по длине, прослеживаются только по к раям чашки. Наблюдается 
с.лабая каринация в виде острых маленьких выступов на изгибах септ. 
Малые септы в зоне диссепиментов, как правило,  разрываются. 

Число септ меняется от 33 Х 2 пр И поперечню{е 1 5  j\t,м до 4 7 Х 2 при 
30 мм. Трабекулы толстые, направлены косо .вверх . 

Н а  самой юной стадии пузырчатая пшнь отсутствует. По мере роста 
появляются сначала один-два , затем несколько рядов мелких вздутых 
диссепиментов , среди которых попадаются единично более крупные. 
На более поздних стадиях на внутренней стороне краевой зоны возни�юот 
очень крупные, круто наклоненные и вытянутые «пузырю>. R их стенкам 
приурочена намечающаяся внутренняя стенка.  

Днища неполные, образуют чуть вьшуклую или вогнутую систе111у .  
По днищам и краю пузыристой зоны на определенных уровнях отлагается 
корковидная стереоплазматическая ткань фиброзного строения. 

И з м е н  ч и в о с т  ь .  Меняется характер утолщения септ и степень 
их изгибания. 

С р а в н е н и е.  От всех известных видов рода новый вид отличается 
простыми днищами, на определенных уровнях утолщенных стереоплазмой. 
Близкие по размерам и числу септ А .  vesiculatum (SJos�) обладают более 
«расщепленными», пузыреобрааными днищами , четкой внутренней стен
кой и треугольным расширением участков септ, примыкающих к послед
ней. В то же время от А .  armenicum Soshk . ,  схожим с описываемым по 
форме днищ, отличается оqень слабым утолщением только осевых концов 
септ. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т . Джунгарский Алатау , эйфельский ярус . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Джунгарский А:1 атау, обн. 101 , 
обр. 101 -81 и 101 -82. 

Р о д  TaЬulophyllum, Fenton et Fenton, 1924 

Tabulophyllum: Fenton and Fenton, 1924, р. 30. 

Т и п  о в о й  в и д  - Tabulophyllum rectum Fenton et Fenton , 1924 ; 
происходит из верхнего девона Хэкбери, США. 

Д и а г н о з . Одиночные кораллы или ветвистые штоковые псевдо
колонии. Чашки бокаловидные. Септы двух порядков, тонкие в зоне днищ, 
на периферии иногда утолщенные или сливающиеся в ободок. Н а  перифе
рии все или некоторые септы прерываются лонсдалеоидными диссепимен
тами. Днища полные, реже неполные, с опущенными краями. Пузырчатая 
ткань появляется поздно.  Неред�.;о на границе зоны днищ образуется 
внутренняя стенка. 

3 а м е ч а н  и я .  От представителей близких родов семейства виды 
этого рода отличаются поздним появлением в отногенезе пузырчатой ткани, 
развитием лонсдалеоидных диссепиментов , фестончатой формой осевых 
окончаний септ, сложенных параллельными трабекулами. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Средний и поздний девон Евразии, Австралии 
и Северной Америки. 
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TaЬulophylliиn andиlosиm 1 Spassky sp. nov. 
TaбJI. X X X V I I I ,  фиг. 1 а,-б 

Г о л  о т  и п - экз. No 6 /9954 в колл. ЦГМ; Джунгарский Алатау, 
долина р. Теректы; живетский ярус. 

Д и а г н о  з .  :Кустистые колонии «паррисидального» происхождения. 
Развиты септы двух порядков. Они длинные, изогнутые , каринирован
ные . Периферическая зона сложена одним рядом очень крупных лонсда
леоидных диссепиментов. Днища простые, с опущенными краями, частые. 

М а т  е р и а л . Пять фрагментов ветвистых колоний из одного место
нахождения. Сохранность хорошая . :Кораллы приурочены к известнякам. 

О п и с а н и е .  Небольшие J{устистые псевдоколонии цилиндриче
ских кораллитов с глубокими бокаловидными чашками. Б ольшие септы 
почти доходят до оси, малые вдвое короче. :Как правило,  септы зигзаго
образно изогнуты и каринированы. Все они прерываются на периферии. 
Ободок узкий, на нем четко видны треугольные окончания септ. По внут
ренней стороне нраевой зоны проходит внутренняя стенка, усиленная 
стереоплазмой. При поперечнике 1 1  мм число септ достигает 25 Х 2 ,  
а 13  Х 9 мм - 27  Х 2.  На периферии разЕит один ряд очень нрупных взду
тых краевых лонсдалеоидных диссепиментов . В плане видны обычно только 
три-четыре из них , от которых отходят септы. Трабекулы довольно тол
стые, направленные носо вверх . Днища почти всегда полные, простые 
с опущенными нраями и плосним дном. Частота их 20 штук на 10 мм. 

При почковании в пределах пузырей закладывается по три-четыре почки. 
И з м е н ч и в о с r ь.  Признаки вида устойчивы. Незначительно 

меняется длина и изогнутость септ, размеры диссепиментов. 
С р а в н е н и е. От Т.  weberi (Leb . )  этот вид отличается слабым утол

щением периферических концов септ и более крупными диссепиментами, 
от Т. grandivesiculoщm Soshk . - меньшим количеством последних и 
развитием септ второго порядка. 

_ Т .  manifestum Spassky nom. nov. 2 имеет большие размеры, меньшую 
частоту днищ, характеризуется более слабым развитием септ второго 
порядка и отсутствием 1шринации. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и-
ч е с к и й  в о з р а с т . Джунгарский Алатау, живетский ярус . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Джунгарский Алатау, обн. 808,  сборы 
Н. А .  Афоничева и А. Е. Савичевой, 1959. 

Tabulopl1 yllnm ve1•nm 3 Spassky sp. nov. 
TaбJI. X X X V I I I ,  фиг. 2а-в 

Г о л о т и п - экз. No 7 /9954 в колл. ЦГМ; Джунгарский хребет; 
оз. Алакуль, о-в Улькун-Арал-Тюбе;  эйфельский ярус . 

Д и а г н о з .  :Крупные одиночные кораллы с глубокой бокаловид
ной чашкой. Развиты септы двух порядков, обычно сильно утолщенные 
стереоплазмой. Лонсдалеоидные диссепименты очень крупные, неправиль
ной формы, образуют один-три ряда. Днища табулофиллоидные . 

:м а т  е р и а л . Три экземпляра хорошей сохранности из двух место
нахождений. Приурочены к известнякам. 

О п и с а н и е. Довольно крупные одиночные кораллы с глубокой 
бокаловидной чашкой. Поверхность их гладкая, покрыта знаками роста. 
Наблюдаются пережимы и вздутия. Септы двух порядков , располагаются 

1 Angulosus (лат. )  - угловатый. В ид назван по зигзагообразно изогнутым септам. 
2 Tabulophylluт manifestuт Spassky nom. nov. (от manifestus, лат. - явный) - новое 

название установленного па Рудном Алтае Tabulophylluт rotunduт Spassky (Спас
СJШЙ, 1 960, стр. 26-27, табл.  I ,  фиг. 3-4) .  Видовое название Т. rotunduт преокку
пировапо (Fenton and Fenton, 1 924). 

з Verus (лат. )  -'- настоящий. 
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перисто по  отношению к намечающейся фоссуле. Периферический ободОI{ 
очень тонкий и на нем незаметны окончания септ. Зона лонсдалеоидных 
диссепи:ментов довольно широкая (3-5 м.м при сечении 25 .м.м) , они очень 
крупные, вздутые, в поперечнике неправильной формы. Иногда к ним 
примыкают один-два ряда узких, вертюшльно вытянутых . По краю зоны 
.днищ происходит утолщенная стереоплаз:мой внутренняя стенка. От нее 
отходят длинные, неправильно изогнутые септы, состоящие из толстых 
трабекул, направленных косо дверх . На молодых и средних стадиях 
развития септы сильно утолщены стереоплазмой. Малые септы лишь не
много выходят в зону днищ. По мере роста дJrина больших. септ уменьша
ется, стереоплаз11штичес1{ие утолщения становятся меньше и четко на
блюдаются только у внутренней стенки. Малые септы прерьц1аются и при
обретают иногда пунктирное (в плане) строение. Число септ достигает 
35 х 2 при поперечнике 29 Х 23 �t.м. Днища неполные с опущенными краями. 
Частота их семь-восемь штуI{ на 10 �tм. Прослеживаются чередующиеся 
зоны частых и более редких днищ. 

И з м е н ч и в о с т  ь. Меняется величина утолщения септ . 
С р а в н е н и  е .  От видов , обладающих близкими по размера�� крае

выми диссепимента:ми, новый вид отличается сильным утолщением септ 
стереоплазмой, постоянным развитием септ двух порядков и одиночной 
формой роста .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
q е с к и й  в о з р а с т . Джунгарский Алатау, эйфельский ярус. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Джунгарский Алатау, обн. 101 , 104. 

Р о д  11fulticari1iopliyllu1n Spassky, 1 965 
J\!Iulticarinophyllum: Спасский, 1 965а, стр . 24. 

Т и п о в о й  в и д  - Multicarinophyllum multicarinatum Spassky, 
1965; происходит из эйфельского яруса Джунга рского хребта. 

Д и а г н о з. Довольно крупные рогооб разно изогнутые одиночные 
J{Ораллы. Н а  поверхности видны :многочисленные пере:жимы и вздутия. 
Чашки неглубокие с острыми краями. Септы первого порядка длинные , 
утон'1ающиеся к оси, закручиваются в осевой зоне, иногда соединяются 
концами. Септы второго порядка достигают 1 /4-1 /2 их длины. Все септы 
1,аринированы, иногда очень сильно. На периферии может развиваться 
септотека или могут появляться крупные немногочисленные краевые 
диссепи:менты. Днища частые, неполные, с опущенными краями и много
численными дополнительными пластинками на перегибах или в средней 
их части. 

3 а м е ч а н и я .  Наиболее близким родом является Zmeinogorskia 
·spassky, но у видов последнего менее сложная осевая зона, не развита 
каринация септ и совершенно отсутствует пузырчатая ткань. Представи
тели Tabulophyllum Fenton et Fenton отличаются более правильной си
стемой днищ, практически отсутствием или слабой каринацией септ, 
не достигающих оси и не образующих ворте�,с. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и-
ч е с к и й  в о з р а с т . Джунгаро-Балхашская область, нижний и 
средний девон. 

Jtiulticm·i1iopliyllum mu.lticшrinatum Spassky, 1965 

Табд. X X X I X ,  фиг. 1 а-б 

J\!Iulticarinophyllum multica1·inatum: Спасский, 1 965а, стр. 25,  табJI. 1 ,  фиг. 1 -2.  

Г о л о т и п - Multicarinophyllum multicarinatum Spassky (Спасский, 
1965а, стр. 25, табл. I ,  фиг. 1 -2) ;  Джунгарский Алатау, р. Rызыл-Агач; 
.эйфельский ярус. 
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М а т е р и а л .  2 1  экземпляр хорошей и удовлетворительной сохран
ности из шести местонахождений. Кораллы приурочены к известнякам. 

О п и с а н и е. Крупные одиночные рогообразно-изогнутые кораллы . 
Поверхность обычно покрыта поперечными морщинами, часты пережимы 
и ·вздутия. Чашки широкие с плоским или слабо выпуклым дном и острыми 
краями. Часто на одном коралле наблюдается серия последовательных 
положений чашек (омоложение) . 

Септы первого порядка доходят до оси, очень часто начинают заr.;ручи
ваться. Иногда осевые концы септ как бы отрываются и слагают изолиро
ванную сложную осевую структуру. Септы второго порядка на начальных 
стадиях довольно длинные - достигают 2 / 3 септ первого порядка. По мере 
роста они становятся короче. Все септы тонкие, только их периферические 
концы треугольно утолщаются и сливаются в узний ободок. Септы первого 
и второго порядков покрыты нрупными каринами. Обычно каринация наи
более сильна в периферической части кораллов. На продольном разрезе 
карины имеют вид многочисленных точен, а закрученные осевые �.;онцы 
септ образуют своеобразную осевую структуру. 

Днища очень тонкие, неполные, частые. Края их опущены, а средняя 
часть выпуклая. На днищах развиваются многочисленные дополнительные 
пластинки. Пузырчатая ткань не развита. 

Номер шлифа 
Диаметр 
Число септ 
Ча�тота днищ на 10 ,;ii,;ii 

289-1 
30 

34Х 2  
1 5  

О с н о в н ы е  р а з м е р ы  

289-2 
25 Х 20 
32 Х 2  

289-5 
34Х 23 
39Х 2  

289-10 
35Х 22 
30Х 2  

5 

282-12  
46 Х 40 
48Х 2  

14 

451- 1  
35 

52Х 2  
20 

452-2 
25 

4!; Х 2  
13  

И з м е н ч и в о с т ь .  Сильно меняется количество и длина септ 
и степень их закручивания . Один экземпляр отличается меньшим числом 
септ и редкими, простыми днищами. 

С р а в н е  н и  е. От других видов отличается очень сильной карина
цией и осевым завиванием септ. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. Джунгаро-Балхашская область, эйфельский 
ярус. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Джунгарский Алатау - обн. 289, 451 , 
452, 1408, 5190; Северное Прибалхашье - обн. 580 1 .  

Mitlticai·i nopltyllztm concavum 1 Spassky sp. nov. 

Табл. X L ,  фиг. 1 а-в 

Г о л  о т  и п - экз . .№ 8/9954 в колл. ЦГМ;  Джунгарский хребет, 
долина р .  Теректы; живетский ярус. 

Д и а г н о з .  Одиночные кораллы с каринированными септами, вол
нисто-изогнутыми днищами и лонсдалеоидными диссепиментами. Септо
тека широкая. 

М а т е р и а л .  Три экземпляра удовлетворительной и хорошей со
хранности из одного местонахождения. Приурочены к известнякам. 

О п и  с а н  и е. Довольно крупные одиночные рогообразно-изогнутые 
кораллы с бокаловидной чашкой. Развиты септы двух порядков. Число их 
колеблется от 46 Х 2 при поперечнике 24 Х 30 мм до 54 Х 2 при поперечнике 
30 Х 35 M.ilt . Б ольшие септы немного не доходят до оси, оставляя свободным 
осевое пространство .  Они слабо и неправильно изогнуты, утолщены и кари
нирова·ны. Карины короткие, клиновидные, располагаются обычно на 

1 Concavus (лат. )  - вогнутый. Вид назван по своеобразной системе прогнутых в сред
ней части днищ. 
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изгибах септ. На зрелой стадии утолщение септ смещается к оси. Септы 
второго порядка короткие, достигающие трети или четверти длины боль
ших . Намечается внутренняя стенка, приуроченная к внутреннему краю 
выпуклости днищ. На периферии располагается узкая зона длинных круто 
наклоненных лонсдалеоидных диссепиментов, прерывающих септы. Днища 
волнообразные с опущенными краями. На перегибах днищ располагаются 
дополнительные пластинки - табеллы, усиливающие вьшу1шость всей 
системы. Осевая часть днищ обычно вогнута . 

И з м е н ч и в о с т ь. Меняется степень каринации септ .и изогнутость 
днищ. 

С р а в н е н и е. От других видов рода отличается появлением узкой 
зоны лонсдалеоидных диссепиментов. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т . Джунгарский Алатау, живетский ярус. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Джунгарский Алатау, обн. 808, обр. 808-5. 

1l!Iulticm•i11 opliylliиn cinctnm 1 Spassk)' sp .  поv. 

Табл. XL, фиг. 2а-б 

Г о л  о т  и п - экз. No 9 /9954 в колл. ЦГМ; Северное Прибалхашье , 
гора Бурубай; прибалхашский горизонт нижнего девона. 

Д и а г н о з. Небольшие одиночные кораллы. Каринированные септы 
на периферии слиты в ободок. Неполные днища на краях опущены. 

М а т е р и а л. Три экземпляра удовлетворительной сохранности 
из одного местонахождения. Приурочены к известковистым песчаникам: . 

О п и с а н и е. Небольшие одиночные кораллы имеют субцилиндри
ческую или слаборогообразно изогнутую форму. Чашки неглубокие, бо
каловидные. Б ольшие септы почти доходят до оси и закручиваются . 
Как правило, они группируются по нескольку штук , намечая фоссулу. 
Периферические концы септ утолщены до слияния в септотеку, шириною 
1 -2 мм. Крупные гребневидные карины располагаются в периферической 
и средней частях септ. Трабекулы, образующие септы, плотные, довольно 
толстые, направленные косо вверх, несут на себе многочисленные карины. 
Септы второго поряд1{а чуть выступают за пределы септотеки. Число 
септ при поперечнике 17 Х 15 мм достигает 39 Х 2. Днища неполные немного 
прогнуты посередине. Края их опущены. 

И з м е н ч и в о с т  ь. Изменяется степень каринации и завивания 
септ. 

С р а в н е  н и  е .  От М. multicarinatum Spassky вид отличается . мень
шими размерами, формой карин и слиянием: септ в ободок. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
q е с к и й  в о з р а с т . Северное Прибалхашье, прибалхашский го
ризонт нижнего девона. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Северное Прибалхашье, обн. 1691 , 
обр .  1691 -25. 

Р о д  Neokyphophyllиm Spassky, 1965 
Neokyphophyllum: Спасский, 1 965а, стр. 26. 

Т и п  о в о й  в и д  - Neokyphophyllum calcareum Spassky, 1965; 
происходит из нижнего девона Джунгарского Алатау. 

Д и а г н о з. Крупные одиночные рогообразно изогнутые кораллы. 
Наблюдаются пережимы и вздутия. Чашки довольно глубокие с острыми 

1 Cinctus (лат.) - опоясанный. Вид назван по широкому Периферическому ободку. 
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краями и приподнятым в середине дном. Септы первого порядка длинные, 
доходят до оси и слабо закручиваются. Иногда их осевые концы сливаютсн. 
Сеriты второго порядка в два раза короче. Периферические концы всех 
септ или большинства из них прерываются очень крупными диссепимен
тами, которые наклонены к осевой зоне. На краю чашки треугольно рас
ширяющиесн концы сепr сливаются в узкий ободок. Днища частые , не
полные, с опущенными краями и приподнятой осевой зоной. Развиты 
многочисленные дополнительные пластинки. Пузырчатая ткань состоит 
из нескольких рядов крупных диссепиментов . 

3 а м е ч а н и я .  По своим признакам род относитсн к семейству 
Halli idae. Он конвергентно сходен с Kyphophyllum Wdkd (который от
личается более короткими септами одного порядка и колониальной фор
мой роста) . Значительно сходство с Pi lophyllum Wdkd , особенно с груп
пой «молодых» видов , у которых слабо развита септотека. Однако для них 
характерно довольно значительное утолщение септ, более слабое развитие 
лонсдалеоидных дисс·епиментов , более сложное строение зоны днищ. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й  в о з р а с т. Джунгарский Алатау, ранний девон. 

Neokypltopltyllum calcm·eum Spassky, 1 965 

Табл. XLI ,  фиг. 1 а-в 

Neokyphophyllum calcareum: Спасский, 1 965а, стр. 26, табл . I I ,  фиг. 1 -2 .  

Г о л о т  и п ""'- Neokyphophyllum calcareum Spassky (Спасский, 1965а , 
стр . 26 , табл . I I ,  фиг. 1 -2) ;  Джунгарский Алатау, р .  Кунакбай; нюI;ний 
девон. 

М а т е р и а л. 20 экземпляров хорошей сохранности из двух l\Iесто
нахождений. Кораллы приурочены к линзам известняков . 

О п и с а н и е. Крупные одиночные слабо рогообразно изогнутые, 
почти прямые кораллы. Поверхность покрыта морщинами. Видны много
численные пережимы, отмечающие последовательные положения краев 
чашек. Чашки с выпуклым дном и острыми крутыми краями. Септы пер
в ого порядка длинные, тонкие. Они доходят до оси и в той или иной мере 
закручиваются, образуя вместе с пересекающими их осевыми выпуклыми 
участками днищ сложную · центральную структуру. Длина септ второго 
порядка колеблется от 1 / 2 до 2 / 3 радиуса. Периферические концы септ 
имеют треугольные утолщения, примыкающие I{ тонкому ободку. Однако 
обычно пр внутренней стороне ободна видны тольно треугольные утолще
ния. Сами септы прерываются I{рупными нраевыми диссепиментами. 
К одному из них примыкают, обычно 10- 15  септ. Иногда септы прерыва
ются неоднонратно. В неноторых случаях средние части септ веретено
образно утолщены. Днища нораллов частые с глубокоопущенными краями 
и приподнятой осевой частью. Обычно их вьшунлость усиливается до
полнительными пластиннами. Дисс.епименты располагаются в два-че
тыре ряда. Они очень нрупные. Плоение на нраях чашни нрупные дис
сепименты постепенно переходят в более нруто нанлоненные. 

На ранних стадиях развития септы почти не прерываются, <шузыри» 
довольно небольшие. По мере роста усложняется осевая структура, 
увеличиваются размеры и ноличество диссепиментов .. 
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О с н о в н ы е  р а з м е р ы  

Номер шлифа 2-2/1 2-2/2 
Диаметр 28 Х 25 30 
Число септ 40 Х 2 46 Х 2 
Частота днищна 10 .мм 18-20 20-22 
Ширина днищ 14  20 
Число рядов диссепи- 3-4 2-4 

ментов 

2-2/3 
27 

46 Х 2  
1 8  
18 

2-3 



-
И з м е н ч и в о с т  ь. Меняются характер усложнения осевой струк-

туры ,  реже количество септ и степень их прерывания . 
Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и

ч е с к и й в о з р а с т . Джунгарский Алатау, нижний девон. 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Джунгарс1шй Алатау, обн. 2, обр. 2-

2, обн. 3, обр. 3-5. 

R Л А С С  HYDROZOA 

Г Р У П П  А CHAETETIDA 

С Е М  Е :й: С Т В О CHAETETIDAE MIL NE-EDWARDS ЕТ HAIME , 1 850 

Р о д Litophyllшn Etheridge, 1899 
Litophyllum: Etiш·idge , 1 899,  р. 1 7 8 ;  Соrюлов, 1 955,  стр . 100; Lafuste, 1961 , 

р. 317.  

Т и п  о в о й  в и д - A mplexopora konincki Etheridge et Foo1·d,  
1884; происходит из девонских отложений Юго-Восточной Австралии. 

Д и а г н о з. Полипняк неправильной или желваковидной формы, 
образован многоугольно-округлыми ячей1>а:�1ш с круглыми внутренними 
полостями. Стенки характеризуются большой толщиной. Структура их 
криптокристаллическая без четких трабекул . Псевдосептальные выступы 
толстые. Днища обычно горизонтальные, тонкие. 

3 а м е ч  а н  и я .  Ж. Лафюст установил , что девонские хететиды, 
описываемые различными палеонтологами под названием Cyclochaetetes, 
являются представителями рода [,i tophyllшn. Это название не применялось 
в палеонтологии, так как форму, описанную Эсриджем, относили к ругозам. 
Б .  С. Соколов (1962) отмечал , что стенки у представителей рода слитные ; 
однако в некоторых полипняках наблюдаются нечеткие слитные трабеку
лярные образования в стенках . 

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

Litopltyllum magni[icus (Dubatolov, 1 963) 

Табл . X X I I ,  фиг. 3а-г,  4а-б 

Cyclochaetetes magnificus: Дубатолов , 1 963, стр . 1 23 - 1 24 ,  табл. X LV, фиг. 2a-r.  

Г о л о т и п - Cyclochaetetes magnificus Dubat. (Дубатолов, 1963, 
стр . 123-124, табл. X LV, фиг. 2а-г, экз. 132 ,  колл. 72 ИГиГ СО АН СССР); 
Кузнецкий бассейн, левобережье р .  Салаир1ш в районе дер. Малая Са-
лаирка;  шандцнские слои эйфельского яруса. · 

М а т  е р и а л . Два полипняка удовлетворительной сохранности 
из одного местонахождения. Сделано пять шлифов. 

О п и с а н и е .  Полипня:ки желваковиДные, образованные много
угольно-о:круглыми ячейками с круглыми или эллиптическими внутрен
ними полостями диаметром 0 , 18-0,4 .'IMt ,  изред:ка до 0,45-0 ,48 м.м. 
Мел:кие ячейки расположены равномерно среди крупных. 

Стен1ш слитные, неравномерно пигментированные. Толщина их варьи
рует от 0 ,06 до 0 ,14 мм. Псевдосептальные выступы очень редкие. 

Днища горизонтальные или слег:ка на:клонные, сравнительно равно
мерно расположенные по полипняку. Интервал между ними равен 0,2-
0,5 .'liм. На многих днищах наблюдаются вторичные отложения стерео
плазмы. 
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И з м е н ч и в о с т ь .  Н аиболее изменчивыми: признаками являются 
размер ячеек и толщина стенок. Диаметр внутренних полостей ячеек 
у описываемых экземпляров колеблется от 0 , 18 до 0 ,48 .м.м , а у кузбас
ских может достигать 0 ,5  мм . Толщина стенок меняется у них обычно 
от 0,05 до 0 , 12  мм, тогда как у джунгароалатауских форм до 0 , 16  ��м. 

Кроме описанных ранее изменчивых признаков , необходимо отметить 
возникновение у тасхаяхтахских представителей вторичных отложений 
стереоплазмы на днищах , свидетельствующих о более интенсивном от
ложении скелетного вещества у них по · сравнению с кузбасскими. 

С р а в н е  н и  е. L. magnificus (Dubat . )  отличается от L. grandis 
(Sok. ) ,  сходного общим· обликом внутреннего строения , значительно мень
шими размерами ячеек , толщиной стенон , более частыми днищами. От ти
пового ви_р;а L. konincki (Etheridge) - отличается размером кораллитов, 
толщиной стенок и рядом других признаков . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
.ч е с  к и й  в о з р а с т . Алтае-Саянская горная область, Северо-Вос
ток СССР, Джунгарский Алатау, эйфельский ярус. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е.  Джунгарский Алатау, обн. · 602, 
обр. 602 , 602- 18, 602-1 (cf. ) .  
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  Т А Б Л И Ц 1  

Т а б л и ц а  I 

Ф1п .  l .  Riplia.eolites (?) longisp inosus D u Ъat. sp. НО У .  

Голотип 7 1 6/1 ; J a  - поперечное сечение , х 4 ; 1 6  - то >ке, с четкими паратрабекулами, 
х 1 0 ;  lв - продольное сечение, х 4.; lг - то же с соединительными порами, септальными 
шиnинами, х 1 0 ;  Jд - то же, с четкими паратрабекуJ�ами и выпунлыми днищами, х 1 0 ;  
Северное Прибалхашье, гора Акрай, обн. 7 1 6 ; экз. 7 1 6/ 1 ,  голотип; сарджальский гори
зонт; сборы А. Г. Пламенской, 1 9 6 5 .  

Фи 1 - .  2 .  Pa.vosites schengi тiпог D ubat . ,  1 964 

Энз. 2 1 8- 1 4 ;  J a  - поперечное сечение , х li;  lб - то ;нс , х 1 0 ;  Jв - продольное сечение, 
х 1 0 ;  Джунгарсний Алатау, р. :Кызыл-Агач, обн. 281 ; э1<з. 2 8 1 - 1 4 ;  кызьшагачский гори
зонт; сборы Н. А. Афоничева , А. Е. Савичевой, 1 9 6 1 .  

Т а б л и ц а  П 
Ф и г .  'l - 2 .  Pa.vosites ( A stгocerium) setosissimus D нbat .  sp . НО У .  

ГоJrотип 1 708а/3; l a  - поперечное сечение, х 1 0 ;  lб  - продоль'ное сечение с изоп1у·1ъ1ми 
днищами и септальными типиками на стенках и днищах, Х 1 0 ;  lв - то же с горизонталь
ными и на1<лонными днищами, х 1 О; Северное Прибалхаш1,е , :Кагалы-Д>найдан, обн . 1 708а; 
нонбайтальсний горизонт; сборы Л .  И .  Каплун, 1 9 6 6 .  2 - ЭI{З.  1 7 0 8а/5; продольное сече
ние, х 1 0 ;  Северное Прибалхашье, там же, обн. 1 708а; возраст и сборы те же . 

Фи 1' .  3. J?a.vosites (A stroceгium) sp . 
Экз. 7 1 6/3 ; за - поперечное сечение, х 4; 36 - продольное сечение, Х 4; Зв - участо1< 
поперечного ссчсшш с длинными шипинами, х 1 0 ;  Северное Прибалхашье, горы Анрай, 
обн. 7 1 6,  сарджальсний горизонт; сборы А .  г.1 Пламенсной, 1 9 6 5 .  

Ф и �- . 4 .  Pacliyfavosites monumentalis Dubat.  sp.  uov . 
Голотип 5 52/2; 4а - поперечное сечение, х 4; 46 - продольное сечение, х 4 ;  Северное 
Прибалхаш1,е, горы :Калман-Эмель, обн. 5 5 2 ;  нюю1ий девон; сборы А. Г. Пламенсной , 1 96 5 .  

Т а б л и ц а I I I  

Ф 1н .  'l .  Pa.cfiyfavosites monumentalis D 11bat .  sp . НОУ . 

Голотип 5 55/2 ;  la - поперечное сечение , х 1 0 ;  lб - продольное сечение , х 1 0 ;  Северное 
Прибалхашье, горы :Калмак-Эмель, обн . 552;  сарджаJ1 ьск ий горизонт; сборы А. Г. Пламен
сной, 1 9 6 5 .  

Ф и г .  2-4. Pleurodictyum po!ytrematum DubaL .  �р . Л О У .  

2 - энз. 7 1 6/7,  поперечное сечение ,  х 1 0 ;  Северное Прибалхашье, горы Анрай, обн . 7 1 6 ;  
сарД;нальсний горизонт; сборы А .  Г.  Пламеисной ,  1 9 6 5 ;  з - энз. 1 584/1 , 2 ;  з а  - .попереч
ное сечение , х 4; 36 - продольное сечение с нрупньши соединительными порами, х 1 0 ;  
Северное Прибалхашье, горы Анрай, обн. 1 584,  сардн;альсннй горизонт, сборы Л. И .  Raп
Jiyн, 1 9 6 5 ;  4 - энз. 1 584-3, продольное сечение периферичесного участна полипняна, 
с неравновеликими соединитеJrъными пораr.�н, х 10;  Северное Приба.пхашье, местонахожде
ние, оби. те >не, сборы те же. 

1 Н ау'rенпые нош1е1щии хранятся в ЦентраJ1ы10м ГеоJiоrичес1юм музее им .  Ф .  Н .  Ч ер
н ы шева п Ленинграде под .№.№ 9349, 9587 , 9954. (тетрююраллы) и .№ 9955 (табуJiяты 
и хететиды) . 
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Т а б л 11 ц а I V  

Фиг. 1 .  Pleurodictyum polytrematum Duhat" s p .  nov. 

1 - голотип 7 1 6/2; l a  - поперечное сечение, х 4; 16 - то же, х 1 0 ;  lв - продольное се
чение, Х 1 0 ;  Северное Прибалхашье, горы Акрай, обн. 7 1 6 ;  сарджальский горизонт; сборы 
А. Г. Пламенской, 1 9 6 5 .  

Фиг. 2 .  Pleurodictyum sp . 
Поперечное сечение, х 4; Северное Прибалхашье, урочище Шингельды, обн. 3627 , 
экз. 3627 / 1 ,  казахский горизонт, сборы Л. И. Наплун, А. Н. Ниселева, 1 9 6 5 .  

Фиг. 3-4. Thamnopora cervicornis (Blainv" 1 830) 

з - экз. 1 970/7; за - поперечное сечение, х 4;  36 - продольное сечение, х 1 0 ;  Северное 
Прибалхашье, горы Кызыл-Жал, обн. 1 970;  айдарлинский горизонт; сборы А. К. Киселева, 
1 9 6 5 ;  4 - экз. 583/4 ,  поперечное сечение с округлыми кораллитами и радиально-волок
нистой микрострунтурой склеренхимы, х 1 0 ;  Северное Прибалхашье, гора Атыжок, 
обн. 583а; айдарлинский горизонт, средний девон; сборы А. Г. Пламенской, 1 96 5 .  

Т а б л 11 ц а  V 

Фиг. 1 .  Thamnopora angusta Lec" 1939 

Экз. 808-37: l a  - поперечное сечение, Х 4; 16 - продольное сечение , Х 4 ; lв - участои 
поперечного сечения, х 1 0 ;  Джунгарский Алатау, р. Теректы, обн. 808;  живетский ярус; 
сборы Н. А. Афоничева, А. Г. Савичевой, 1959 .  

Фиг. 2 .  Thamnopora alta (Tcl1ern" 1951)  

Экз.  602-26:  2а - поперечное сечение, х 4 ;  26 - то же, х 4 ;  2в - продольное сечение, 
х 4; Джунгарский Алатау, горы Теректы, обн. 602;  живетский ярус; сборы Н. А. Афоничева, 
А. Е. Савичевой, 1 9 5 6 .  

Т а б л и ц а VI 

Фиг. 1 .  Thamnopora alta (Tchern" 1951)  

Э к з .  2 8 1 а-7; J a  - поперечное сечение, х 4 ;  lб  - участок продольного сечения, х 41  
Джунгарс1шй Алатау, р .  Кызыл-Агач, обн. 281а;  кызылагачский горизонт, верхний эйфель; 
сборы Н. А. Афоничева и А. Г. Савичевой, 1 9 6 1 .  

Фиг. 2-5. Thamnopora beliakovi Dubat" 1955 

2 - экз. 280-3, поперечное сечение, х 4 ;  Джунгарский Алатау, р.  Кызьш-Агач, обн. 28&; 
нызылагачский горизонт, верхний эйфель; сборы Н. А .  Афоничева , А.  Е .  Савичевой, 1 9 6 1 ;  
3 - экз. 2 8 1 -8 ;  З а  - поперечное сечение, х '• ; Зб - продольное сечение, х 4 ;  Джунгар
ский Алатау, там же, обн. 2 8 1 ;  нызылагачский горизонт, верхний эйфель; сборы те же; 
4 - экз. 2252е, участок продольного сечения с резко утолщенной стенкой на периферии 
ветвей; склеренхима радиально-волокнистая, х 1 0 ;  Джунгарский Алатау, р.  Кызыл-Агач, 
обн. 2252;  сборы Н. А. Афоничева, А. Е. Савичевой, 1 9 5 4 ;  5 - экз. 281 -4, участок попереч
ного сечения с четкой радиально-волокнистой микроструктурой, х 1 0 ;  Джунгарский 
AJiaтay, там же, обн. 281 , сборы те же, 1 9 6 1 .  

Т а б л и ц а VII 

Фиг. 1. Thamnopora lecomptei D ubat" 1 963 

Экз. 1 5 43/7 ; la - поперечное сечение, х t, ; lб  - то же, х 1 0 ;  lв - продольное сечение, 
х 4; lг - участои продольного сечения с тонними стенками, :ируглыми соединительными 
порами и вертикальными или наклонными поровыми пластинками, х 1 0 ;  Северное При
балхашье, район Бесоба, обн. 1 54 3 ,  бесобинский горизонт; сборы Л. И. Каплун, 1 9 6 5 .  

Фиг.  2 .  Thamnopora aff. beliakovi Dubat" 1 955 

Экз. 552/3 ,  поперечное сечение в участке ветвления, х 4 ;  Северное Прибалхашье, горы 
Калмак-Эмель, обн. 552;  нижний девон; сборы А.  Г. Пламснсиой, 1 9 6 5 .  

Фиг.  3 .  Thamnopo1·a ? absurda Dubat. sp . nov. 
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Голотип 808/9; продольное сечение, х 4; Джунrарский Алатау, р. Теренты, обн. 808; жи
ветский ярус; сборы Н. А. Афоничева , А. Г. Савичевой, 1 9 5 9 .  



Т а б л и ц а VIII 

Фиг. 1 .  Thamnopora .J absurda Dubat. sp . nov . 

Голотип 808/9; la - поперечное сечение, х 4; lб - продольное сечение с тонними, длин
ными шипинами и слоисто-пигментированными стеннами, х 1 0 ;  lв - участон поперечного 
сечения с радиально-волоnнистой стенной, х 2 0 ;  Джунгарсний Алатау, долина р. Теренты. 
обн. 808;  живетсiiий ярус; сборы Н. А. Афоничева, А. Г. Савичевой, 1 9 5 9 .  

Фиг.  2 - 3 .  S tl'iatopora longispinosa D пbat. sp . nov . 

2 - экз. 280-4; 2а - поперечное сечение, х 4; 26 - продольное ·сечение, Х 4 ; Джунгар
с1шй Алатау, р.  !\ызыл-Агач, обн. 280;  кызылагачский горизонт, верхний эйфель; сборы 
те ;ке,  1 9 6 1 ;  3 - экз. 2 8 1 /6 ;  3а - поперечное сечение , Х 4; 36 - продольное сечение, х 4; 
Джунгарский Алатау, там же, обн. 2 8 1 ;  возраст и сборы те же. 

Т а б л и ц а  IX 

Фиг. 1 -3 .  S triatopora longispinosa Dubat" sp. nov. 

Голотип 280-2; la - продольное сечение , х 4 ;  1 6  - поперечное сечение, х 1 0 ;  lв - учас
тон продольного сечения периферичесной зоны полипняна с нораллитами, выходящими 
к поверхности полипняка под острым углом, с многочисленны�rи шипиками и круглыми 
соединительными порами, х 1 0 ;  Джунгарский Алатау, р. !\ызыл-Агач, обн. 2 8 0 ;  !\ызыла
гачский горизонт, верхний эйфель; сборы Н. А. Афоиичева, А. Г. Савичевой, 1 959;  2 -
экз. 280-4,  участон продольного сечения приосевой зоны полипюша с длинными, толстыми 
ш1шиками и тонкими днищами, х 1 0 ;  Джунгарский Алатау, местонахождение и обн. те же; 
возраст и сборы те же; 3 - экз. 602-34, продольное сечение, х 4 ;  Джунгарский Алатау, 
горы Теректы, обн. 602;  живетский ярус; сборы те же , 1 956.  

Т а б л и ц а  Х 

Фиг. 1 -3. Striatopora ? balchaschensis Dubat. sp . nov. 

1 - энз. 545/8 ,  поперечное сечение, х 4; Северное Прибалхашье, район Атыжок , обн. 545;  
бесобинсний горизонт; сборы А.  Г.  Пламенской, 1 9 6 5 ;  2 - голотип 4370а/2; 2 а  - попереч
ное сечение, х 4;  26 - продольное сечение; х 4; 2в - участок продольного сечения с много
численными тонними шипинами и соединительными порами, х 1 0 ;  2г - участок танген
циального сечения с концентричесни-слоистой снлеренхимой и тонними типиками, х 1 0 ;  
Северное Прибалхашье, к югу о т  горы !\отбас, обн. 4370а;  бесобинский горизонт; сборы 
Ф. Ибрагимова, 1 962; 3 - экз. 583а/7, поперечное сечение периферической зоны полипюша, 
Х 1 0 ;  Северное Прибалхашье, гора Атыжок, обн. 583а; бесобинский горизонт; сборы 
А. Г. Пламенской, 1 9 6 5 .  

Т а б л и ц  а XI 

·Фиг. 1 -3 .  Striatopora ? balchaschensis D пbat.  sp . nov. 

1 - экз. 675а/3 ;  la - продольное сечение,  х 4; 1 6  - участок продольного сечения с изо
гнутыми днищами, х 1 0 ;  lв - то же , с тонними шипиками, х 1 0 ; Северное Прибалхашье, 
р. Ащиозе1;, обн. 675а; бесобинский горизонт; сборы В. Л. :Кошкина, 1 9 5 9 ;  2 - экз. 583а/6, 
уqасток продольного сечения со слегка изогнутыми стенками и тонкими шипиками, х 1 0 ;  
Северное Прибалхашье, гора Атыжок, обн. 583а; сборы А .  Г .  Пламеиской1 1 965;  3 -
экз. 545/1 1 ;  За - поперечное сечение, х 4; 36 - продольное сечение в участке ветвления 
полппняка, х 4;  Северное Прибалхашье, район Атыжок, обн. 545;  бесобинс1шй горизонт; 
сборы А. Г. Пламенской, 1 9 6 5 .  

Т а б л и ц  а Х Н  

·Фиг. 'l -5 .  Crassialveolites crassus multiaculeatus Dubat. subsp. nov. 

1 '- голотип 660д/5; la - поперечное сечение, х 4; 16 - то �не, х 1 0 ; l в  - продопьное 
сечение, х 1 0 ;  Северное Прибалхашье, р. Ащиозен, обн. 660д; бесобинский горизонт; сборы 
А. Г. Пламенской, 1 9 6 5 ;  2 - экз. 660д/6; 2а - продольное сечение, х 4; 26 - то же, х 1 0 ;  
местонахождение, возраст и сборы т е  же; 3 - э1<з. 660д/2, поперечное сечение с относи
тельно тонкими стенками, х 4; местонахождение, возраст и сборы те же; 4 - экз. 660д/1 , 
поперечное сечение с утолщенными стенками, х 4; местонахождение, возраст и сборы те же; 
5 - э1;з. 660д/4, участок поперечного сечения с многочисленными неравновелиними щипи
нами, х 1 0 ;  местонахонщение, возраст и сборы те же. 
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Т а б л и ц  а XIII 

Фиг. 1 -3 .  Crassialveolites sp . 

1 - экз. 1 542/1 ; la - поперечное сечение, Х 4; 1 6  - участок продольного сечения, х 1 0 ;  
Северное Прибалхашье, район гранитов Бесоба, обн. 1 542;  Бесобинский горизонт; сборы 
Л. И. :Каплун, 1 965;  2 - экз. 1 542/4; 2а - поперечное сечение, х 1 0 ;  26 - продольное 
сечение , х 1 0 ;  местонахождение, возраст и сборы те же; 3 - экз. 1 5 43/1 3 ,  поперечное се
чение , х 4; Северное Прибалхашье, там же, обн. 1 54 3 ,  возраст и сборы те же. 

Фиг. 4. А lveolitella fecunda (Salee) sensu r�ec. 

Экз. 1 543/1 0 ,  продольное сечение, х 10; Северное Прибалхашье, там же , обн. 1 5 4 3 ,  во�
раст и сборы те же. 

Т а б л 11 ц а XIY 

Ф Jн .  '1 - 2 .  Coenites kazakhston ensis Dubat.  sp . n o v  . 

.1 - гоJтотип 1 659/2 ;  la - продольное сечение , х 4 ; 16 - то же , х 1 0 ;  1в - участох про
дольного сечения, х 1 0 ;  lв - участок продольноРо сеченип, Х 1 0 ;  Северное Прибалхашье, 
:Кокбайтал, обн. 1 659 ;  прибаJ1хашский горизонт; сборы Л. И. :Кап.�ун, 1 9 6 6 ;  2 -

экз .  1 659/1 ; 2а - поперечное сечение в участке ветвления, х 1,; 26 - то же, х 1 0 ;  2в -

тангетщиальное сечение с серповидными внутренними полостями, х 1 0 ;  Северное При
балхаш1,е. :Кокбайтал, обн. 1 659,  возраст и сборы те же. 

Т а б л и ц  а Х У  

Ф и 1' .  1 .  Coenites tenella Gi.il'ic l i ,  1 896 
Экз. 1498 ;  J a  - поперечное сечение, х 4; 16 - продоJ1ьное сечение, х 1, ; lв - поперечное 
сечение , х 1 0 ;  lг - косое сечею�е. х 1 0 ;  Северное Прибалхашье, район Бесоба. обн. 1 49 8 ;  
бесобинскиii горизонт; сборы Л. И .  Каплун, 1 96 5 .  

ФНL' .  2-4.  Coenites bacha tensis DuЬat" 1 959 
2 - э1<з. 602- 1 /1 1 ;  2а - поперечное сечение, Х 4 ; 26 - продольное сечение , х 4; 2в -

то ;нс ,  Х 1 0 ;  Джунгарсний Алатау, горы 'Гереиты, обн. 602;  ;ниветсний прус; сборы 
Н. А. Афоничева, А. Е. Савичевой, 1 9 5 6 ;  3 - экз. 602- 1 - 3 1 , поперечные сечения, х 4; 
местонахо;ндение, возраст и сборы те же; 4 - энз. 1 543/1 0 ,  продольные сечения двух срос
шихсп ветвей, х 4; Северное Прнбалхашье, район Бесоба, обп. 1 54 3 ;  бесобинсний горизонт; 
сборы Л. И. Rаплун, 1 9 6 5 .  

Т а б л и ц  а X V I  

Ф ит.  1 .  P la.cocoenit�s medius ( Lec" 1939) 
Экз. 1 542/2; l a  - поперечное сечение, х 4; 1 6  - продольное сечение, х 1 0 ;  lв - участо1< 
поперечного сечения, х 1 0 ;  Северное Прибалхашье, район Бесоба, обн. 1 5 42;  бесобинсюr11 
горизонт; сборы Л. И. :Каплун, 1 965.  

Фиr. 2 .  P lacocoenites simp lex Dubat.  sp.  nov. 

2 - экз.  583а/3; 2а - поперечное сечение , х 11 ; 26 - то же, х 10;  2 в  - продольное сече
ние, х 1 0 ;  Северное Прибалхашье, гора Аты;но1{, обн . 583а; ;ниветсю1й нрус; сборы 
А. Г. Пламенсной, 1 9 6 5 .  

1' а б л и ц а Х УП 

Фиг.  1 -2 .  P lacocoenites simplex D u b a t .  sp . nov . 

1 - голотип 1 295/1 7 ;  la - поперечное сечение , Х 1 0 ;  16 - продо.пьное сечение , Х 1 О ;  
Северное Прибалхашье, район Бесоба, обн. 1 2 9 5 ;  бесобинский горизонт; сборы Л. И .  Rаn
лун, 1962 ;  2 - экз. 1 296/6 , поперечное сечение, х 1 0 ;  Северное Прибалхашье, там ;i;e,  
обн. 1296;  возраст и сборы те же . 

Фиг. 3-4.  P lacocoenites Ь i lamellije1· Duba t .  sp . . nov. 

1 2 6  

3 - голотип 3 538/5;  з а  - поперечное сечение , х 1 0 ;  3 6  - продольное сечение; Х 1 0 ;  Се
верное Прибалхашье , урочище Шенгельды, обн. 3 5 3 8 ;  казахский горизонт; сборы Л .  И .  :Кап
лун, А. :К. :Киселева, 1 9 65;  4 - энз. 3538/6 ; 4а - поперечное сечение , х 1, ; 46 - продоль
ное сечение , х 4; Северное Прибалхашье, местонахождение и обн. те ;не, возраст и сборы 
те же. 



Т а б л п ц а XVIII 

Фиг. 1 -3 .  Placocoenites multiporosus multiporosus Dubat.  subsp . nov . 

1 - голотип 583а/1 ; 1а - поперечное сечение, х 4; 1 6  - продольное сечение , х 1 0 ;  lв -

то же, х 1 0 ;  Северное Прибалхашье, гора Атыжок, обн. · 583а; живетский ярус; сборы 
А. Г.  Пламе1iской, 1 96 5 ;  2 - 5 83а/3, поперечное сечение, Х 1 0 ; местонахо;кдение, возраст 
и сборы те же; 3 - экз. 583а/2, продольное сечение, х 1 0 ;  местонахоащепие, возраст и 
сборы те же. 

Фиг. 4. Placocoenites multiporosus ulendyensis D нbat. sнbsp . nov. 
4 - экз. 253-7 - 1 0 ;  4а - поперечное сечение , х 4 ;  46 - продольное сечение, х 4; Джун
гарс1шй Алатау, бассейн р. Уленды, обн. 2 5 3 ;  ;киветский ярус; сборы Н. А. Афон ичев а ,  
А. Е .  Савичевой, 1959 .  

Т а б л и ц  а XIX 

Фиг. 1 -2 .  Placocoenites multiporosus u lendyensis Dнbat.  sнbsp . nov . 

1 - экз. 2 53-7-1 4 ,  шлиф с несколькими сечениями, х 4; Джунгарский ЛJ1атау, бассейн 
р. Уленды, обн. 253 ;  живетский ярус; сборы Н .  А. Афопичева, А. Е .  Савичевой, 1 9 5 9 ;  2 -

голотип; 2а - поперечное сечение , х 1 0 ;  26 - продольное сечение, Х 1 0 ;  2в - то же, 
в участке разделении пленки, х 1 0 ;  местонахождение, возраст и сборы те же. 

Фиг. 3. P lacocoenites cagalyensis D ubat. sp. nov. 

Голотип 1 708/2 ;  за - поперечное сечение с онруглыми и серповидными нораллитами, 
х 1 0 ;  36 - то же, с серповидными нораллитами, х 1 0 ;  зв - продольное сечение, х 4 ;  

з г  - т о  же , х 1 0 ;  Северное Прибалхашье, Кагалы-Джайдан , обн. 1 7 08а; нокбайта.льсс:ий 
горизонт; сборы Л. И. Каплун, 1 9 66 .  

Т а б л и ц а  ХХ 

Фиг.  1 - 5. Tyгganolites n lta icus Dubat. , 1 962 

1 - экз. 2 8 1 а - 1 :  la - поперечное сечение с утонченными стенками, х 1 0 ; 1 6  - продоль
ное сечение, х 4; lв - то же, х 1 0 ;  Джунгарсний Алатау, р. Кызыл-Агач, обн. 281а;  нызыла
гачсний горизонт, верхний эйфель; сборы Н. А. Афоничева, А. Е. Савичевой, 1 9 6 1 ;  2 -
экз. 2 8 1 а-2: 2а - поперечное сечение , х 11 ; 26 - продольное сечение, х 4; местонахожде
ние, возраст и сборы те же; з - энз. 602-Н, участок поперечного сечения с утолщенными 
стенками, х 1 0 ;  Джунгарский Алатау, горы Теректы, обн. 602;  живетсю1.й прус; сборы 
Н. А. Афоничева,  А. Е. Савичевой, 1 9 5 6 ;  4 - экз. 2 8 1 п ;  4а - продольное сечение с утол
щенными стенками, х 4; 46 - то же , х 1 0 ;  Дн;унгарский Алатау, р. Кызыл-Аrач, обн. 2 8 1 а ;  
кызылагачсний горизонт, верхний эйфель; сборы т е  ж е ,  1 9 6 1 ;  5 - э1;з. 281а- 1 2 ,  продоль
ное сечение, х 4; местонахождение ,  возраст и сборы те же. 

Т а б л и ц  а XXI 

Фиг. 1 -2.  Natatophyllum insuetum D нbat. sp. nov. 

1 - голотип 602 - 1 :  l a  - поперечное сечение, х 4 ;  1 6  - то же, х 10; Jв - продольное 
сечение, х 4; Джунгарский Алатау, горы Теректы, обн. 602;  ;ниветсний ярус; сборы 
Н. А. Афоничева ,  А. Е .  Савичевой, 1 9 5 6 ;  2 - энз. 602-1 /2 3 ;  2а - поперечное сечение, 
х 4; 26 - то же, с сильно пигментированной склеренхимой на периферии ветвей, х 1 0 ;  

2 в  - про!!ольное сечение, х 4 ;  2 г  - участон продольного сеченип с r;рупиыми соедИиитель
ными порами, х 4; местонахождение, возраст и сборы те же. 

Фнг. 3. Tivuina cгassa. ПнЬаt. sp . nov . 

Голотип 1 632/1 ; за - шлиф с продольными и поперечными сечениями, Х ·! ;  Зб - то же,  
х 4;  з в  - поперечное сечение свободно растущих кораллитов, х 1 О ;  з г  - то же, но ком

пактно располон;енных кораллитов, х 1 0 ; Зд - участон полипню;а со свободно и номпактно 
растущими нораллитами, Х 1 0 ;  Северное Прибалхашье , Бала, обн. 1 632; сард;наJ1ьсний 
горизонт; сборы Л. И. Каплун, 1 96 6 .  

Т а б л и ц а ХХП 

Фиг.  1 -2 .  Syringopora yavoгsky i  Тсl1еш . ,  1 951 

1 - экз. 8 0 8-22 , поперечное сечение, х 10;  Джунгарский AJJaтay, дошша р .  Теренты, 
обн. 808;  живетский прус; сборы Н .  А. Афоничева, А. Е .  Савичевой, 1 95 9 ;  2 - экз. 1296/5 , 
продольное сечение , х 1 0 ;  Северное Прибалхашье, район Бесоба , oбFJ. 129G,  бесобинсний 
горизонт, сборы Л. И. Каплун, 1 962 .  
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Фиг. 3-4. Litophyllum magnificus (Dubat . ,  1963) 

3 - анз. 602 - 1 /1 8 ;  за - поперечное сечение, х 4; 36 - то же, х 1 0 ;  зв - продольное 
сечение, Х 4; Зг - то же, х 1 0 ;  Джунгарсний Алатау, горы Теренты, обн. 602; живетсний 
ярус; сборы Н. А. Афоничева ,  А. Е. Савичевой, 1 9 5 6 ;  4 - анз. 602-1а:  4а - поперечное 
сечение, х 1 0 ;  46 - продольное сечение, х 1 0 ;  местонахождение, сборы и возраст те же. 

Т а б л и ц а  XXIII 

Фиг. 1. Spongophyllum gemmatum Spassky, 1965 

Голотип 289-9: la - поперечное сечение , х 4;  1 6, в - продольное сечение, х 4; Джун
гарсний Алатау, р. l\ызыл-Агач, обн. 289;  эйфельсний ярус среднего девона; сборы 
Н. А. Афоничева и А. Е. Савичевой, 1 958.  

Т а б л и ц а XXIV 

Фиг. 1 .  Endophyllum tekeli Spassky sp. nov. 

Голотип 1 6/9347: . la  - поперечное сечение, х 4; 16 - продольное сечение, Х 4; Дн;унгар
сний Алатау, урочище Джунджурен ,  обн. 2 0 1 9 ;  терентинсная свита, нижний девон; сборы 
И. И. Нинитченно, 1 9 5 7 .  

Т а б л и ц  а XXV 

Фиг. 1 .  Endophyllum attenuatum Spassky sp. nov. 

Голотип 2 1 /9347; la - поперечное сечение, х 4 ;  16 - продольное сечение, х 4; Джунгар
сний Алатау , район Тенели, обн. 333;  айфельсний ярус среднего девона; сборы А. М. Жмы
рева, 1 9 6 1 . 

Т а б л и ц а XXVI 

Фиг. 1 .  Endophyllum carinoferum Spassky sp. nov.  

Голотип 1 7/9347:  la - поперечное сечение, Х 4; 16 - продольное сечение, х 4; Джунгар
сний Алатау, оз. Алануль, о-в Ульнун-Арал-Тюбе, обн. 1 00 ,  обр. 1 0 0 -8 1 ;  эйфельсний 
ярус среднего девона; сборы Н. А. Афоничева и А. Е. Савичевой, 1 9 6 3 .  

Фиг. 2 .  Endophyllum abditum Milne-Edwards et Haime, 1 851 

2а - знз. 266-3, поперечное сечение, х 4 ;  Северное Прибалхашье, гора l\ызыл-жал, 
обн. 266;  айдарлинсний горизонт, средний девон; сборы Л. И. l\аплун и А. R. l\иселева, 
1963 ;  26 - знз. 5 1 4-3, продольное сечение, Х 4; Северное Прибалхашье, �юл. Таснудун, 
обн. 5 1 4 ;  сборы А. R. l\иселева, 1 9 6 5 .  

Т а б л и  ц а XXVII 

Фиг. 1 .  Thamnophyllum faveolatum Spassky sp . nov. 

Голотип 3/9347; la - поперечное сечение, Х 4; 16 - продольное сечение, х 4; Джунгар
сний Алатау, г.  l\онтас, обн. 4; нижний девон, сборы Н. А. Афоничева и А. Е. Савичевой, 
1 9 6 1 .  

Фиг. 2 .  Thamnophyllum tabulatzim B ulvanke1', 1958 

2а - знз. 3537-3, поперечное сечение, Х 4; Северное Прибалхашье, урочище Шенгельды, 
обн. 3537 ;  сборы Л. И. l\аплун и А. l\. l\иселева, 1963;  26 - энз. 3538а- 1 ,  поперечное и 
продольное сечение, х 4; там же, обн. 3538а; назахсю1й горизонт, средний девон; сборы те же. 

Фиг. 3.  Trapezophyllum terecktense Spassky sp . nov . 

Голотип 1 /9347;  за - поперечное сечение, Х 4; 36 - продольное сечение, Х 4; Джунгар
сний Алатау, оз. Алануль, о-в Ульнун-Арал-Тюбе, обн. 1 0 1 ,  обр. 1 0 1 -8 1 ;  зйфельсний ярус 
среднего девона; сборы Н. А. Афоничева и А. Е. Савичевой, 1 9 6 3 .  

Т а б л и ц а XXVIII 

Фиг. 1 .  E,nterolasma tschemyschezvi (Spassky, 1960) 
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Поперечное сечение, х 4;  Джунгарсний Алатау, р. l\ызыл-Агач, обн. 4 3 1 ,  обр . 4 3 1 -3а; 
айфельсний ярус среднего девона; сборы Н .  А.  Афоничева и А. Е. Савичевой, 1 9 5 8 .  



Фиг. 2 .  Enterolasma ibaicum K u llшann,  1 965 

Экз. 1 632-6; 2а - поперечное сечение , х 4 ;  26 ·- продольное сечение, Х 4 ;  Северное При
балхашье, Бала, обн. 1 632; сарджальский горизонт, нижний девон; сборы Л. И. Каплун, 
1966 .  

Фиг. 3 .  Syringaxon postsiluriensis Kullniann,  1 965 

Энз. 1 632-4: за - поперечное сечение, х 4 ;  36 - продольное сечение, х 4 ;  Северное При
балхашье, Бала, обп. 1 632;  сарджальсний горизонт, нижний девон; сборы Л. И. Каплун, 
1966.  

Фиг. 4 .  Neaxon regularis K ullmann,  1965 

4а - поперечное сечение, х 4 ;  Северное Прибалхашье, Ащиозен, обн. 241 , обр. 241а; айдар
линсний горизонт, средний девон; сборы А. К .  Киселева, 1962;  46 - энз. 1 624-7,  продоль
ное сечение; Северное Прибалхашье, Б ала, обн. 1 62 4 ;  прибалхашсний гори:Зонт, нинший 
девон; сборы Л. И. Каплун, 1 9 6 6 .  

Фиг. 5 .  Barrandeophyllum perplexum Pocta, 1902 

5а-6 - поперечные сечения молодой и зрелой стадий, Х 4 ; Джунгарсний Алатау, р .  Кы
зыл-Агач, обн. 4 3 1 , обр. 4 3 1 -3а; эйфельсний ярус среднего девона; сборы Н. А. Афони
чева и А. Е. Савичевой, 1 9 5 8 ;  5в - поперечное сечение , Х 4; Д;нунгарсний Алатау, р. Ай
даусай, обн. 276;  средний девон; сборы Н .  А. Афоничева и А. Е. Савичевой, 1 9 63. 

Фиг. 6 .  B arrandeophyllum cantabricum Kullmann, 1965 

ба .:_ энз. 1 630-а-20, поперечное сечение, юная стадия, х 4; Северное Прибалхашье, 
Бала, обн. 1 63 0 ,  обр. 1 630а; сардшальсний горизонт, нишний девон; сборы Л. И. Каплун, 
1 9 6 6 ;  6 6  - энз. 1 584-9, поперечное сечение, зрелая стадия, х 4; горы Анрай, обн. 1 5 84; 
сарджальский горизонт, нюнний девон; сборы Л .  И .  Каплун, 1 9 6 5 ;  6в - экз. 7 1 6- 1 9 ,  про
дольное сечение, x i. ;  там же, сборы А. Г. Пламенсной, 1 9 6 5 .  

Т а б л и ц а  XXIX 

Фиг. 1 .  N icholsoniella nodosa Kullmann, 1 965 

la - энз. 1 584- 1 4 ,  поперечное сечение, Х 4 ;  Северное Прибалхашье, гора Акрай, обн. 1 584;  
сарджальсний горизонт, нижний девон; сборы Л .  И .  Каплун, 1 9 65; 1 6  - энз. 7 1 6- 8 ,  
поперечное сечение, х 4; там же, обн. 7 1 6 ; сборы А.  Г .  Пламенсной, 1 9 6 5 ;  l в  - энз. 7 1 6- 1 6 ,  
продольное сечение, Х 4; l г  - энз. 1 359-1 , поперечное сечение, х 4; н югу о т  гор Котбас, 
обн. 1 35 9 ;  назахсний горизонт, средний девон; сборы Л. И. Каплун, 1 9 6 2 .  

Фиг. 2 .  L indstromia minima Spassky, 1 960 

2а - поперечное сечение, х 4; Джунгарсний Алатау, горы Контас, обн. 2 3 1 ;  салнинбель
сная свита; сборы Н. А. Афоничева и А. Е .  Савичевой, 1 9 5 7 ;  26 - поперечное сечение, 
х 4; р. Баснан, обн. 200 ,  обр. 200-5; нинший девон; сборы Н. А .  Афоничева и А. Е. Сави

чевой, 1 9 5 7 ;  2в - экз. 100-77- 1 ,  поперечное сечение, х 4; о-в Ульнун-Арал-Тюбе, 
обн. 1 00 ,  обр. 1 00-77;  эйфельский ярус среднего девона; сборы Н .  А .  Афоничева и 
А. Е. Савичевой, 1 9 63;  2г - поперечное сечение, Х 4; горы Контас, обп. 6; средний девон; 
сборы В. И. Чемадурова, 1 9 6 1 ;  2д - энз. 2981-19-6,  поперечное сечение, х 4; урочище 
Салнин-Бель, обн. 2981 , обр. 2 0 8 1 - 1 9 ;  с:шкинбелъская свита; сборы В. И. Чемадурова, 
1 9 6 1 .  

Фиг. 3 .  Ridderia dubatolovi Spassky, 1960 

Поперечное сечение , х 4 ; Джупгарсний Алатау, р. Кызыл-Агач, обн. 2 8 1 ,  обр. 2 8 1 - 1 ;  
эйфельсний ярус; сборы Н .  А. Афоничева и А. Е .  Савичевой, 1 9 5 8 .  

Фиг. 4 .  ? Н apsiphyllum hastatum Spassky sp . nov. 

Голотип 1 /9954;  4а - поперечное сечение, х 4 ;  4 6  - поперечное сечение (молодая стадия), 
Х 4; Джунгарсний Алатау, район Тенели, обн. 1 06 5 ,  обр. 1 065- 1 ;  терентинсная свита, 

нижний девон; сборы А. М. Жмырева, 1 9 6 1 .  
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Т а б л и ц  а ХХХ 

Фиг. 1 .  TТ"yplasma devoniana (Soshk. , 1 937) 

Ja - экз.  281-2,  поперечное сечение , х 4; Джунгарский Алатау, р .  Нызыл-Агач, обн. 2 8 1 ;  
эйфельсюп1 ярус среднего девона; сборы Н .  А. Афоничева и А. Е .  Савичевой, 1 9 5 8 ;  1 6  -
поперечное сечение, х 4; lв - продольное сечение, х 4; Джунгарский Алатау, междуречье 
рек Малый и Большой Баскан, обн. 200 ,  обр. 200-1;  жединский ярус нижне го девона; 
сборы Н. А. Афоничева и А. Е.  Савичевой, 1 9 5 7 .  

Фиг.  2 .  Tryplasma lie1·cynica (R oemer) sensu Peetz , 1901 

Поперечное сечение , Х 4; Джунгарский Алатау, горы Ноктас, обн. 240;  нижний девон 
сборы Н. А. Афоничева и А. Е.  Савичевой, 1 9 5 7 .  

Фиг.  3 .  Halacantia gibbasa Sytova, 1966 

Энз. 1 708-а-8; за - поперечное сечение, х 4; Зб - продольное сечение , х 4 ;  Северное 
Прибалхашье , Нагалы-Дашйдан,  обн. 1 708,  обр. 1 708а; нокбайтальсний горизонт, ни�ний 
девон; Зв - экз. 1 69 1 - 2 ,  поперечное сечение, х 4 ; Северное Прибалхашье, г. Бурубай, 
обн. 1 6 9 1 ;  прибалхашский горизонт, нижний девон; сборы Л. И.  Наплун, 1966.  

Т а б л и ц а XXXI 

Фиг. 1 .  Patridophyllum pachyacanthum U l i t "  1966 

Энз. 1 69 1 -2 6 :  J a  - поперечное сечение, х 4; 1 6  - продольное сечение, х 4; Северное 
Прибалхашье, гора Бурубай, обн. 1 6 9 1 ,  прибалхашсний горизонт, нижний девон; сборы 
Л. И. Наплун, 1966 .  

Фиг. 2 .  Patl"idophyllum c/"assocТ"istatum Spassky sp . поv . 

Голотип 2/99 54:  2а - поперечное сечение , х 4; 26 - продольное сечение, х 4; Северное 
Прибалхашьс, гора Бурубай, обн. 1 69 1 ,  обр. 1 69 1 - 1 0 ;  прибалхашский горизонт нижнего 
девона; сборы Л. И. Наплун, 1966.  

Фиг. 3. D ialytliaphyllum vilvense Sosltk. ,  1 949 

Экз. 808-4: за - поперечное сечение, х 4 ;  З6 - продольное сечение, х 4 ;  Джунгарский 
Алатау, долина р. Теректы, обн. 808;  шиветский ярус среднего девона; сборы Н. А. Афони
чева и А. Е. Савичевой, 1 9 5 9 .  

Т а б л и ц а  ХХХП 

Фиг. 1 .  A Т"caphyllum septatum B ulvaпker, 1 934 

J a  - поперечное сечение, х 4; Jб - продольное сечение , х 4; Джунгарский Алатау, 
оз. Алакуль, о-в Улькун-Арал-Тюбе , обн. 1 0 1 ,  обр. 1 0 1 -87;  эйфельский ярус среднего 
девона; сборы Н .  А. Афоничева и А. Е. Савичевой, 1963.  

Фиг. 2 .  Shlotheimaphyllum abo1·igenum Spassky sp . nov .  

Голотип 3/9954;  2а-в - поперечные сечения (от молодой д о  зрелой стадии), х 4 ;  Северное 
Прибалхашье, г. Бурубай, обн. 1 6 9 1 ,  обр. 1 69 1 - 1 6 ;  прибалхашский горизонт нижнего 
девона; сборы Л. И. Наплун, 1 9 6 6 .  

Т а б л и ц а XXXIII 

Фиг. 1 .  Chlamydaphyllum tabulatum (Sosl1k" 1 937) 
Поперечное сечение, х 4 ;  Дшунгарский Алатау, р.  Баснан, обн. 2 0 1 ;  эйфельский ярус сред
него девона; сборы Н .  А. Афоничева и А. Е. Савичевой, 1 957-1958.  

Фиг. 2 .  Pseudamplexus ickensis Spassky, 1 967 
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2 - поперечное сечение, х 4 ,  Джунгарский Алатау, горы Ноктас, обн. 308, обр. 308-1 ; 
эйфельсний ярус среднего девона; сборы Н. А. Афоничева и А. Е. Савичевой, 1 9 6 3 .  
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Фиг. 3. Calceola .шndalina, Lamark, 1799 

за - вид с уплощенной стороны, х 1 ;  36 - вид сверху, х 1 ;  Зв - вид сбоку, Х 1 ;  Северное 
Прибалхашье , район гранитов Бссоба, о6н. 1296 ;  бесобинский горизонт среднего девона 
сборы Л. И. 1\аплун, 1 9 62 .  

Т а б л и ц  а XXXIV 

Фиг. 1. Pilophyllum Ьimurum Sytova, 1966 

Эка. 1 708-II; J a  - поперечное сечение, х 4 ;  16, в - продольное сечение, х 4 ;  Северное 
Прибалхашье, 1\агалы-Джайдан, обн. 1 708,  обр. 1 7 0 8а; кокбайтальский горизонт, нижний 
девон; сборы Л. И. Наплун, 1 9 6 6 .  

Т а б л и  ц а XXXV 

Фиг. 1 .  A canthophyllum tenuiseptatum Bulvanker', 1958 

Эка. 289 - 1 5 ,  поперечное сечение, х 2; Джунгарский Алатау, р. 1\ыаыл-Агач, обн. 289;  
эйфельский ярус среднего девона; сборы Н.  А. Афоничева и А. Е .  Савичевой, 1 958.  

Фиг. 2. Stringophyllum admiraЬile Spassky, 1 965 

:=Jка. 4 8 1 - 1 ;  га - поперечное сечение, Х '•; г6 - продольное сечение, х 4; Дн;унгарский 
Алатау, р. Нызыл-Агач, обн. 4 8 1 ;  айфельский ярус среднего девона; сборы Н. А. Афоничсва 
и А. Е .  Савичевой, 1958 .  

Т а б л 1 r  ц а ХХХ YI 

Фиг. 1 .  B ethanyphyllum maximum Spassky, 1 965 

:=Jкз. 45 1 - 1 ;  J a  - поперечное сечение, х 4; 16 - продольное сечение; х 4; Джунгарсний 
AJiaтay, р. 1\ызыл-Агач, обн. 4 5 1 ;  айфельсний ярус среднего девона; сборы Н. А. Афоничева 
и А. Е. Савичевой , 1 9 5 8 .  

Т а б л 11 ц а ХХХУП 

Фиг. 1 .  Heliophyllum apsiferum Spassky sp. nov . 

Голотип 4/9954:  la - поперечное сечение, х 4; 1 6  - продольное сечение, х 4; Северное 
Прибалхашье, гора Бурубай, обн. 1 6 9 1 ,  обр. 1 69 1 - 7 ;  прибалхашсний горизонт нюю1его 
девона; сборы Л. И. Наплун, 1 9 6 6 .  

Фиг. 2 .  Heliophyllum varioseptatum Spassky, 1 960 

Энз. 235-5: га - поперечное сечение, х 4; г6 - продольное сечение, х 4; Северное При
балхашьв, р. Ащиоаен, обн. 235 ;  айдарлинсний горизонт среднего девона; сборы А. Н. Ни
сел�ва, 1 9 63.  

Фиг. 3 .  A ulacophyllum crustiforme Spassky sp . nov. 

Голотип 5/9954: За-в - поперечные сечения юной, средней и зрелой стадий , х 4; зг -

продольное сечение, х t, ; Джунгарсний Алатау, оа. Алануль, о-в Ульнун-Арал-Тюбе, 
обн. 1 0 1 ,  обр. 1 0 1 -82; эйфельсний ярус среднего девона; сборы Н. А .  Афоничева и 
А. Е. Савичевой, 1 9 62 .  

Т а б л 11 ц а XXXVIII 

Фиг. 1 .  Tabulophyllum angulosum Spassky sp. nov. 

Голотип 6/9954:  la - поперечное сечение, х 4 ;  16 - продольное сечение, х 4 ;  Джунгар
сний Алатау, левый снлон долины р. Теренты, обр. 808; живетсний ярус среднего девона; 
сборы Н. А. Афоничева и А. Е. Савичевой, 1 95 9 .  
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Фиг. 2 .  Tabulophyllum verum Spassky sp. л о v .  

Голотип 7 /9954. :  2а-б - поперечные сечения, х 2 ;  2 в  - продольное сечение , х 2 ;  Дшун
гарс1шй Алатау , оз. Алаиуль, о-в Ульиун-Арал-Тюбе , обп. 1 0 1 ,  обр. 1 0 1 -82; эйфсльсний 
ярус среднего девона: сборы Н. А. Афоничева и А. Е .  Савичевой, 1 9 6 3 .  

Т а б л и ц  а XXXIX 

Фиг. 1 .  М ulticarinophyllum multicarinatum Spassky, 1 965 

::\из. 4 5 1 - 1 :  l a  - поперечное сечение, х 4; 16 - продольное сечение, х 4; Джунгарсний 
Алатау, р. Rызыл-Агач, обн. 4 5 1 ;  эйфельсний ярус среднего девона; сборы Н. А. Афоничева 
и А. Е. Савичевой, 1 9 5 8 .  

Т а б л и ц  а X L  

Фиг. 1 .  Multicarinophyllum concavum Spassky sp . nov . 

Голотип 8/9954 :  l а-б - поперечные сечения, х 2; lв - продольное сечение, х 2 ;  Джун
гарский Алатау;- долина р. Теректы, обн. 808 ,  обр. 808-5; живетский ярус; сборы Н. А. Афо
ничева и А. Е .  Савичевой, 1 9 59.  

Фиг. 2 .  Multicarinophyllum cinctum Spassky sp. nov .  

Голотип 9 /9954:  2 а  - поперечное сечение, х 4 ;  2 6  - продольное сечение, х 4 ;  Северное 
Прибалхашье, обн. 1 691 , обр. 1 69 1 -2 5 ;  прибалхашский горизонт нишнего девона; сборы 
Л. И. Каплун, 1 9 6 6 .  

Т а б л и ц  а XLI 

Фиг. 1 .  Neokyphophyllum calcareum Spassky, 1965 

l a  - поперечное сечение, х 4 ; 16-в - продольные сечения, х 4; Дшунгарский Алатау, 
р. Rунакбай, обн. 2, обр. 2-2; основание нишнего девона; сборы Н. А. Афоничева и 
А. Е. Савичевой, 1 957-1958.  
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Поднласс Tabulata ( В .  Н .  Д у б а т  о л о в) 
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Род S yringopora . . . 

Под1шасс Tet!'aCOI'allia ( Н .  Я. С п а с с l\ и й) 
Надотрнд Associata . . . . . . 

Отрнд Col umnai·i ida 
Подотряд Spongopl1yll i r н 1  . 

Семейство Spongop l1yl l idac 
Род Spongophyllum 

Семейство E ndopl1y l l idae 
Род Endophyllum . . .  

Подотрнд Tl1amnophyl l i na .  . 
Семейство Tl1aшnopl1yllidae 
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Род Thamnophyllum 
Род Trapezophyllum 

Надотрнд Soli tai·ia . . . . . 
Отрнд Streptelasmatida . . . 

Подотрнд Streptelasшatina . 
Семейство Streptclasmatidae 

Род Enterolasma . . 
Подотрнд Met1·iopl1ylliш1 . 

Семейство Laccopl1y lJ j dac 
Род Syringaxon 
Род Neaxon 
Род В arгancleopliyllum 
Род N icholsoniella 

Семейство Metriophyll i dae 
Род Lindstгoemia 
Род R idderia 

Семейство Hapsihyllidao 
Род Hapsipliyllum 

Отряд Cystipl1yll ida 
. 

. . . . 

Подотряд P holidopl1yl l ina 
Семейство T1·yplasmatidae 

Род Tryplasma . . . 

Семейство Holacantiidae 
Род Н olacantia. 

Подотряд Cyctiphyll ina . . 

Семейство Digonopl1yllidae 
Род Patridophyllum 
Род D ialythophyllum 

Семейство Zonophyllidae 
Род A rcopliyllum 

Отряд Kodonophyllida 
Подотряд Kodonophyllina . 

Семейство Cho11ophyllidae 
Род Schlotheimophyllum 
Род Chlamydophyllum 

Семейство Pilopl1yllidae 
Род Pilophyllum 

Семейство Mycophyllidae 
Род Pseudamplexus . 
Род Calceola . . . . 

Подотряд Heliophyllina . . 

Семейство Acantl10pl1yl lidae 
Род A canthophyllum 

Семейство Stringophyllidae 
Род Stringophyllum 

Семейство Heliopl1yll idae 
Род Н eliopliyllum . 

Род Bethanyphyllum. 
Семейство H allidae 

Род А ulacophyllum 
Род Tabulophyllum . 
Род М ulticarinophyllum 
Род N eokyphophyllum 

Класс Hydr·ozoa . . . . . . . . . 

Группа Cliaetetida (В . Н .  Д у б  а т  о л о в) 
Семейство Chaetetidae 

Род Litophyllum 
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