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ВВЕДЕНИЕ 

Как показывают исследования последних лет (Lecompte, 1 951, 
1952; Нестор, 1964, 1966), строматопороидеи позволяют хорошо дати
ровать возраст nмещающих порjод и проводить региональную и меж
региональную корреляцию. 

Строматопороидеи на Северо-Востоке СССР исключительно ши
роко распростраrтены в карбонатных породах девонского возраста. О11и 
известны из отложений всех ярусов девона за  исключением фаменско
го. Обилие и достаточно хорошая сохранность строматопороидей поз
волили детально изучить морфологию многих их представителей, 
р ассмотреть некоторые общие вопросы систематики и филагении этой 
группы ископаемых организмов. Выявленные комплексы четко харак
теризуют ранее установленные стратигр афические подразделения на 
Северо-Востоке и дают возможность сопоставить их с подразделения
м и  других областей. 

Первые указания на  находки строматопороидей на  территории 
Северо-Востока СССР относятся к 1 932 г., когда В. Н. Рябинин дал 
описание силурийских форм ( Clathrodictyon, Stromatopora, Syringost
roma) из коллекции С. В. Обручева, собранной им во время работ в 
комплексной экспедиции Академии наук СССР. Позднее им  же (Ряби
нин, 1938) были опредеJ1ены Actinostroma и Amphipora из силурийских 
отложений по р. Таскан (район р .  Колымы) по материалам, собранным 
геологами Дальстроя. 

В 1938 г. вышла работа Л. Б. Рухина о палеозойских кораллах и 
строматопороИдеях из силурийских и девонских отложений бассейна 
р .  Колымы, в которой не только описываются остатки этих животных, 
но и приводятся данные об их широком стратиграфическом значении 
в пределах изученной области. Установлены новые роды - Neobeatri
cea, Haramphipora, а также представители Clathrocoilona, Gerronost
roma, Clatl�rodictyon, Amphipora. Всего описано 28 видов (из них 1 4  
новых), отнесенных к 9 родам. Выделено новое семейство Amphiporidae. 

В последнее время вышел многотомный труд В. И. Яворского 
(1955, 1 957, 1 96 1 ,  1 963, 1967) «Stromatoporoidea  -Советского Союза», в 

котором описываются 1 7  представителей 1 2  родов строматопороидей 
из отложений  верхнего ордовика, силур а и девона Северо-Востока 
СССР. Среди указанных видов 1 4  являются новыми. Большинство при
веденных экземпляров происходит из отложений, развитых в бассейне 
р. Колымы (Верхний Половинный камень и по р. Таскан). 

Основой настоящей работы послужили коллекции, собранные ав
тором во время полевых работ на хр.  Сетте-Дабан и в Омулевских го
ра:л. Кроме того, использованы материалы, любезно переданные ав
тору сотрудниками Ij:нститута геологии и геофизики СО АН СССР 
Р .  Е. Алексеевой, В .  Н. Дубатоловым, а таюке геологами СВГУ А. А. 
Н иколаевым и К. В. Симаковым.  Изученная коллекция содержит око-
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ло 1800 экземпляров, из которых изготовлено более 5000 прозрач:ных 
шлифов. 

Изучение строматопороидей велось главным образом в шли
ф ах. Из каждого экземпляр а  (если позволяли его р азмеры) изготовля
лось 4 шлифа -2 поперечных и 2 продольных сечений. Для дендроидных 
стром атопороидей делались также тангенциальные сечения .  

Исследование шлифов проводилось к а к  в проходящем и отражен
ном свете, так и в комбинированном. Это позволяло, с одной стороны, 
при плохой сохранности ценостеумов все же установить характерные 
структурные черты, а с другой - устранить большую часть очертаний 
I{ристаллов кальцита, заполняющих внутренние полости скелетных по
строек строматопороидей и сильно отвлекающих внимание от деталей. 

Автор выражает искреннюю благодарность за постоянную помощь 
в р аботе Б. С. Соколову, О. В. Богоявленской, В. Н. Дубатолову, 
Х. Э. Нестору, В .  К. Халфиной, В. И . .Яворскому. 

МОРФОЛОГИЯ СТРОМАТОПОРОИДЕй 

И ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИХ ПРИЗНАКОВ 

Строматопороидеи - вымершая группа колониальных организмов, 
обладающая внешним известковым скелетом (ценостеумом ) , обяза
тельным признаком которого является наличие астрориз. Эта группа 
ископаемых организмов до сих пор не имеет определенного таксономи
ческого р анга. Выяснение систематического положения строматопоро
идей затрудняется тем, что нам ничего не известно о строении м ягких 
ч астей тела, принимавшего участие в создании ценостеума .  Поэтому 
классификация строматопороидей в настоящее время основывается 
только на особенностях строения их скелета. Различные исследовате
ли придают р азличное значение признакам строения строматопороидей, 
среди которых выделяются внешние и внутренние. К первым относятся 
форм а  и размеры ценостеума и характер его поверхностей - верхней, 
нижней, боковых, IШ вторым - горизонтальные и вертикальные скелет
ные элементы, астроризы, осевой канал, микроструктура скелетной 
ткани и некоторые другие. 

В НЕШН И й  ХАРАКТЕР КОЛ О Н И й  

Фо р м а и р а з м е р ы  ц е н  о с т е у м а . .Многие исследователи об
р ащали внимание на сложную форму колоний строматопороидей. 
В. Н. Рябинин (195 1) дал краткое описание 9 наиболее распространен
ных типов колоний этих организмов. Это - пластинообр азные, полу
сферические, грушевидные, цилиндрические, ветвистые и лепешкавид
ные формы.  Имеются еще формы, инкрустирующие обломки пород или 
организмов. Иногда от формы этих посторонних объектов зависит и 
форм а  ценостеум а  строматопороидей. 

Судя по составу пород, в которых находятся ценостеумы строма
топороидей, они очень редко встречаются в коренном залегании в гли
нистых и песчанистых отложениях. До недавнего времени считали, что 
в этих породах они никогда не встречаются ( Рябинин, 1951, с. 58). 
Однако Е. Г. Косырева ( 1968), изучая девонские строматопороидеи 
Горного Алтая, обнаружила в песчаниках несколько колоний Stroma
toporeUa, Stictostroma и др . Не вызывает сомнения их коренное зале
гание, ибо на поверхности ценостеумов наблюдаются ВI{ЛЮчения поро
ды этого же состава, перекрытые отложениями скелетной ткани. Коло
пии в этом случае имеют различную форму, но чаще полусферическую, 
до 40 см в поперечнике и 6-7 см высотой. 
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Наиболее же ч асто встречаются стрематопораидеи (и  достигают 
-своего м аксим ального р азвития)  в чистых мелкозернистых известняках. 
Колонии здесь имеют лепешковидную, караваеобразную, полусфери
ческую формы. Размеры их большие, и ногда до 1 м в поперечкике. 
В известняках с небольшой примесью терригенного м атериала преоб
ладают пластинаобразные и лепешкавидные формы колоний, достаточ
но большие по площади, но толщина их незначительна - от 3-5 до 8, 
р едко 10 см. В глинистых известняках и мергелях колонии имеют 
.форму неправильных желваков с линзами породы в ценостеуме. 
Это чаще всего тонкие пластинки и инкрустирующие формы. Иногда 
встречаются и караваеобразные формы, но р асслоенные на части про
-слоями терригеиного м атериала. Здесь попадаются также и ветвистые 
формы. 

В. Н .  Рябинин ( 1 95 1 )  отмечает, что строматопороидеи редки в до
.ломйтах. Это или угнетенные формы, или их нахождение в доломитах 
указывает на  вторичную доломитизацию. Однако в результате полевых 
наблюдений установлено, что в доломитистых известняках некоторые 
·роды строматопороидей весьма обильны. Здесь преобладают ветвистые 
формы, принадлежащие Amphipora и Paramphipora. Строматопоро
идеи, относящиеся к другим родам,  встречаются в ничтожном количе
·стве, небольших р азмеров (до 1-2 см в поперечнике) . Такие скопления 
этих организмов наблюдаются на Северо-Востоке СССР в бассейне 
р .  Омулевки (левый приток р .  Колымы) среди доломитистых известня
ков нижнедевонских и франского ярусов. В данном случае можно поч
ти наверняка говорить о первичности доломитистых р азностей, так как 
в этих породах другие органические остатки встречаются как редкое 
исключение. Подобную же картину описывает Б. И. Чувашов ( 1 963) в 
позднефранских отложениях по р .  Чусовой на  Урале: « . . .  вопреки широ
ко р астространенному м нению о строматопороидеях как обитателях 
только нормальных соленых бассейнов, последние могут жить и при 
-солености, несколько отклоняющейся, в данном случае в сторону уве
личения» ( стр. 89) . Исследования автора подтверждают эту точку зре
ния. Следует заметить, что П арксом (Parks, 1 907) были описаны силу
рийские строматопороидеи из доломитов фор мации Guelhp Северной 
Америки. 

Таким образом, форма и иногда р азмеры строматопороидей 
являются важными для восстановления среды обитания этих ор
ганизмов. 

П о в е р х  н о с т и к о л о н и й с т р о м а т о п  о р о и д е й. У многих 
строматопороидей на нижней поверхности колоний наблюдается кон
центрически морщинистая эпитека. Благодаря ей  строматопороидея, по
видимому, прикреплялась к субстрату. У караваеобразных, лепешка
видных и полусферических форм эпитека занимает незначительную 
площадь нижней поверхности. Колонии таких строматопороидей, как 
правило, отличаются большими р аз мерами. Базальпая эпитека не 
является специфической особенностью определенных видов стро
м атопороидей, так как в р азличных условиях один и тот же 
вид может иметь ее, а может не иметь. Например, В. И . .Яворским 
( 1955) описана Actinostroma verrucosum .(Goldf.) из среднего девона 
Кузбасса и Урала. В первом случае базальная эпитека есть, а во 
втором нет. 

На боковых поверхностях ко.1о:ний строматопороидей часто заметны 
·толстые пластинки, по которым колония обычно легко раскалывается. 
Расстояние между ними р азлично, но примерно постоянно для данного 
-вида. Зона, р асположенная между соседними толстыми пластинками, 
называется латиламиной или зоной латиламипы. Основание каждой 
.латиламины отмечается обычно интенсивной пигментацией, утолщением 
или уплотнением ламин, которые здесь иногда более всего р азвиты и 
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во многих случаях являются астроризальными. Иногда латиламивы 
могут лакальна исчезать. Латиламины пе являются родовой осо
бенностью, хотя у Stromatopora они обыкновенно присутствуют более 
часто. Вертикальные скелетные элементы могут пересекать несколько 
л атиламин (Actinostroma devonense Lec. )  и могут ограничиваться раз
витием только в одной зоне (Actinostroma clathratшn Nich. ) .  

Вообще явление л атиламинарности представляется как периодиче
ские остановки в росте колоний. Галловей (Gallo\vay, 1 957) считает, 
что « ... латиламины подчеркивают паузы в росте из-за сезонных изме
нений температуры или других условий воды, в которой росли организ
мы» ( стр. 386) . По-видимому, это не совсем так. Строматопороидеи 
жили вдали от берега ( Геккер, 1 935) и предпочитали теплые мелковод
Еые чистые акватории. Как было отмечено выше, примесь терригеино
го материала приводила к замедлению роста колонии, расчленению ее 
на плооК'Ости, разделенные прослоями терригеиного материала и ,  в кон
це концов, к гибели организма. В условиях несколько повышенной со
лености воды ( а  именно в таких условиях происходило формирование 
пород нелюдимекой свиты) также не отмечается преобладание форм с 
л атиламинами. И в чистых известняках ценостеумы с· латиламинарным 
скелетом встречаются также довольно редко. Так, из нижнефранских 
отложений, из одного местонахождения, с одной плоскости напласто
вания были отобраны образцы, содержащие представителей 5 родов. 
Из них только у A ctinostroma clathratum Nich. наблюдались ла
тиламины. Причем их нет у строматопорид, представители которых 
чаще других обладают л атиламинами. Следовательно, наличие или 
отсутствие латиламин  не зависит от внешних условий обитания ор
ганизмов. 

Леконт (Lecompte, 1 95 1 )  замечает, что латиламины указывают на 
повторение особенного астроризального развития. Астроризы, по его 
мнению, играют первоначальную роль в развитии скелета и ,  стало быть, 
в жизни колонии. По мнению других исследователей (см. раздел 
«Астра ризы» ) ,  астраризы являлись жилищем генеративных зооидов. 
Поэтому возможно, что латиламины отмечали остановку в росте коло
нии, связанную с началом полового периода. На подобную возможпость 
у кишечнополостных ( кораллов) указывает Б. В. Преображенский 
( 1 967) . Отсутствие л атила:11ин у ряда видов строматопороидей пока труд
но объяснить, можно только предположить, что у строматопороидей 
также и мело место чередование поколений. И колония, образовавшая
ся в результате бесполого размножения (почкованием) полипов, дает 
начало свободно плавающим особям - медузоидным формам. Вероят
но, с формированием их и связана остановка в росте колонии. На воз
мохшость у строматопороидей медузаидной стадии указывала еще 
Дехорне (Dehorne, 1 920) , когда говорила о ш ироком географическом 
распространении Actinostroma clathratum. 

Однако в скелете строматопО>роидей и меется зональность, связан
ная, весьма вероятно, с сезонными колебаниями. В. И. Яворский ( 1 955) 
при изучении Stromatopora typica var. dnestгensis Yavor. выделяет 
« . . .  две структуры,  чередующиеся между собой: более мелкосетчатая 
и более крупносетчатая. В первой диаметр зооидных трубок не больше 
0,03, а во второй он достигает 0,27 мм . . .  » ( стр. 85) . Подобная картина 
наблюдается и у Stromatopora avrensis sp.  nov. (табл. XI, фиг. 1 а). 
Латиламины в обоих случаях отсутствуют. 

На верхней поверхности колоний некоторых видов имеются равно
мерно р асположенные астроризы, которые во многих случаях находят
ся на сосочках. Расстояние между вершинами сосочков, высота н форма 
их постоянна для определенного вида. 

Помимо сосочков, на верхней поверхности видны ОJ>ончания стол
биков в виде ilЫпуклых мелких точек или же извилистые борозд�:�. 
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ГО Р ИЗО НТАЛ ЬНЫЕ И ВЕРТИ КАЛЬНЫЕ СКЕЛЕТНЫЕ ЭЛЕМf:НТЫ 

Л а м и н ы - это горизонтальные известковые пластинки, периоди
чески откладываемые ценасарком в процессе роста колонии. Толщина 
их различна - от 0,03 до 0,5 мм. В большинстве случаев л амины ров
ные, иногда слегка волнистые или морщинистые. О. В. Богоявленская 
( 1 968) предлагает 

'
разделять их по способу образования на коллику

.пятные и континузные. 
К:олликулятные ламины характеризуются наличием сетчатой осно

ны, образующейся при соединении отростков (колликул) ,  отходящи'С 
uт столбиков. В одних случаях петли этой сетки не закрываются вто
ричной тканью (Actinostroma, Plectostroma, Atelodictyon ) ,  в других
закрываются ( Gerronostroma) . Отростки, образующие колликулятные 
ламины, располагаются или на одном уровне, формируя достаточно 
правильные многоугольники (Actinostroma) ,  или на разных урЬвнях. 
давая неправильные геометрические фигуры (Plectostroma) .  У Atelodi
ctyon отростки находятся также на одном уровне, но при соединении 
образуют цепочковидные фигуры. 

К:онтинузные ламины характеризуются отсутствием отростков. Спо
соб образования их совсем иной. Обычно в них в поперечном срезе 
наблюдается темная или светлая полоска, которая часто располагает
ся в средине, но иногда она занимает краевое положение. О том, что 
представляет собой эта полоска, существует несколько точек зрения. 
Никольсон (Nichol soп, 1 886- 1 892) рассматривал ее как  ось или ще.trь, 
заполненную в процессе фоссилизации скелета кальцитом или опако
вым матеJJiиалом. Леконт (Lecompte, 1 95 1 )  считает, что светлая или 
темная срединная полоска в ламинах есть результат пигментации, ко
торая очень хорошо наблюдается у Hermatostroma. Трипп (Tripp, 
1 932) ,  а за ним и Х. Э. Нестор ( 1 966а ) рассматривают эту полоску как 
стык, образованный двумя частями л амины. Получается так называе
мая трехслойная ламина. Такая трактовка, по-видимому, наиболее пра
вильна. Л амина, таким образом, формируется как бы в два этапа
сначала снизу, а затем сверху. Наблюдая строение колонии представи
телей родов, имеющих указанные ламины, можно видеть, что парал-
лельнесть ламин не сохраняется и они почти всегда выклиниваются на 
большем или меньшем протяжении. Отсюда напрашивается вывод 
о том, что при жизни колонии ее живая часть была представлена толь
ко узкой пленкой, по толщине равной высоте межламинарного про
межутка. Эта живая часть ценостеума выделяла секрет, насыщенный 
карбонатом кальция, который, кристаллизовавшись, образовывал ла
мины и снизу, и сверху. Затем «живая» пленка, выделявшая скелетное 
вещество, на этом участке погибала, а спустя некоторое время над уже 
погибшей пленкой вновь появлялась мягкая ткань и снова начиналось. 
формирование ламины 
как снизу, так и свер
ху. В этом случае ла
мина получается как 
бы расщепленной на 
две части, с частыми 
частичками глинистого 
материала ( например, 
у предста·вителей Dip
lostroma Nestor) . В 
других случаях · «ЖН· 
вая» пленка, видимо,нс 
погибает, а каким-то 
образом, возможно, 
через форамины, про-
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Рис. 1. Схема образовання коптинузных ламин: 
а- nервая стадия, б- вто,рая. 1- ламины, образо
вавшиеся на нервом этаnе; 2- на втором; 4- на треть-

ем; 3-- пленка «живой:. ткани. 



сачивается на более высокий этаж. Проходит в�сьма незначительнос 
время, и снова начинается формирование л амин снизу и сверху. В этом 
случае «щель» превр ащается в стык двух половин ламины, между ко
торыми никогда не бывает илистого м атериала ( например, у пр.едстави
'Телей Simplexodictyon Bogoyavlenskaya) . Таким образом, трехс.rrойная  
л амина  строится не одним,  а двумя слоями ценосарка (рис. 1 )  . . Следова
тельно, термин «срединная микJ)\оламина» теряет всякий смысл, так как 
эта «ламина» представляет собой стык двух ламин.  По-видимому, по
добным же образом формируются контивузвые ламины, не имеющие 
срединной полоски. Только в этом случае «живой» пленкой не  откла
дывается нижняя часть ламины. 

Если эта точка зрения справедлива, то характер строения ламины 
и меет очень высокий таксономический р анг, правда, не ясно, какой. 

П а р  а л а м и н ы.  У представителей некоторых родов (Plexodictyon, 
Densastroma, Jntexodictyon, Ferestromatopora, Tienodictyon) ламивы 
выражены слабо. Они не выдержаны по простиранию, часто прерывисты, 
морщинисты. Но у них наблюдаются ровные, плотные, тонкие пластин
ки, получившие название п араламин (Нестор, 1 966а) . У Plexodic"tyon 
-они иногда непротяженные, часто выклиниваются, а у других родов зна-
-чительно более протяженные. Между параламинами помещается от 
1-2 до 5-6 рядов ламин.  

Х. Э. Нестор ( 1 966а) предполагает, что параламивы отмечают оп
ределенные стадии роста колонии. При изучении представителей Ple
xodictyon им установлено, что устройство скелета до параламtшы и пос
ле нее заметно изменяется. 

Видимо, образование параламин происходит на определенном эта
пе развития строматопороидей, как это наблюдается, например, при 
·образовании колонн. Значение п ар аламин для ж изни колоний остается 
неясным. 

Д и с с е п и м  е н т ы. У м ногих строматопороидей в ячейках ( гале
реях) встречаются тонкие, часто волосковидные, р азлично направлен
ные перегоро.tr.ки, получавшие н азвание диссепиментов Они обычно ог
р аничены в своем р азвитии скелетными элементами,  но иногда соеди
няются друг с другом, образуя как бы дополнительную более или 
менее протяженную «ламину». У Syringostromella длинные диссепимен
ты очень м ногочисленны, хорошо выражены и являются одним из приз
н аков этого рода. Некоторые исследователи ( Леконт, 1 95 1 ;  Богоявлен
ская, 1 965б) рассматривают диссепименты как табулы астрариз и, сле
довательно, ячейки, их содержащие,- как боковые астроризальные 
каналы. Это просто чисто внешнее сходство. Табулы астроризальных 
каналов никогда не пересекают вертикальные скелетные элементы, в то 
время как диссепименты пересекают. Кроме того, вполне возможно, что 
·по крайней мере часть диссепиментов у Syringostromella в филогене
тическом ряду к Trupetostroma превращается в ламины. Подобный слу
чай невозможен для табул астроризальных каналов, иначе о колонии 
пришлось бы говорить как о единой астроризальной системе. 

Диссепименты, наиболее вероятно, являются остатками цист, широ
ко р аспространенных у представителей более древних строматопоро
идей (подотряд Labechiiпa), а табулы- границей роста зооидов, нахо
дящихся в астроризальных систем ах. 

С т о л б и к и .  Вертикальные скелетные элементы строматопоро
идей, четко обособленные от горизонтальных и имеющие в поперечном 
сечении  округлые очертания, получили название радиальных столби
ков, или просто столбиков. Толщина,  длина и форма  их р азлична у р аз
ных представителей строматопороидей. Прежде всего, столбики р азли
чаются по длине. Длинные проходят через ряд межламинарных проме
жутков, а короткие соединяют две соседние ламины. У некоторых родов 
(например, у Clathrodictyon) они иногда имеют форму ос.:троконеч-
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.ных отростков, не доходящих до ближайшей 
ламины. У рода Jdiostroma короткие стол
·бики располагаются точно друг над другом 
в межламинарных промежутках (наложен
ные) , и создается впечатление, что они длин· 
ные. У других форм столбики р асполагают
ся в шахматном порядке, т .  е .  ·верхний стол
бик несколько смещается относительно ниж
него (Dend•rostroma) .  У Tienodictyon корот
кие столбикн сильно переплетаются, об
разуя в межпараламинарном пр(остранстnе 
сложно построенные сетки. 

У м ногих родов, но чаще у Labechia и 
Actinostroma, в столбиках наблюдается яс

Рис. 2. Колпачкаобразное строе
ние столбиков у Labec.ltia con

fecta (по Нестору, 1966а). 

н ая темная или светлая полоска. Никольсон ( 1886- 1892) р ассматри
вал ее как полую ось, служащую, возможно, жилищем зооидов. Эта 
ось, или канал, по его мнению, не всегда открывается на  поверхность 
колонии. Нестор ( 1 966а) при изучении представителей Labechia пока
зал,  что это не осъ, а своеобр азная пигментация, которой подвержены 
вершины отдельных колпачков, составляющих столбик (рис. 2 ) . Стол
бики у Actinostroma построены подобным же образом. 

Но столбики, имеющие каналы, все же встречаются среди предста
вителей строматопороидей. О ни присутствуют у Taleastroma и Tubulipu
. rella. Образавались они, вероятно, путем р асщепления первоначально 
плотных столбиков. 

Многими исследователями- Парксом (Parks, 1 936) ,  Стирном 
(Stearп, 1 966) , Богоявленской ( 1 965в) и др.- уделяется большое вни
м ание характеру р асщепления вершины столбиков, которое имеет ро
довой таксономический р анг. Так, у Simplexodictyon столбики чаще 
всего плотные, катушковидные, но иногда их вершины расщепляются 
в виде конуса. У представителей Stictostroma вершины отдельных стол
биков расщепляются на ряд отдельных конусов. У представителей 
Anostylostroma столбики в верхней части сильно, как бы зонтично, вет
вятся на ряд более мелких. В поперечном сечении такой столбик р аспа
дается на  мелкие круглые или овальные точки. Иногда, как это наблю
дается у видов Clathrostroma, зонтичное ветвление вершинных частей 
столбиков бывает таким сильным, что соседние столбики соединяются 
между собой, обр азуя местами как бы дополнительную ламину. 

Ц е н  о с т е л л ы. Термин «ценостеллы» был предложен О. В .  Бо
гоявленской ( 1 965а) . Он обозначает вертикальные скелетные элементы, 
которые четко обособлены от горизонтальных и в поперечном сечении 
и меют меандрическую форму или образуют неправильные замi{нутые 
петли. Ценастеллы обладают различной толщиной, длиной и I<анфигу
рацией. Особенно характерны они для представИтелей родов Stromato
pora, Syringostromella, Salairella, Stachyodes и некоторых других. 
Иногда ценостеллы срастаются друг с другом, образуя сплошную м ас
су, пронизаиную зооидными трубками (Satairella, часть 13Идов Stachyo
des) . Ценостеллы,  как и столбики, бывают длинными и короткими.  
В последнем случае могут встречаться как наложенные, так и р аспола
гающиеся в шахматном порядке. 

:К о л о н н ы. Этим термином обозначаются сложные вертикальные 
·образования, в которых встречаются скелетные элементы и ТI<ани, от
сутствующие в межколонном пространстве. 

Впервые наличие колонн в скелете строматопороидей отметили 
Никольсон и Мари (Nichol son, Murie, 1879) . Эти исследователи прида
вали им значение родового признака. На этом основании ими выделен 
_род Stylodictyon. :К их мнению впоследствии присоединился целый ряд 
ученых, в результате появились рода Psedolabechia УаЬе et Sugiyama, 
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1 9.30; Stylostroma Gorsky, 1 938; Styloporella V. I01alfina, 1956;. Flexiost
roma V, Khalfina,  1 960. 

По мнению В. К. Халфивой ( 1 956а) , плотные колонны в разных 
филогенетических ветвях строматопороидей появляются на векотором 
этапе р азвития и имеют большое систематическое значение. 

Иного взгляда придерживается Галловей (Ga l loway, 1 957) , кото
рый придает колоннам значение видового признака. Такие противоре
•шя связаны с относительно большим р азнообразием колонн и отсут
ствием какой-либо их кл ассификации. Нестор ( 1 964б) впервые выде
дил следующие типы колонн: 1 )  простые бугорковые, 2) простые астро
ризально-бугорковые, 3) уплотненные бугорковые, 4) уплотненные аст
роризально-бугорковые, 5) плотные бугорковые, 6) плотные астрорв
з ально-бугорковые, 7) колонны из особой ткани. По мнению этого ав
тора,  вопрос о значении колонн для систематики очень сложен. И еди н
ственный выход он  видит в том, чтобы придать разным типам колонн 
р азличное таксономическое значение. Так, два первых типа и часть 
третьего являются видовыми признаками, а остальные- родовыми. 

По-видимому, не следует смешивать колонны и сосочки ( mame
lons) . Последние образуются простым воздымавнем лам ин или цист 
в определенном месте колонии, причем они всегда связаны с астрари
зами прямо или косвенно. Вертикальные СI<елетные элементы распола
гаются в них действительно веерообразно, т. е. перпендикулярно к ла
минам,  именно так же, как и в межколонном пространстве. И сосочки, 
таким образом, действительно являются только видовым признаком, 
как уже отмечалось. К сосочкам относятся два первых типа в класси
фикации Х. Э. Нестора; исходя из вышесказанного эти два типа из ко
лонн следует исключить. 

А остальные типы обр азованы или за счет значительного утолщения 
вертикальных скелетных элементов (прмчем в этих случаях ламины 
иногда остаются горизонтальными) ,  или же за счет особой ткани слож
ной структуры и неясного очертания. Эти типы вполне соответствуют 
термину «КОЛОННЫ». 

С о о т н о ш е н и е  г о р и з о н т а л ь н ы х  и в е р т и к а л ь н ы х  
с к е л е т н ы х э л е  м е 11 т о в .  Некоторые авторы считают, что столби
ки являются первичными по отношению к ламинам. Леконт ( 1 95 1 )  ос
паривает эту точку зрения и считает, что эти элементы не являютсн 
явно производными друг от друга, а « . . .  представляют собой два элемен
та одного процесса, которые выделяются в продолжении одной илп 
двух последовательных фаз в развитии колонии» (с. 1 4 ) . 

На первый взгляд, у представителей семейства Actinostromatidae 
и некоторых родов Labechi idae горизонтальные скелетные элементы 
являются вторичными. Они образованы отростками ,  отходящими от 
столбиков, и никогда не пересекают их. Правда, в некоторых сечениях 
актиностроматид, например у А. septatum Lec. и А. crassepilatum Lec . ,  
в поперечном сечении ламивы иногда вроде бы прорезают столбики. 
Но, как справедливо заметил Леконт ( 1 95 1 ) ,  это просто скошенное се
чение, когда боковые отростки направлены прямо на наблюдателя .  
В подавляющем же большинстве случаев столбики отчетливо пересе
кают ламины. Как показава Х. Э. Нестором ( 1 966а ) ,  рост столбиков 
происходил за счет многощ)(атного отложения карбонатного материа
ла в форме «колnачков». На каком-то этапе один или несколько «кол
пачков» начинают разрастаться, но одновременно идет дальнейший 
рост столбика. 

Соотношение горизонтальных и вертикальных элементов может 
явиться основой прежде всего для построения филогенетических связей: 
строматопороидей. Для отмеченного выше случая, когда вертикальные 
скелетные элементы являются как бы первичными, возможная филоге
нетическая схема приведена на рис. 3. Наиболее древним и иервона-
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Рис. 3. Филогенетическая ветвь семейств Labechiidae, Actinostromatidae 
(вверху слева показано nродольное сечение, справа- поперечное). 

чальным родом является Labechia. Для него характерно наличие округ
лых, изредка изометричных столбиков с редкими боковыми отростками 
и пузырчатой ткани. Эволюция шла путем увеличения числа боковых от
ростков и уменьшения количества цист. Весьма вероятно, что Labechiella 
образовался в результате выполаживания и утолщения цист. Кстати, 
вполне возможно, что Plectostroma является синонимом Labechiella. 

Как видно на приведенной схеме, такое взаимоотношение элемен
тов устойчиво во времени (от начала среднего ордовика до раннего кар
бона) и сохраняет специфические черты в пределах строения этих двух 
семейств. Поэтому соотношение элементов следует рассматривать как 
важный таксономический признак, требующий дальнейшего изучения. 

Некоторые исследователи - Галловей (Gal loway, 1 957) , Биркхед 
(Birkhead, 1 967) - считают, что Labechia произошла от Cystostroma 
вследствие возникновения столбиков. Однако такой вариант приводит 
лишь к Pachystylostroma Ne-stor, у которого эти последние никогда не 
пересекают цист, в то время как у Labechia такое пересечение наблю
дается. Наиболее вероятно, что эти две группы строматопороидей про
изошли от общего предка, поскольку появляются они почти одновремен
но - на границе раннего и среднего ордовика. 

На рис. 4 показавы филогенетические связи другой группы семей
ства строматопороидей. Самы м  древним родом для нее является Cys
tostroma. Представителям его характерно наличие цист. Эволюция 
этой группы шла несколькими путями. Первый - постепенное выпола
живание и утолщение цист, приведшее к возникновению рода Clathro
dictyon, к проявлению тенденции к дальнейшему выравниванию ламин 
и возникновению столбиков. Это дало начало Simplexodictyon, затем 
Clathrocoilona и далее, возможно, Synthetostroma. С другой стороны, 
как отмечает Х. Э. Нестор ( 1 964б) , от Cystostroma путем образования 
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Рис. 4. Филогенетическая ветвь семейств Cyslostromatidae, Claliirodiclyonidae, 
Tienodictyonidae (вверху с.1ева nоказано продольное сечснпе, сnрава- nоnе-

речное) . 

на цистах колпачков и nоследующего наложения их возник род Stro
matocerium. И еще один nуть - слабое выполюкивание цист и обра
зование на них небольших зубчиков (род Rosenella) ,  которые в. даль
нейшем развиваются, превращаясь в столбики (род Pachystylostroma) . 
В данном случае сначала появляются горизонтальные скелетные эле
менты, а затем уже вертикальные - зубчики и столбики. Это хорошо 
видно на рис. 5, где показан участок Rosenella dentata ( Ros. ) . Зубчики 
и столбики также имеют колпачкаобразное строенне, одню<о порядок 
образования их противоположен таковому у лабехиид. Здесь они. как 
бы вторичные, т .  е .  образавались после возникновения лаl\IИН (или 
цист) , а у л абехиид как бы первичные, образовавшпеся до или одно
временно с л аминами (или цистами) . 

Существует ряд родов (Salaire!la, Stachyodes) ,  у которых скелет
вые элементы так сильно слпты друг с другом, что наблюдается порис
тая скелетная м асса, пронизаиная зооидными трубками. В этом случае 
порядок образования элементов устаповить невозможно, и следует го
ворить об одновременном их р азвитии. 

Но в некоторых случаях пока трудно определить порядок образо
вания СI<елетных элементов. О. В. Богоявленская ( 1 965а) считает, что 

P:tc. 5. КолnачJ<ообразное 
строение столбиков у Rose
nella dentata (no Нестору, 

1966а). 
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конпшузпые (сплошные) ламины, характер
ные, по ее мнению, для всех родов строматопо
роидей, кроме подотряда Labechiina и семей
ства Actinostromatidae, образуются за счет пе
риодического р азрастания в горизонтальном 
направлении вертикальных скелетных элемен
тов. Для некоторых родов, н апример Herma
tostroma, это, возможно, и справедливо. Здесь 
мы не можем точно сказать, как происходит 
взаимное пересечение элементов. Но во м но
гих остальных случаях четко наблюдается пе-



ресечение столбиков л аминами (имеется в виду- континузными) . Та-
кое строение указывает на то, что вертикальные скелетные элементы 
на каком-то этапе прекращали свой рост и происходило образование 
.тrамин. Затем рост вертикальных скелетных элементов вновь возобнов
лялся. Они росли или на том же самом месте (наложенные, например,. 
Trupetostroma, Н ermatostгomella, Syringostromella) , или же были сме
Щены, т.  е .  располагались в шахматном порядке ( например, Clathro
roilona, Diplostroma, Simplexodictyon) . 

Следует отметить, что в основании колоний большинства стромато
нороидей, не имеющих базальной эпитеки ( ? ) , наблюдается сложное 
переплетение скелетных элементов, среди I<оторых невозможно выделить 
ни ламин, ни столбиков. А затем в одних случаях (имеется в виду
по мере роста I<олонии) первыми начинают дифференцироваться стол
бики - Actinostromatidae и Labechi idae ,  а в других - ламины. 

Таким образом; мы имеем три различных варианта соотношений 
горизонтальных и вертикальных скелетных элементов. 

1 .  Горизонтальные и вертикальные скелетные элементы возникли· 
одновременно. Они не дифференцированы- Salairella, Stachyodes. 

2. Горизонтальные элементы образавались или после вознукнове· 
ния вертикальных, или одновременно с ними. Первыми начинают диф
ференцироваться столбики - представители семейств Labechi idae п· 
Actiпostromatidae, возможно Hermatostroma.  

3. Вертикальные скелетные элементы образавались после форми
рования горизонтальных. Первыми начинают дифференциро-ваться ла
мины - представители семейств Cystostromatidae fam. nov., C lathrodi:. 
ctyidae. 

Такое разделение скелетных элементов, естественно, нельзя счи
тать окончательным. Проблема соотношений не является достаточно· 
простой. Она требует дальнейших исследований. 

АСТ Р О Р И 3Ы И ОСЕВОй I(А НАЛ 

А с т р о р и з  ы. Одним из паиболее важных признаков строматопо
роидей я·вляется присутствие на поверхности ламин многочисленных 
узких каналов, собранных в звездообразные системы.  Этим системам 
Картер (Carter, 1 878) дал название «астроризы». Астраризы лишены· 
собственных стенок и ограничены элементами ценостеума. У них раз
личают центр, горизОI-jтальные и вертикальные каналы.  Место, от кото
рого отходят горизонтальные каналы астроризы, называется ее центро�1. 
В тангенциальном сечении это круглое или эллипсавидное отверстпе· 
различного, но более или менее постоянного для данного вида диамет
ра. В некоторых случаях центр астраризы не выражен, так как гори
зонталыiЫе каналы отходят от разных точек (табл. XI I ,  фиг. 3б). 

Горизонтальные каналы,  отходящие от центра астроризы, распола-
гаются внутри межламинарных промежутков, в большинстве случаев 
строго следуя изгибам ламин, и лишь изредка пересекают последние. 
Высота каналов обычно равна расстоянию между ламинами, но у от
дельных видов они могут занимать 2-3 и даже 4 межламинарных 
промежутка (табл. I I I ,  фиг. 1а ) . Ширина горизонтальных каналов рав
на или несколько больше расстояния между вертикальными элемента
ми, а видимая длина обычно не превышает половины расстояния между 
центрами соседних астрориз, но в ряде случаев значительно его пре
восходит - так называемые «переплетающиеся» астроризы. С удалени
ем от центра астраризы толщина и ширина горизонтальных каналов 
постепенно уменьшается, а далее они и вовсе теряются в скелетной 
массе. Такие случаи обычны у Trupetostroma, StromatoporelГa. Однако 
иногда астроризальные горизонтальные каналы, по мере удаления от 

15 



:цеmра, вдруг резко раздуваются, образуя широкие полости, а з атем 
также резко уменьшаются до волосовидных. 

У очень многих видов почти всех девонских родов можно наблю
дать, что вышележащие астраризы наложены на нижележащие, и в 
этом случае их центры сливаются, образуя вертикальный канал, обычно 
прямой и лишь иногда несколько изгибающийся.  Как правило, он более 
четко выделяется в колонии, чем горизонтальные каналы, которые у 
некоторых форм могут вообще отсутствовать (табл. V, фиг .  3б) . Как 
указывает Леконт ( Lecompte, 1 95 1 ) ,  в редких случаях, особенно в по
лусферических колониях, реже грушевидных, можно наблюдать дихо
�омическое ветвление вертикального канала. Образование вертикаль
ных каналов, которые почти параллельны друг другу, у «пучковых» 
.астрориз происходит в результате изгибания вверх горизонтальных. 
Ширина вертикального канала довольно постоянна для данного вида, 
а длина колеблется в зависимости от формы и величины колонии. 
Случается, согласно Леконту ( 1 95 1 ,  табл. XIV, фиг. 3) , что длинный 
вертикальный астроризальный канал прерывается. Это, по его мнению, 
указывает на гибель ранее жившей колонии и возникновение н а  ее 
месте новой. 

Расположены астраризы в ценостеуме на поверхности ламины, ви
димо, равномерно. Расстояние между центрами соседних (в случае на
личия двух типов астрариз - между центрами ближайших однотипных 
·систем) астрариз постоянно для каждого вида ( колеблясь в пределах 
+ 1 О%). Иногда оно достигает нескольких м иллиметров, но может 
·быть значительно больше (до нескольких десятков миллиметров ) .  Все 
строма11опороидеи, 'Вероятно, обладают .астроризами, но у многих видов 
они, видимо, настолько удалены, что редко попадают в сечения ( шли
фы) . В. К. Халфива (устное сообщение) из 1 00 колоний одного вида 
Actinodictyon sp. изготовила около 300 шлифов. И только в трех (!) 
удалось наблюдать астроризы. Кроме того, встречаются астроризы, ко
торые с трудом распознаются даже в хорошо сохранившихся образцах. 
Х. Э .  Нестор ( 1 964б) указывает на «за маскированные» астраризы
« . . .  конгруэнтно наложенные; все вышележащие астраризы частично 
вложены в нижележащие, вследствие чего в ценостеуме не остаетсн 
пустых каналов» (с. 5) , а О. В. Богоявленская ( 1 965б) - на «латеброз . . 
11ые» - « . . .  астраризы со слабо заметными каналами,  о развитии кото
рых можно судить по присутствию астроризальных днищ» (с. 6) . Та
ким образом, � отсутствию астрариз у того или иного вида следует от
носиться с большой осторожностью. 

В астроризал�;>ной системе часто наблюдаются тонкие астроризаль
ные пластинки - табулы, число и форма которых весьма различны. 
Работам и  Леконта ( Lecompte, 1 95 1 ,  1 952) установлено, что они более 
обильны у образцов с крупными астраризами и редки и даже отсутст
вуют у видов с узкими.  В вертикальном канале табулы очень часто 
совпадают с ламинами, т .  е .  являются как бы продолжением последни� 
в астроризах. Леконт (там же) относил к табулам и диссепименты, 
которые у некоторых видов очень широко развиты в ячейках. И хотя 
они внешне схожи, но образованы различными частями колонии.  

На астраризы было обращено внимание давно, но к настоящему 
времени о таксономическом значении их известно м ало. Отдельные ис
следователи (Лебедев, 1 892; Lecompte, 1 95 1 )  указывали на то, что ши
рина и длина астроризальных каналов могут служить отличительными 
признаками видов. О .  В .  Богоявленская ( 1 965б) , выделив четыре типа 
астрориз, придает и м  родовое значение. Она считает, что Actinostrorna 
N icholson ,  sensu stricto Fluege1, Densastroma Fluegel ,  Simplexodictyon 
Bogoyavlenskaya и Clathrodictyon N icholson et Murie, sensu stricto 
Parks характеризуется каждый только ему свойственным типом 
астрориз .  
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Какой-либо общепринятой классификации астрариз нет, хотя не
которые исследователи пытались это сделать, принимая за ос�юву р аз
личные элементы строения этих звездообразных систем. 

Леконт ( Lecompte, . 1 95 1 ,  1 956) впервые описал р азличные типы 
астрориз. 

О.  В. Богоявленская ( 1 965а ) предложила классифицировать их по 
характеру ветвления горизонтальных каналов и способу сочленения го
ризонтальных и вертикальных каналов. И в каждом случае выделяется 
несколько типов. В первом - геникулярпый, дихотомический и фрондоз
ный, а во втором - декоссаптпый, эмиссионный, фасцикулярпый, фис
тулярный и латеброзпый. При характеристике астрариз рекомендуется 
употреблять « . . .  два термина, например, гепикулярно-фистулярпые или 
латеброзпо-фистулярпые и т. п .» (с. 6) . Туманно и весьма неясно. В са
мом деле, как,  например, понимать гепикулярпо-фистулярный - « . . .  ге
пикулярпый - каналы резко, коленообразно изогнуты. Фистулярпый -

вертикальный канал отчетлив, горизонтальные слабо выражены» (там 
же) . Кроме того, очень часто астраризы р асполагаются на  своеобраз
ных возвышениях - сосочках, образованных воздыманием вверх л амин. 
И в поперечном сечении невозможно, в этом случае, проследить всю 
систему горизонтальных ·каналов, так как здесь наблюдаются попереч
ные сечения как вертикального, так и боковых - горизонтальных. 
И невозможно, следовательно, определить истинный характер ветвле
ния этих последних. Отмеченные недостатки з аставляют отказаться 
от этой классификации. 

Х. Э. Нестор ( 1 964а)  предложил классифицировать астраризы по 
устройству их вертикальных систем. Изучая ордовикские и силурийские 
строматопороидеи Прибалтики, он выделил среди них одиннадцать 
типов. 

В р аспоряжении автора находится достаточно большой ф актиче
ский м атериал, позволяющий сделать некоторые выводы относительно 
астрориз. 

Прежде всего, астраризы уже по их местоположению в колонии 
следует, на наш взгляд, р азделить н а  три группы, по, возможно, 
и больше, как предлагают В. К. Халфина и В. И. Яворский ( 1 972) : 

1 .  В области р азвития астрариз л амипы воздым аются кверху, об
р азуя р азличной высоты и формы конические сосочки. Причем в одних 
случаях это воздымание начинается как только появляется астрариза 
(табл. Х, фиг. 1 б) ,  в других - вне зависимости от появления и исчез
новения ее. Горизонтальные каналы в этой группе отходят от верти
кальных под острым углом, величина которого зависит от формы 
сосочка. 

2. В области р азвития астрариз ламивы не образуют сосочков, и го
ризонтальные каналы отходят от вертикальных под прямым углом 
(табл. X IV, фиг. 3в) . 

3. В области р азвития астрариз образуются так называемые астро
ризальпо-бугорковые колонны, в которых скелетные элементы замене
ны тканью, отсутствующей в межколонном пространстве. 

По устройству вертикальных систем астраризы девонских стрема
топораидей Северо-Востока СССР можно р азделить на  7 типов, кото
рые встречаются почти в каждой из вышеназванных групп :  

1 .  Р ассеяпные астроризы, не имеющие вертикального канала. Тип 
р аслространен только во второй группе. 

2.  Астроризальны е  цилиндры. Астраризы имеют только вертикаль
ный капал (табл. V, фиг. 3б; табл. VI I ,  фиг. 1 б, в ) . 

3. Наложенные астроризы. Центры астрариз совпадают, образуя 
вертикальные каналы, а горизонтальные каналы не совпадают на вcel\r 
протяжении (табл. 1 1 ,  фиг. 2б) . 
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4. Пучковые астроризы.  В осевой части астроризальной системьг 
наблюдается несколько вертикальных каналов, которые образавались 
в результате изгибания вверх горизонтальных (табл. X I ,  фиг. 1 г) .  

5. Конгруэнтно наложенные астраризы (Hec:rop, 1 964б, фиг. 4 ) . 
6. Сложные астроризы .  Короткие вертикальные каналы соединяют

ся друг с другом через горизонтальные (табл. X I I I ,  фиг. 1 б ) .  
7 .  Холмистые астроризы. Неналоженные, у которых горизонтальные· 

каналы вздуты в одном месте в виде невысокого холма, неско.11ько на
поминающего вертикальный канал. 

О функциях астрариз определенного мнения не существует. Несом
ненно только то,  что они играют очень большую роль в жизни стрема
топораидей и, возможно, в выделении их скелета. Леконт ( Lecompte, 
1 95 1 )  отмечает, что они всегда присутствуют « . . . и, вероятно, являются 
уровнем каждой ламины .  Их разветвления сливаются и образуют во
лосковидные дисталыiЬiе концы, которые перемешиваются с сеткой 
нормальных ячеек. Они покрывают или контролируют очень большую, 
если не всю, поверхность ценостеума» (с. 25) . По м нению этого же 
автора, развитие астрариз в основании каждой латиламинарной зоны 
колонии отмечает возобновление деятельности колонии. Если принять 
распространенную точку зрения - латиламинарность связана с оста
повкой в росте колонии,- то, следовательно, астраризы не только 
участвуют в ирригации колонии, но и способствуют выделению скелета. 

Х. Э. Нестор ( 1 964а) считает, что астраризы являются только ка
налами ценосарка, так как среди типов астрариз встречается, напри
мер, пучковый - с несколькими вертикальными каналами, которые мо
гут переходить непосредственно в горизонтальные, что подчеркивает 
равнозначность вертикальных и горизонтальных каналов. 

Как будто бы наиболее правильна мысль О. В. Богоявленской 
( 1 965а) , полагающеi\ что при жизни колонии каждая астрариза слу
жила местом обитания целой совокупности зооидов, выполняющих раз
личные функции, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность ко
лонии. Эта точка зрения почти не расходится с мнением Никольсона. 
( 1 886- 1 892) : астраризы являлись жилищем генеративных зооидов. 
Этого же взгляда придерживался Картер (Carter, 1 878) , полагавший, 
что астроризальные ветви образуют систему замкнутых столонов, в J<О
торой пускали почки зооиды . 

Группа астрариз и тнп астрариз имеют таксономическую ценность 
только для определения видов и лишь в отдельных случаях,  совместно 
с другими признаками, могут служить дополнительной характеристи
кой при определении родов. 

К сожалению, в литературе редко описываются типы астрориз, нет 
материалов, позволяющих судить о влиянии внешней среды на форму 
и размеры астроризальных систем .  По нашим наблюдениям (Хромых, 
1 97 1 ) ,  существует зависимость линейных размеров вертикалыюга и го
ризоl!Тальных каналов астрариз от условий внешней среды. Например, 
в бассейне с повышенной соленостыо линейные величины астроризаль
ных каналов у стрематопораидей увеличиваются. Это обстоятельство 
не позволяет р ассматривать в качестве видового признака размеры 
астрориз . 

О с е в о й  к а н а л. В скелете дендроидных стрематопораидей обыч
но наблюдается в центре колонии осевой канал. Как правило, он бы
вает один, но у некоторых видов, например, у St'achyodes costulata Lec . 
их три, а в отдельных образцах Amphipoгa ramosa (Phil l . )  иногда от
сутствует вовсе. Видимо, это связано с его расщеплением на очень 
мелкие канальчики, которые теряются среди ячеек. При разветвлении 
колонии он также разветвляется. Таким образом,  каждая веточка коло-
нии имеет осевой канал. От него, как правило, отходят боковые, кото
рые в одних случаях идут параллельна ламинам (Dendrostroma seite-
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aabanicum Khrom.) , а в других, нриче11I весьма часто, пересекают 
ламины под некоторым углом (Stachyodes directa sp. nov.;  табл. XV, 
фиг. Зб) . У A mphipora боксвые ответвления очень редки. Линейные 
размеры каналов весьма различны даже у одного и того же вида и 
сильно з ависят от диаметра колонии. Причем эта зависимость в боль
шинстве случаев прямо пропорциональна - чем больше диаметр коло
нии, тем больше диаметр осевого канала. При измерениях, однако, 
н адо иметь в виду, что очень часто часть колонии р азрушена или же 
сечение идет не строго перпепдикулярно осевому каналу или ценостеу· 
му. При характеристике вида удобнее брать отношение диаметра oc�IIO· 
го канала к диаметру колонии. Например, при изучении Stach·yode,� 
directa sp. nov. было измерено несколько образцов ( в  шлифах) . Диа� 
метр осевого канала колеблется от 0,52 до 0,82 мм,  диаметр колонии -
от 1 ,7 до 2,8 мм соответствеfшо. Отношение диаметров равно 0,28-0,30. 
Как видно, оно более точно хар актеризует вид. 

В осевом канале и его боковых ответвлениях часты табулы, по 
форме  и размеру сходные с таковыми в астроризальных каналах мае� 
сивных строматопороидей. Видимо, это и JЗнешнее сходство осевого J<а
нала дендроидных строматопороидей с вертикальными системами мае· 
сивных стром атоnор.оидей привели Леконта ( 1 95 1 ,  1 956) к мысли о том, 
что осевой канал - аналогичное образование. 

Изучая дендроидные строматопороидеи, автор обнаружил у пред
ставителей Dendrostroma (D. permirum Khrom., D. magnifestum Khrom. 
и др. (Хромых, 1 969 ) наряду с осевым каналом и обычные хорошо раз
витые астроризы. По-видимому, они имеются и у Idiostroma. 
В. И. Яворский ( 1 955) при оnисании /. cumulus Yavor. отмечает круг
лые ячейки, соответствующие, возможно, астроризальным каналам.  
По данным О .  В .  Богоявленской ( 1 97 1 ) ,  представители амфипорид Cla
throdictyella magna Bog. татоке имеют астроризы .  

Исключают ли  эти данные ту траюовку осевого канала,  которую 
nредложил Леrюнт, трудно пока сказать. По-видимому, эти образова
ния у строматопороидей несли различные функции, о которых нам да 
сих лор ничего не известно. 

M И I(POCT PYI(TYPA Т I(А Н И  С I( ЕЛ ЕТНЫХ ЭЛ ЕМЕ НТОВ 

Наблюдения над скелетом строматоnороидей приводят к выводу, 
что по своему происхождению он является наружным. Формируется 
чисто биохимически: эктодермой цепосарка выделяется своеобразный 
секрет, насыщенный карбонатом кальцня, который в результате крис
таллизации создает все разнообразне скелетных элементов. Скелет 
строматопороидей, по-видимому, был построен из кальцита .  

Кальцит из  организма  («живой·» пленки) выводится непр�рывно. 
Накопление его фиксируется в зависимости от морфологии организма 
и активности различных участков эктодермы. Окраска СJ<елетных эле
ментов нередко устойчива, например у Hermatosiroma, что позволяет 
думать, что среди выносимых веществ в секреционном геле могли I<ОН
центрироваться и органические пигмепты. 

Скелет строматопороидей следует рассматривать с двух сторон: со 
стороны морфологического р азнообразия, которое nозволяет оценить 
наружную форму Орjганизма, и со стороны структуры самого скелетно
го вещества. 

Мельчайшие структуры ламин и столбиков, которые наблюдаются 
под микроскопом при увеличении в 50 и более раз,  следует рассматри
вать как ткань. При очень большом увеличении (свыше 200-250 р аз)  
микроструктура ткани р аспадается на гранулы и кристаллы кальцита 
р азличного размера и облика, так что характер ее исчезает. 
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·
начение микроструктуры достаточно велико. Ь. С.  Соколов ( 1 955) 

пишет: «Поскольку в руки палеонтолога попадают лишь остатки ске
летных построек, то естественно дум ать, что наиболее глубокое пред
ставление об организме может дать изучение микроструктуры скелета 
и что только на этой основе может быть правильно понято истинное 
соотношение между важнейшими систематическими подразделениями.» 
И далее: « . . .  микроструктура отражает наиболее общие родственные 
связи между организмами, поскольку не может быть более р азнообраз
ней,  чем форма ;  и ,  отражая морJфогенез скелетных образований, она ока
зывает контролирующее влияние на понимание самой формы, а следо
в ательно, и таксономического значения признаков» (с .  45) . 

Исследователи начала и середины XIX в. изучали строматопоро· 
идеи с точки зрения их внешней формы и поверхности. В конце XIX 
столетия Розен ( Roзen, 1 867) , Никольсон ( Nicholson, 1 886-1 892) и дру
гие описывали внутреннее строение этих организмов, исследуя их в 
тонких сечениях, сделанных в поперечном и продольном направлениях. 
Никольсон показал, что строматопороидеи можно разделять на виды, 
роды и семейства на основе их внутренней структуры. Он также описал 
микроструктуру ткани, которая является основой скелетных элементов 
и разделяется на непористую, пористую и табулярную. Гейнрих ( Hein
rich, 1 9 1 4) предложил классификацию строматопороидей на основе 
микроструктуры ткани. У него появились последователи.  Однако в пос
ледних крупных р аботах опубликованы диаметрально противоположные 
точки зрения по этому вопросу. Леконт ( 1 95 1 )  полагает, что изучение 
микроструктуры ткани является недостаточной основой для классифи
кации, и р азличия в микроструктуре р ассматриваются им  в большинст
ве случаев как вторичные. Галловей (Gal loway, 1 957) предлагает клас
сификацию, . в которой микроструктура является важной в р азделении 
семейства и родов. 

Нестор ( 1 966а)  также придает большое значение микроструктуре, 
но в комбинации с другими морфологическими признаками. Производя 
ревизию представителей Stromatopora, он выделяет два новых рода, 
основываясь и на различной ткани. У Stromatopora - тонкоцеллюляр
ная (тонкопористая) , у Syringostromella - грубоцеллюлярная, у Paral
lelostroma - тонкорешетчата я .  Он предлагает новое семейство Actino
stromel l idae, отличая его только по наличию тонкорешетчатой ткани. 

О. В .  Богоявленская ( 1 965а)  считает, что « .. . так как строматопоро
идеи являются колониальными животными, ценосарк которых слабо 
дифференцирован на зооиды, то и микроструктура элементов ценосте
ума не может быть такой определенной, как у некоторых представите·
лей класса Antozoa» ( стр. 8) . Она выделяет лишь два типа микрострук
тур : митигранулированную (семейства Actinostromatidae и C lathrodic
tyidae) и графигранулированную (семейства Syringostromatidae и Stro
matoporidae) , которые р азличаются соответственно менее или более чет
кой формой гранул. 

В последнее время появилась большая работа Стирна (S tearn, 
1 966 ) о микроструктуре ткани строматопороидей, в которой он не пред
л агает новую классификацию, а делает попытку примирить противо
положные взгляды на микроструктуру. Стирн выделяет 1 4  типов мик
роструктур. По его мнению, среди этих типов следует р азличать пер
вичные, образовавшиеся в результате жизнедеятельности организмов, 
и вторичные, возникшие как nродукт фоссилизации,- это волокнис
тая, поперечноволокнистая, хлопьевидная, леевдотрубчатая и крапчатая 
микроструктуры. 

Изучая строматопороидеи девонских отложений Северо-Востока 
СССР, автор наблюдал следующие типы микроструктур ткани: 

Т к а н ь п л о т н а я .  Распространена в р'яде семейств подотряда 
Labechiina, в семействах Actinostromatidae и Clathrodictyid ae. В боль-
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шинстве случаев в указанных таксономических подразделениях скелет
ные элементы состоят из ровно окрашенного кальцита, но иногда на
блюдаются мельчайшие зернышки, имеющие в центре черные точки. 
Никольсон ( 1 886-1 892) пишет о подобной структуре, которую он на
блюдал у некоторых A ctinostroma и Clathrodictyon из венлака Англии. 
Английский ученый р ассматривает такие зернышки как попадание не
коего опокового материала в мельчайшие полости, аналогичные порам 
нли канальцам, которые характеризуют скелет некоторых других стро
м атопороидей. В данном случае справедливо замечание Леконта ( 1 95 1 ) ,  
•rто это своего рода пигментация.  Некоторые исследователи находили 
в скелетных элементах Ac'tinostroma целлюлярную микроструктуру 
(Ripper, 1 937) или микроструктуру с мельчайшими ячейками (Lecomp
te, 1 95 1 ) .  Последний р ассматривает указанные микроструктуры как р е
зультат перекристаллизации отдельных мельчайших зерен кальцита. 
Однако следует заметить, что В. К. Халфиной ( 1 968) предложен новыГ1 
род A culatostroma, для которого характерной особенностью является 
и менно наличие пористой ткани, а во всем остальном он почти пол
ностью сходен с представителями Actiпostromatidae. Наиболее вероят ·· 
но, что Actinostroma, указанные Риппер и Леконтом, относятся к этоыу 
новому роду. 

Иногда у Labechia и Actinostroma в столбиках наблюдается отчет
ливая темная линия, которая в поперечном сечении выглядит как теJV:
ное круглое пятно. Никольсон в своей работе о строматопороидеях 
Великобритании р ассматривал эту линию как канал внутри столбиков. 
Выше уже указывалось, что это пигментация приверхушечной части 
«колпачков», из которых состоит столбик. 

Т к а н ь п о  л о с ч а т а я.  Этот тип микро.структуры р аспространен 
значительно реже и встречен пока только у Parallelopora, Ferestromato
pora и Stachyodes. Наблюдается такая ткань лишь в вертикальных ске
летных элементах. Горизонтальные, по-видимому, имеют плотную ткань 
и выражены неотчетливо, вертикальные заполнены более или менее 
протяженными тонкими, темными, бороздавидными телами р асплывча
той формы (табл. XVI I ,  фиг. 2б, в) . Иногда в результате процессов 
захоронения ткань превращается в пятнистую (по Галловею) . Некото
рые исследователи ( Lecompte, 1 95 1 ;  Stearп, 1 966) считают, что ткань 
Stachyodes и Parallelopora является микросетчатой и никакой иной. 
Изучив значительное количество образцов рода Stachyodes, мы пришли 
к выводу, что у этого рода р азличаются два вида микроструктуры тка
ни - полсечатая и микросетчатая. По этому признаку указанный род, 
видимо, можно р азделить на две группы. Не р асполагая достаточным 
фактическим м атериалом по Parallelopora, автор присоединяется к мне
нию Никольсана ( 1 886-1 892) о полосчатой ткани у этого рода. 

Т к а н ь п е р и с т о в о л о к н и с т а я  (Яворский ( 1 955) называет 
ее структурой «птичьего пера») очень широко р азвита у м езозойских 
строматопороидей. У п алеозойских форм она встречается только у ам
фипорид. Ткань такой микроструктуры состоит из тонких фибров, кото
рые отходят в стороны и вверх от центральной зоны. У всех родов, 
кроме Paramphipora, эта зона выражена очень тонкой р асплывчатой 
линией. У Paramphipora микроструктура ткани, видимо, плотная. 

Стирн (Stearп, 1 966) , по-видимому, объединяет перистоволокнистую 
и поперечноволокнистую структуры, так как « . . .  поперечноволокнистая 
структура более заметна в A nostylostroma (табл. 1 4, фиг. 4 ) ,  A mphipora 
и Stictostroma» (с. 79) и, по мнению этого автора, может р азвиваться 
при соответствующих условиях почти в любой ткани. Вероятно, не сле
дует объединять эти две микроструктуры. У представителей Amphipora 
мы всегда наблюдаем перистоволокнистую микроструктуру, и по этому 
признаку Леконт ( Lecompte, 1 956 ) выделил этот род в семейство неяс
иого систематического положения. Поперечноволокнистая микрострук-
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тура Anostylostroma и Stictostroma,, видимо, может развиваться по лю
бой ткани. 

Возможно, близкая к Amphipora микроструктура ткани р азвита у 
видов, условно отнесенных Х. Э. Нестором ( 1 966а, стр. 62 ) к роду Acti
nodictyon. Он отмечает, что столбики у этих представителей состоят 
« . . .  как будто из очень мелких тонких, тесно и слегка веерообразно рас
положенных вертикальных волоконцев». 

Т к а н ь к р а е  в о п  у з ы р и с  т а я широко р азвита у представителей 
рода Hermatostroma, где скелетные элементы ограничиваются протя
женной светлой оболочкой. Леконт ( Lecompte, 1 952) описал из верхне
го девона Бельгии Trupetostroma maillieuxi и Т. porosum, которые вы
делены автором в новый род. У нового рода вертикальные скелетные 
элементы также ограничены светлой протяженной оболочкой. Оболочка 
состоит из тонкой плотной стенки, отстоящей на некотором расстоянии 
от скелетных элементов. Между стенкой и скелетными элементами 
располагается полость шириной 0,03-0,4 мм, р азделенная продольны
ми перегородками на несколько сегментов. 

Предполагается ( Lecompte, 1 952) , что подобная м икроструктура 
образовалась в результате слияния отдельных краевых пустот, широко 
развитых у представителей Trupetostroma. 

Т к а н ь  ц е л л ю л я р н а я  и к а в е р н о з н а я .  Стирн ( Stеагп, 
1 966) разделяет эти два типа ткани. На  наш взгляд, этого делать не 
следует, так как микрострук.тура этих тканей одинакова. По упомяну
тому автору, целлюлярная ткань « . . .  заполнена близко р асположенными 
полусферическими пустотами» (с. 72) ,  а в случае кавернозной ткани 
« . . . полусферическими  ,пустотами, которые несколько больше и дальше 
р асположены» (там же) . Поэтому в дальнейшем ткань будет называть
ся просто целлюлярной. 

Целлюлярная м икроструктура весьма широко р аспространена . в  
р азличных родах и семействах строматопороидей:  Trupetostroma, Idiost
roma, Dendrostroma, Hermatostromella. Характер этой микроструктуры 
приведен выше.  Можно только отметить, что пустоты далеко не всегда 
являются полусферическими. Они скорее круглые или овальные, реже 
изометрические. Это не каналы, так как 'в продольном и поперечном 
сечениях их очертания одинаковы. Стирн (Stearn, 1 966) , Галловей и 
Сент-Джин (Ga l lo\vay, St .  Jean, 1 957) считают, что Gerronostroma так
же имеет целлюлярную ткань. Изучение этого рода позволяет автору 
утверждать, что такая ткань плотная (табл. I I I ,  фиг. 2б) , на это же 
указывал и В. И. Яворский ( 1 93 1 ) .  В . .К. Халфина ( 1 960) предложила 
род Н ermatostromella, который отличается от Gerronostrorna « . . .  в пер
вую очередь иной структурой скелетной ткани» (с. 52 ) .  Она целлюляр
ная. По-видимому, большинство форм, отнесенных Стирном и Галлове
ем с Севт-Джином к Gerronostroma, являются представителями Herrna
iostromella. 

Целлюлярная м икрострук1ура может выражаться двояко. У Dend
гostrorna, и особенно Trupetostroma, наблюдается краевое расположе
ние целлюль. Иногда эти пустоты очень сближены и создают структуру, 
несколько напоминающую структуру рода Н ermatostroma. У Н ermato
stromella целлюли р асположены неравномерно и не тяготеют к каким
либо определенным участкам скелета колонии. 

Т к а н ь п о р  и с т а я часто встречается у форм,  относимых к родам 
Stromatopora (табл. X I I ,  фиг. 2в) , Stromatoporella, Syringostroma. 
У Стирна ( Stearп, 1 966) эта микроструктура называется целлюлярной. 
Эти две микроструктуры отличаются тем, что пористая ткань имеет 
более мелкие пустоты (обычно не больше 0,04--0,05 мм) и р асстояние 
между их центр ами не превышает поперечника пустот. Кроме того, эти 
пустоты имеют правильную округлую или, реже, овальную форму. Оп
ределенно существуют изменения пористой микроструктуры, заключаю-
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щиеся, прежде всего, в росте кристаллов кальцита за  счет р азрушения 
скелетной ткани. Это приводит к увеличению пор и изменению их кон
· -фигурации. По-'ВИдимому, существует переход от пористой микрострук
туры к крае,вопузыристой. 

Т к а н ь т о н к о р е ш е  т ч а т а я известна у Stromatopora, Stachyo
des, Syringosroma, Salairella. Стнрн под этой микроструктурой пони
мает ткань, которая содержит мелкие пустоты, р асположенные сериями 
в горизонтальном и вертикальном направлении. Никольсон ( Nicholsoп, 
1 886- 1 892) рассматривает такую микроструктуру как бы состоящей из 
тонких канальцев, заполненных глинистым м атериалом. Леконт (устное 
сообщение) утверждает, что эта структура образована очень тонкими 
плотно сжатыми пигментированными волоконцами  и ни о каких каналь
цах говорить нельзя. Эти волоконца располагаются вокруг пор, обра
зуя тонкорешетчатую микроструктуру. Наш фактический материал пол
ностью подтвержДает эту ТО'ЧКУ зрения. 

Пустоты такой микроструктуры имеют квадратный или прямоуголь
ный облик. Размеры их р азличны, но, как правило, не превышают 
0,04-0,05 мм в поперечнике. По-видимому, эта микроструктур а  легко 
р азрушается и переходит в крапчатую. 

Т к а н ь п у т а н н о в о л о к н и с т а я.  Этот тип микроструктуры 
наблюдается пока только у представителей рода Synt11etostroma. Такая 
ткань отчетливо заметна лишь в горизонтальных скелетных элементах, 
а вертикальные имеют пористую микроструктуру. Ламины этого рода 
состоят из путанных фибров и сильно сближенных диссепиментов. 

Описанные микроструктуры, по нашему мнению, являются первич
ными, т .  е .  образованными эктодермой ценосарка. Трубчатая микро
структура, ткань которой характеризуется наличием изогнутых и вет
вистых трубочек, обычно горизонтальных, также первична .  Однако 
среди имеющихся образцов автор этой микроструктуры не н аблюдал. 

Ниже р ассматриваются некоторые изменения микроструктур. 
Т к а н ь «m а с u 1 а t е» (крапчатая ) .  Этот термин введен Галловеем 

и Сент-Джином (Ga l loway, St. Jean, 1 957) для определения ткани се
мейства Stromatoporidae.  Леконт (устное сообщение) считает этот тер
мин не совсем nравильным,  так как «maculate» - слово латинское, 
обозначающее «пятно, пятнышко» и по смыслу связано со структурой 
nоверхности («веснушки») , а не с объемной структурой. 

В большинстве случаев ткань строматопороидей, относимых к се
мейству Stromatoporidae, наполнена неправильными пятнами темного 
цвета, имеющими менее 0,03 м м  в поnеречнике. По мнению Стирна, эти 
пятна ,  « .. . по-видимому, являются концентрацией битуминозного вещест
ва, которое появляется из-за постоянно пигментированной ткани. Они 
(пятна) перемешаются в течение процесса захоронения и проникают 

в галереи (ячейки) , когда последние заполняются кальцитом» ( Stearn, 
1 966, с. 1 94 ) . 

Галловей и Сент-Джин ( Galloway, St .  Jean, 1 957) придают очень 
большое значение такой микроструктуре, рекомендуя даже определять 
род Taleastroma на основе краевой 
·«maculate». 

А между тем не вызывает сомнения, 
что эта ткань образовалась в результа
те проuессов захоронения и, как утвер
ждает Стирн, может образовываться по 
.JJюбой ткани. Этот автор четко показы- а 6 8 

вает, как пористая микроструктура по- р 6 п 
1 

uc. . ереход пористой микро-
степенно переходит в структуру «macu а- структуры скелетных элементов в 
te» (рис. 6) или, как ее называет канад- пятнистую (по Stearn, 1967) . 

.{:КИЙ автор, «melanospheric» (крапчатая) . а - начальная стадия, б- промежуточ-
·Совершенно ясно, что эта микроструктур а  ная, в - конс:.,.ная. 
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может образоваться и из тонкорешетчатой. Порядок перехода примерно 
такой же, как и на приведеином р исунке. 

Вероятно, хлопьевидная микроструктура является р азновидностью 
«maculate» микроструктуры. Условия ее образования такие же, но толь
ко р азвивается она из целлюлярной и форма  хлопьев ее зависит от 
расстояния между целлюлями.  

Т к а н ь п о п  е р  е ч н о в о л о к н и с т а я характеризуется неясными 
.пиниями,  образовавшимвся благодаря границам кристаллов кальцита. 
Этот тип микроструктуры также является вторичным. Во-первых, в од
них и тех же окелетных элементах, но в р азных ча,стях колонии ориен
тировка отмеченных линий различна. Во-вторых, эти линии более четко 
выступают в скрещенных николях, когда соседние кристаллы кальцита 
ориентированы в р азных плоскостях. 

Аналогична и так называемая структура «падающей воды» - wateг 
jet - «водяной фонтан». Неясно только, в силу каких причин она при
нимает такой облик. 

Так как эти микроструктуры образавались вследствие роста крис
таллов кальцита, то, следовательно, они могут образовываться по лю
бой микроструктуре, кроме плотной. 

Итак, существует по меньшей мере 8 четко р азличающихся типов 
микроструктур ткани. Автор согласен с Х. Э. Нестором ( 1 966а) и счи
тает, что тип микроструктуры, совместно с другими морфологическими 
признаками, является характерным для семейств. 

ТАКСОНОМИ ЧЕС КАЯ О ЦЕН КА И ЗУЧЕН НЫ Х  П Р ИЗН А К О В  

В данном р азделе мы коротко остановимся на основных признаках 
выделения таксономических р ангов строматопороидей. 

Признаком подотряда Labechiina являются: горизонтальные эле
менты, представленные цистами, и вертикальные, представленные ден
тикулами (зубчиками) или столбиками. 

Признаком подотряда Stromatoporiina является наличие горизон
тальных скелетных элементов, состоящих из ламин,  и вертикальных 
столбиков или ценостелл. 

Признаками подотряда Dendrostromiina являются присутствие осе
вого канала, I<Оторый проходит, как правило, в центре колонии, наличие 
у р яда родов тонкой наружной известковой стенки с круглыми отвер
стиями ( порами ?) и ветвистая форм а  колоний. 

В отличие от утверждения О. В. Богоявленской ( 1 965а) об отсутст
вии астрариз у представителей подотряда Labechi ina ,  все отмеченные 
выше подразделения обладают астроризами. 

Признаками семейств служат: способ образования вертикальных 
и горизонтальных скелетных элементов, порядок их образования, н али-
чие или отсутствие ценостелл, тип микроструктуры ткани. 

К пvизнакам родов относятся : тип горизонтальных и вертикальных 
скелетных элементов, короткие, длинные или наложенные столбики и 
ценостеллы, наличие в скелете особых образований (колонн, параламнн, 
полых столбиков ) ,  характер расщепления столбиков. 

Признаки вида: тип астрориз, р асстояния между их центрами. 
В очень редких случаях - ширина и высота горизонтальных и верти
кальных каналов астрориз. 

К КЛАССИФИКАЦИИ СТРО МАТОПОРОИДЕ й 

Первая наиболее р аспространенная классификация этих организ
мов была предложена Никольсаном (Nicholson, 1 886- 1 892) . Англий
ский автор предполагал родство с11роматопороидей с Hydractinia, с од-
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ной стороны, и с Millepora - с другой. Исходя из  этого они были раз
делены им  на  две группы - «гидрактиноидную» - семейства Labechiidal' 
и Actinostromatidae и «миллепороидную» - семейства Stromatoporidae
и Idiostromatidae. Никольсон смотрел н а  свою классифиющию как на 
опытную, которая может служить основой: для других классификаций .  

Гейнрих ( Heinrich, 1 9 1 4 )  предложил новую классификацию. Счи
f'ая, что астраризы отсутствуют у идиостроматид и лабехиид, он отде
лил их от «истинных» строматопороидей, р азделив последние н а  два· 
семейства только по микроструктуре скелетных элементов,- Actiпostro
matidae и Stromatoporidae. 

Трипп (Tripp,  1 929) , тщатеi!ьно изучив современных Hydrozoa,. 
предложил классификацию н а  основании дифференциации скелетных 
элементов. Его классификация являлась приближенной и не охватыва
ла всего разнообразия строматопороидей .  

Леконт ( Lecompte, 1 95 1 ,  1 952) , изучая девонские стрематопоро
идеи Динанта и используя м атериалы Никольсона, П аркса, Б аргатского 
и других исследователей, составил классификацию по текстуре скелета. 
но в связи с недостаточностью филогенетических данных р екомендует 
р ассматривать ее как опытную. Бельгийский ученый, основываясь на 
м нении Риппер (Ripper,  1 937) , которая считала, что все или почти все 
дендроидные строматопороидеи относятся к родам или, по крайней ме
ре, к семействам, состоящим исключительно из м ассивных форм, отнес 
представителей семейства Idiostromatidae к р азным семействам.  Мы 
пока не знаем, каковы функции астрариз и осевого канала. И, по
видимому, основываясь только н а  внешнем сходстве, не следует объеди
нять формы, и меющие осевой канал с массивными строматопороидеями, 
не имеющими его. 

Галловей (Gal loway, 1 957) подверг резкой критике классификацию 
Леконта, опубликованную в 1 956 г. По его мнению, не следует объеди
нять формы с р азной микроструктурой в одно семейство. Он считает. 
что классификация должна основываться на характере микроструктуры. 
и предложил свою. Нет смысла приводить ее здесь. Нужно отметить 
только, что построена она не на том принципе, какой утверждает Гал
ловей. Как можно, например, помещать в одно семейство такие роды, 
как Actinostroma - ткань плотная, Gerronostroma - ткань целлюлярная 
(по Галловею) ,  Trupetostroma - ткань пор истая, Lophiostroma - ткань 
волокнистая:. 

В последнее время в Советском Союзе были предложены две клас
сификации р аине- и среднепалеозойских строматопороидей, которые· 
мало чем отличаются от классификации Леконта ( Lecompte, 1 956) ,

Х. Э. Нестором ( 1 964а )  и О. В .  Богоявленской ( 1 965а ) . 
В настоящей р аботе при классификации девонских стрематопоро

идей автор исходил главным образом из систематики Х. Э. Нестора,.. 
дополнив ее новыми данными,  частично собственными. 

Принята следующая классификация. 
Отряд Stromatoporoidea N icholson et Murie, 1 878. 
Подотряд Labechi ina Bogoyavlenskaya, 1 965. 
Семейство Labechiidae N ichol son, 1 879 - ткань плотная - Labec

bla, Labechiella* и др . 
Семейство Cystostromatida e  Khromych, fam. nov.- ткань плотная 

Cystostroma, Rosenella, Pachystylostroma, Stromatocerium. 
Семейство Lophiostromatidae Nestor, 1 964 - ткань волокнистая 

Lophoistroma, Solidostroma, gen. nov. 
Подотряд Stromatoporiina B ogoyav\enskaya, 1 965. 

* В классификацию включены только те роды, которые упоминались в настоящей: 

работе. 
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'Семейство Actinostromatidae Nicholson, 1 886 - ткань плотная 
A ctinostroma, Plectostroma, Gerronostroma, Atelodictyon, ( ? )  Densastro
ma, ( ? )  Actinodistyon. 

Семейство Clathrodictyidae Kuehn, 1 939 - ткань плотная - Clath
rodictyon, Simplexodictyon, Diplostroma, A nostylostroma, Clathrostroma, 
С lathorocoilona, Tienodictyon, 1 ntexodictyon, Р lexodictyon, Е cclimadictyon. 

Семейство Stromatoporel l idae Lecompte, 1 95 1  - ткань целлюляр
ная - Stromatoporella, Stictostroma, Styloporella, Synthetostroma. 

Семейство Hermatostromatidae Neзtor, 1 964 - ткань краевопузы
ристая или краевопористая - Н  ermatostroma, Н ermatostromella, Tru
petostroma, F lexiostroma, Н ermatopore!Ja. 

С е м е й 'с т в о Actinostromel l idae Nestor, 1 964 - ткань тонкорешетча
тая и полосчатая - Actinostromelia, Parallelostroma, Parallelopora, Fe
restromatopora. 

Семейство S tromatoporidae Winchel l ,  1 867 - ткань пористая - Stro
matopora, Syringostroma, Syringostromella, Salairella, Taleastroma. 

Подотряд Dendrostromiina Khromych, 1 967. 
Семейство I diostromatidae Nicholson, 1 886 - ткань целлюлярная 

Jdiostroma, Dendrostroma. 
Семейство Stachyodidae Khromych, 1 967 - ткань полосчатая и тон

.корешетчатая - Stachyodes. 
Семейство Ampl1iporidae Rukhin,  1 938 - ткань nеристоволокнистая 

и плотная ( ? )  - Amphipora, Paramphipora, Clathrodictiella ( ? ) , Haram
,phipora ( ? ) . 

Описание новых таксанов и замечания по составу семейств приве
дены ниже. 

ОПИ САНИ Е СТРОМ АТОПОРОИД Ей 

О Т Р Я Д ST ROMATO P O RO I DEA N I C H O L S O N  ЕТ M U R I E, 1 878 

Группа колониальных организмов, имеющая карбонатный скелет, 
nостроенный горизонтальными и вертикальными скелетным и  элемента
ми .  Иногда некото·рые из них отсутствуют. Ценостеумы м ассивные, 
пластинчатые, корковидные (инкрустирующие) , ветвистые, цилиндри
ческие. Поверхность колоний гладкая или с сосочками.  Характерной 

. особенностью этих организмов является присутствие астрориз. 

П ОДОТРЯД LA B E C H I I NA BOGOYA V L E N S KAYA, 1 965 

Колонии  м ассивные, пластинчатые, с горизонтальными скелетными 
элементами, представленными цистами, реже ламинами.  Вертикальные 
"скелетные элементы в виде дентикул или столбиков. Астраризы р азви-
1ЪI слабо и обычно наблюдаются только на  внешней поверхности цено
· стеума. Как правило, неналоженные. 

С Е М Е И С Т В О .LAB EC Н I I DA E N I C H O LSON, 1 879 

Ценостеум пластинообразный, массивный, р едко инкрустирующий. 
·Скелет построен выпуклыми или пологими пластинками, которые созда
ют пузырчатую структуру. Вертикальные скелетные элементы встреча
ются в виде более или м енее длинных столбиков. Микроструктура ткани 
плотная. Редко встречаются примитивные, иеналожеиные астроризы. 

С о с т а в,. Labechia (02-С1 ) , Labechiella ( S2) и другие роды, не 
изучавшиеся автором. 



3 а м е ч  а н и е. Из состава, предложенного для этого семейства 
Х. Э.  Нестором ( 1 966а) , ·следует исключить роды Cystostroma, S troma
tocerium, Rosenella, Pachystylostroma, Plumatalinia, Forolinia. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Средний  ордовик - ранний карбон Евро
пы,  Северной Америки, Новой Земли, Алтая, Северо-Востока СССР, 
Урала, Китая .  

Р о д Labecbla Milne-Edwards e t  H aime, 1 85 1  

Т и п  о в о й  в и д :  Monticularia conferta Lonsdale, 1 839; венлок 
Англии.  

Наиболее полный диагноз приведен Х. Э. Нестором ( 1 966а ) . 
В и д о в о й с о с т а в. Около 70 видов. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е.  Средний ордовик - нижний карбон Евро

nы, Северной Америки, Новой Земли, Алтая, Северо-Востока СССР, 
Урала. 

Labecbla lubrica * К\1romych, sp .  nov. 
Табл. I, фиг. 1 

Г о л о т и п : экз . .N'Q 367/ 1 в коллекции ИГ.иГ СО АН СССР. Ниж
ний девон, р .  Колыма·, Известня·ковый Карьер. 

Д и а г н о з . Ценостеум массивный,  неправильной формы.  Стол
бики толстые (0, 1 5-0,20 мм) , несколько утолщаются в местах соедине
ния с везикулярными пластинками, которые слабо выпуклы и довольно 
протяжены,  тонкие (0,04-0,05 мм) . На 1 мм - 5 пластинок и 2-3 стол
бика. Наб.'!юдаются редкие,  неясные астроризы. 

О п  и с а н и е. Столбики толщиной О, 1 5-0,2 мм отстоят друг от дру
га на  0,2-0,4 мм .  На 1 мм их 2-3. Иногда в них заметна темная линия. 
В местах соединения с везикулярными пластинками они несколько 
утолщаются. Пластинки ровные, тонкие. В них также н аблюдается 
очень тонкая темная полоска,. Столбики местами соединяются более 
толстыми (0,08-0, 1 мм) , чем пластинки, nерегородка ми.  

В тангенциальном сечении  можно видеть очень простые, неясно вы
р аженные неналоженные астраризы с шириной боковых каналов до 
0,7 мм .  

3 а м е ч а н и е .  Это первая находка представителей этого рода 
в отложениях нижнего девона. 

С р а в н е н  и е. Х. Э. Нестором ( 1 966а ) отмечено, что среди пред
ставителей стром·атопороидей, относимых к Labechia, только у L. astroi
tes Yavor. ,  1 957, и у L. macrostyla Parks, 1 9 1 0, имеются астроризы. По
этому описанную форму следует сравнивать только с указанными выше. 
От L. astroites новый вид отличается более простыми ,  неваложеиными 
астраризами и тем , что у вида В .  И .  Яворского вертикальные скелетные 
элементы представлены дентикулами (из-за чего Х .  Э.  Нестор счита
ет, что эту форму следует поместить в род Rosenella) , а у н ашего 
нормальным и  протяженными столбиками.  У L. macrostyla астраризы 
р асположены на  сосочках, которых у данного вида не  наблюдается. 

М а т е р  и а л. 1 колония;  обр. 38б, сборы В. Н.  Дубатолова ,  1 964 г. 
Г е о л о г и -ч ·е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е

н и е. Нижний девон Приколымья; аналоги нелюдимекой свиты. 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Правый берег р. Колымы, в 1 ,37 км ин

же бараков Известнякового Карьера.  

* Видовое назмние о т  lubricus (лат.) - гладкий. 



С Е М Е й  С Т В О CYSTOSTROMAТ IDAE K H ROMYCH, FAM. N O V. 

Ценостеум пластинообразный, инкрустИрующий, реже м ассивный. 
Скелет построен более или менее выпуклыми пластинками ,  создающими 
пузырчатую структуру. Вертикальные скелетные элементы встречаются 
в виде коротких дентикул, иногда у некоторых родов наблюдаются. 
короткие, часто наложенные столбики. Иногда вертикальные элементы 
отсутствуют. Ткань плотная. Редко встречаютсЯ примитивные астрори
sы (у нижнепалеозойских родов) . У представителей из девриской систе
мы астраризы н аложенные и хорошо развиты. 

С о с т а в .  Семейство включает роды: Cystostroma (02-D1 ? )  , Stro
matocerium (02-С1 ) , Pachystylostroma (02-D) , Rosenella (О2-С 1 ) . 

З а м е ч  а н и е. Ранее представителей этого семейства относили 
к семейству Labechiidae. Однако их филогенетическая линия совершен
но иная (см. рис. 4) . Они характеризуются другим принцилом форми
рования скелетных элементов - горизонтальные элементы являются 
первичными по отношению к вертикальным.  

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Средний ордовик - нижний карбон Бвро
пы,  Северной Америки, Новой Земли, Урала, Северо-Востока СССР, 
Китая. 

Р о д  Pachystylostroma Nestor, 1 964 

Т и п  о в о й  в и д: Stromatopora ungeri Rosen, 1 867; лландовери 
Эстонии. 

Д и а г н о з и с р а в н е н и е приведены в р аботе Х. Э. Несто
ра ( 1 964) . 

В и д о в о й с о с т а в. Около 1 4  видов. 
Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Верхи ордовика и лландовери Эстонии,  

нижний девон Северо·Востока СССР, верхний девон Новой Земли. 
Урала. 

Pachystylostroma cylindricum * Khromych, sp. nov. 
Табл. 1, фиг. 2 

Г о л о т и п  : экз. N2 367/2 в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Нижний 
девон, р. Колыма ,  Известняковый Карьер. 

Д и а г н о з .  Ценостеум пучкообразный, диаметр каждого цилиндр<�� 
20-25 мм.  Четко наблюдаются везикулярные пластинки толщиной 
0,05 мм .  На 1 м м  их 3-5. Столбики несколько изогнуты, соединяют две
соседние пластинкИ;. Зубчиков не  обнаружено. П рисутствуют хорош(} 
развитые астроризы. Ширина центрального канала 0 ,65 мм ,  боковых -
0,45 мм .  В каналах многочисленные табулы, являющиеся как бы продол
жением пластинок. 

О п  и с а н и е .  Ценостеум пучкообразный, состоит из трех цилиндри
ческих ветвей диаметром 20-25 м м  каждая. Отчетливы тонкие (0,05 мм)  
везикулярные пластинки, особенно н а  периферии ценостеума,  где они· 
более сближены. Здес.ь их на  1 м м  помещается 5, а в центр е - толь
ко 3. Имеются также более редкие, но более толстые (0,08-0, 1 мм)  
пластинки. Столбики, иногда изогнутые, соединяют две соседние плас
тинки, почти неналоженные. Толщина их 0, 1 -0, 1 2  мм .  Распределены не
р авномерно. Астраризы выражены четко, наложенные.. Ширина цент
Р/ал:r.ного астроризального канала 0,65 мм ,  боковых 0,45 м м. В каналах 
многочисленные табулы, хорошо совпадающие с уровнем пластин.ок и 

* Видовое название от cylindricus (лат.) - цилиндрическиЙ:.. 
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-как бы являющиеся их продолжением. Ткань скелетных элементов 
плотная. 

С р а в н е н и е.  Описанный вид входит в группу Р. contractum, но 
<>тличается от ее представителей хорошо развитыми астроризами.  

М а т е р  и а л. 5 ценостеумов; обр. 30а, сборы В .  Н. Дубатолова, 
1 964 г.; обр. 2,34, сборы Р .  Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко, 1 967 г. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е
н и е. Нижний девон Приколымья, аналоги нелюдимекой свиты. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Правый берег р .  Колымы, в 1 ,5 км ниже 
бараков Известнякового Карьера. 

Pachystylostroma digitalis * Khromych, sp. nov. 
Табл. I, фиг. 3 

Г о л о т и п : экз .N'2 367/3 в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Ниж-
1-IИЙ девон, р. Колыма, Известняковый Карьер. 

Д и а г н о з. Ценостеум инкрустирующий толщиной 2-3, р еже 5 мм.  
Местами сильно изгибается. На поверхности видны многочисленные 
неравномерно расположенные бугорки высотой до 10 мм.  Иногда они 
астроризальные. Центральный канал астрариз и меет ширину до 1 ,О мм,  
-боковые - до 0,5 мм.  Столбики и зубчики выражены слабо. Толщина 
столбиков 0,03 мм,  а пластинок 0,03-0,05 мм.  

О п  и с а н и е. Очень интересная форма  ценостеума. Эта пластинка 
1'олщиной 2-3, реже 5 мм. Местами она сильно изгибается. Длина 
ее не  менее 50 мм,  а ширина порядка 25-30 мм.  На верхней поверхно
"СТИ наблюдаются весьма многочисленные, неравномерно расположен
ные бугорки иногда конической формы, высотой до 1 0  мм, редко выше. 
В центре некоторых бугорков находится центральны й  астроризальный 
канал. Столбики и зубчики выражены слабо. Толщина первых 0,03 мм ,  
н а  1 мм их помещается до  6 .  Везикулярные пластинки (цисты) корот
кие, больше напоминают пузырьки. Толщина пластинок 0,03-0,05 мм .  
Имеются астраризы с центральным каналом шириной до 1 , О  мм.  В нем 
расположены сильно изогнутые табулы .  Боковы е  ответвления (не менее 
1'рех) имеют ширину 0,5 мм, дихотомически ветвятся, длина их до 2 мм,  
причем в конце они р езко сокращаются до О, 1 2  мм.  Ткань скелетных 
элементов плотная. 

С р а в н е н и е. Этот вид также входит в группу Р. contractum, 
отличаясь от ее представителей н аличием наложенных астрориз. По 
сравнению с Р. cylindricum он обладает своеобразной формой колонии 
и совершенно другим устройством астрориз. 

М а т е р  и а л. 4 ценостеума : обр. 29б, сборы В. Н. Дубатолова, 
1 964 г . ;  обр.  1 ,7, сборы Р. Е.  Алексеевой и А. И.  Сидяченко, 1 967 г. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е
н и е. Нижний девон Приколымья, аналоги нелюдимекой свиты Омулев
ских гор. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Правый берег р. Колымы, в 1 ,6 км ниже 
бараков Известнякового Карьера. 

С Е М Е й  С Т В О LOPHIOST ROMAТ I D A E  N ESTOR, 1 966 

Колонии массивные, пластинчатые, инкрустирующие. Скелетные 
элементы плохо дифференцированы. Скелетная ткань заполняет почти 
всю внутреннюю полость ценостеума.  Микроструктур а ткани листовато
волокнпстая. Астраризы у более древних представителей иеналожеиные 

* Видовое название от d igita l is (лат.) - па.%цевидный. 
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и наблюдаются только н а  поверхности колоний, у более молодых 
наложенные. 

С о с т а в. Включает два рода : Lophistroma (02-S) и Solidostro
ma gen. поv. (D) . 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Средний ордовик - лудлов Европы, Север
ной Америки, Подолии, Эстонии, Северо-Востока СССР;  нижний девон 
Севера-Востока СССР. 

Р о д  Solidostroma * Khromych, gen. поv. 

Т и п  о в о й  в и д: Solidost1·oma congesta sp. поv. Нижний девон. 
р. Колыма,  Известняковый Карьер. 

Д и а г н о з. Колопии инкрустирующие, возможно пластинчатые. 
В основании их н аблюдаются сильно уплотненные, слитые скелетные 
элементы. Эта зона порой занимает до 80% высоты колонии. Выше 
скелетные элементы дифференцированы на  столбики и ламины. Столби
ки занимают один межламинарный промежуток, почти неналоженные. 
Астраризы развиты хорошо. Микроструктура ткани скелетных элементов 
листоватоволокнистая. 

С р а в н е н и е. По микроструктуре ткани наиболее близким родом 
является Lophiostroma, но Solidostroma отличается от указанного рода 
наличием дифференцированных скелетных элементов, а также хорошо 
р азвитыми астроризами. 

3 а м е ч а н и е. Новый род генетически связан с Lophiostroma. Раз
витие последнего привело к началу постепенного дифференцирования 
скелетных элементов, которое проявляется по мере роста колонии. Воз
можно, дальнейшая эволюция завершилась появлением рода Syntheto
s troma. 

В и д о в о й  с о с т а в. 1 в iщ. 
Р а с п р о с т р а н  е н и е. Нижний девон Приколымья. 

Solidostгoma congesta * *  Khromych, sp . nov. 
Табл. IX, фиг. 1 

Г о л о т и п : экз . N!! 367/7 в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Ниж
ний девон, р. Колыма,  Известняковый Карьер. 

Д и а г н о з. На поверхности колоний н аблюдаются остроконечные 
сосочки высотой до 2,5 мм с астроризами. Центральный астроризаль
ный канал имеет диаметр до 0,45 мм, а боковые - 0,3-0,4 мм с много
численными табуламп.  Над и внутри недифференциР\ованной массой на
блюдаются обширные галереи с отчетливыми столбиками и л аминамн. 
Толщина скелетных элементов от 0,08 до 0,25 мм.  Распределены край
не неравномерно. 

О п  и с а н и е .  Колонии инкрустирующие, высотой 2-4 мм.  На  nо
верхности отчетливо заметны остроконические сосочки высотой 2-
2,5 мм,  расстояние между которыми не  свыше 10 мм. Они часто являют
ся астроризальными. В основании колоний ,  занпмая от 60 до 90% высо
ты их, наблюдается плотная ыасса недифференцированных скелетных 
элементов. Среди этой массы иногда встречаются неболhшие галереи. 
Местами внутри недифференцированных элементов, местами над ними
наблюдается «робкая» дифференциация на  толстые, м ногослойные лами
н ы  п короткие столбики. В ряде случаев столбики соединены много
численными диссепиментами. Толщина  ламин 0 , 1 -0,25 мм ,  столбиков 
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* Родовое название от solidus (лат.) - плотный и stгmma (дат.) - ЛQЖе. 
** В идовое название от congestum (лат.) - nлQтныik 



0,08-0,25 м м. Астраризы довольно многочисленны, по-видимому, нало
женные. Центральный канал имеет ширину 0,45 мм .  От него отходит не  
менее 3 боковых шириной 0,3-0,4 мм.  Во всех каналах присутствуют 
табулы, выпуклые кверху и в сторону центрального канала. Микро
структура ткани листоватоволокнистая. 

М а т е р  и а л. Около 20 обломков uеностеумов; обр. 1 ,  6, 38, сборы 
Р.  Е.  Алексеевой и Л. И. Сидяченко, 1 967 г. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е
н и е .  Нижний девон, аналоги нелюдимекой свиты Приколымья. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Правый берег р .  Колымы,  в 2,0: км ниже: 
бараков Известнякового Карьера. 

ПОДОТРЯД STROMATO P O R I I NA BOGOYAVLE N S KAYA, 1 965 

Колонии м ассивные, пластинчатые, редко инкрустирующие, с гори
зонтальными скелетными элементами, пр�дставленными более или менее · 
протяженными ламивами и вертикальными скелетными элементами -
столбиками или ценостромами. Астраризы р азвиты. 

С Е М Е Я С Т В О ACТ I N OSTROMAТI DA E  N I C HOLSON, 1 886 

Колонии м ассивные, реже пластинчатые. Скелетные элементы хоро
шо дифференцированы. Столбики являются первичными по отношению 
к ламинам. Ламины в виде более или менее п равильной сетки, образо
ванной отростками, отходящими от столбиков. У некоторых родов эта 
сетка затянута вторичной тканью. Астраризы развиты хорошо, НО·  
часто замаскированы. 

С о с т а в .  Семейство включает роды : A ctinostroma Niclюlson, 1 886 
(D1-C t ) , A telodictyon Lecompte, 1 95 1  (D) , Plectostroma Nestor, 1 964 
(S-D 1 ) , Gerronostroma Yavorsky, 193 1  (S2-D) ,  ( ? )  Densastroma Flue
gel, 1 955 (S-D 1 ) ,  ( ? )  Actinodictyon Parks, 1 909 (S-D ) . 

· Р а с п  р о с т р а н е н и е. Силур - девон повсеместно. 

Р о д А telodictyon Lecompte, 1 95 1  

Т и п  о в о й  в и д: Atelodictyon fallax Lecompte, 1 95 1 .  К:увен Бельгии, 
слои с Calceola sandalina (Со 2с) . 

Д и а г н о з . Ценостеум пластинчатый или массивный, реже цилинд- · 
рическиЦ. Столбики занимают один межламинарный промежуток, но  
часто наложенные. От них отходят отросТiш, которые образуют субгек
сагональную петельчатость или цепочкообразную ламину. Кроме того, 
столбики в межламинарном пространстве  часто соединяются дополни
тельными связками такой же толщины, что и отростки. Астраризы мно
гочисленны. Микроструктура скеJJетных элементов плотная. 

С р а в н е н  и е. Самым близким родом является Actinostroma, но 
у него столбики проходят через ряд м ежламинарных промежутков. 

3 а м е ч а н и е. Х. Э. Нестор ( 1 966а) относит Atelodictyon к семей
ству Clathrodictyidae, полагая, что ламины у н его сплошные, а субгекса-; 
гональная или цепочкообразная структура,  н аблюдаемая в поперечном 
сечении, является или результатом дополнительных связок между стол
биками, или же обязана своим происхождением крестообразным стол
бика,м . Пр.и .изучении А. flexiosum I01rom. удалось получить сече,ние· 
ламины толщиной около 0,23 мм.. Отчетливо видно (Хромых, 1 97 1 , \ 
табл. XXXV, фиг. 2г) , что л амина состоит из отростков. Поэтому A telo
dictyon отнесен нами к семейству Actinostromatidae, как и предполагал 
Л еконт (Lecompte, 1 95 1 ) .  
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В и д о в о й  с о с т а в. Около 1 5  видов. 
Р а с п р  о с т р а н  е н и е. Нижний девон Алтая, Сал аира, Северо

Востока СССР, средний девон Алтая, Бельгии, Северо-Востока СССР, 
Тимана, Урала, Канады. 

Atelodictyon khuraticum * I01romych, sp .  nov. 
Табл. II, фиг. 2 

Г о л о т и п: экз . .N'!:! 365/ 1 в коллекции ИГиГ СО АН СССР... Сред
ний девон, верхняя часть тихоручьевского горизонта хр,. Сетте-Дабан. 

Д и а г н о з. Столбики довольно толстые (0,08-0, 1 2  мм) , занимают 
один межламинарный промежуток, но часто наложенн ые. На 1 м м  их 
5. Ламины ровные толщиной 0,04-0,05 мм .  На 1 мм их 6. В местах рас
положения астрариз слабо воздымаются. Астраризы имеют централь
ный канал шириной 0,32 мм и боковые диаметры 0,3 мм .  Горизонтальные 
каналы не  совпадают на всем протяжении ( фиг 2б) . 

О п  и с а н и е. Ценостеум пластинчатый толщиной до 2 мм .  Ровные 
протяженные, несколько р асплывчатые ламивы имеют толщину 0,04-
(),05 мм ,  расположены на расстоянии 0, 1 2-0, 1 5  м м  друг от друга. На 
1 мм  их 6. Более сближенные ламивы иногда мелкоморщинисты.  Там,  
где есть астрорjизы, ламивы слабо полого воздым аются, образуя невысо
кие плохо выраженные сосочки. Столбики ровные, катушковидные, тол
щиной 0,08-0, 1 2  мм,  занимают один межламинарный промежуток, 
часто наложенные. На 1 мм их 5.  Местами они соединены дополни
тельными связками. Астраризы многочисленные, хорjОшо р азвиты, с цен
тральным каналом шириной 0,32 мм .  От центра астраризы отходит 7-8 
боковых каналов шириной 0,3 и длиной 3-4 мм. Астраризы наложены 
не  полностью - боковые каналы не совпадают на всем протяжении. 

С р а в н е н и е .  Данный вид имеет м ного общего с А. strictum Lec. 
и с А. cylindricum Khrom. От первого его отличает отсутствие латила
мин ,  наличие более часто наложенных столбиков и не полностью н ало
женных астрориз. От второго - другие параметры астрориз, их боль
ш ая удаленность друг от друга. 

М а т е р  и а л. 3 колонии; обр. 9665, сборы автора,  1 965 г.  
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е

н и е. Средний девон, эйфельский ярус, тихоручьенекий горизонт (верх
няя часть) хр .. Сетте-Дабан. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Правый берег р .  Восточной Хандыги, пер
вый снизу левый р аспадок ( 1 ,4 км от устья) руч. Хурат. 

A telocdictyon laxeastrorhizoidum * *  Khromych, sp . nov. 
Табл. II, фиг. 3, табл. III, фиг. 1 

Г о л о т и п : экз . .N'!:! 365/2 в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Нижний 
девон, средняя часть тихоручьевского горизонта хр. Сетте-Дабан. ·  

Д и а г н о з. На верхней поверхности колоний имеются сосочки вы
сотой до 3 мм,  р асстояние между их центрами - до 1 8  мм .  На  1 мм -
4 ламины и 5 столбиков. Толщина скелетных элементов 0,07-0, 1 мм .  
Астраризы отчетливые, с очень широкими каналами. Центральный име
ет ширину около 2 мм ,  а боковые - 0,9 мм .  В местах н аличия астрариз 
ламивы воздым аются кверху. 

" Видовое название дано по руч. Хурат. 
** Видовое название от laxe (лат.) - широкий и astrorhiza (лат.) - звездавидная 

система, астрориза. 
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О п и с а н и е. Ценостеум пластинчатый толщиной 6-8, местами 
1 2  мм. На поверхности хорошо н аблюдаются острые конические сосоч
ки высотой до 3 мм .  Расстояние между их центрами 1 7- 1 8  мм.  Лами
ны протяженные, редко расщепляющиеся,  слабо мелкоморщинистые, 
толщиной 0,05-0,07 мм. На 1 мм их 4. В местах наличия астрариз рез
ко воздымаются квt:!рху. Столбики катушковидные, иногда наложенные, 
толщиной О, 1 м м, редко меньше - до 0,05 мм.  На 1 мм их помещается 5. 
Лстроризы многочисленны, четко ·выр ажены. Характерной особенно
стью их являются крупные р азмеры каналов : центральный в ширину 
около 2 мм,  а отходящие от него боковые в количестве до 5 занимают 
2-3 и даже 4 межламинарных промежутка, их ширина достигает 0,9-
1 ,0 мм. К.аналы несут большое количество изогнутых табул. Расстояние 
между центрами астрариз около 20 мм .  

С р а в н е н  и е. Этот вид наиболее близок А .  fallax Lec., но отлича
ется значительными линейными р азмерами астрориз. 

М а т е р  и а л .  3 колонии; обр. 9465, сборы автора,  1 965 г. 
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е

н и е. Нижний девон, тихоручьенекий горизонт хр. Сетте-Дабыr .  
М е с т о н а х о ж д е н и е. Правый берег р .  Восточной Хандыги, 

первый снизу левый р аспадок (в 0,4 км от устья) руч. Хурат. 

Р о д  Gerronostroma Yavorsky, 1 93 1  

Т и п  о в о й  в и д :  Gerronostroma concentricum Yavorsky, 1 93 1 .  
Нижний девон, томьчумышские слои Салаир а. 

Д и а г н о з. Столбики протяженные, п роходящие через всю или 
nочти всю колонию. Через определенные промежутки они испускают 
связки (arms) , которые соединяются между собой и образуют л амину. 
Пустоты между связками закрываются плотной тканью, и создается 
впечатление, что столбики п росто расширяются на определенном этапе 
с·воего развития. 

С р а в н е н и е. Род Gerronostroma весьма близок Actinostroma. 
Отличие заключается в том, что у первого пустоты в гексагонально 
петельчатой ламине заполнены вторичной плотной тканью, а у второго 
они открыты. 

3 а м е ч  а н и е. О. В. Богоявленская ( 1 965а)  включила род Gerrono
st.roma в новое семейство Gerronostromatidae. Однако, как мы уже отме
чали ранее, способ образования ламин у нового семейства существен
но не отличается от такового у представителей актиностроматид. Этот 
же автор включает в род Gerronostroma виды, которые и меют длинные, 
но наложенные столбики. По нашему мнению, эти виды принадлежат 
Н ermatostromella V. К.half. ,  относящемуся к семейству Н ermatostromati
dae Nestor, 1 964. 

В и д о в о й  с о с т а в .  Около 40 видов. Но вполне возможно, что 
гораздо меньше. Из состава этого рода следует исключить виды, имею
щие длинные, но наложенные столбики. 

Р а с п р о с  т р а н е н и е. Верхний силур - нижний девон Алтая ,  
Салаира ,  Урала, средний - верхний девон Северной Америки, Северо
Востока СССР, Урала. 

Gerronosiroma uralense Yavorsky, 1 957 
Табл. I I I, фиг. 2 

1 957. Gerronosfroma uralense sp. nov.: Яворский, с. 1 1 , тэ:бл. I I I, фиг. 7, 8. 

О п и с а н и е. Ценостеум полусферической высотой около 50 мм,  
с поперечником у основания 60-70 мм.  Поверхность гладкая, с мелки
ми бугорками, отвечающими rюнцам столбиков. Ламины тонкие (0 ,04-
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0,06 мы) , часто nрерывистые, ·nроходят на  значительное расстояние, н�· 
р асщепляющиеся. Столбики длинные, nересекают многие межламинар
ные промежутки. В местах пересечения с лампнами катушкообразно 
р асширяются .  Толщина столбиков 0, 1 2-0, 1 5  мм .  На 1 мм nомещается 
6 ламин и 3 столбика. Астраризы не наблюдались, но иногда встречают
ся округлые nустоты, большие, чем «ячейки», которбте, возможно, отве-· 
чают астроризальным каналам. 

С р а в н е н и е. Форма почти полностью идентична G. uralense 
Yavor. (Яворский, 1 957) , отличаясь лишь незначительными колебанишюr: 
в толщине скелетных элементов. 

М а т е р  и а л. 1 колония; обр. 5066, сборы автора,  1 966 г. 
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с n р о с т р а н е-

н и е. Верхний девон, салажская свита ( франский ярус) Омулевских гор"_. 
средний  девон, живетекий я рус заnадного склона Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Левый берег руч. Красивого, в 5,5 км вы-
ше устья руч. Сердар.  

Р о д  Densastroma Fluegel, 1 959 

Т и п  о в о й  в и д: Stromatopora astroites Rosen, 1 867; лудлов Эсто
нии.  

Д и а г н о з .  Ценостеум nла·стинчатый или массивный. В сечениях. 
четко выделяются ровные параламины. Межnараламинарные простран
ства сетчатые, как у рода Plectostroma. Столбики короткие, nроходят 
через ряд ламин, но р асnолагаются в одной параламинарной зоне. Ла
мины состоят из отростков столбиков. Астраризы хорошо р азвиты. 
Оче1нь характ,�рны для рода вертикальные С'Истемы КОIНI1руэнтно нало
женных и замаскированных астрориз. 

С р а в н е н и я. Род Densastroma отличается от Aetinostroma нали
чием :паралам.ин, а от po>'I:OB с пар алам:ина:мiИ (Intexodictyon, Tienodictyon:: 
п Plexodictyon) тем, что ламины у него образованы отростками столби
ков. 

3 а м е ч  а н и е. Densastroma выделен Флюгелем (Flilgel ,  1 959) в каче
стве подр:ода A ctinostroma. О. В .  · Богоявленская ( 1 965б) nовысила· 
Densastroma в ранг самостоятельного рода на том основании, что обла
дает астро'ризами, резко отличнымИ от астрориз Actinostroma. ·Ранее· мы 
отмечали, что характер астрориз у различных родов может быть оди
наков и ·у рода A ctinostroma имеются астроризы, очень сходные с тако
выми y" "Dehsd.stronia. По нашему мнению, одним из · основных и свое
образных признаков. рода Densastroma являются параламины, как это: 
отмечал р анее и Нестор ( 1 966а) . · 

В и д о в о й  с о с т а в. Примерно 14  видов. 
Р а с п  р о с  т р а н е н и е. Венлот): и лудлов Англии, Подолии, Север

ной Америки, УраЛа, Эстонии, Японии, нижний девон Урала, Северо
Востока СССР. 

Densasfroma callidum * Khromych, sp. nov. 
Табл. I V, фиг. 2 

Г о л о т и п : экз . . М• 367/5 в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Нижниiг 
девон, аналоги нелюдимекой свиты, р .  Колыма,  Известняковый Карьер. 

Д и а г н о з . Тонкие (0,03.:._0,05 мм) Параламины проходят почпг 
через весь ценостеум. Столбики толщиной 0,025-0,04 мм занимают 
.один межпараламинарный промежуток. Ламины выражены плохо. На: 

• Видовое название от callidus (лат.) - скрытый, неясный. 
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1 мм 9 столбиков и ламин. Астраризы конгруэнтно наложенные. Цент
ральный канал в диаметре 0,6 мм.  Боковых не менее 1 2, их ширина 
0, 1 5-0, 1 8  мм, а толщина 0,3 мм. Расстояние между центрами астрариз 
8-9,5 мм. Ткань скелетных элементов плотная.  

О п  и с а н и е. Ценостеум м ассивный, поверхность ровная. Тонкие 
(0,03-0,05 мм)  параламины п роходят через весь ценостеум. Расстоя 
ние между ними изменяется от 0,5 до 1 ,0 мм, иногда они более сближены. 
Столбики занимают один межпараламинарный п ромежуток; они ровные, 
толщина их 0,025-0,04 мм. На 1 мм их 9. Ламины выражены слабо, 
вероятно, большая часть их уничтожена процессами фоссилизации .  Аст
раризы четкие, конгруэнтно наложенные. Ширина астроризального кана 
л а  0,55-0,6 мм.  От  него под незначительным углом отходит не  менее 
12 боковых ответвлений шириной 0, 1 5-0, 1 8  мм и толщиной 0,3 мм, от
носительно длинных (5-6 мм) и почти не  ветвящихся. Расстояипс 
между центрами астрариз 8-9,5 мм. Параламины в местах наличин 
астрариз не воздымаются. Ткань скелетных элементов плотная. 

С р а в н е н  и е. От известных представителей этого рода описанны(( 
вид отличается довольно крупной сеткой (8-9 ламин и столбиков н а  
1 м м  вместо обычных 1 5  и более) и четко р азвитыми, хорошо выражен
ными астроризами. 

М а т е р  и а л. 3 колонии; обр. 34,  сборы Р .  Е.  Алексеевой н 
А. И. Сидяченко, 1 967 г. 

Г е о л о г п ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к ое р а с п р о с т р а н е-
н и е. Нелюдимекая свита нижнего деnона Омуленских гор и ее аналоги 
в бассейне р. Колымы.  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Колым а ,  правый берег, в 1 50 м 
ниже бараков Известнякового Карьера. 

С Е М Е й  С Т В О CLAT НIIOD I CТYI DA E  K U E H N, 1939 

Колонин массивные, чаще пластинообразные. Скелетные элементы 
хорошо дифференцированы. Столбики являются вторичными, соединяют 
две соседние ламины, иногда выглядят в виде шипов. Ламины или вол
нистые, мелкоморщинистые, .или ровные протяженные. Астраризы раЗ
виты, но у некоторых родов не р азличимы. Ткань скелетных элементов 
плотная.  

С о с т а в. Семейство включает Clathrodictyon Nicholson et Мшiе, 
1 878 (03-D) ,  Clathrocoilona Yavorsky, 1 93 1  ( D2 ) , Simplexodictyon Bogo
ayvlenskaya, 1 965 (S2-D) ,  Clathrostгoma Yavorsky, 1 96 1  ( S2-D) , Atiosty
lostroma Parks, 1 936 (D) , Diplostroma Nestor, 1966 (S2-D) . 

Р а с п р о с  т р а н е н и е. Верхний ордовик - верхний девон повс'1-
местно. 

Р о д Clathrodictyon Nicholson et Murie, 1 878 

Т и п  о в о й  в и д: Clathrodictyon vesiculosum Nicholson et Murie, 
1 878; силур, серия клинтои Северной Америки. 

Д и а г н о з. Ценостеум массивный или пластинообразный, реже 
инкрустирующий. Колонии имею,т пузырчато-ламинарное строение. Ске
лет состоит из деформированных везикулярных пластинок или из вол
Jшстых мелкоморщинистых ламин и коротких, соединяющих лишь две 
соседние ламины, столбиков. Очень часто столбики выглядят в вид� 
коротких шипиков. Астраризы п рисутствуют, но часто плохо р азличи
мы. Ткань скелетных элементов плотная. 

С р а в н е н и е. Род Clathrodictyon является переходным от пузыр
чатых строматопороидеr"r к ламинарным. От первых его отличает на-
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личие волнообр азных ламин и слабо р азвитых столбиков, а от вто
рых - отсутствие четкой дифференциации на истинные столбики и 
л амины. 

В и д о в о й  с о с т а в. Около 25 видов (Нестор/, 1 964б) . 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний ордовик - верхний девон Европы, 

Азии, Северной Америки, Австралии. 

Clathrodictyon tumulum Yavorsky, 1 96 1  
Табл. I I I, фиг. 3, табл. IV, фиг. 1 

196 1 .  Clathrodictyon tumulum sp. nov. : Яворский, 1с. 29, табл. X I I I ,  фиг. 7, 8; табл. XV, 
фиг. 1 --3. 

О п  и с а н и е. Ценостеум массивный, полусферический. На верх
ней поверхности заметны редкие высокие (5-6 м м )  конические сосочки 
с астроризами.  Расстояние между центрами сосочков 1 5- 1 8  мм. Лами
ны мелкоморщинистые, протяженные, толщиной 0,02-0,03 мм .  Н а  1 мм  
их помещается 5-6. От  них  отходят, являясь производными л амин, 
короткие, иеналоженвые столбики толщиной 0,04-0,06 мм. Иногда они 
изогнуты, недоразвиты. Н а  1 мм их 3-5. Астраризы р азвиты хорошо, 
наложенные, но редкие. Центральный канал около 1 ,2 l\•Iм в диаметре 
(очень возможно, что сечение прошло несколько в стороне от центр а  
астроризы) .  О т  него под крутым углом отходят боковые ответвления 
шириной 0,3-0,5 мм.  Ламины в местах н аличия астрариз резко возды
маются кверху, образуя сосочки. От центра астрариз отходит не менее 
5 боковых каналов. В основании колонии н аблюдается спутанная ске
летная м асса - недифференцированные скелетные элементы. Первыми 
из этой массы, по мере роста колонии, начинают выделяться ламины. 

С р а в н е н и е. Форма почти полностью идентична С. tumulum Ya
vor., однако у изученных экземпляров несколько меньше диаметр цен
трального астроризального канала ( 1 ,2 против 1 ,5 м м ) . 

М а т е р  и а л. 7 колоний; обр. 666, 1 666, 2066, сборы автора ,  1 966 г. 
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е

н и е. Урультунская свита (верхний эйфель) Омулевсюiх- гор и средний 
девон Южного Урала. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Левый берег руч. Сердар ,  в 6,2 км  от 
устья. 

Р о д  Clathrocoilona Yavorsky, 1 931  

Т и n  о в о й  в и д: Clathrocoilona abeona Yavorsky, 1 93 1 .  Девон 
Кузбасса,. 

Д и а г н о з .  Скелетные элементы выражены четко. Ламины ровные. 
Столбики соединяют две соседние ламины, катушковидные, иногда на
ложенные. В ламивах наблюдаются крупные округлые поры (форами
ны) , но микроструктура скелетных элементов плотная. Астраризы 
обычно хорошо развиты. В ламивах часто наблюдается светлая средин
ная полоска, переходящая иногда в щель. 

С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я. В. И. Яворский ( 1 93 1 )  считал, 
что Clathrocoilona характеризуется резко выраженной то.11щиной скелет
ных элементов по сравнению с видами, ранее относимыми к Clathrodicty
on, а теперь выделенными в род Simplexodictyon. К этому следует доба
вить, что р азличие заключается также в хорошо развитых астроризах, 
в наличии форамин в ламинах представителей Clathrocoilona. Кроме то
го, по крайней мере у некоторых видов наблюдаются астроризальные 
колонны. 

От рода He.rmatostгomella сравниваемый род отличаетсЯ плотной 
скелетной тканью и тем ,  что столбики часто не являются наложенными. 
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Некоторые авторы (Нестор,  1 966а ;  Stearп, 1 963) отождествляют 
Clathrocoilona и Synthetostroma, считая их синонимами. Но у Synt!Ie
tostroma ткань столбика пористая, а ламины состоят из спутанново
локнистой ткани, тогда как у Clathrocoilona ткань плотная.  

Гораздо труднее отличить Clathrocoilona от рода Simplexodictyon. 
У обоих родов в ламинах наблюдается светлая срединная полоска .  
У того и у другого столбики занимают один межламинарный промежу
гок, иногда они наложенные. Но у Simplexodictyon столбики местами 
расщепляются,  образуя конус, направленный основанием вверх, у пред
ставителей Clathrocoilona такого расщепления не н аблюдается. В этом 
и заключается различие этих родов. Однако при плохой сохранности 
материала указанные роды могут быть легко спутаны. 

В и д о в о й  с о с т а в. Примерно 10 видов, но,  по-видимому, часть 
видов Северной Америки следует отнести к Synthetostroma. · 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Среднедевонские отложения Западной Сп
бири, Северо-Востока СССР, Северной Америки. 

Clathrocoilona resticta Gal loway et. St .  Jean, 1 957 
Табл. IV, фиг. 3 

1957. Clatl�rocoilona restricta sp. nov.: Galloway et St. Jean, с. 225, табл., 22, фиг. ! ,  2. 
1 960. ClatMocoilona restricta Gal .  et St. Jean :  Gal loway, с. 634, табл. 77, фиг. За, б.  

О п  и с а н и е. Ценостеум полусферический. Верхняя поверхность 
с многочисленными сосочками высотой до 2 ,5-3 мм. Расстояние междv 
их центрами 1 0- 1 0,5 мм .  Ламины толстые (0,22-0,25 мм) , многослоЙ
ные, со светлыми срединными полосками (иногда до 3 линий ) , довольно 
ровные, протяженные. На 1 мм помещается 2 ламины. Столбики катуш
ковидные, занимают один межламинарный п ромежуток, часто наложен
ные. Толщина 0, 1 2-0, 1 5  мм .  На 1 мм их 2-3. Галереи неправильной 
формы, с большим количеством диссепиментов. В основании колоний 
н аблюдается недифференцированная скелетная масса. Астраризы много
численные, сложно построенные, по-видимому пучковые. В центральной 
зоне наблюдается 2-3 центральных канала шириной 0,3-0,35 мм. От 
них отходят извилистые широкие (0,4 мм) короткие боковые каналы. 
Во всех наблюдаются многочисленные табулы толщиной 0,08-0, 1 мм.  
Ткань скелетных элементов гомогенная, плотная. Светлые срединные 
полоски в ламинах, видимо, образавались в результате их р асщепления. 
Это определенно не диссепименты. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и е. Описанный вид очень сходен с 
С. restricta Gal.  et St .  Jеап из среднедевонских отложений формации 
Ramparts (зона Radiastrea arachne) . Однако Галловей указывает, что 
ткань у этого вида «maculate», а не гомогенная. У нашего вида она 
плотная. Плотная она, во всяком случае не «macu1ate», и у экземпляра,  
приведеиного Галловеем (Gal loway, 1 960, табл.  77,  фиг.  За,  б ) . 

М а т е р  и а л .  2 колонии;  обр. 1 1 66, сборы автора ,  1 966 г .. 
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е

н и е. Средний девон Северной Америки, урулыунская свита (верхний 
эйфель) Омуленских гор. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Левый борт руч. Сердар ,  в 5,8 км от 
ус

.
тья. 

Clathrocoilona aperta * Khromych, sp .  nov . .  
Табл. V, фиг. 1 

Г о л о т и п : экз . .N2 363/ 1 2  в коллекции ИГи Г  СО АН СССР. Сред
ний девон (верхний эйфель) Омуленских гор .  

* Видовое название от apertus (лат.) - очевидный, nидимый. 
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Д и а г н о з .. Ламины толстые (0, 1 8-0,22 мм) , с темной линией, 
часто расщепляющиеся. На  1 мм их 2-3. Столбики катушковидные, 
часто н аложенные, толщиной 0, 1 5-0, 1 6  мм. На 1 мм их 2-3. В галере
ях многочисленные диссепименты. Астроризы nрисутствуют. Ткань ске
летных элементов плотная. 

О п  и с а н и е. Ценостеум пластинообразный, толщиной не менее 
30 мм.  Ламины толстые, с отчетливой темной срединной линией толщи
ной 0,04 мм.  Они часто дихотомируют и через некоторый промежуток 
вновь соединяются, образуя как бы щель. Ширина этой щели колеблет
ся от 0,05 до 0,4 мм .  На 1 мм помещается 2, редко 3 ламины. Столбики 
катушковидные, з анимают один межламинарный п ромежуток, толстые, 
часто н аложенные. В «щелях» обычно не наблюдаются . На 1 мм - 2-3 
столбика. В галереях очень ч асты изогнутые диссепименты, которые 
местами р асполагаются на  одном уровне. Астроризы, по-видимому, при
сутствуют, но н аблюдать их форму не удалось. 

С р а в н е н  и я. Описанный вид очень близок Clathrodictyon pseado
Ьilaminatam V. Khalf. из верхнесилурийских отложений Алтая, но отли
чается наличием темной срединной лИнии, присутствием многочислен
ных диссеnиментов. Кроме того, наблюдается иной хайактер р асщепле
ния ламин. У вида В. К Халфивой р асщепление ламин носит аркообраз
J-IЫЙ характер, тогда как у нашего вида расщеnленные ламины н а  значи
тельном промежу'Iiке почти параллельны друг другу, а затем соединяются 
вновь. Новый также близок Claйrocoilona ferepila Khrom., отличаясь 
отсутствием колонн и наличием многочисленных диссепиментов. 

М а т е р  и а л. 2 колонии;  обр.  20066, сборы автора,  1 966 г. 
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е

н и е. Средний девон, эйфельский ярус, урультунская свита Омулев
LIШХ ГОр. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Левый склон руч. Сердар,  в 4,3 км от 
устья. 

Р о д  Simplexodictyon Bogoayvlenskaya, 1 965 

Т и п  о в о й  в и д: Clathrodictyon regalare (Rosen) var. podolica 
Yavorsky, 1 955. Верхний силур Подолии. 

Д и а гн о з. Ценостеум от массивного до пластинообразного. Ла
мины прямые, иногда с темной или светлой срединной полоской. Столби
ЮI з анимают один межламинарный промежуток, редко н аложенные. 
Вершины столбиков часто р асщепляются,  образуя конус, направленный 
основанием вверх, к ламине. Астроризы присутствуют. Ткань скелетных 
элементов плотная.  

С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я. О.  В.  Богоявленская ( 1965б) не
достаточно четко определила этот род, сделав основной акцент н а  при
сутетвне особых астрориз, которые «слабо выражены, с широкими, почти 
не ветвящимиен каналами» ( стр. 1 1  О) . Однако следует помнить, что 
далеко не всегда можно н аблюдать астроризы. Следовательно, этот при
знак нельзя брать за  основу для выделения нового рода. Автор рода не 
сделал также тщательного сравнения с близi<ИМИ родами (исключая nо
iзерхностное сравнение с Clathrodictyon) , хотя указывается, что для уточ
нения видового состава нового рода «необходимо пересмотреть объем ро
дов Stromatoporella Nich.  и Anostylostroma Parks» (там же, стр. 1 1 0) . 
Такое описание рода привело к тому, что многие исследователи, в том 
числе и автор данной работы, р ассматривали Simplexodictyon как сино
ним A nostylostroma, тем более, что в последнее время Галловей и Севт
Джин (Gal loway, St .  Jean, 1 957) 'Включили в ,со�тав nоследнего формы, 
сплы-ю отличающиеся от типового экземпляра. 

Simplexodictyon очень резко отличается от Clathrodictyon ровными 
nолными столбиками и ламинами.  Гораздо более близок он к Clathro-
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(;Oi/ona и Anostylostroma. От первого .отличается конусовидным р ас
щеплением столбиков, а от второго - отсутствием зонтичного ветвления 
верхней части столбиков. От рода Stromatoporella расематриваемый род 
.отличается плотной микроструктурой ткани и отсутствием «полых» 
-столбиков. 

В и д о в о й  с о с т а в .  Не менее 50 видов. 
Р а с п р о с т р а н  е н и е,. Силур - девон Азии, Европы, Северной 

Америки. 

Simplexodictyon tubularis * Khromych, sp. поv. 
Табл. V, фиг. 3 

Г о л о т и п: экз . .N'!! 365/4 в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Сред
ний  девон, тихоручьевский горизонт (верхний эмс) хр. Сетте-Дабан. 

Д и а г н о з .  Тонкие (0,05 мм) ровные протяженные л амины р ас
полагаются на р асстоянии 0,4-0,5 мм .  На 1 мм их 2, редко 3. Столби
·ки соединяют две соседние ламины, нен аложенные, в верхней части 
часто р асщепляются. Толщина их 0,05-0,07 мм,  на 1 мм - 2-3. Астро
JШЗЫ не имеют боковых ответвлений. Это канал, лишенный собственных 
стенок шириной до 2,5 мм.  Ламины в местах наличия астрариз резко 
воздымаются кверху, образуя сосочки. 

О п  и с а н и е. Колонии м ассивные и полусферические. На верхней 
-nоверхности заметны плохо сохранившиеся бугорки. Л амины протяжен
ные, редко ветвящиеся, толщиной 0,05 мм .  Столбики тонкие (0,05-
0,07 мм) , слабо изгибающиеся, расположены неравномерно. Они часто 
-расщепляются в верхней части, образуя конусовидную воронку. В гале
реях наблюдаются редкие изогнутые диссепименты толщиной 0,035 мм,  
.соединяющие несколько столбиков и сливающиеся с ламинами. Этот 
вид характеризуется оч,ень широким и  (до 2,5 м м )  центраЛьными астро
ризальными каналами без боковых ответвлений.  В местах р азвития  
астрариз ламины резко воздымаются кверху, образуя редкие сосочки 
:высотой до 2 мм.  Микроструктура ткани скелетных элементов плотная.  

С р а в н е н  и е. Описанный вид от известных представителей дан
ного рода отличается наличием очень широкого центр ального астрори
зального канала и отсутствием у него боковых ответвлений. 

М а т е р  и а л. 3 колонии;  обр. 2365, сборы автора,  1 965 г. 
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е

н п е. Верхний эмс, тихоручьевский горизонт (верхняя часть) хр. Сетте
Дабан. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Левый берег руч. Тихого, у основания 
второго снизу водопада. 

Simplexodictyon coninconicum * *  Khromych sp .  nov. 
Табл. V, фиг. 2, табл. VI, фиг. 1 

Г о л о т и п : экз . .N'!! 365/5 в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Сред-
1ШЙ девон, нижний эйфель, тихоручьевский горизонт хр. Сетте-Дабан. 

Д и а г н о з. Ламины ровные, тонкие (0,05 мм) , протяженные. 
На 1 мм их 2-3. Столбики сравнительно толстые (до 0, 1 мм) , местам и  
наложенные. В верхней части часто р асщепляются, образуя конусовид
ную воронку, направленную вершиной вниз. Иногда конусы входя'Г 
друг в друга (табл . VI,  фиг. 1 ) ,  давая структуру, напоминающую «con 
in con». В столбиках кое-где можно наблюда-ть темную срединную ли-

* Видовое название от tubularis (лат.) - трубчатый. 
** Видовое название дано по структуре "con -iп con". 



tшю. На  1 мм их 2-3. Астрариз не  н аблюдалось. Микроструктура ТI< а 
ни  скелетных элементов плотная. 

О п  и с а н и е. Колою�и пластинаобразные или ию<рустирующ.ие, 
обволакивающие обломки колоний кораллов. Ламины ровные, протяжен
ные, толщиной до 0,05 мм ,  очень часто р асщепляются. На 1 мм их поме
щается 2-3. Столбики соединяют две соседние ламины, но сравнитель
но часто наложенные, иногда с темной линией, толщина которой дости
гает 0,03 мм ,  а толщин а  столбиков р авна 0, 1 мм.  Распределены они рав
номерно, на 1 мм  их 2-3. Они часто расщепляются вверху, образуя 
конусы, которые местами вложены друг в друга. Астраризы наблюдать. 
не удалось. 

С р а в н е н и е. От всех известных видов Simplexodictyon данный 
вид отличается наличием вложенных друг в друга конусов, образован
ных расщеплением верхней части столбиков. 

М а т е р  и а л. 2 колонии; обр,. 9665, сборы автора ,  1 965 г. 
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е

н и е. Нижний эйфель, тихоручьевский горизонт хр. Сетте-Дабан. 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Первый снизу левый р аспадок руч. Ху

р ат, в 1 ,6 км от устья р аспадка. 

Род Clathrostroma Yavorsky, 1 961  

Т и п  о в о й  в и д :  Clathrostroma lekense · Yavorsky, 1 96 1 .  Силур� 
Предуралье, кряж Чернышева. 

Д и а г н о з .  Ценостеумы полусферической формы, реже пластин
чатой. Вертикальные и горизонтальные скелетные элементы образуют 
сетчатую структуру,. Столбики занимают один межламинарный проме
жуток, но почти всегда наложенные, что создает впечатление длинных_ 
В приверхушечной части они зонтично ветвятся. В результате образу
ется как бы дополнительная ламина.  Л амины четкие, протяженные. 
Астраризы р азвиты хорошо. Микроструктура ткани скелетных элементов. 
плотная,  хотя иногда в столбиках можно наблюдать отдельные редкие 
округлые пустоты. 

С р а в н е н  и е и з а  м е ч а н и е. Род Clathrostroma наиболее бли
зок Anostylostroma Parks, отличаясь только наложенными столбиками. 
Другое толкование для него трудно предложить, так I<ак многие роды 
обладают наложенными столбиками. В связи с предложенной трактов
кой рода правильнее было бы использовать в качестве типового вида 
Clathrostroma implicitum Yavorsky, 1 96 1 ,  из нижнего карбона Пред
уралья. У этого вида хорошо видно зонтичное ветвление столбиков. 
(Яворский, 1 96 1 ,  табл. VI ,  фиг,. 5-7) . 

В и д о в о й  с о с т а в .  Пока не более 1 0  видов. 
Р а с п р о с т р а н  е н и е. Силур - нижний карбон Урала, нижний 

девон Северо-Востока СССР. 

Clatl1rostroma umbellata * Khromych, sp.  nov. 
Табл. VI, фиг. 2 

Г о л о т и п : экз . .N'2 367/6 в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Ниж
ний девон Известнякового Карьера ,  среднее течение р .  Колымы. 

Д и а г н о з .  Наложенные, сильно расщепляющиеся в верхней части 
столбики толщиной 0,08-0, 1 2  мм и протяженные, иногда сливающиеся 
друг с другом тонкие (0,03-0,05 мм)  ламины, образуют прямоугольную, 
сетку. На 1 мм  помещается 6-1 0  ламин и 5-6 столбиков. Астраризы 

* Видовое название от umbellatus (лат.) - зонтичный. 
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присутствуют. Микроструктура ткани скелетных . элементов плотная, Н() 
в столбиках н аблюдаются мелкие пустотки. 

О п  и с а н и е. Ценостеум полусферический высотой до 30 мм и 
диаметром у основания около 50 мм.  Стрематопораидея нарастала на  
коралл. Условия жизни были не  совсем благоприятными, так как в коло
нии наблюдается три перерыва в росте. Ламины тонкие (0,03-0,05 мм) ,. 
обычно ровные, но местами волнистые, протяженные. Расположены не
равномерно - р асстояние между ними колеблется от 0,07 до 0,022 мм,. 
ноэтому на 1 м м  их помещается от 4 до 1 0. Сближенные ламины места-
1\!И сливаются друг с другом. Столбики катушковидные, занимают один 
межламинарный промежуток, но почти все н аложенные. В верхней часпJ> 
сильно ветвятся (ветвление зонтичного типа) , причем ответвления со
седних столбиков часто сливаются вместе, образуя как бы дополнитель
ную ламину (табл. VI ,  фиг. 2б) . Толщина столбиков 0,08-0, 1 2  мм,  рас
положены они более р авномерно, чем л амины,- на 1 мм  их насчиты
вается S-6. В столбиках иногда наблюдаются пустотки округлой фор
мы, около 0,03 мм в поперечнике, очень напоминающие поры. Ткань 
же ламин определенно плотная. Астраризы наложенные, но полностью 
астроризальную систему наблюдать не удалось. 

С р а в н е н и е. Описанный вид можно сравнить только с С. implici
tum Yavorsky из нижнего карбона Предуралья, но у последнего присут
ствуют иеналожеиные астроризы . . 

М а т е р  и а л. 3 колонии; обр . 3, сборы Р .  Е .  Алексеевой и А. И.  Сидя
ченко, 1 967 г. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е
н и е. Нижний девон, аналоги нелюдимекой свиты среднего течения 
р. Колымы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Правый берег р. Колымы, в 100 м ниже 
бараков Известнякового Карьера. 

С Е М Е й С Т В О H ERMATOSTROMAТI DAE N ESTO R, 1 964 

Ценостеумы массивные, полусферические, редко пластинчатые. 
Столбики з анимают один межламинарный п ромежуток, но наложенные, 
что создает впечатление длинных. Ламины сплошные или слабо перфори
рованные, обычно трехслойные, со срединной темной или светлой поло
ской, иногда в виде тонких непротяженных пластинок; Астраризы много
численные, хорошо различаются.. Микроструктура ткани скелетных 
элементов целлюлярная,  пористая или краевопузыристая. 

С о с т а в .  Семейство включает следующие роды: Hermatostroma· 
Nicholsoп, 1 886 (D) , Hermatostromella V. Khalfina, 1 960 (D) , Trupetost
roma Parks, 1 936 (D) , Flexiostroma V. Khalfina,  1 960 (D2) ,  Hermatoporel-
la Khromych, 1 969 (D2-з) . 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Девонские отложения Англии, Бельгии, 
Северной Америки, Австралии. На территории СССР известны из тех. 
же отложений н а  Тимане, Урале, Алтае и Северо-Востоке СССР. 

Р о д  Hermatostroma Nicholson, 1 886 

Т и п о в о й  в и д : Н ermatostroma schlueteri Nichol son, 1 886. Сред
ний девон ФРГ. 

Д и а г н о з. Ценостеумы ма·ссивные, полусферические. Состоят из: 
·длинных, возможно н аложенных, столбиков с четкой темной ср,единной 
осью, являющейся, по-видимому, результатом пигментации. Ламины 
ровные, протяженные, также с темной срединной линией. Ткань скелет
ных элементов краевопузыристая. Астраризы многочисленные, от
четливые. 



С .р д в н е н и е. Род Hermatostroma четко отличается от всех пред
.-ставителей стрематопораидей интенсивной пигментацией срединных 
·частей скелетных элементов. От Hermatoporella К.hromycl1 отличается 
• 'Наличием чепшх трехслойных ламин. 

В и д о в о й с о с т а в .  Включает около 30 видов. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Девонские отложения повсеместно. 

Hermatostroma sokolovi * К.hromych, sp.  nov. 
Табл. VII, фиг. 2 

Г о л о т и п : экз. ,NQ 366/ 1 в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Верх
'Jiий девон, франский ярус (салажская свита) Омулевских гор . 

Д и а г н о з. Четкие л амины и столбики, помещаются на мм  
в количестве от  2 до  4 .  Астраризы наложенные. Центральный астрори
зальный канал 0,5 мм в диаметре, боковых ответвлений не менее 9, их 

.ширина -{),35-0,4 мм. Расстояние между центр ами астрариз 1 6- 1 7  мм. 
Ламины в местах развития астрариз резко воздымаются кверху, обра
зуя СОСОЧКИ ВЫСОТОЙ ДО 3 ММ. 

О п и с а н и е. Ценостеумы м ассивные или полусферические. Чет
' I<О наблюдается сетка, состоящая из коротких катушковидных столби
ЕОВ, ч асто наложенных, и протяженных, иногда р асщепляющихся ламин. 
·и те и другие скелетные элементы имеют трехчленное строение, вызван
ное интенсивной пигментацией срединных частей. Столбики темного 
цвета иногда сливаются вместе, а светлая оторочJ<а охватывает их. 
В ряде случаев в поперечном сечении они имеют форму «креста» 
(табл. VI I ,  фиг. 2д) . 

Замеры линейных размеров скелетных элементов сведены в табл. 1 .  
Из таблицы видно, что линейные р азмеры скелетных элементов не име
ют диагностического значения, а могут лишь отчасти служить допол

'НИтельным nризна·ком. В самом деле, толщина с'Голбиков колеблется от 

Т а б л и ц а  1 
Размеры скелетных элементов у Н. sokolovi, мм 

Толщина столбиков Толщина ламин 

.М шлифа 
Количество количес т-

в том числе столбиков в том числе В :>  ламин общая пиrментирован- на 1 мм общая пнrментирован- н а  1 мм 
ной зоны но!\ зоны 

17 266/ 1 О ,  15  0 , 08 3 О ,  15  0 , 03 
r, 
о.) 

О ,  1 7  0 , 1 0  3 0 , 20 0 , 05 3 
0 , 20 О ,  1 2  2 0 , 20 0 , 07 3 
0 , 22 о ,  17  2 О ,  1 7  0 , 05 3 
О ,  1 5  о ,  1 0  3 О ,  1 8  0 , 05 2 
0 , 22 о ,  1 5  3 0 , 20 0 , 06 2 
о. 1 6  0 , 1 0  4 О ,  1 5  0 , 05 2-4 
0 , 20 О ,  1 5  4 о .  1 8  0 , 06 2 -4 
0 , 25 0 , 20 3 0 , 20 0 , 07 2-4 
0 , 25 о .  15* . 
0 , 27 0 , 22* 
0 ,30 0 , 22* 

17 266/2 О, 15  0 , 08 4 О ,  15  0 , 05 2-3 
0 , 20 О ,  1 0  4 о ,  1 5  0 , 06 2-3 
0 , 35 0 . 30 2-3 0 , 20 о, 10  3 
0 , 35 0 , 25 2-3 0 , 24 0 , 06 2-3 
0 . 35 0 , 20 2 0 , 26 0.07 2 

• Измерения сделаны в попе речном шлифе. 

* Вид назван в честь Б. С. Соколова. 
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i() ,  1 fi до 0,35 мм , а л-амин - от 0, 1 5  до 0,26 мм.  Толщина пигментирован
Jюй зоны в столбиках меняется от 0,08 до 0,30 мм, а в ламинах - о .  
·(),03 д о  0, 1 0  м м .  

Астраризы наложенные, с центральным астроризальным каналом 
около 0,5 мм шириной, от него под острым углом отходят 9- 1 0  боко
вых каналов шириной 0,35-0,4 мм .. Длина их не менее 6 мм.  Расстояние 
между центрами астрариз 1 6- 1 7  мм.  В местах их развития ламины рез
I<О воздымаются кверху, образуя сосочки до 3 мм высотой . .  Воздыманне 
:начинается, как толь.к() появляется астрориза, и прекраща�тся, когда 
последняя з аканчивается. 

С р а в н е н и е. Описанный вид наиболее близок типовому виду 
этого рода - Н. scblиeteri Nich. Сам Никольсон (Nicholsoп, 1 886-1 892) 
не дает параметров скелетных элементов, но указывает, что астрариз 
нет, а по общему строению и р азмерам скелетных элементов, приведеи
ным Лековтом (Lecompte, 1 952, с. 247-249) , очень сходен. Однако нали
ч и е  астрариз является видовым nризнаком . 

М а т е р  и а л .  1 0  r<олоний ;  обр. 1 7  266, сборы автора,  1 966 г. 
Г е о Л· О г и ч е с  к о  е и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с n р о с т р а н  е

н и е. Верхний девон, франский я рус, салажская свита Омулевских гор,. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Левый борт руч. Авр ,  в 1 ,65 км ниже 

-устья руч. Салаги. 

Р о д Н ermatostromella V. Khalfina, 1 960 

Т и п о в о й  в и д: Н ermatostromella parasitica V. Khalfina,  1 960. 
Нижний девон, томьчумышские слои Салаира.  

Д и а г н о з . Ценостеум инкрустирующий, пластинообразный, реже 
nолусферический.  Ламины и столбики nримерно одинаково толстые, как 
у рода Hermatostroma Nich. В ламинах проходит отчетливая темная или 
светлая срединная полоска, nересекающая столбики. Таким образом, 
-столбики короткие, но р асположены друг над другом н производят впе-
-чатление длинных. Ни темного, ни  светлого центра в столбиках нет. 
Астроризьr присутствуют. С келетные элементы mронизаны порами, 
I<оторые в верiтикальном и танген,циальном сечениях в ыглядят 
<{)ДИНа КОВО. 

С р а в н е н и я и з а м е ч а н и е. От рода Н ermatostroma Nich. 
�отличается отсутствием пигментированной зоны в осевых частях скелет
ных элементов. От рода Gerronostroma Yavor.-« . . . в первую очередь 
-иной структурой скелетной ткани, короткими *,  р асположенными друг 
над другом столбиками и наличием срединной полоски в ламинах» 
(Халфина, 1 960, с. 52) . 

Как следует из диагноза рода и сравнения его с Gerronostroma, 
столбики у последнего являются длинными. Поэтому виды, отнесенные 
I< Gerronostroma и имеющие короткие, но наложенные столбики, при
надлежат Hermatostromella V. Khalf. 

В и д о в о й  с о с т а в. По-видимому, все виды из девонских отложе
·ний Северной Америки, описанные как Gerronost.roma, а также Herma
tostromella parasiticd V. Khalf. ,  Н. parasitica f. flexiosa V. Khalf., Н. para
.sitica tenиis V. Kha1f. , Н. khalfinae Khrom., Н. vojachica Khrom., Н. tиbи
losa Khrom. ,  sp. nov., Н. barbara Khrom., sp. nov. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Нижний девон Салаира, Алтая и Северо
Востока СССР, средний девон Северной Америкv 

* Курсив наш. 
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Hermatostromella tubulosa * Khromych, sp. nov. 
Табл. V I I, фиг. 1 

Г о л о т и п : экз. N!! 363/ 1 3  в коллекции ИГиГ СО АН СССР, Н иж
ний девон, верхняя часть нелюдимекой свиты Омулевских гор. 

Д и а г н о з . Ламины волнообразные, редко дихотомически ветвя
щиеся. Столбики местами  наложенные. Астраризы имеют центральныi-'r 
канал до 1 ,65 мм  шириной, без боковых ответвлений. В канале много
численные табулы (до 8 на 1 мм) , изогнутые вниз. Ламины реагируют
на  присутствие астрориз, но их воздымание п рекращается по мере окоп
•rания астроризы. Ткань скелетных элементов целлюлярная. 

О п  и с а н и е. Судя по обломку, колония полусферической формы. 
Поверхность ее, по-видимому, гладкая. Ламины ровные, тонкие (0, 1 2 -
0, 1 5  м м ) , протяженные, волнообразно изгибающиеся, местам и  дихотоми
руют. На 1 мм помещается 2-3, редко 4 л а мины. Столбики катушковид
ные, занимают один межламинарный промежуток, но местами н аложен
ные и поэтому кажутся длинными. Иногда верхняя часть столбика рас
ширяется. Толщина их колеблется от  0, 1 3  до 0 ,2  мм .  На 1 мм р аспоЛа
гается 3-4 столбика. 

Астраризы и меют только центр альный астроризальный канал без бо-
ковых ответвлений, лишенный собственных сте�ок, но ограниченный не
сколько утолщенными и сливающимися друг с другом вертикальными 
скелетными элементами. Диаметр канала до 1 ,65 мм. В нем очень. 
многочисленны астроризальные перегородки - табулы, направленные·· 
выпуклостью вниз. На 1 мм  помещается 6-8 табул толщиной 0,02 мм.  
Иногда табулы совпадают с л аминами, которые в местах наличия астро
риз резко воздымаются Iшерху, образуя сосочки до 3 мм высотой. Воз
дымание ламин прекращается с окончанием астрор изы, р асстояние
между центрами которых 7,5-8 мм.  В галереях изредка встречаются 
длинные, сильно изогнутые диссепименты. В столбиках, очень редко 
в ламинах, наблюдаются круглые поры диаметром 0,06-0,08 мм .  
Поэтому ткань · скелетных элементов можно рассматривать как  целлю
лярную. 

С р а в н е н и е. Описанный вид отчетливо отличается от· всех из
вестных представителей Hermatostromella н аличием центрального астро
ризального канала без· боковых ответвлений, многочисленных табул 
в нем, направленных выпуклостью вниз, и прекращением воздымания' 
ламин,  как толыю кончается астрориза. 

М а т е р  и а л .  2 колонии ;  обр.  1 3 1 66, сборы автора, 1 966 г .  
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е

н и е. Нижний девон, верхняя часть нелюдимекой свиты Омулевских 
гор. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Левый берег руч. Боях, в 2,0 км от
устья. 

Н ermatostromella barbara * *  Khromych, sp.  nov. 
Табл. V I I ,  фиг. 2, 3 

Г о л о т и п : экз. N!! 367/8 в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Сред
ний девон, верхний эмс Верхнего Половинного Камня (р .  Колыма) . 

Д и а г н о з . Толщина ламин 0 , 1 5-0,2 мм ,  столбиков 0, 1 2-0, 1 5  мм.  
Они наложенные. Н а  1 мм их 3, а ламин - 2-3. Астраризы двух типов. 
П ервый тип представлен астроризами, почти параллельными  верти
кальным каналам шириной 0,2 мм каждый,  которые почти не даюr ·  

4 4  

* Видовое название о т  tubulosus (лат.) - трубчатый (no форме· астрориз) . 
** Видовое название от barbarus (лат.) - чужой. 



>боковых ответвлений. Второй тип.- это пучковые астраризы с шириной 
J<аналов 0,4 мм. Ламины в местах р азвития астрариз первого типа 
·nолого воздымаются кверху, образуя невысоки е (до 1 ,5 мм) сосочки.. 

О п  .и с а н и е. Колонии массивные. Скелетные элементы хорошо 
.дифференцированы. Л амины толстые (0, 1 5-0,2 мм) , протяженные, со 
светлой (иногда двумя) срединной полоской. На 1 мм их 2, редко 3. 
Столбики соединяют две соседние ламины, но почти все наложенные. 
На 1 мм их насчитывается 3. Толщина 0, 1 2-0, 1 5  мм. В галереях иногда 
встречаются очень редкие тонкие диссепименты. Астраризы многочислен� 
ные, двух типов. Астраризы первого типа состоят из ряда почти парал
.лельных вертикальных каналов шириной около 0 ,2  мм,  которые почти 
не дают боковых ответвлений. Ламины в местах их р азвития полого 
воздымаются кверху. Астраризы второго типа пучковые. Горизонтальные 
каналы шириной около 0,4 мм переходят в вертикальные. Ламины в ме
·стах р азвития астрариз второго типа пе воздымаются. Ткань скелетных 
элементов целлюлярная,  что хорошо видно на фиг. 3 г. 

С р а в н е н и е. Данный вид наиболее близок Н. parasitica V. I<hal
Jina, 1 960, из томьчумышских слоев Салаира, однако резко отличается 
J�аличием двух типов астрориз. 

М а т е р  и а л.  6 колоний;  обр. 87а, сборы В. Н .  Дубатолова ,  1 964 г. 
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н e

J� и е. Средний девон, верхний эмс Приколымья . 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Правый берег р .  Колымы, нижняя часть 

юбнажения Верхний Половинный Камень (в 36 км выше г. Средне
J<олымска) .  

· Р о д Flexiostroma V. Kha1fina, 1 960 

Т и п о в о й . в и д :  Flexiostroma flexiosum V. Khalfina, 1 960. Сред
:ний девон Салаира. 

Д и а г н о з .  Ценостеум пластинообразный, массивный, редко в ви
де неправильного желвака. Скелетные элементы четко дифферен
цированы на столбики и ламины. Последние сильно изогнуты. Столбики 
занимают один межламинарный промежуток, наложенные. Астраризы 
образуют вертикальные системы и очень хорошо р азвиты. В пределах 
р азвития астрариз скелетные элементы сильно утолщаются, что приво
дит к образованию астроризально-бугорковых колонн. Микроструктура 
-ткани скелетных элементов пористая. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким родом является Styloporella 
V. Khalfina, 1 956, от которого данный род отличается наложенным и  
-столбиками и тем, что у него в горизонтальных скелетных элементах 
отсутствует срединная полоска. . . . 

В и д о в о й  с о с т а в. Flexюstroma flexюsum V. Khalfшa, 1 960, 
F. crisrum, V. Khalfina 1 960, F. medium Khr.omych, sp. nov. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Средни й  девон Салаира и Северо-Востока 
СССР. 

Flexiostroma medium * Khromych, sp . nov. 
Табл. IX, фиг. 1 

Г о л о т и n : экз. N2 363/ 1 4  в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Сред
ний девон , верхний эйфель Омулевских гор. 

Д и а г н о з. Ламины толщиной 0 , 1-0, 1 2  мм р асполагаются в ко
личестве 2 на 1 мм .  Столбики наложенные, толщина их О 1 5-0, 1 8  мм .  

* Видовое название о т  medius (ло:т.) - нейтральный. 
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Н а  1 м м  их 4. Колонны имеют ширину 1 ,7 мм� в них развиты астроризм:.. 
Ширина центрального астроризального канала 0,48 мм,  а боковых -
0,32-0,37 мм.  Расстояние между центрами астрариз 8-9 мм.  Ткань. 
скелетных элементов пористая. 

О п  и с а н и е. Ценостеум массивный. Скелетные элементы четко. 
дифференцированы;. Ламины сильно волнообразно изгибаются, местами. 
дихотомически ветвятся, их толщина 0, 1 -0, 12· мм. Столбики. соединяют 
две соседние ламины, но почти исключительно наложенные и протягива
ются на  значительное р асстояние. Толщина их 0, 1 5-0, 1 8  мм. В галере
ях многочисленные изогнутые диссепименты, которые как бы пересекают 
ряд столбиков и соединяются с ламинами. Астраризы многочисленные, 
образуют вертикальные системы. Центральный астр·оризальный кaнaJii 
имеет щирину 0,48 мм,  а боковые, которые отходят под некоторым 
углом,- 0,32-0,37 мм. В каналах многочисленные выпуклые кверху и 
в сторону центрального канала табулы. Расстоямне между центрамИ! 
астрариз 8-9 мм.  В местах их р азвития скелетные элементы сильно 
утолщены и образуют астроризально-бугорковые колонны шириной. 
около 1 ,7 мм. 

С р а в н е н  и е. От близкого F. flexiosum отличается большими р ас
стояниями между центрами астрериз (8-9 против 2,5-6 мм) , более
крупными астраризами (ширина центрального канала 0,48 против: 
0,28 м м ) , в то время как ширина астроризально-бугорковых колонн; 
меньше ( 1 ,7 против 3,5 м м ) . 

М а т е р  и а .ц. 3 колонии; обр.  666, сборы автор:а, 1 966 г. 
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е

н и е. Средний девон, верхний эйфель, урультунская свита Омулевсrшх 
гор. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Омулевекие горы, руч: Сердар,  в 6,0 км 
от устья. 

С Е М Е И С Т В О STROMATOPORELLIDA E  L ECOMPTE, 1 95 1  

Ценостеум массивный, пластинообр азный, редко инкрустирующий._ 
иногда цилиндрический.  Скелетные элементы тонкие, хорошо дифферен
цированы. Ламины протяженные, со светлой или темной срединной 
полоской. Столбики занимают один межламинарный промежуток, край
не редко наложенные. У некоторых форм наблюдаются астроризально
бугорковые колонны. Астреризы многочисленные, хорошо р азвиты'-' 
Миr<роструктура скелетных элементов пористая. 

С о с т а в. Семейство включает Stromatoporella Nicholson, 1 886 (D) , 
Sticfostroma Parks, 1 936 (D) , Synthetostroma Lecompte, 195 1  (D2_3) ,. 
Styloporella V. Khalfina, 1 956 (D2-з) . 

З а м е ч а н и е. Леконт (Lecompte, 1 956) и Богоявленская ( 1 97 1 )  
включают в это семейство и род Dendrostroma Lecompte, 1 952, облада
ющий ветвистой формой · колонии и имеющий осевой канал. Этот род 
следует рассматривать в составе семейства Idiostromatidae Niclюlson. 

Р а с  п р о с т р а н е н и е. Девонские отложения Европы, Северно� 
Америки, Советского Союза.  

Р о д Styloporella V. Khalfina, 1 956 

Т и п о в о й в и д: Styloporella grata V. КhаНiпа, 1 956. Франски ii1 
я рус Кузбасса. 

Д и а г н о з .  Ценостеум инкрустирующий, пластююобразный, реже
массивный. Ламины четкие, со срединной полоской, протяженные, силь: 
но изгибаются. Столбики соединяют две соседние ламиыы, ысключи:rель-
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но редко наложенные. Астраризы объединены в вертикальные· системы.:.. 
В пределах расположения этих систем скелетные элементы сильно утол-
щаются, вплоtь до полного слияния. Микроструктур а  ткани пористая .. 

С р а в н е н  и е. От близкого рода Stictostroma Parks отличается . 
наличием бугорковых астроризальных колонн. 

В и д о в о й с о с т а в.  Styloporella grata V. 1\half., S. turuntaevensis 
V. l(half . ,  S. lepida V. К,half . ,  S. mollum l(hгom.,  sp .  nov. ,  S. comptum 
Khrom., sp.  nov. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний  и верхний девон Алтае-Саянскок" 
складчатой области и Северо-Востока СССР. 

Styloporella mollum * l(hromych, sp.  nov. 
Табл. Х, фиг. 2 

Г о л о т и п : экз. NQ 363/ 1 5  в коллекции И ГиГ СО АН С::ССР. Сред� 
ний девон, верхний эйфель, урулыунская свита Омуленских гор. 

Д и а г н о з . Ламины имеют толщину 0, 1 -0, 1 7  мм , столбики -
0, 1-0, 1 2  мм. На 1 мм  помещается 3 ламины и 4-5 столбиков. Шири-
на колонн 2,5 мм.  Расстояние между их центрами 4-5 мм. В них име-· 
ются вертикальные каналы, принадлежащие астрориза.льным систе
мам.  Ширина каналов 0, 1 5-0,3 мм .  Ткань скелетных элементов- пори-
стая. 

О ti и с а н и е. l(олонип образуют неправильные желваки с много
численными включениями терр!Игенного материала. Ламины сильно унду
лируют. Их толщина О, 1 -0, 1 7  мм.  Они с отчетливой светлой или тем
ной срединной полоской, протяженные. На 1 мм их 3. Столбики соединя.: 
ют две соседние ламины, неналоженные, т·олщиной 0, 1 -0, 1 2  мм.  На 
1 мм их 4-5. Астраризы nредставлены тонкими (0, 1 5-0,3 мм)  верти
кальными каналами (до 5 каналов в колонне) , которые· почти не дают 
боковых ответвлений. В местах р азвития астрориз скелетные элементы 
сильно утолщаются и сливаются в густую массу, образуя колонны, ши
рина которых достигает 2,5 мм .  Р асстояние межд:у их центрами 4-
5 мм. 

С р а в н е н и е. От близкого вида S. lepida V. 1\half. отличается ' 
меньшим диаметром колонн и другим устройством астрориз. Они пред
ставлены только вертикальными каналами, а не наложенными астрори
зами, которые имеют место у сравниваемого вида. 

М а т е р  и а л. 5 колоний;  обр. 1 766, сборы . автора ,  1'966 г. 
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е  р _а с п р о с т р а н е-

н и е. Средний  девон, верхний эйфель, урультунская свита <Dмулевских 
гор. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Левый склон руч. Сердар,  в 5;3 : км от 
устья. 

Styloporella comptum * *  l(hromycl1, sp. nov. 
Табл. IX, фиг. 2 

Г о л о т и п : экз,. NQ 366/2 в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Верх-" 
ний девон, франский ярус, салажская овита Омулевских гор-. 

Д и а г н о з . Ламины со светлой или темной cpeдiflHOЙ полоской 
толщиной 0, 1 8-0,2 мм,  р авномерно волнообразно изогнуты. На 1 мм их 
2-3. ·столбики катушковидные, неналоженные, толщиной О ,  1 ·  ММ; На , 
1 мм их 4. Астраризы двух типов. Первый тип - nертикалъные изгибаю� 

* Видовое название от mollis (лат.) - гибкий. 
* *  Видовое название от comptus (лат.) - чистый. 
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щиеся каналы шириной 0,2 мм .  Расстояние между их центрами 4,7-
:5,5 мм.  Второй тип - астраризы с центральным астроризальным каналом 
шириной 0,42 мм и с боковыми каналами 0,25-0,3 мм диаметром. 
Ширина колонн 1 ,5-1 ,7 мм.  

О п  и с а н и е. Ценостеум полусферический, высотой около 40 мм 
и диаметром у основания до 75 мм .  Ламины ровные, р авномерно волно
·образно изогнутые, толщиной 0, 1 8-0,2 мм .  В них наблюдается светлая 
:или темная срединная полоска толщиной 0,05-0,06 мм. Столбики 
катушковидные, занимают один межламинарный промежуток, ненало
женные, тонкие (0, 1-0, 1 2  м м ) . Н а  1 мм р асполагается 4, редко 5. 
Астраризы многочисленные, двух типов. Первый тип р азвит очень 
·широко. Астраризы здесь п редставлены в виде вертикальных изгибаю
щихся и часто соединяющихся друг с другом каналов шириной до 
<0,2 мм .  Число каналов в колонне не п ревышает 7. Толщина колонн 
1 ,5-1 ,7 мм. Расстояние м ежду их центрами 4 ,7-5,5 мм .  Колонны, обла-

дающие астраризами первого типа, местами дихотомически ветвятся. 
Второй тип астрариз встречается значительно реже. Это те, которые 
-образуют вертикальные системы с центр альным астроризальным кана
.лом шириной до 0,42 мм  и боковыми каналами шириной 0,25-0,3 мм. 
Расстояние между их центрами неизвестно.  В местах развития астрариз 
-обоих типов ламины воздымаются кверху, образуя остроконические 
-сосочки одинаковой высоты (до 1 мм) . В местах н аличия сосочков ске-
летные элементы сильно уплотняются, сливаются вместе, формируют 
колонны, характерные для этого рода. Микроструктура ткани скелетных 
элементов пористая. 

С р а в н е н и е. Описанный вид сходен с S. mollum sp. поv., но 
·отличается наличием двух типов астрориз. 

М а т е р  и а л .  3 колонии; обр. 6866, сборы автора,  1 966 г .  
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е

н и е,. Верхний девон, франский ярус, салажская свита Омуленских гор. 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Правый берег руч. Сердар,  в 4,2 км от 

устья. 

Р о д  Stictostroma Parks, 1 936 

Т и п  о в о й  в и д: Stictostroma mamelliferum Galloway et St  Jean, 
1 957 ( =Stromatopora mamillata Nicholson, 1 873) . Топатип находится 
в коллекции .музея Университета Северной Каролины, США. Средний 
девон США. -

Д и а г н о з. Ценостеум пластинчатый или м ассивный. Состоит из 
nротяженных ламин, в которых (при хорошей сохранности - Stearn, 
1 966) отчетливо наблюдается светлая или темн ая срединная полоска. 
·Столбики катушковидные, занимают один межламинарный промежуток, 
крайне редко н аложенные. Астраризы очень хорошо развиты. Микро
�труктура ткани скелетных элементов пористая. 

С р а в н е н и е. Указанный род очень близок Stromatoporella, отли
чаясь только отсутствием своеобразных «полых колец» в поперечном 
сечении. Правда, в некоторых случаях и у видов описываемого рода 
можно видеть подобные структуры ,  но они являются результатом кону
совидного расширения приверхушечной части столбиков. В этом случае 
он �ближаетс� с ро.z:

ом Simplexodictyon, от которого отличается пори
�тои микростр)fктурои скелетных элементов. 

3 а м е ч а н  и я. Род Stictostroma долгое время считался родом 
нr.ясного систематического положения. Леконт ( Lecompte, 1 956) п оме
·стил часть его видов в синонимику Stromatoporella, а часть в синоними
I<У Clathrodictyon. Однако работы Галловея (Galloway, 1 957) , Галловея 
и Севт-Джина (Galloway, St. Jean, 1 957) и Стирна (Stearn, 1 966) дока-
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залн nравомочиость его выделения. Но до сих пор остается неясной 
микроструктура скелетных элементов этого рода. По мнению американ
ских ученых (St. Jean, 1 963, и др .) , микроструктура ткани поперечно
волокнистая. По мнению Стирна - пористая. По-видимому, она все же 
nористая,  Поры редкие и довольно крупные. И, может быть, такую 
ткань, следует рассматривать как целлюля�ную. Что же касается 
поперечноволокнистой ткани, то она есть, но, очевидно, является 
вторичной. 

В и д о в о й с о с т а в .  Около 1 6  видов. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Девонские отложения Северной Америки, 

Англии,  Центральной Евроnы, Северо-Востока ССС� . 

Stictostroma agrestum * Khromych, sp .  nov. 
Табл. Х, фиг. 1 

Г о л о т и n : экз. 29 1 / 1 4  в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Верхний 
девон, франский ярус Омолонско·го мжоива ( горы Уш-Урокчан ) . 

Д и а г н о з  .. Толстые (до 0,25 мм)  ламины и иеналожеиные катуш
ковидные столбики (до 0, 1 5  мм толщины) образуют nрямоугольную 
сетку. На 1 мм помещается по 3 тех и других. Астраризы образуют 
вертикальные системы с центральным астроризальным каналом шириной 
0 ,4 мм и боковыми - шириной до 0,25 мм. В местах расnространения 
астрариз ламины образуют сосочки до 2,5 мм высотой. Расстояние меж
ду центрами астрариз около 10 мм.  

О п  и с а н и е. Ценостеум, nо-видимому, массивный. Толстые (0, 1 8-
0,25 мм)  слабоволнистые ламины состоят из плотной, как бы попереч
новоло.книстой ткани с редкими круглыми порами около 0,07-0,08 мм 
в поперечнике. На 1 мм  помещается 3 ламины. Столбики катушковид
ные, занимают один межламинарный промежут€JК, очень редко нало
женные, толщиной 0, 1-0, 15  мм. В них также наблюдаются редкие по
ры.  На 1 м м - 3 столбика. В некоторых местах столбики конусовидно 
расщепляются в приверхушечной части. Астреризы образуют верти
кальные системы с центральным астроризальным каналом шириной до 
0,4 мм и боковыми каналами шириной до 0,25 мм. В местах развитют 
астрариз ламивы воздымаются кверху, образуя сосочки до 2,5 мм вы
сотой. Здесь же наблюдается некоторое утолщение скелетных элемен
тов, но колонны не формируются. Расстояние между центр ами астро
риз около 10 мм.  

С р а в н е н  и е. От близкого вида S. jeffersonvillense Gal .  et St .  Jеап 
отличается значительно более толстыми ламивами (0,25 мм против 0, 1 )  
и совершенно другим устройством астрориз. У сравниваемого вида аст
реризы представлены в виде системы вертикальных каналов (2-3 в 
системе) , которые почти не дают боковых ответвлений. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е-
н и е. Верхний девон Омалонекого массива. 

М а т ер и а л. 1 колония; обр. 1 04/ l ,  сборы К. В .  Симакова, 1 967 г.  
М е с т о н а х о ж д е н и е. Правобережье р. Бургачана, водораздел 

рек Омо.rюна и Бургачана. 

Р о д  Synthetostroma Lecompte, � 95 1 

Т и п  о в о й в и д: S ynthetostroma actinostromoides Lecompte, 195 1 .  
Средний девон, живетекий ярус Бельгии. 

Д и а г н о з. Скелетные элементы хорошо дифференцированы. Л а
мины толстые, состоят из морщинистых коротких волоконец. В них 

* Видовое название от agrestis (лат.) - грубы И.  
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наблюдается также от 1 до 3 срединных полосок, и поэтому OHJt 
как бы составные. Столбики короткие, местами наложенные. В гале
реях многочисленные диссепименты. Астраризы хорошо р азвиты. Ткань. 
ламин путанноволокнистая, ткань столбиков пористая. 

С р а в н е н и я .  Описыьаемый род наиболее близок к Stromatoporel
la и Clathrocoilona. От первого он отличается другой тканью в лами
нах, отсутствием «полых колец», а также тенденцией столбиков р аспо
л агаться друг над другом. От второго - иной тканью скелетных эле
ментов. 

В и д о в о й  с о с т а в .  Не более 1 О видов. Другим родам принадле
жат Synthetostroma timanicum Yavor., S. uktense Yavor., S. tumulшrt 
Yavor. ,  S. opitum Yavor. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Средний и верхний девон Бельгии,  Сал аи-
р а, Алтая, Тимана, Северо-Востока СССР. 

Synthetostroma diligens * Khromych, sp.  nov. 
Табл. VIII, фиг. 1 

Г о л о т и п: экз. N2 363/ 1 6  в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Сред
ний девон, верхний эйфель, урультунская свита Омулевских гор. 

Д и а г н о з . Л амины толстые (до 0,36 мм) , м ногослойные, протя
женные. Н а  1 мм их 2. Столбики катушковидные, местами наложенные. 
Толщина их 0, 1 -0, 1 5  мм .  На 1 мм их 3-4. Астраризы крупные. Диа
метр центрального астроризального канала 1 мм,  а боковых 0,5-0,6 м м. 
В местах р азвития астрариз л аыипы воздымаются кверху. Расстоя ние· 
между центрами астрариз 1 5  мм .  

О п  и с а н и е .  Ценостеумы массивные, до 30  см в поперечнике. Ске
летные элементы четко дифференцированы. Л амины толстые, много
слойные; па 1 мм их помещается не более 2 .  Столбики катушковидные,. 
в приверхушечной части не имеют конусовидного р асширения. Местам к 
они изогнуты, местами наложенные. Н а  1 мм  приходится 3-4 стоJiбика. 
Галереи сложной формы, с многочисленными диссепимептами. Астро
р изы крупные, образуют вертикальную систему. Диаметр центр ального· 
астроризалыюго канала до 1 мм ,  а поперечник боковых каналов 0,5-
0,6 мм. В местах развития астрариз ламивы воздымаются кверху, об
р азуя сосочки остроконической формы до 2 мм высотой. Расстояние· 
между центрами астрариз 14,5- 1 5  мм.  Микроструктура ткани лаыин. 
путанноволокнистая, а столбиков пористая. 

С р а в н е н  и е. По густоте сетки и наличию астрариз наиболее блп
зок к типовому виду этого рода. Однако отличается более крупнымn 
параметрами астрариз (ширина центрального канала до 1 мм  протиn 
0,5, расстояние между центрами 1 5  мм против 7-8) . 

М а т е р  и а л. 5 колоний; обр.  20 066, сборы автора, 1 966 г. 
Г е о л о г и ч е с  к о е и г е о г р  а ф и  ч е с к о е р а с п р о с т р а 11 е 

н и е. Средний девон, верхний эйфель, урультунская свита ОмулевсJшх
гор. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Левый склон руч. Сердар (на гребне в о 

дораздела) , в 6,3 км от устья. 

С Е М Е И С Т В О ACТ I N OSTROMELLIDAE N ESTOR, 1966 

«Ценостеум м ассивный, пронизанный регулярными округлыми труб
ками - автотубами. Межтрубчатый скелет тонкорешетчатого (ретику
лярного) строения .  Астраризы р ассеянные, обр азуют вертикальные си-· 

* Видовое название от di l igens (лат.) - теердо установленный. 
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стемы или рjасположены послойно, обусловливая в последнем случае 
л аминарное строение ценостеума» (Нестор, 1 966а, с. 50) . 

С о с т а в. A ctinostromella Boehnke, 1 9 1 5  (S2) , Parallelostroma Nes
tor, 1 966 (S 1 - D) ,  Parallelopora Bargatzky, 1 88 1  (Dz-з) , Ferestromato
pora Yavorsky, 1 955 (Dz-з) . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Силур - девон повсеместно. 

Р о д  Parallelostroma Nestor, 1 966 

Т и п  о в о й  в и д: Stromatopora typica Rosen, 1867. Лудлов Эстонин.  
Д и а г н о з  и с р а в н е н  и е см.  Нестор 1 966а, с. 52-53. ' 
В и д о в о й с о с т а в. Около 1 7  видов. 
Р а с п р о с т р а н  е н и е. Венлак - Канада, США, Подолия, Урал. 

Лудлов - Эстония, Подолия, Салаир.  Нижний девон - Сал аир. Сред· 
ний девон - США, Северо-Восток СССР. Верхний девон - Северо
Восток СССР. 

Paгallelostroma penetypicum * Khromych, sp .  nov. 
Табл. XI, фиг. 2 

Г о л о т и п : экз. .J\I'g 363/ 1 7. П ар атип: экз . .J\I'g 363/ 1 8  в коллекции 
ИГиГ СО АН СССР. Средний девон, верхний эйфель, урультунскап 
свита Омулевских гор. . 

Д и а г н о з. Толстые л амины (0,25-0,3 мм)  с многочисленныrvш 
автотубами диаметром 0, 1 2  мм.  Встречаются редкие столбики толщи
ной 0, 1 -0, 1 2  мм. В галереях многочисленные диссепименты. Астраризы 
пучковые. Горизонтальные каналы короткие, шириной до 0,2 мм. Рас
стояние ме:жду центрами астрариз около 9 мм. Ткань скелетных эле
ментов тонкорешетчатая. 

О п  и с а н и е. Колонии массивные и пластинообразные. Ценостеум 
латиламинарный с толщиной латиламин 2-3 мм.  Ламины толстые, на  
1 мм  их  не  более 2. Они ровные, пронизаны короткими извилистыми 
автотубами, которые р асполагаются сравнительно редко и неравномер
но. Диаметр их О, 12 мм. Местами наблюдаются Iюроткие, неравномер
но р аспределенные изогнутые столбики толщиной 0, 1-0, 12  мм .  В гале
реях многочисленные диссепименты, довольно протяженные. Астраризы 
пучковые, но горизонта.1ьные каналы очень короткие, их диаметр не 
nревышает 0, 1 5-0,2 мм.  В них обильные табулы.  Ламины не реагируют 
на nрисутствие астрориз, но в местах их р азвития скелетные элементы 
несколько утолщаются. Расстояние между центрами астрариз 9 мм .  
Ткань скелетных элементов тонкорешетчатая.  

С р а в н е п и е. Описанный виД близок Р. typicum (Rosen, 1 867) , 
но отличается наличием некоторого количества столбиков, которые 
вообще не известны у сравниваемого вида, и более п росто построен
ными астроризами. 

М а т е р  и а л .  6 колоний; обр.  466, 20 066, сборы автора, 1 966 г.  
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е

н и е .  Средний девон, верхний эйфель, урультунская свита Омулевских 
гор . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Левый склон руч. Сердар (на гребне во
дораздела) , в 6,3 км от устья. 

* Видовое название от репе (лат.) -- почш н typicLis (лат.) - тJшнчныИ. 
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Р о д  Feresfromatopora Yavorsky, 1 955 

Т и п  о в о й  в и д: Ferestromatopora krupennikovi Yavorsky, 1955. 
Живетекий ярус, сафоновекие слои юга-западной окр аины Кузнецкого 
бассейна. 

Д и а г н о з . Ценостеумы пластинчатые ил11 полусферические. В ске· 
лете четко выделяются короткие столбики, соединенные тонкими выпук
лыми кверху перегородками, которые местами утолщаются, образуя 
-непротяженные ламины. Астраризы многочисленны, собраны в верти
кальные системы. Микроструктур а ткани скелетных элементов (стол · 
бикQв) продольноволокнистая, такая же, как у представителей рода 
Parallelopora. У некоторых видов наблюдаются тонкие протяженные 
п ар аламины. В том случае, когда они имеются, столбики не выходят 
за пределы одной параламинарной зоны. 

С р а в н е н  и е. Самым близким родом является Parallelopora, от 
которого отличается только короткими столбиками. 

3 а м е ч  а н и е. Некоторые исследователи р ассматривают род Fe
restromafopora как синоним Parallelopora (Казмерчак - устное сооб
щение) на том основании, что параламивы у первого рода появляются 
�пор адически. Это действительно так, но н азванные роды четко отлича
ются по длине столбиков. (Это такие же вполне самостоятельные роды. 
как и A ctinostroma и A telodictyon . )  

С о с т а в. Около 1 0  видов. 
Р а с п р о с т р а н  е н и е. Средний девон Кузбасса, Северо-Востока 

СССР, Северной Америки. Верхний девон Северо-Востока СССР. 

Ferestromatopora krupennikovi Yavorsky, 1 955 

Табл. XI I I ,  фиг. 2 
i 955. Ferestromatopora krupennikovi sp. nov.: Яворский, с. 1 09- 1 1 0, табл. LXYII I. 

фиг. 1 -5. 

О п  и с а н и е. Ценостеум кубковидный, высотой до 85 мм,  попереч
ник у основания 30, а в самой широкой части до 65 мм .  Наиболее от
четливо заметны пар зламины толщиной 0,05-0,07, редко до 0 , 1  м м. 
В основании постройки р асстояние между ними р авно 0,25-0,35 мм,  но 
з атем резко увеличивается до 1 ,0-1 ,5 мм .  Там, где парзламины сбли
жены, хорошо видны столбики толщиной 0, 1-0, 1 2  мм, р асположенные 
в шахматном порядке. Там, где ламины отстоят друг от друга дальше, 
столбики не доходят до верхней параламины, и здесь обр азуются мел
I<Оморщинистые ламины толщиной 0,04-0,07 м м, а от них также в 
ш ахматном порядке отходят столбики. В целом структура несколько 
напоминает структуру рода Tienodictyon. Астраризы хорошо развить!. 
Боковые каналы слабо изгибаются, дикотомически ветвятся, имеют ши
рину не менее 0 ,4 мм .  В них ·встречаются редкие изогнутые табуль1. 
Горизонтальные скелетные элементы пе реагируют на присутствие аст
рориз. Ткань столбиков продольноволокнистая (полосчатая) . 

М а т е р  и а л .  2 колонии; обр. 1 6  666, сборы автора, 1 966 г .  
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е

н и е. Средний девон, живетекий ярус, сафоновекие слои Кузбасса. Верх· 
пий девон, франский ярус, салажская свита Омулевских гор .  

М е с т о н а х о ж д е н и е . Правый берег руч. Авр, в 2,3 км ниже 
устья руч. Салаги. 
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Ferestromatopora diva '� Khromych, sp .  nov. 
Табл. XIV, фиг. 2, 3 

Г о л о т и п : экз . .N'2 366/3 в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Верх� 
ний девон ,  франокий ярус, салажская свита Омулевских гор .  

Д и а г н о з. Параламины отсутствуют. Ценастеллы довольно про
тяженные, толщиной 0, 13-0, 1 6  мм.  Ламины непротяженные. Астрори
.зы отчетливые, образуют вертикальные системы с центральным астро
ризальным каналом до 0,85 мм !3 диаметре, от которого отходят 8-9 
редко дихотомически ветвящихся ровных боковых каналов шириной 
0,4 мм. Расстояние между центрами астрариз 9- 1 0  мм . . Ламины на  их 
присутствие не реагируют. 

О п  и с а н и е .  Ценостеум в виде низкого (36 мм высотой)  полуша
ра с шириной у основания не менее 65 мм. ПоверХI�ость покрыта ко
рочкой «загара». Ценастеллы довольно протяженные толщиной 0, 1 2-
0, 1 5  мм,  расстояние между ними 0, 1 3-0, 1 6  мм.  Н а  1 мм  их помещает
ся 4 .  От ценостелл отходят 2-3, иногда 4 боковые пластинки, - кото
рые, р асполагаясь на одном уровне, образуют непротяженные ламины. 
Род в этом отношении напоминает Plectostromд Nestor. Астрор.изы от
четливые, образуют вертикальные системы.  Центральный астроризаль
ный канал имеет в диаметре 0,8-0,85 мм,  от него отходят 8-9 боко
вых ветвей шириной 0,3-0,4 мм.  Ткань столбиков продольноволокни
стая, а л амин - плотная. 

С р а в н е п и е. От близкого вида F. krupennikovi Yavor. отличаетсп 
отсутствием параламин, более длинны 1\IИ ценостеллами и более просто 
построенными астроризами. 

М а т е р  и а л .  8 колоний; обр. 16 666, сборы автора,  1 966 г. 
Г е о л о г и ч е с  к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о  с т р а н е

н и е. Верхний девон, франский ярус, салажская свита Омулевских гор .  
М е с т о н а х о ж д е н и е. Пр авый берег руч. Авр, в 2,3 км ниже 

устья руч. Салаги. 

С Е М Е й  С Т В О STROMATOPORIDAE W I N C H ELL, 1 867 

Ценостеумы массивные, пластинчатые, редко цилиндрические с не
четко дифференцированны ми скелетными элементами. Хорошо р азвиты 
вертикальные пустоты, пересеченные тонкими горизонтальными или вы
пуклыми диссепиментами. Астраризы р азвиты хорошо. Микроструктура 
ткани скелетных элементов пористая и целлюлярная. 

С о с т а в .  Stromatopora Goldfuss, 1 826 ( S 1 - D ) , Syringostromella 
Nestor, 1 966 ( S 1 - D) , Syringostroma Nicholson, 1 875 (S? - D) , Salai
rella V. Khalf ina,  1 960 (D2) , Taleastroma Galloway, 1 957 (Dz) , Acula
tosroтa V. Khalfina ,  1968 ( Dz-з) . 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Силурийские и девонские отложения поч
ти повсеместно. 

Р о д  Stromatopora Go1dfuss, 1 826 

Т и п  о в о й  в и д: Stгomatopora concentгica Goldfuss,  1826. Средний 
девон ФРГ.  

Д и а г н о з  см. Нестор, 1 966а, с .  43-44. 
3 а м е ч  а н и е. Х. Э. Нестор рровел довольно подробную ревизию 

этого рода, выделив на основе микроструктуры и р азличных взаимоот
ношений скелетных элементов два рода : Parallelostroma и Syringostro-

* Видовое название от divus (лат.) - nрекрасный. 
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mella. Однако род Stromatopora по-прежнему остался гетерогенным. По
этому очевидна необходимость в фундаментальной ревизии его. 

С о с т а в. Пока не менее 50 видов. 
Р а с п  р о с т р а н е. н и е. Силур - верхний девон повсеместно. 

S tromatopora avrensis * I01romych, sp. nov. 
Табл. XI, фиг. 1 

Г о л о т и п: экз . .N'2 363/ 19  в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Сред
ний девон, верхний эйфель, урультунская свита О мулевских гор. 

Д и а г н о з .  Ценостеум имеет зональное строение: в первой зоне 
развиты только вертикальные скелетные элементы, горизонтальных 
nочти нет, во второй - скелетные элементы шевронообразные. Толщин а  
и х  в р азных зонах одинакова и р авна 0, 1 2-0, 1 5  мм .  Расстояние между 
центрами астрориз, которые образуют сложно построенную систему, 
р авно 1 0  мм .  Диаметр их к аналов 0,3 мм .  Ткань скелетных элементов 
пор истая. 

О п  и с а н и е. Ценостеум массивный, поверхность ровная, вермику
лярной структуры.  На боковой поверхности н аблюдается зональность, 
котор ая заключается в чередовании р азличных по толщине участков, 
построенных неодинаково. В одном участке присутствуют только вер
тикальные скелетные элементы, в другом элементы р асполагаются 
шевронообразно. Астраризы образуют сложно построенную вертикаль
ную систему. Диаметр каналов одинаков и р авен 0,3 мм .  От коротких 
боковых каналов вниз отходят дополнительные вертикальные каналы. 
Расстояние между центрами астрариз 1 О мм.  

С р а в н е н и е .  Описанный вид по своему двучленному строению и 
присутствию астрариз несколько сходен с S. typica Rosen var .  dnestren
sis Yavor., 1 955 из скальского горизонта Подолии. Но у формы 
В.  И. .Яворского зоны характеризуются более сближенными и более 
удаленными друг от друга скелетными элементами, тогда как у нашего 
вида имеются две р азличные структурные зоны. Кроме того, у описан
Jiого вида р асстояние между центр ами астрариз 10 мм против 6 и уст
ройс1'во последних несколько и ное. К тому же сетка не такая густая. 

М а т е р  и а л .  1 колония; обр. 20 066, сборы автора,  1 966 г. 
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е

н и е. Средний девон, верхний эйфель, урультунская свита Омулев
ских гор. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Левый склон руч. Сердар (на гребне во
дораздела) , в 6,3 км от устья. 

Stromatopora aff. inaequalis Nicholson, 1891  
Табл. X I I ,  фиг. 1 

1 89 1 .  Stromatopora inaequalis sp. nov.: Nicholson, 1 886-1892, с. 1 8 1 ,  табл. XXIV, фиг. 
1 1 , 12. 

О п  и с а н и е. Ценостеумы nолусферические и пластинообразные. 
Поверхность покрыта невысокими (до 1 мм)  I<оническими сосочками с 
астроризами.  В ценостеуме р азличаются толстые (0,3-0,35 мм) , до
вольно протяженные ламины. На 2 мм их помещается 3-4. Ценастел
лы четкие, местами наложенные, р асположены неравномер но. Н а  2 мм 
их 8-1 0, толщина 0,05-0,01 мм.  В галереях многочисленные, выпуклые 
кверху диссепименты. Астраризы многочисленные, двух типов. Первый 
представляют те, которые образуют вертикальную систему с централь
ным астроризальным каналом 0,5-0,6 мм в диаметре .  От этого кана -

"' Видовое названпе да�ю по руч. Авр. 
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..па под некоторым довольно пологим углом отходят боковые каналы 
шириной 0,3-0,4 мм (не более 4 ) . Второй тип - пучковые астраризы 
с неширокrими (до О,  1 мм) 'Вертикальными каналами и короткими го
ризонтвльными. Число вертикальных в одной астроризальной системе 
колеблется от 4 до 8. Расстояние между центрами астрариз первого 
типа 5,5 мм, второго - 3,5-4 мм. В местах р азвития астрариз л амины 
воздымаются кверху, причем это воздымание больше у астрариз перво· 
го типа, и скелетные элементы здесь з аметно утолщаются. Ткань ске
летных элементов пористая. 

С р а в н е н  и е. Вид почти полностью идентичен S. inaequalis Nich.,  
1 89 1 , из среднего девона запада ФРГ. К сожалению, Никольсон не дал 
изобра:жений внутреннего строения и недостаточно полно провел опи
сание астрориз. Поэтому точное сравнение с указанным видом з атруд· 
нено, и мы определяем наш вид со знаком aff .  

М а т е р  и а л.  3 колонии;  обр. 1 466, сборы автора,  1 966 г. 
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р  а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е

н и е. Средний девон ФРГ. Верхний эйфель, урультунская свита Ому· 
.левских гор.  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Левый склон руч.  Сердар , в 5,6 км от 
устья. 

Stromatopora follis Yavorsky, 1 963 

Табл. XII,  фиг. 2 
1963. Stromatopora follis sp. nov.: Яворский, с. 59, табл. XVIII ,  фиг. 6-8. 

О п  и с а н и е. Ценостеум пластинчатый. Толщин а  его 20-25 мм, 
лоперечник около 70 мм. Поверхность ровная, покрыта мелкими  чер
веобразными бороздками.  Скелетные элементы представлены ценостел
.лами, ширина которых колеблется от 0,07 до 0, 1 5  мм. Они часто слива
ются друг с другом .  Псевдозооидные трубки, р азделяющие их, имеют 
ширину 0,2 мм и обладают сложной формой. Ценастеллы соединены 
редтшми перегородками толщиной до 0, 1 мм.  В псевдозооидных трубках 
довольно многочисленные диссепимепты, выпуклые кверху. Ткань ске
л етных элементов пористая. Поры имеют продолговатую форму (длина 
<0,035, а ширина 0,02 мм) . 

С р а в н е н  и е. Описанный вид полностью идентичен S. follis Уа· 
yor . ,  отличаясь незпачительными колебаниями в параметрах скелетных 
.элементов. 

М а т е р  и а л. 2 ·колонии; обр. 4065, сборы автора, 1 965 г. 
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е

н и е. Силур Тувы. Нижний и средний  девон, тихоручьенекий горизонт 
хр. Сетте-Дабан. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Первый снизу левый р аспадок (в  1 ,6 км 
<ОТ устья )  руч. Хур ата. 

Stromatopora sternuntura Y avorsky, 1 955 

Табл. XII, фиг. 3 

1 955. Stromatopora stemuntura sp. nov.: Яворский, с. 100, табл. XLV, фиг. 5-7. 

О п  и с а н и е .  Ценостеум полусферический высотой до 40 мм, а в 
поперечнике до 50. Прежде всего бросается в глаза зональность в стро
·ении колонии. В одних местах наблюдаются тонкие ценостеллы с более 
или менее р азвитыми  ламинами. В других - л амины толстые, а цено
стеллы почти не раз виты и в псевдозооидных трубках наблюдаются 
очень тонкие и многочисленные диссепименты. Толщина зон соответст
венно 3-3,5 и 5,5-9 мм. Псевдозооидные трубки р азличной формы, но 
преобладают вытянутые в высоту. Ширина их р азлична - от 0, 1 до 
,{), 1 7  мм. В них много диссепиментов - 8- 1 О на 1 мм.  Астраризы при-
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сутствуют, неналоженные. Центрального астроризального канала не на
блюдается. Боковые каналы ровные, дихотомически ветвящиеся, шири
ной 0,35-0,4 мм. В каналах большое число изогнутых табул. 

М а т е р  и а л .  1 колония; обр. 1 6  766, сборы автора, 1 966 г. 
Г е о л о г и ч е с  к о е и г е о г р  а ф и ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е

н и е .  Фаменский ярус Кузбасса. Франский ярус, салажская свита Ому
левских гор. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Левый берег руч. Авр, в 2,7 км ниже устья 
руч. С алаги. 

Р о д Syringostromella N estor, 1 966 

Т и п  о в о й  в и д: Stromatopora borealis Nicholson, 1 89 1 .  Лудлов 
Эстонии .  

Д и а г н о з . Ценостеумы м ассивные, полусферические, пластинча
тые. Основными скелетными элементами являются длинные ценостеллы, 
которые в поперечном сечении имеют удлиненную, меандрическую или 
замкнутую форму. Горизонтальные скелетные элементы представлены 
проходящими на значительное р асстояние полого выпуклыми диссепи
ментами. Кроме того, ценостеллы могут соединяться между собой до
полнительными толстыми  перемычками. 

С р а в н е н  и е. Выделенный Х. Э.  Нестором ( 1 966а) при изучении. 
силурийских представителей Stromatopora Эстонии род р аспространен 
очень широко и известен, по-видимому, также из нижне-, средне- и верх
недевонских отложений. От Stromatopora он отличается наличием ме
андрических ценостелл, отсутствием ламин, а также несколько другой 
микроструктурой ткани. Описываемый род близок и Salairella, но у 
этого рода ценостеллы образуют петли ,  р азделенные не меандриче
скими псевдозооидными трjубками, а зооидными.  Кроме того, го
р изонтальные скелетные элементы у Salairella mредставлены не длин
ными диссепиментами, а короткими днищами, р асполагающимиен n 
зооидных трубках. Автор рода Syringost-romella указывает, что возмо
жен морфологический ряд Syringostromella - Stromatopora huepschii -

S. buecheliensis - Salairella. В этом ряду длинные диссепименты посте
пенно редуцируются в днища. Однако, видимо, существует и второ!r 
морфологический ряд, приведший к роду Trupetostгoma Parks, где длин
ные диссепименты также редуцируются, а перемычки становятся более 
частыми и располагаются на  одном уровне.· 

В и д о в о й с о с т а в. Около 20 видов. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Силур Эстонии. Нижний девон Подоли и,. 

Урала. Средний и верхний девон Северо-Востока СССР. 

Syringostromella vicina * '  Khromych , s p .  nov. 
Табл. XII I, фиг. 1 

Г о л о т и п : экз . .N'2 366/2 в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Верх
ний девон, франский ярус, салажская свита Омулевских гор. 

Д и а г н о з. Протяженные ценостеллы имеют толщину 0,07-
0, 1 5  мм. На  1 мм их 4. Псевдозооидные трубки шириной 0, 1 2-0, 1 7  мм 
несут многочисленные диссепименты. Ценастеллы соединены редкими 
перемычками толщиной 0, 1 мм. Диссепименты не пересекают ценостелл. 
Астраризы построены сложно. Микроструктура ткани скелетных эле
ментов пористая. 

О п  и с а н и е. Ценостеум в виде плоской полусферы высотой до 
40 мм и около 1 00 мм в поперечнике. Поверхность покрыта коркой, 

* Видовое название от vicinus (лат.) - похожий. 
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«загара» .  Многочисленные протяженные ценостеллы и меют толщину 
0,07-0, 1 5  мм, расположены на расстоянии 0, 12-0, 1 5  мм друг от друга, 
местами почти сливаются. На 1 мм их 4. Соединены они редкими пере
мычками почти такой же толщины. Псевдозооидные трубки несут боль
шое число очень тонких (0,0 1 -0,02 м м )  диссепиментов, которые не пе
ресекают ценостелл. На 1 мм их насчитывается 8, р асполагаются они 
на р азных уровнях. Ценастеллы ,часто расщепляются. Астраризы мно
гочисленные и сложно построенные. Они неналоженные, но вышележа
щие соединены с нижележащими каналами, которые могут отходить от 
боковых ветвей в любом месте. Ширина отдельных боковых каналов 
сильно колеблется - от 0,4 до 1 ,0 мм, а толщина от 0,2 до 0,6 мм. Они 
дихотомически ветвятся, имеют много табул. 

С р а в н е н  и е. Описанный вид несколько отличается от типичных 
представителей рода Syгingosiromella тем, что диссепименты у него не· 
вытянуты и не пересекают цепостелл. Этой особенностью и сложно по
строенными астраризами указанный вид четко отличается от всех дру
гих видов этого рода. 

М а т е р  и а л .  1 колония; обр. 16 866, сборы автора, 1 966 г. 
Г е о л о г и ч е с  к о е и г е о г р  а ф и ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е

н и е. Верхний девон, франский ярус, салажская свита Омулевских гор. 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Левый берег руч. Авр , в 2,4 км от устья 

руч. Салаги. 

Род Aculaiostroma V. Khalfina, 1 968 

Т и п  о в о й  в и д: Syringostroma verricosum V. Khalfina, 1 960. Ниж
ний девон, крековские слои С алаира.  

Д и а г н о з. Ценостеумы м ассивные, цилиндрические, пластинчатые. 
Колонии построены короткими, часто наложенными столбиками и тон
кими четкими протяженными ламинами, которые образованы отрост
ками, отходящими  от столбиков. Астраризы м ногочисленные, объеди
нены в вертикальные снстемы. Обычны ·сосочки. Микроструктура тка
ни скелетных элементов пористая. 

С р а в н е н и е. Выделенный род наиболее близок Actinostroma, от 
которого отличается пористой микроструктурой ткани.  

В и д о в о й  с о с т а в пока не ясен, так как некоторые представи
тели могут относиться к Actinostroma. В литературе есть указания (Rip
per ,  1 938) ,  что некоторые Acblnostroma и меют пористую ткань. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Нижний девон и эйфельский ярус Салаи
р а. Средний и верхний девон Омулевских гор. 

A culatostroma calumniosum * Khromych, sp. nov. 
Табл. X ! I I, фиг. 3 

Г о л о т и п: экз. N2 366/4 в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Верхний 
девон, франский ярус, салажская свита Омулевских гор. 

Д и а г н о з. Ламины протяженные, толщиной 0,05-0,07 мм. Стол
бики наложенные. Толщина их 0,2-0,25 мм. На 1 мм - 3 столбика и 
5-6 ламИI·!. Астраризы обр'азуют вертикальную систему. Ламины реа
гируют на присутствие астрориз. Но как только прекращается астрори
за, прекр ащается и воздымание ламины. 

О п  и с а н и е .  Ценостеум кубковидный, высотой не менее 1 00 мм и 
диаметром у основания 40, а в самой широкой части - 70 мм.  На бо
ковой и верхней поверхностях наблюдаются очень мелкие сосочки и от-

• Видовое название от calumniosus (лат.) -ложный. 
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четлива л атиламинарность. Ширина латиламинарных зон 2-3, м еста ·  
ми до 5 мм. Столбики занимают один межламинарный промежуток, но 
наложенные, что создает впечатление длинных. Толщина их 0,2-0,25 мм, 
р еже 0,3. Н а  1 м м  их 3, редко 2. Л амины протяженные, иногда соеди
няются друг с другом, тонкие (0,05-0,07 м м ) . На 1 мм их 6, реже 5. 
Астраризы образуют вертикальные системы.  В местах их р азвития л а
мины р езко воздымаются кверху, обра..зуя сосочки, и как только конча
'ется астрориза, заканчиваются и сосочки. Р асстояние между центрами 
астрариз 15  мм,  диаметр центрального астроризального канала 0,45-
'0,5 мм, от него отходят не менее 6-7 боковых, слабо изгибающихся, 
дихотомически ветвящихся каналов шириной до 0,45 мм с табулами. 
Микроструктура ткани скелетных элементов пористая. Диаметр пор 
0,03-0,04 мм. Наиболее отчетливы они в столбиках. 

С р а в н е н  и е .  Описанный вид наиболее близок Syringostroma 
.capitatum (Goldf.) Lec., 1 95 1 .  С ним роднит: форма  колонии, латила
.минарность, толщина ламин, форм а  астрориз. Однако у выделенного 
13Ида толщина столбиков 0,25 против 0, 1 мм,  диаметр центрального аст
роризального канала 0,5 против 1 ,0 мм, воздымание ламин прекраща
•ется с прекр ащением астроризы. 

М а т е р  и а л .  3 колонии; обр. 1 6  666, сборы автора, 1 966 г. 
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р  а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е

·н и е. Верхний девон, франский ярус, салажскап свита Омулевских гор. 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Правый борт руч. Авр, в 2,3 км ниже 

:устья руч. Салаги. 

A culatostroma durum * К.hromych, sp. nov. 
Табл. XIV, фиг. 1, табл. XV, фиг. 1 

Г о л о т и п : экз. N2 363/20 в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Сред 
·ний девон, нижний эйфель, вечернинекая свита О мулевских гор . 

Д и а г н о з. Тонкие прямые л амины имеют толщину 0,04-0,06 мм. 
На 1 мм их 4-5. Столбики соединяют две соседние ламины, очень ред
ко наложенные. Толщина их 0, 1 -0, 1 3  мм, н а  1 м м  их 5-6. Астраризы 
'образуют вертикальные системы с центральным астроризальным кана
лом 0,35 мм в диаметре. Ламины в местах р асположения астрорtиз поло
то и слабо воздым аются, воздым ание прекращается, как только прек
:р ащается астрориза. Мю<роструктура ткани скелетных элементов по
ристая. 

О п  и с а н и е. Ценостеум неправильной формы, полусферический. 
Под микроскопом видно, что скелетные элементы четко дифференциро
ваны на л амины и столбики. Ламины длинные, тонкие (0,04-0,06 мм) , 
nротяженные, слабо ундулирующие. Столбики занимают один межла
минарный промежуток, почти не наложенные, 0, 1 -0, 1 3  мм толщиной. 
Они соединяются, кроме того, тонкими перемычками, отчего межлами
нарное пространство в поперечном сечении напоминает структуру рода 
A ctinostroma (табл. XIV, фиг. 1 ) .  По мнению В .  К. Халфивой ( 1 968) , 
.ламины образованы здесь так же, как и у представителей семейства 
A ctinostromatidae. Однако, по нашим наблюдениям,  ламины сплошные, 
а не петельчатые (табл. XV, фиг. 1 в ) . Астраризы многочисленны, об
·разуют вертикальные системы. Диаметр цеtrтрального астроризального 
канала 0,35, а боковых - О, 1 5-0,22 мм.  Боковые каналы изгибаются 
слабо, часто дихотомически ветвятся. От одного центра их отходит 
6-7. Расстояние между центрами астрариз 6-8 мм .  Ламины в местах 
·развития астрариз очень слабо полого воздымаются, и как только пре
I<ращается астрориза, прекращается и воздымание. Микроструктура тка-

* Видовое название от durus (лат.) - дикий. 
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iНИ скелетных элементов пористая. Поры крупные, лучше заметны в 
.столбиках. 

С р а в н е н и е. Описанная форма имеет наибольшее сходство с ти
.nовым видом этого рода из крековских слоев С алаира, но отличается 
лесколько меньшими пар аметрами астрориз, а также тем, что воздыма
нис .ламин происходит только в местах р азвития астрориз, причем это 
воздымание прекращается с окончанием астроризы. В. К. Халфина 
( 1 960, с. 342) отмечает, что имеются экземпляры с плавным изгибом 

.ламин (А . verricosum f .  devexa) , но описания и изображения этой фор
мы не nриводит. 

М а т е р  и а л. 1 колония; обр . 15 366, сборы автора, 1 966 г. 
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е

н и е .  Средний девон, нижний эйфель, вечернинекая свита Омулевских 
гор. 

М е с т д н а х  о ж де н и е. Пр авый берег руч. Салаги, в 1 50 м ниже 
_устья pyg. Гротов&nо. 

П ОДОТРЯД 'DEN DROSTROM I I NA I(H ROMYC H, 1 967 

Группа дендроидных строматоrюроидей, для которых прежде все
lГО хар актерна  ветвистая фор м а  ценостеумов. Хотя некоторые авторы 
и утверждают, что представители этого подотряда могут образовывать 
nолусферическую или даже массивную форму колонии, однако нет ни  
одного описания или  изобр ажения какой�либо другой формы, кроме 
ветвистой (Idiostroma elegans Yavorsky, 1 93 1 ,  есть, по-видимому, Tru
petostroma sp. ,  как указывал еще Галловей " (Galloway, 1 957) ) .  Многие 
роды, такие как Idiostroma, Dendrostroma, Stachyodes, A mphipora, р ас
пространены очень широко (Северная Америка, Европа, Австр алия, 
многочисленные местонахождения на территории СССР) , и везде отме
чается только дендроидная форма ценостеумов. На отсутствИе у мас
сивных стрематопораидей дендроидной формы колоний указывали и 
.другие исследователи. Гейнрих (Heinrich, 1 9 1 6) писал: « . . . эти истинные 
:(массивные) никогда не имеют древовидного облика или какого-нибудь, 
подобrюго ему» (с. 59) . 

Трудно ставить такую форму колонии в зависимость только от ок
:ружающей обстановки, которая способствовала, скорее, не развитию ор
ганизмов в такой ценостеум, а поселению и росту этих форм.  Характер 
же колоний дендроидных строматопороидей зависит, в первую очередь, 
· ОТ их внутренней структуры,  необходимой для нормального р азвития 
.организма.  

Почти у всех родов этого подотряда присутствует осевой канал, 
nроходящий, как правило, в центре колонии. Леконт ( Lecompte, 1 952) 
·рассматривает его в качестве центрального астроризального канала. 
_Мы уже отмечали, чт.о у р яда форм наряду с осевым каналом наблю
даются нормальные, хорошо р азвитые астраризы (Хромых, 1 966, 1 967) _ 

·Следует добавить, что у дендроидных строматопороидей весьма труд
·но из-за их небольших размеров получить тангенциальное сечение, 
и большинство авторов (судя по приводимым ими изображениям) огра
·ничиваются двумя срезами (продольным и поперечным) , в которых 
астроризальные каналы почти невозможно заметить, так как астрари
зы в большинстве случаев, по-видимому, неналоженные, т. е. не образу
ют вертикальной астроризальной системы.  У р яда родов можно з аме
тить тонкую стенку, в которой и меются поры для связи с окружающим 
i1ространством. Среди м ассивных стрематопораидей подобные образо
вания пока не известны. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сказать, что дендроидные 
еетрома1'опороидеи как по внешнему виду, так и по внутреннему строе-
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нию достаточно четко обособлены от других строыатопороидей. По::�то
l\!У мы выделяем их в подотряд Dendrostromi ina ,  которы й  объединяет 
три 'Семейства :  I d iostromatidae, Stachyodidae, Amphipor i d ae. 

Представители этого подотряда характеризуются дендроидной фор 
мой колонии, присутствием осевого канала, который проходит обычно 
в центре колонии, наличием у ряда форм тонкой стенки с щ).рами. По
мимо осевого канала присутствуют астроризы. 

С Е М Е И С Т В О I D I O ST ROMAT I DA E  N I C H O LSON, 1 886 

Скелетные элементы четко дифференцированы на ламины и стол
бики, которые занимают один межламинарный промежуток. В центре: 
колонии наблюдается осевой канал с боковыми ответвлениями и табу
лами. Астраризы присутствуют. Ткань скелетных элементов тонкопо
ристая (первичная) или мелкозер нистая (вторичная) . И ногда поры 
тяготеют к периферии скелетных элементов. 

С о с т а в. 1 diostroma Wiпchell ,  1 867 (D2.3) , Dendrostroma Lecomp 
te, 1 952 ( D2_3) и, возможно, Clavidictyon УаЬе et Sugiyama. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Верхний силур Китая. Средний и верх1 1ий 
девон повсеместно. 

Р о д  !diostroma Winchell, 1 867 

Т и п  о в о й  в и д: Idiostroma caespitosum (Winchell ,  1 867) . Сред
ний девон, формация Petoskey Мичигана, Северная Америка. 

Д и а г н о з .  Ценостеум ветвистый с осевым каналом, проходящим 
в центре колонии.  От него отходят боковые ответвления. Л амины арка
видные. Столбики соединяют две соседние ламины, но исключительно• 
н аложенные. Астраризы присутствуют, по-видимому, они неналоженные. 
Микроструктура ткани скелетных элементов пористая или целлюлярная. 

С р а в н е н и е .  От близкого рода Dendrostroma отличается исклю
чительно на.тюженными столбиками, а от рода Stachyodes - хороше(r 
дифференциацией скелетных элементов и другой их микроструктурой. 

В и д о в о й  с о с т а в .  Около 12  видов. 
Р а с п  р о с т р а н е н и е. Средний и верхний девон широко: 

Idiostroma roemeri Nicholson , 1 886 
Табл. XV, фиг. 2 

1 886. Jdiostroma roemeri sp. nov. : Nicholson, с. 1 00, табл. IX, фиг. 6-I l .  
1 952. ldiostroma roemeri Niclюlson: Lecompte, с. 3 1 6, табл. XXXIV, фиг. 3. 
1 956. ldiostroma roemeri Nicholson: Lecompte, с. F - 1 3 1 .  
1960. Jdiostroma roemeri Nicho1son :  Gallo\vay a n d  Ehlers, с .  64, табл. V ,  фиг. 1'-4. 

О п  и с а н и е. Ценостеум ветвистый, поверхность неровная. Диа
метр ветвей около 17 мм, длина не менее 45 мм. Сохранность посред
ственная. В центре колонии проходит осевой канал диаметром 0,8 м м  

с редкими боковыми ответвлениями шириной 0,3 мм .  Л амины аркооб
р азные, довольно протяженные, со слабо заметной светлой срединной 
полоской. Толщина их колеблется от 0,07 до 0,2 мм .  На 1 мм их 3-4. 
Столбики сильные, катушковидные, соединяют дnе соседние ламины, 
но почти исключительно наложенные. Толщина их 0,2-0,3 мм, на про
межутке 2 мм  их помещается 4 ,  реже 3. Так как ламивы образуют по
.УJогие аркаобразные своды, то в поперечном сечении вокруг осевого ка
нала наблюдается зона спутанных скелетных элементов, соответствую
щая тангенциальному сечению ламины.  Астрариз не наблюдалось, мик
роструктура ткани скелетных элементов целлюляр ная. 
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3 а м е ч а н и е. Галловей и Элерс (Ga l loшay, Ehlers, 1 960) переопи
-сали вид /. roemeri N ich. (из формации Petoskey) , указав, что столби
J<И .  имеют круглое поперечное сечение. В то же время вид Никольсан а  
nомещают в синонимику, н о  у него в тангенциальном сечении столби
ков не наблюдается, а присутствует вермикуляр ная структура (N ichol
son,  1 886- 1 892, с .  1 00, табл.  IX, фиг.  9- 1 1 ) .  К сожалению, Галловей 
и Элерс не делают р азличия между столбиками и ценостеллами. Тан
генциальное сечение лектотипа /.  caespitosum, приведеиное ими,  очень 
l<ocoe (табл. IV, фиг. 1 е ) , и характер· вертикальных скелетных элемен
-тов остается неясным (правда, в описании вскользь упоминается, что 
столбики круглые) . Таким образом, остается неясным :  вертикальные 
скелетные элементы у Idiostroma представлены столбиками или цено
стеллами или же теми и другими? 

М а т е р  и а л .  3 колонии; обр. 45/32, 523/2, сборы К. В.  Симакова ,  
1 964 г .  

Г е о л о г и ч е с  к о е и г е о г р  а ф и ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е
н и е. С редний и верхний девон Западной Европы, Северной Америки, 
Ур ала и Австралии. На территории  Северо-Востока СССР встречен в 
живетских отложениях (леденинские слои) Омалонекого м ассива. 

М е с т о  н а х  о ж д е н и е. Правый берег р.  Тал ал ах, в 1 50 м ниже 
устья руч. Ледяного. 

С Е М Е И С Т В О STACHYODI DAE 1\H ROMYCH, 1 967 

Скелетные элементы слабо дифференцированы. Ламины обычно 
11аблюдаются только на периферии колоний и имеют нитевидный облик. 
Там же у некоторых форм находятся столбики или, по крайней. мере, 
образования, напоминающие их. В центре проходит осевой канал с 
боковыми ответвлениями и табулами.  Он иногда расщепляется на ряд 
дополнительных. Структура ткани продольноволокнистая или тонкосет
чатая. Астраризы не наблюдались. 

С о с т а в .  Stachyodes B argatzky, 1 88 1 ,  и,  возможно, неясный пока 
род Vac·inustachyodes Yavorsky, 1 96 1 .  

Р о д Stachyodes Bargatzky, 1 88 1  

Т и п  о в о й  в и д: Stromatopora (Caunopora) verticillata М'Соу, 
185 1  = Sphaerostroma Guerich, 1 896. Средний девон ФРГ. 

Д и а г н о з . Ценостеумы дендроидные или,  крайне редко, пучкооб
р азные. Скелетные элементы плохо дифференцированы. Осевой канал 
проходит, как пр авило, в центре колонии. Временами наблюдается его 
р асщепление. Астрариз не наблюдалось. Ткань скелетных элементов 
nродольноволоrонистая или тонкорешетчатая. 

С р а в н е н  и е. Наиболее близким родом является ld'iostroma, от 
которого названный род отличается слабой дифференциацией окелетных 
элементов и другой микроструктурой ткани. 

3 а м е ч  а н и я .  Баргатский ( B argatzky, 1 88 1 )  установил этот род 
на основе S .  ramosa, которую Никольсон ( Nicholson, 1 886- 1 892) иден
тифицировал с Stromatopora ( Caunopora) verticillata М'Соу. Баргат
ский отмечал, что колония состоит из известковых волокон сильно пе
реплетенной ткани и по микроструктуре выделенный им род наиболее 
близок Paгallelopora B argatzky. 

Весьма тщательный обзор рода Stachyodes провел Леконт (Lecomp
te, 1 952) . Этот автор считает, что род обладает только тонкорешетча
той микроструктурой ткани. По нашему мнению, она у него двух типов: 
продольноволокнистая и тонкорешетчатая. Продольноволокнистая на-
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блюдается у форм, и меющих крупноячеистое строение. По перифернИ! 
некоторых из них могут быть столбики. Это S. verticillata (М'Соу) , 
S. paralleloporoides Lec., S. gracilis Lec. У них в поперечном сечении: 
вокруг осевого канала наблюдается значительная зона (около 80-90%. 
диаметра )  спутанных скелетных элементов. Тонкорешетчатая (тонко-· 
сетчатая) микроструктура свойственна большинству видов Stachyodes •. 

У них отчетливо заметны довольно многочисленные нитевидные лами
ны. Структура колоний мелкоячеистая. Зона спутанных фибров вокруг· 
осевого канала з начительно меньше. Это обстоятельств·о · указывает на• 
то, что у видов с тонкорешетчатой микроструктурой ткани аркаобраз
ные ламины более крутые и ч астые, т.  е. ценостеум рос быстро. В ре• 
зультате процессов фоссилизации большая или меньшая ч асть попереч� 
ных перегородок исчезает, и ткань у этой группы видов также стано
вится продольноволокнистой (полосчатой) .  

С о с т а в .  Около 25 видов. 
Р а с п р о с т р а н  е н и е. Представители рода р аспространены поч�

ти повсеместно в средне- и верхнедевонских отложениях. 

Stac!zyod'es costulata Lecompte, 1 952' 
Табл. XVI, фиг. 1, табл. XVI I,  фиг. 2. 

1 952. Stachyodes costulata sp. nov., Lecompte, с. 309-310, табл. LXIV, фиг. 3, табл. LXV� 
фиг. 1 -4. 

О п и с а н и е. Ценостеум ветвистый. Д и а метр ветвей колеблется от-
5 до 1 0  мм,  длина  обломков - не менее 35 мм.  В центре колонии про
ходит осевой канал диаметром 0,25-0,52 мм. Отношение диаметров
осевого канала и колонии равно 0,05. Осевой канал имеет редкие бока• 
вые ответвления шириной около 0, 1 5  мм.  Зооидные трубки редкие, длин
ные, с многочисленными, довольно толстыми (до ЩО5 мм) перегород·
ками. На  1 м м  их 6. Диаметр зооидных трубок 0, 1 3-0, 1 5  мм.  Осевой. 
канал в некоторых случаях расщепляется, или же колония имеет на 
каком-то участке два осевых канала (табл. ХVГ, фиг. 1 г) примерн() 
одинакового диаметр а - 0,38-0,4 мм.  Они смещены от центра. Лами
ны очень тонкие (0,0 1 -0,02 мм) , местами дихотомируют. Наиболее от
четливы на периферии колонии, где на 1 мм их помещается 1 1 . Микро� 
структура ткани скелетных элементов тонкорешетчатая. В шлифе про-
дольного сечения (табл. XVI I ,  фиг. 2б) заметны продольные волокна
с редкими  перемычками, а в шлифе поперечного сечения  (табл. XVI Г, 
фиг. 2в) - тонкая, не совсем правильная решетка. 

М а т е р  и а л .  4 колонии; обр. 45/32, 523/2, сборы К. В.  Симакова, 
1 964 г. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е
н и е. Ф ранский я рус Бельгии. Живетекий ярус, леденинекие слон 
Омалонекого массива. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Правый берет р. Талалах, в 1 50 м ниже 
устья руч. Ледяного; руч. Резерв. 

Stachyodes paralleloporoides Lecompte, 1 952 
Табл. XVI, фиг. 2 

1952. Stachyodes paralleloporoides sp. nov.: Lecompte, с. 308, 309, табл. LXI I I ,  фнг. 3� 
табл. LXIV, фиг. 1 -2. 

О п  и с а н и е. Ценостеумы ветвистые, диаметр ветвей 3-5 мм,. 
длина не менее 12 мм.  Колония крупноячеистого строения. В центре· 
nроходит осевой канал диаметром 0,55 м м  с редкими боковыми от
ветвлениями до 0,3 мм шириной. В каналах редкие табулы. Зооидные· 
трубки широкие (до 0,2 мм) , соединяются с боковыми ответвлениями. 
Л а мины крайне редко выражены, пеясные·, и толщИну их стределить не-
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удалось. В осевой зоне они отстоят друг от дру.га на 1 ,5 мм. Ткань ске
.11етных элементов продольноволокнистая. В поперечном сечении не на
блюдается даже неправи.1ьrfой решетки (фиг. 2г) . Толщина волокон. 
достигает 0,05 мм .  

· 

М а т е р  и а л .  3 колонии; обр. 45/32, 523/2, сборы К.. В. Симаков а, 
1 964 г. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н  е
н и е. Ф ранский ярус Бельrии. Живетекий ярус, леденинекие слои� 
Омалонекого м ассива. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Бассейн р .  Талалах, в 1 50 м ниже устья 
руч. Ледяного; руч. Резерв. 

Stachyodes angulata * I01Гomych, sp. nov. 
Табл. XVII ,  фнг. 1 

Г о л о т и п: экз. N!? 366/5 в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Верх-
ний девон, франский ярус, салажская свита Омул·евских гор). 

Д и а г н о з .  Колонии ветвистые, в центре проходит осевой канал. 
диаметром до 1 мм,  который, по-видимому, р асщепляется на  2-3 ка
нала,  идущих параллельна друг другу и имеющих диаметр 0,25--
0,35 мм.  Боковые ответвления отходят под прямым углом. Л амины 
тонкие, нитевидные, на  1 мм  их 8. Зооидные трубки многочисленные. 
Диаметр их 0, 1 5-0,2 мм.  

О п  и с а н и е .  Крупные (до 8 !I4M в диаметре) ветвистые колонии· 
длиной не менее 35 мм.  На боковой поверхности з аметны небольшие бу- . 
горки, соответствующие началу роста боковых ветвей. Поверхность по
крыта тонкой оболочкой толщиной 0, 1 -0, 1 2  м ,  под которой н аходятся 
многочисленные зооидные трубки. В центре или несколько в стороне· 
проходит осевой I<анал до 1 мм в диаметре, который местами р азделя
ется на 2 или 3 от 0,35 до 0,45 мм шириной, идущих параллельна друг ·  
другу. От них отходят боковые каналы шириной 0,25-0,35 мм,  кото
р ые образуют с осевым каналом прямой угол и в периферической зоне· 
расщепляются. Ламины тонкие, нитевидные, выр ажены плохо, весьма 
многочисленны (до 8 на  1 мм) , аркообразные. Зооидные трубки также· 
очень многочисленны, прямые, местами  соединяются друг с другом. 

С р а в н е н и е. Описанный вид по наличию 2-3 осевых каналов и 
ламин сближается с S. costulata Lec., а по положению боковых кана
лов - с S. directa sp. nov. Таким образом, названный вид объединяет 
признаки двух видов, поэтому допустимо выделение нового вида. 

М а т е р  и а л. 2 колонии; обр. 1 7  566, сборы автор а, 1 966 г. 
Г е о л о г и ч е с  к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н  е

н и е. Верхний девон, франский ярус, салажская свита Омулевских гор: .  
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Левый берег руч. Авр ,  у уреза воды� 

в 3,7 ым !fиже устья руч. Салаги.  

Stachyodes directa * *  К.hromych, sp. nov. 
Табл. XV, фиг. 3 

Г о л о т и п : экз. N!? 366/6 в коллекции ИГиГ СО АН СССР� Верх
ний девон, франский ярус, салажская свита Омуленских гор·. 

Д и а г н о з . В середине колонии проходит осевой канал, который в 

зависимости от диаметра ее имеет ширину от 0,52 до 0;82 мм. 
Отношение диаметров р авно 0,28-0,30. Боковые каналы ответвляются 

* Видовое название от angula (лат.) - угол. 
** Видовое название от direct (лат.) - прямо!"!. 
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.ат осевого под прямым углом и проходят через всю колонию. Зооидны� 
трубки лучше р азвиты по периферии. Скелетные элементы почти не 
дифференцированы, ткань изменена. 

О п  и с а н и е. Ценостсум цилиндрический, ветвящийся. Обломки 
имеют длину до 2,5 мм, а диаметр от 1 ,6 до 3 мм. В центре проходит 
осевой канал .  От него отходит не более 4 совершенно ровных канала 
шириной 0, 1 -0, 1 5  мм, которые проходят через всю колонию и откры
ваются на поверхность ценостеума  . .Какие-либо скелетные элементы от
сутствуют. Это спутанная масса, пронизаиная зооидными трубками 
0,05-0,07 мм в диаметре, причем более многочисленны они на пери-
ферии колонии. 

' 

С р а в н е н и е. Вид несколько напоминает S. costulata, однако за
метно отличается отсутствием нитевидных ламин, очень мелкими  зо
оидными трубками, Кроме того, боковые каналы отходят от осевого под 
прямым углом. 

М а т е р  и а л .  Около 8 колоний в куске известняка; обр. 17 066, 
·сборы автора, 1 966 г. 

Г е о л о г и ч е с  к о е и г е о г р  а ф и ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е
н и •е. Вер}хний девон, франский ярус, салажская свита Омулевских 
тор.  

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Левый берег руч. Авр, в 2,65 км ниже 
устья руч. Салаги. 

С Е М Е И С Т В О AMPH I PO R I DA E  R U I( Н I N, 1 938 

Скелетные элементы дифференцированы кр айне слабо. Лишь у не
Jюторых форм встречаются изогнутые столбики и волнообр азные лами
ны. В большинстве же случаев невозможно выделить ни  те, ни  дру
гие. В центре колоний проходит осевой канал с табулами.  Боковые от
ветвления крайне редки. В периферических частях ценостеумов наблю
даются крупные везикулы с диссепиментами. В скелетных элементах 
·обычно присутствует тем ная срединная линия. Микроструктура пери
стоволокнистая или пористая ( ? ) . Имеется тонкая известковая стенка 
-с порами .  Астраризы есть. 

3 а м е ч  а н и е. Семейство Amphiporidae впервые было предложено 
.Л. Б. Рухиным ( 1 938) , в которое он включил следующие роды: A mphi
pora, ldiostroma, Haramphipora Rukhin, Zelopora Репесkе, а также Beat
гicea и Neobeatricea Rukhin. Мы не согласны с отнесением к этому се
мейству ряда родов. Прежде всего следует исключить род Jdiostroma, 
так как он входит в состав семейства ldiostromatidae, выделенного 
Никольсаном в 1 886 году. Haramphipora и Zelopora являются родами 
неясного систематического положения, и бо очень плохо диа1гностирова
ны. Роды Beatгicea и Neobeatricea резко отличаются от типового рода 
описываемого семейства своей плотной микроструктурой скелетных 
элементов, отсутствием осевого канала,  а также кубкавидной формой 
ценостеума .  

С о с т а в. A mphipora Schultz. , 1 883 (S2-D ) , Clathrodictyella Bo
goayvenskaya, 1 965 ( S2 - Dz ) ,  Stellopora Bogoayv1enskaya, 1 97 1  (S2 -
D ) ,  Paramphipora Yavorsky, 1 955 (S2 - D ) . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхний силур - нижний девон Европы, 
Азии, Северной Америки, Австралии, Северной Африки. 

Р о д  Amphipora Schultz, 1 883 

Т и ,п о в о й  в и д: Caunopora ramosa Phil l ips ,  1 84 1 .  Средний девон 
Англии. 
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Д и а г н о з. Тонкие ве1 вистые колонии с осевым каналом, который 
может р азветвляться на ряд более мелких, теряющихся среди ячеек. 
Боковые ответвления очень редки. В периферической зоне р асполагают
ся более крупные ячейки (везикулы) . В скелетных элементах отчетли
во наблюдается темная срединная полоска, от которой отходят тонкие 
волоконца, создавая м икрострук.туру типа «птичьего пера». Астраризы 
не наблюдались. 

С ·р а В 1Н е ш  ·И е. От в-сех 1изsест,ных 1родов д·ендр·ои.д;ных строматопо
роидей наЗ/Ва'I-LI-IЫЙ род ·отл;ичается IПОЛIНОЙ :нед;иффере.нцированностью 
скелетных элем.ентов .и .совершенно ·Обоообленным ти.пом .миюрос11рук
туры.  

С о ·с  т а в. После ·юго, как О. В .  Богоя.вленссrюй ( 1965 а,  �б) :из 
состав а  рода были выделены новые ( Clathrodictyella и Stellopora) ,  
состав Amphipora ·стал весЬ!ма ненсным .  И сейчас он Ви<лючает, по-.ВJиди
мому, не более 1 0- 1 5  видов. 

Р а .с n р о �  т р а н ·е ·н ,и е. Верхнеаил}"р!Ийак:ие отлож-ения Средней 
Аз.и:и. Дево!НСК'Ие отлткен:ия по:нсемест.но .. 

A mpblpora laxeperforata Lecompte, 1 952 
Табл. XVI I I, фиг. 4 

1 952. Amphipora laxeperforata sp. nov.: Lecompte, с. 330, табл. LXX, фиг. \ ,  2. 

о ·п rИ с а JI IИ е. Колании ,в ОСНОВ!НОМ ЦiИЛ!ИIНд·РIИЧеск,ие, к.райне редко 
вет,вящиеся, �диамет,ром 2-2,3 .мм. Длина ·облом,ко.в до 8 мм.  В це:нтре 
ценостеума .проходит осевой канал, очень широк;ий: (0,8- 1 , 1  м м ) , без 
боКJо.вых от,в·етвлений.  От,I-юшение диаметров 'ка.нала IИ кол:ании рав.н.о 
0,48-0,5. Вдоль ·стешК'и IЮЛО:IШЙ наблюдаю11ся вез,икулы ши.р;иной до 
0,3 мм .  Скелетные элементы плохо диффе:ренц:ированы. Их толщ:и.на 
0, 1 4-0, 1 7  :мм. Миwрост,руктура тка·н·и пер:истоволок,н;и�та·я .  

М а т е р  1И а л .  Около 30  обломJVов колоний;  обр .  7766, .сборы авто
ра ,  1 966 г. 

Г е о л о г и ч е с  к о е и г е о г р  а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е
н и е. Франский ярус Динанта Бельгии и Омуленских гор (салажскаff 
св.ита) . 

М е 1с т о :н а х  о ж д е •Н ,и е. Левый берег 1руч. Сердар ,  в rрайюне вто
рой ОН'ИЗУ !НаЛеДИ, •Б 200 rM !НИЖе 'У'СТЬЯ р аспадка. 

A mphipora ramosa ( Phi l l ips) mut. desquamata 
Lecompte, 1 952 

Табл. XVII I, фиг. 2 

1 952. Amphipora ramosa (Phillips) mut. desquamata, mut. nov.: Lecompte, с. 328, табл. 
LXIX, фиг. 1, 2. 

О ·п ,и 1С а ,н ,и е. Колонии IIiИЛИ:Нд'рtИЧООIЮЙ 1и.л.и IВеТ.ВtИrстюй формы щи а 
метром 2,6 мм .  В центре ценостеума проходит неветвящийся осевой 
канал ш;и,р.иrной 0,7 мм. Отношен:ие диа'Метро:в ооста.вляет 0,27. Вдо111ь 
,стенки .колонии ,на•блюдаются tК'рулшые .везикулы длиной д:о 2 м.м ,и шир·и
ной OJVOЛ•O 0,5 мм. Межд:у tВеЗIИ'КуламJи 1И осевым tКа,налом раоположены 
,нед:иффере:нцирова,нные 10келе11ные элементы, .которые обtразуют не:пра
.вильrной фqрмы ячейки около 0, 1 ·м .м в IIюперечнике. Толщи!На скеле11ных 
элементов 0, 1 -0, 1 2  .мм .  В них :наблюдается тонкая темная орединная 
полюска. 

М а т е р  1И а л. Около 1 2  облюм•ков колоний ;  обр .  7766, сбо,ры а.вто1ра, 
1 966 г. 

Г е о л о nи ч е 'с .к о е 1и г е о г р а ф :и ч е 'С 'К о е р а с 'п р ·о .с т .р а н е -
н и е. Живетекий и франский ярусы Динанта Бельгии .  Франский ярус, 
салажская свита Омулевсi<их гор . 

М е ,с т о н а х о  ж д е 'Н !И е. Левый берег ·руч. Сердар,  в районе вто
рой снизу .наледи, .в 200 м пuиж,е устья •распадка. 
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Р о д  Clathrodictyella Bogoyavlenskaya, 1 965 

Т ;и п о tВ о й в и д: А mphipora turkestanica Lessovaj а, 1 962. Верхний 
силур - нижний девон Ту.р:кестанскогю хребта. 

Д ·и а Г IН о з. Цmюстеум r.щrлмндр:ичеаюий, вет&истый. Осевой к анал 
прямой, IСЛаво ветвящийся. Jiа:Мiины дов:Рльно отчетл.ивы 1и п а1р аллелыны 
друг дру•гу, СЛ·елка волнсю6раз1НО IИЗлибаются. Редкие столби!Кiи •Отходят 
от  1излибов л амин. Ао'р01р:изы nрисутегвуют. Миюрострукту�р .а ткани .оке
дет,ных э.1ементов :пери·сто.волоJJ<,НИ•стая. 

С :р а в 1н е ,н .и е. О. В. Боr:оявле�нс.кая <:читает, что вы�еленный  ею 
род на!И6олее 1бл 1изо� Clathrodictyon, с которым ·его ·родiнит, по ,нашему 
мненiИю, л.ишь ·общии облик л ам.и.н и С'юлбик•ов. Самым близwим родом 
является все же A mphipora. Они очень сходны :  у обоих одиr-rа,ковы форма 
ценостеума ;и его у.строй.стtВо, а т,аюке идентич!На ми.к.роструо<:т·у.ра Т:КаJНИ. 
Н.о ,представюел,и рода Clathrodictyella ,имеют лучше щифферендирован-
ные скелетные элементы. 

С о 1С т а .в. Около 8 .в;идов. 
Р а •с л :р о •с т 1р а н е н и е. ВерХI�LИй силур - нижний девон Средщей 

Ази!И , У.рала, Северо-Востока СССР. 

Clat/u·odictyella dichotoma '!: I01romych, sp.  nov. 
Табл. XVII I, фиг. 3 

Г о л о т и п: экз . .N2 363/2 1 'В коллеющи ИЛи Г СО АН СССР. Н иж
ний девон, нелюдимекая свита Омуленских гор .  

Д и а г •н о з .  Чеп<Iие, сла•бо изгибающиеся лам•ины рааполагают,ся mод. 
угл.о,м .в 45° к осевому ка:налу. На 1 'М'М :их 7-8. Дишметр oceiВoro капа
ла 0,5 м:м. Опюше.н.ие .диаметр'ОВ 0, 1 9. к,р ае.вые везикулы выраже!НЫ 
слабо. 

О п  ,и ·С а л <И е. Це-н остеумы дюютомичесюи .вет.вя11ся, ·ОIКОЛО 7,2 rмм 
в д,и,а,ме11ре. Осевой 1шнал дJиаметром 0,5 м.м ·без боковых ответвлений. 
ХD�рошо 'Выделяют.ся относительно :ров·ные ламины, .расположенные лод 
углом 45° к осев·ому I<аналу. Их ·юлщина 0,08-0, 1 1  м,м, ра-сположены 
очень те<:·НО - 7-8 1на 1 ,мм . С11олбиКJИ выражены слабо. К•раевые вез·и.ку
л ы  узкие (до 0,22 .мм) , nлохо за.метны, IНепротяже•ILные. 

С р � в  н е н и е. От близкого С. turkestanica отличается менее круты-· 
ми ламина:ми (у сра.в·нив,а-емого о:ни почти пе,р:пепщикуля.рны осевому IКа
налу) iИ более густым их р асположением. 

М а т е р  п а  л. Около 8 обломков колоний ; обр . 8666, сборы автора, 
1 966 г. 

Г е о л о r 1и ч е -с к о е  и г е о г р а ф ,и ч е 1с .к о е  р а <е п р о с т ,р а н е 
IН ,и е. Нижний  девон, Н!иж.няя ·часть -нелюд,им-ск·ой свиты ОмулешоК<их 
гор . 

М е с т о н а х  -о ж д е ,н :и е. Левый бо·рт руч. Воях, в 3,6 к м от у·стья. 

Р о д Stcllopora Bogoyavlenskaya, 1 97 1  

Т и п  о в о й  в и д: A mphipora intexta Yavorsky, 1 957. Нижний девон, 
жед•И!НСIШЙ ярус СалаИtра.  

Д и а г н о з. Ценостеумы ветвящиеся, в центре проходит осевой ка
нал с редкими ответвлениями. Окелетные элементы дифференцированы на
стол·бикм :и лам1ины.  Последние •НЕmротяж.енные, раюположены а'РКIООб
-раЗIНО, п�рпешд-икулярно осево1му каналу. Мик1ростру.кту-ра окелетiНЫХ эле
ментов лерИ,СТОВОЛОIЮJ'ИСТрЯ . 

• Видовое н азвание от diclюtomus (лат.) - nильчатый. 
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С 1р а в 1Н е н 1и е. От рода A mphipora отл1ичают.ся дифференщиацией <же·� 
летных элементов, а от рода Clathrodictyella - наличием ровных н�� 
протяженных ламин и дли нных столбиков. 

В 1и д о в о й .с о •С т а в. Пр.имер11Ю 7 tВидов. 
Р а с п р о •с т •р а н е н .и е. Дево.нскше отложения Сал аи.ра, Урала, Се·

верю-Во.сюка СССР. 

Stellopora parva * Khromycl1, sp.  nov. 
Табл. XVI II ,  фиг. 1 

Г о л о т и п : экз . .N'!! 366/6 в коллекции ИГиГ СО АН СССР. Фра!-i� 
ск,ий нру1с, ·салажокая •СВIИТа Омулевск;их гор. 

Д .и ,а г :н о з. Gреди окелетных элементов че'ГКО .выделяются сто11тб.ию1 
толщи1н·ой О, 1 3  1ММ •С яоной те>м.ной сред•ишюй л·инией. ОНJи ·соединяютс5t 
реJJJК!им,и .неn.рютяженньnмiИ лам;и.наlм,и. Осевой канал 0,6 м1м .в щиаметре. 
Отношение диаметров канала и колонии р авно 0,2. Краевых везикул не 
набтодается. 

О п  IИ с а н .и е. К•ОЛОJIIИИ цилиндр·ические, возмож.н·о ве·твистые. Ди
ам.етр .ветвей до 3 мм,  а дли.на обломков 1П!ри,мерно 25 ,мм .  В центре це� 
ност·еу:ма проходит невет,вящийся осешой :к;анал диаметром 0,6 мм. Хоро� 
шо выделяются ровные столбики, отходящие от средней зоны колонии 
по 1радиусю1 1И 1протя.г.ивающиеся :на значительное ·расстоя•н;ие. Толщина 
их 0, 1 1 -0, 1 3  мм, в .них .наблюдается отчетли:вая темная Л'Иi!-DИЯ. Лам1ины 
непротяженные и соединяют только несколько столбиков. Краевые вези• 
кулы отсутствуют. Ткань скелетных элементов перистоволокннста•я. 

С р а в н е н  и е. От типового вида данного рода S. intexta (Yavor . }  
отл.ичается отсутств;ием .краевых везикул . и  большим диаметром осевого 
ка1нала. 

М а т е р  и а л .  Примерно 3 колонии;  обр. 16 866, сборы автор а, 
1 966 г. 

Г е о л о г ·и ч е с к о е ;и г е ю  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. Верхний девон, франский ярус, салажская свита Омулевских гор. 

М ·е ·с т о н а х о ж д е п .и е. Левый борт руч . Авр , в 2,4 юм .ниже устья 
руч. Салаги. 

СТРАТИ ГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕ НИ Е  

'СТРОМАТОПОРОИДЕ й  

В ДЕ ВОНЕ СЕ ВЕРО-ВОСТОКА СССР 

Как отмечалось во введении, строматопороидеи в девонских отло
жениях Северо-Востока СССР встречаются в большом количестве. 

В геологическом отношении эти территории  изучены гор аздо сла
бее, нежели другие области Советского Союза. Поэтому р асчленение 
девонских отложений проведено лишь на уровне ярусов и свит. Более 
дробные подразделения пока не установлены. Одной из групп фауны� 
могущих послужить основанием для выделения зон, по-видимому, яв
.'!яются строматопороидеи. 

Наиболее древние представители этой группы фауны, описанные tl 
р аботе, приурочены к средней части нижнего девона и происходят из 
низов нелюдимекой свиты Омулевских гор. Отложения, относимые к 
этой свите, очень широко р аспространены на  территори и  Северо-Восто
ка СССР. Наиболее полный р азрез ее обнажается по руч. Вояху, Гро
товому, Салаге и Авру (бассейн р .  Колымы) . Первоначально возраст 
нелюдимекой свиты определялся как переходный от силура' к девону. 

* Видовое вазванне от parvtts (лат.) - иезнnчительиый. 

61 



В последнее время удалось получить данные, доказывающие р аинеде
вонский возраст нелюдимекой свиты. Одной из групп органических ос
татков, подтверждающих это, явились строматопороидеи. 

Нелюдимекий комплекс строматопороидей очень специфичен; боль
шинство (около 70 % )  видов являются местными и не обнаруживают 
сходства с формами,  известными из других областей. Это, видимо, мож
но объяснить тем, что осадки, слагающие нелюдимскую свиту, отлага
лись в условиях несколько повышенной солености. Одной из особенно
стей этого комплекса строматопороидей является полное отсутствие 
представителей такого широко р аспространенного рода, как Acti
nostroma. 

Нелюдимекая свита по фауне строматопороидей четко р азделяется 
на две части. В нижней преобладают амфипориды с незначительным 
количеством м ассивных строматопороидей. Здесь, в доломитистых из
вестняках, широко распространены такие формы, как A mphipora kгeko
vi Yavor., А. batschatensis Yavor., А .  pinguis Yavor., А .  ramosa (Phil l . ) , 
А .  ramosa mut. minor Riab. ,  Clathrodictyella aperta Khrom., С. dicho
toma sp.  nov., Stellopora intexta (Yavor . ) , Paramphipora fruticosa Khгom., 
Р. dilucida Yavor., Р. mirabilis Yavor. ,  Р. tomiensis Yavor., Р. racilis 
Yavor., Р. vesiculosa Yavor., Р. ех gr. tomiensis Yavor. Все эти виды ха
р актерны для нижнедевонских отложений Алтая и Кузбасса, а послед
ние пять являются руководящими для томьчумышских слоев Салаира.  
Массивные строматопороидеи встречаются в весьма ограниченном ко
личестве. Колонии их неправильные, обычно тонкие, пластинообразные, 
реже полусферические, но расслоенные прослоями терригеиного м ате
р и ала.  Иногда встречаются отдельные прослои шаровидных или корот
ких цилиндрических колоний. Эти прослои представлены обычно одним 
видом, например Atelodictyon cylindricum I01rom. Родовой состав м ас
сивных строматопороидей довольно разнообразен. Они относятся к A te
lodictyon, Stromatopora, Trupetostroma, но представлены, как пр авило, 
одним видом. Встречены A telodictyon cylindricum Khrom., Trupetostro
ma spatiosumi Yavor., Stromatopora zintchenkovi V. Khalf . , S. carteri 
Nich. ,  S. racemifera vicina V. Khalf . ,  S. gurjevskensis Yavor. Последние 
четыре вида определяют р аинедевонскИй возраст на Салаире и в Куз
бассе. Таким образом, возраст нижней части нелюдимекой свиты опре
деленно нижнедевонский. Это подтверждается также данными по бра
хиоподам, собр анным в бассейне р .  Урулыуна (Алексеева, Сидяченко, 
Хромых, 1 968) . В .  Н.  Дубатолов и др . ( 1 968) подтверждают эти дан
ные по табулятам .  

Верхняя часть нелюдимекой свиты характеризуется более много
численными остатками м ассивных строматопороидей и незначительным 
количеством амфипорид. Этот комплекс сохраняет многие черты сход
ства с комплексом нижней части, но все же здесь появляются такие 
роды, как Hermatostromella, Clatluocoilona, Clathrostroma, продолжают 
существовать Stromatopora, A mphipora, Paramphipora. Представители 
двух последних родов пос�епенно вверх по р азрезу полностью исчеза
ют. Они представлены Aтnphipora spissa Yavor. ,  Paramphipora rasilis 
Yavor., Р. arcuationis Yavor. Количество же родов и видов массивных 
строматопороидей вверх по разрезу увеличивается, размеры колоний 
их резко возрастают, достигая 25-30 см в поперечнике. Это Herma
tostromella khalfinae Khrom., Н. vojachicum Khrom., Н. tubulosa sp. nov. ,  
Clathrocoilona ferepila sp . nov., Clathrostroma lekense Yavor., Stroma
topora racemifera s tellaгis V. Khalf .  Как видно, видовой состав все же 
еще не очень р азнообразный, но количество колоний этих видов весь
м а  велико. 

Литологический  состав самых верхов нелюдимекой свиты заметно 
отличается от других частей свиты. Здесь преобладают мелкозерни
стые, почти ведаломитистые известняки с редкими nрослоями «искри-
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стых» до.1омитов и с еще более редкими - черных глинисто-углистых 
сланцев. Количество последних постепенно возрастает вверх по разре
зу вплоть до почти полного исчезновения известняков. Также резко 
отличается и комплекс строматопороидей. Здесь почти полностью от
сутствуют амфипориды, а среди массивных строматопороидей появля· 
ются Synthetostroma, Salairella, A culatostroma. Это Synthetostroma obe
sum V. Khalf., S. actinostгomoides Lec., Salairella pnima Khrom. ,  A cula
iostroma perfectum ( Lec. ) , А .  verricosum. V. Khalf . ,  S. durum sp. nov., 
R также Stromatopora tynijaensis Yavor. ,  S. cylindrica Yavor., A telodi
ctyon ех gr. fallax Lec., А .  flexiosum I01rom. Эти виды характерны для 
I I изов среднего девона. Поэтому самые верхи нелюдимекой свиты нами 
относятся к среднему девону. Этот вывод подтверждается брахиопода· 
ми (Алексеева, Сидяченко, Хромых, 1 968) , собранными в нижнем те· 
чение и устье руч. Гротового. 

В хребте Сетте-Дабан и на р. Колыме ( Известняковый Карьер) 
состав строматопороидей, обнаруженных в отложениях, являющихся 
аналогами нелюдимекой свиты, несi<олько отличается от такового з 
Омулевских ГQрах. Прежде всего бросается в глаза почти полное от
сутствие амфипорид, и в то же время появляются представители родов 
Labechia, Actinostroma, Hermatostгoma и Solidostroma gen. nov.,  не 
встречающиеся в нелюдимекой свите. Комплекс характерен следующи
ми видами:  Labechia lt.ibrica sp. nov., Pachystylostroma cylindricum sp . 
nov., Р. digitalis sp .  nov., Actinostroma dulcum Khrom., A telodictyon 
laxeastrorhizoidum sp .  nov.,  Simplexodictyon convictum (Yavor . ) , Clath· 
rostroma umbellata sp .  nov., Solidostroma congesta gen. et sp .  nov., Her
matostroma a ff. omulevskense Yavor. Ввиду недостаточной изученностн 
строматопороидей из района р. Колымы и плохой их сохранности в 
хр.  Сетте-Дабан пока нельзя подтвердить разделение заключающих их 
отложений на  две части, как это имеет место в Омулевских горах, но 
тем не менее самые верхи этих отложений четко отделяются по соста
ву фауны строматопороидей от нижележащей толщи и также имеют 
среднедевонский возраст. Этот комплекс представлен следующими ви
дами: A telodictyon khuraticum sp.  поv.,  Simplexod1ictyon tubulum sp .  
nov., S. coninconicum sp.  nov., Hermatostгomella ЬагЬаrа sp.  nov., Stro
matopora follis Yavor. ,  Salairella falsis Khrom.,  Synthetostroma sp , 
Stromatoporella sp .  

Нижнеэйфельский комплекс строматопороидей в изученных райо
ах отсутствует. На р .  Колыме (Известняковый Карьер ) отложения об· 
рываются верхним эмсом, в Омулевских горах нижний эйфель пред
ставлен сланцами с очень редкими прослоями известняков, в которых: 
остатков фауны не обнаружено; в отложениях нижнего эйфеля, разви
тых на· Омалонеком массиве и в хр. Сетте-Дабан, представленных вул
каногенными образованиями, ,строматопороидеи также отсутствуют. 

Верхний эйфель наиболее хорошо р азвит в Омулевских горах. Erc• 
нижняя часть сложена грубозернистыми песчаниками с редкими про· 
слоями известняков с бедными органическими остатками, а верхняя ·-· 
толстоплитчатыми, средне- и мелкозернистыми известняками с много · 
численными остатками брахиопод, кораллов и строматопороидей. Ком·  
плекс последних здесь ·резко отличается от  комплекса как ниже-, так 
и вышележащих отложений. Строматопороидеи представлены исключи· 
тельно массивными формами. Здесь определены следующие виды : 
Clathrodictyon tumulum Yavor.,  С. krekovi Yavor., Clathrocoilona aper
ia sp .  nov.,  Flexiostroma medium sp. nov., Styloporella mollum sp. nov., 
Stromatopora avгensis sp. nov., S. aff. inaequalis .Nich. ,  S. orientalis 
Khrom. ,  S. boiaгsc/1.ikovi Yavor. ,  Trupetostгoma solidum (Hal l  et Whi 1 . ) , 
Parallelostroma penetypica sp .  nov., Synthetostroma diligens sp.  nov. 

Отложения живетекого яруса в Омулевских горах характеризуют
{;Я пестроцветными породами - мергеля ми, сланца ми, сильно передроб-



.nенными и акремнеиными доломитами и доломитис:тыми известняками, 
гипсами. В верхах встречен один прослой сильно измененных амфипо
рид, неопределимых даже до рода. Других органических остатков не 
обнаружено. В хр. Сетте-Дабан нижняя часть яруса, по-видимому, так
же представлена вулканогенными отложениями, а в верхах встречают
ся ветвистые строматопороидеи - представители подотряда Dendrostro
miina .  Наиболее полно живетекие отложения р азвиты на Омолонскоы 
массиве, где они р азделяются на две части - леденинекие и н елкинекие 
слои (Симаков, 1 967) , и представлены известняками, переслаивающи
м ися с лаваl\ш,  туфолавами, алевролитами · и прочими вулканогенно
осадочными породами. 

Строматопороидеи р азвиты тут очень широко. Это многочисленные 
nредставители родов Jdiostroma - !. crassum Lec., I. roemeri Nich.,  I. 
,aff .  uralicum Yavor., Dendrostroma - D. permirum Khrom., D. stellife
гum Khrom.,  D. oculatum (Nich . ) , D. astrorblzoidum Khrom., D. magnife
stum Khrom., D. laxefrondosum Khrom. ,  D. alienum Khrom., Stachyo
des - .S . rad·iata Lec. ,  S. costulata Lec., S. paralleloporoides Lec., S. cf .  
singularis Yavor. ,  S. borealis V. Kha1f . ,  S.  gracilis Lec. М�ссивные стро
матопороидеи также весьма многочисленны. Это Actinistroma stelliferum 
var. maureri Heinrich, А. clathratum Nich. ,  Trupetostroma bassleri Lec., 
Feгestromatopora bona Khrom., F. aperta Khrom., Hermatostromella 
.arida Khrom., Hermatopoгella perspicua Khrom: ,  Synthetostroma orien
ialis Khrom.,  Н ermatostroma ех gr. schlueteri N ich. ,  Parallelopora cf. 
ponomarevi Yavor., Stromatopora concentгica var. minima Yavor., S. con
centrica var.  colliculata Nich. 

В верхнем девоне строматопороидеи известны пока только из отло
жений франского яруса. Встречены они в хр. Сетте-Дабан, в Омулев
ских горах и в бассейне р. Колымы. Комплекс характеризуется много
численными ветвистыми формами - Amphipora rudis Lec., А. laxeperfo
rata Lec., А .  ramosa mut. d'esquamata Lec., А .  pervesiculata Lec., S tachy
odes costulata Lec., S. angulata sp .  nov. ,  S.  directa sp. nov. , 
S. blzonatum sp .  nov. ,  S. penecostulata sp.  nov., S. cf .  inexplo
щta Yavor., S. ех gr. verticillata (М'Соу) . Массивные строматопороидеи 
з алегают в виде прослоев мощностью до 1 ,5-2 м. Э1и  прослои обычно 
слагаются 4-5 видами р азных родов. Комплекс м ассивных стромато
nороидей представлен следующими видами:  Gerronostroma uralensc 
Yavor. ,  Hermaloslroma sokolovi sp.  nov., Н. parksii Lec., Н. ех gr. aben
se Yavor., Styloporella comptum sp. nov., Stictostroma agrestum sp. nov., 
S tromatopora sternuniura Yavor. ,  S. ех gr. goldfussi (Barg. ) . S.  dubla 
Lec., S. maculata Lec., Syringostromella vicina sp .  nov. , Feristromatopo
ra krupennikovi Yavor., F. diva sp.  nov., F. contexta Stearn, F. krupenni
kovi var. talovensis Yavor. , A culatostroma microfibrosum (Lec. ) , А. ca
lumnios.um sp. nov., А .  blastroites sp. nov., Synthetostroma crassum 
Yavoc , Parallelopora ostiolata Barg., Р. ех gr. ulatauensis Yavor. 

В отложениях, относимых к фамепскому ярусу, фауны стромато
пороидей на территории Северо-Востока СССР пока не встречено, ис
J(ЩОчая несколько сомнительных экземпляров. 

Данные, приведеиные в этом разделе работы, сгруппированы в таб
лицу 2.  

Подводя итог анализу распространенности строматопороидей в де
вонских отложениях Северо-Востока СССР, можно отметить следующее: 

1 .  Сравнение изученных р азделов нелюдимекой свиты свидетельст
вует о формировании ее в условиях несколько повышенной солености, 
вероятно, в цен11ральной части мелкого моря. Как указывает Н. М. Стра
хов ( 1 963) , незначителыюе колебание солености в таких частях моря 
приводило к тому, что доломит осаждался лишь в незначительные сро
rш, отвечающие паиболее теплому и сухому сезону, а именно при << . . .  та
ких условиях и происходило перер аспределение доломита и метасома-
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Т а б л и ц а  2 

Распространение строматопороидей в девонских отложениях Северо-Востока СССР 

Омулеnение горы 
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<) 

Род, вид � " "' � "' "' Q "' "' "' с; !: <) <) 
., ;; = "' 
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А .  clathratum 
А. dulcum . 
А .  stellulatum var. таи-

reri 
Aculatostroma 

А.  Ьiastroites 
А. calumniosum 
А. durum . х х 
А. microfibrosum 
А. perfectum • х 
А.  verricosum х 

Amphipora 
А .  batschatensis ! х 
А. krekovi х 
.А. laxeperforata 
А. ramosa х х 
.А. ramosa var. minor х 
.А. ramosa mut. desqua-

mata 
А. rudis 
А.  p�rve�iculosa 
А. pmguts . х 
А. spissa 

1 
х 

A telodictyon 
А.  cylindricum , х 
А. flexiosum . х . Х 
А. ех gr. fallax . х 
А. khuraticum 
А. laxeasthrorblzoidum 

Clathrocoilona 
С. aperta х 
с. ferepila х 
С. restricta х 

С lathrodict yella 
с. aperta . х с. dichotoma х 

Clathrodictyon 
С. krekovi х 
с. tumulum х 

Clathrostroma 
с. lekense х 
С. umbellata . 

Dendrostroma 
D. asthrorhizoidum 
D. alienum 
D. laxefrondosum 
D. magnifestum 
D. oculatum 
D. permirum . 
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D. stelliferum 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы � 

2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 о 1 1 1  1 12 1 13 

Ferestromatopara 1 F. aperta х 
F. bona . х 
F. contexta х 
F. diva . х 
F. krupennikovi . х 
F. krupennikovi var. ta-

lovensis х 
Flexiostrcчna 

г. medium х 
Gerronostrama 

G. uralense х 
Hermatostroma 

Н. ех gr. abense х х н. aff. omulevskiense 
Н. parksii . х 
Н. ех gr. scfzlueteri х 
н. sokolovi . . х 

Hermatostromella 
н. arida х 
н. ЬагЬага х 
Н. klиlfinae х 
Н. tubulosa х 
Н. vojachicum х 
н. 

Hermatoporгl/a 
perspicu a  . х 

Idiosfl oma 
/. crassum \ Х  
!. roemeri . х 
!. aff. uralicum . х 

Labechia 
L. lubrica . х 

Pacltystylostroma 
Р. cylindricum . х Р. digitalis х 

Paramphip:JГa 
Р. arcuationis х 
Р. dilucida х 

с . 

Р. fruticosa х 
Р. miraЬilis х 
Р. rasilis х х 
Р. tomiensis х 
Р. vesiculasa х 

Parallelop?ra 
Р. ostiolata х 
Р. ponomarevi х Р. ех gr. ulataensis х 

Parallelostгoma 
Р. penetypicum х 

Salairella 
s. falsis х 
S. prima х 

Simplexodict y :Jfl 
S. convictum х 
s. coninconicum х 
s. tubulum х 

Solidostroma 
S. C'Jngesta 

Stachyollcs х 
S. angulata х 
s. Ьizonatum х 
S. costulata х х 
S. directa . х 
S. ех gr. gracilis · .  

1 
х 

S. parallelop:Jroidcs 

l 
х 

S. radiata . . . . х 1 t l 1 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2 

2 1 3 1 4 1 5 1 б 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 1 2 1 ! 3 

1 1 ! s. singularis . . . 1 х 1 
s. ех gr. verticillata . х х 

Stromatopora 
S. avrensis х 
s. boiarscblkovi х 
S. carteri х х 
s. concentrica var. mi-

nima х 
s. concentrica v а г. co!li-

culata х 
s. cylindrica х 
S. dubla х 
S. follis . х 
S. goldfussi х 
S. gurjevskensis . . х 
S. ех gr. inaequalis . х 
S. maculata х 
S. orientalis х х 
S. racemifera stellal"is х 
S. racemifera vicina х 
S. sternuntura х 
S. tynijaensis '/ / '  1 

S. zintcflenkovi . х 
Stellopora 

s. intexta . х х s. parva 
Styloporella 

х S. comptum 
s. mollum л 

Synthe!ostroma 
S. actinostromoi des 

1 
х 

s. crassum х 
S. diligens х 
s. obesum х s. orientalis 

1 
х 

Stictostгoma 
S. agгe$lum х 

Trupetostroma 1 1 1 

т. bassleri 1 х Т. solidum . 

1 
х 

Т. spa-tiosum . 1 х 

тоз по СаСОз, в результате формиравались пятнистые метасоматиче
ские доломиты. Лишь в сильно осолоненных, «лагуноnодобных» участ
ках . . .  осолонение приводило к садке доломита в течение круглого года 
и за многие годы подряд» (Страхов, 1 963, с. 487) . 

Весьма вероятно, что р азрез по руч. Боях, в низах которого преоб
ладают сильно доломитистые породы, начал формироваться в такой 
«лагуноподобной» зоне, а р азрезы по ручьям Гротовому и Салаге - в. 
бассейне лишь с несколько повышенной соленостью воды. К. концу 
времени формирования осадков нелюдимекой свиты соленость стала 
нормальной и само море несколько глубже, что привело к отложению 
глинистых и углисто-глинистых разностей пород. 

Н. М. Страхов ( 1 963) также отмечает, что для первичных - седи
ментационных - доломитов характерны бедность фаунистическими ос
татками и их однообразие. По-видимому, это справедливо и для толщ, 
как бы переходных по составу к метасоматическим доломитам .  Веро
ятно, именно в таких условиях формиравались отложения нижних слоев· 
нелюдимекой свиты (в  изученных р а йонах, конечно) , в которых отсут
ствуют остатки всех представителей органического мира,  кроме кишеч
нополостных. Причем строматопороидеи представлены лишь амфипори
дами с редкими колониями массивных строматопороидей. 



Амфипоры очень обильны. Встречаются они целыми прослоями от 
1 5  до 30 см толщиной. Ориентировка залегания в основном п араллель
:на напластованию и только местами нарушена. Колонии большие, вет
;Вистые. Длина обломков достигает 8-1 О, реже 1 5  см. Обломки почти 
не окатаны. Массивные строматопороидеи попадаются очень редко, 
в виде отдельных округлых или пластинчатых колоний. Размеры их не
большие и не превышают 2-4 см в поперечнике. Постепенно, вверх по 

· р азрезу, при пейеходе к менее доломитистым разностям м ассивные стро· 
м атопораидеи начинают играть все более заметную роль. Хотя здесь 
все еще преобладают амфипориды, колонии массивных строматопорои

_дей увеличиваются в р азмерах (до 10- 1 5  см в поперечнике) , появля
ются пластинаобразные (высотой до 5-8 см) и полусферические фор
мы. Но все же более м ногочисленны мелкие шарообразные и цилиндри
ческие колонии. 

В случае почти р итмичного чередования доломитистых известня
ков и доломитов процентвое отношение амфипорид и м ассивных стро
м атопороидей близко. Определенный: интерес представляет наблюдаю
щаяся здесь закономерность в их р аспределении. В более доломити

-стых участках и меются прослои остатков амфипорид мощностью 25-
4 0  см. Выше, совместно с ними, начинают появляться мелкие массив
ные строматопороидеи обычно круглой или овальной формы. Далее 
вверх по р азрезу амфипоры встречаются в небольшом количестве, 
а м ассивные становятся лепешковидными, пластообразными, полусфе
рическими. Размеры их увеличиваются почти в 3 раза  (до 1 5- 1 8  см в 
nоперечнике) , а длина пластаобразных колоний доходит до 25-30 см. 
В верхах нелюдимекой свиты амфиnориды почти nолностью отсутству
ют, тогда как массивные строматоnороидеи обильны и довольно р азно
образны. Их колонии резко увеличиваются в р азмерах, дQстигая 35-
40 см в nоnеречнике и до 1 0- 1 5  см в высоту, а форма их становится 
караваеобразной. 

Таким образом, амфипориды встречаются nреимущественно в до
.ломитистых разностях, где массивные строматопороидеи очень редки и 
nредставлены ограниченным ко.1ичеством видов. В известняках наблю

_дается обратное соотношение: резко возрастает количество видов и эк
. земпляров массивных строматопороидей: и nолностью исчезают амфи
nориды. 

Все это nодтверждает вывод Б. И. Чувашава ( 1 963) о том,  что 
· строматопороидеи могли жить и при nовышенной солености моря. По
видимому, это в nервую очередь относится к амфипоридам.  

Скелеты строматопороидей из доломитистых пород и известняков 
м ало чем отличаются. Однако у Первых они более угнетены,  ламивы ч а
ще дихотомируют, несколько более морщинисты. Астраризы очень круп
ные, как правило, н аложенные, с коротким и широким центральным 
астроризальным каналом, иногда пучковые, р асположены обычно в 
центре сосочков, которые встречаются очень часто. У м ассивных стро
· матопороидей из известняков астраризы устроены несколько иначе 
центральный астроризальный канал более протяжен, более узок, 
с большим числом боковых каналов. Возможно, р азмеры астрариз за
-висят от условий внешней среды. Внутреннее строение амфипорид от
личается значительной толщиной скелетных элементов. На это обра
тил внимание еще Л.  Б.  Рухин ( 1 938) и предло:жил на  основе такого 
признака род Haramphipora. Осевой канал р азвит хорошо, весьма час
ты формы с краевыми везикулами. 

2 .  Четкие комплексы строматопороидей больше связаны с литоло
тическими особенностями пород, нежели с возрастом, но все же можно 
заметить, что древние строматопороидеи характеризуются более неса
вершенными ламинами, чем молодые. При движении вверх по р азрезу 
n роисходит изменение характера ламин. Они становятся более четкими. 
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·более ровными, появляются формы со срединными линиями. По-види
:мому, в конце эйфельского века возникают такие роды, как ldiostroma 
Dendrostroma, Stachyodes, которые достигают наибольшего р асцвета 
в живетеком и франском веках. Среди позднеэйфельских стр,оматопо
родией появляются представители ,  обладающие астроризально-бугорко
выми колоннами. 

3. Представители родов Labechia, Actinostroma, предпочитали чис
тые воды с нормальной соленостью. Они встречаются исключительно в 
чистых известняках без какой-либо примеси терригенного материала.  
У рода Actinostroma, как было отмечено еще Х. Э. Нестором ( 1 964б ) , 

. ламины у средне- н верхнедевонских видов ровные, так как образова
'.НЫ отростками, отходящими на одном уровне. У нижнедевонских пред
<ставителей отростки располагаются на  разных уровнях.  



З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

1 .  Стрематопораидеи широко распространены в карбонатных тол
щах девонского возраста. Особую ценность представляют они пр �L 
j' асчленении и корреляции доломитистых пород, в которых другие ор
ганические остатки почти не встречаются. 

2 .  Установленные комплексы стрематопораидей четко отличаются 
друг от друга, что позволяет применять эту группу фауны дЛя опреде
ления возраста вмещающих пород, для р асчленения их на  более дроб
ные стратиграфические подразделения, а также для межрегиональной 
J<орреляции. 

3. Ню1.::недевонский (нелюдимский) комплекс стрематопораидей 
и меет много общих фор м и хорошо сопоставляется с томьчумышскимн 
и крековскими комплексами Салаира.  

4 .  Среди верхнеэйфельских форм преобладают местные, но все же 
имеется · достаточное количество видов, р аспространенных в Кузбассе 
и на Урале. 

5. )I\:ив·етскш1 и фра,нский комплексы .стро,матопо,роидей 11-!аиболее, 
тесную связь имеют с отложениями,  развитыми в Центральной и Се
верной Европе (Франция, Бельгия, Англия, ФРГ) . 

6. Формы, общие с девонскими строматопороидеями Северной Аме
рики, встречаются в минимальных количествах. Установлено лишь. 
три общих среднедевонских вида. 

7 .  Все без исключения строматопороидеи обладают астроризами. 
8. Внутреннее строение строматопороидей (толщина скелетных эле

ментов, р асстояние их между собой, параметры астроризальных кана
лов) зависит от окружающей обстановки и ,  следовательно, указанные 
признаки не могут быть диагностическими.  С другой стороны, микро
структур а скелетных элементов, соотношения их между собой, рассто
яния между центрами астрориз, труппа и тип последних не зависят от 
внешних условий и с успехом могут служить диагностическими приз
наками. 

9.  Подтверждаются данные Б .  И.  Чувашава о том, что амфипори
ды и некоторые массивные строматопороидеи могли жить в условиях 
повышенной солености морского бассейна. 

1 0. Подтверждаются данные Х. Э. Нестор а о том, что в своем раз
витии строматопороидеи стремятся к постройке ламинарного типа ске
лета. У более молодых щс представителей ламивы ровнее и прот�
женнее. 
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ТАБЛИ ЦЫ 

И ОБЪЯСН ЕИМЯ К НИМ 



Т А Б Л И Ц А 1 

Ф и  г. 1 .  Labecbla lubrica sp. nov. 
1 а - nродольное сечение, Хб ; 1 б - nоnеречное сечение, Х'б. Внизу заметна несо· 
вершеиная астрориза. Нижний девон, р. Колыма, Известнякоgый Карьер. 

Ф и  г. 2 . Pachystylostroma cylindricum sp. nov. 
2а - продольное сечение, X IO; 2б - продольное сечение, Х 6. Характер астрори· 
зальной системы; 2в - поперечное сечение, Х 1 О. Нижний девон, р .  Колыма, Из· 
вестняковый Карьер. 

Ф и  г. З. Pachystylostroma digitalis sp. nov. 
За - продольное сечение, ХЗ. Общий вид колонии; Зб - продС'льное сечение, Х 10 ;  
Зв - продольное сечение, Х 10.  Характер астроризальной системы; Зг - nопереч· 
вое сечение через nальцеобразный выступ, Х 1 0. Нижний девон, р. Колыма, Из· 
вестияковый Карьер. 

Т А Б Л И Ц А Н 

Ф и г. 1 .  Solidostroma congesta gen. et sp. nov. 
! а - продольное сечение, Х З. Общий вид обломков колоний; ! б - продольное · се
чение, Х 10. Характер астрориз; l в - nродольное сечение, Х 22. Характер микро· 
структуры ткани скелетных элементов; l r - продольное сечение, Х б. Нижний де· 
вон, р. Колыма, Известняковый Карьер. 

Ф и  г. 2. A telodictyon khuraticum sp. nov. 
2а - nродольное сечение, Х 1 0. Характер астрориз ; 2б - поnеречное сечение, Х З. 
Наблюдаются неnолностью наложенные астроризы. Нижний девон, хр. · Сетте
Дабан. 

Ф и  г. З. A telodictyon laxeasthrorhizoidum sp. nov. 
Продольное сечение, X I O. Нижний девон, хр. Сетте-Дабан. 

Т А Б Л И Ц А I I I  

Ф и  г .  1 .  A telodictyon laxeasthrorhizoidum sp. nov. 
! а - продольное сечение, X lO. Характер астрориз; ! б - поnеречное сечение, Х 10. 
Нижний девон, хр. Сетте-Дабан. 

Ф и г. 2 . Gerronostroma uralense Yavorsky, 1 957 
2а - продольное сечение, Х22; 2б - участок продольного сечения, Х 75. Плот· 
на я ткань · скелетных элементов; 2в - поперечное сечение, Х 22. Верхний девон, 
франский ярус, Омулевекие горы. 

Ф и г. З. Clathrodictyon tumulum Yavorsky, 1 96 !  
За - продольное сечение, X lO; Зб - поперечное сечение, X IO. Боковой астрори
зальный канал; Зв - поперечное сечение, Х !0. Средний девон, верхний эйфель, 
Омулевекие горы. 

Т А Б Л И Ц А I V  

Ф и  г. 1 .  Clathrodictyon tumulum Yavorsky, 1 96 1  
1 а ,  б -;- продольные сечения, Х l О ;  Система астрориз. Средний девон, верхний 
эйфель, Омулевекие горы. 

Ф и  г. 2. Densastroma callidum sp. nov. 
2а - продольное сечение, Х б. Характер астрориз; 26 - попе�>ечное сечение, X IO. 
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Характер астрориз; 2в - поперечное сечение, Х6. Строение межламинарного 
пространства. Нижний девон, р. Колыма, Известняковый Карьер. 

Ф и  r. З. Clat!Jrocoiloм restricta Gal lo\vay et St. Jean. 
За - п родольное сеченне, Х 10.  Светлые полоски в лам инах; Зб - продольное се
чение, Хб. В основании кодании набдюдаются недиффере!Щ11рованные скелет
ные эдементы н первая аркаобразная ламина; Зв - п р одольное сечение, Х 1 0 .  Сис
тема астрориз; Зг - 1 1оперечное сече н ие, Х 10.  Средннй девон, оерхннlt эйфедь, 
Омулеоскис горы. 

Т А Б Л И Ц А V 

Ф и r. 1 .  Clat!Jrocoilona aperia sp .  nov. 
1 а - п родольное сечение, Х 1 0. В идны м ногочисленные дисс�m•м е и т ы  в галереях; 
1 б - поперечное сечение, Х 10.  Средний девон, верхннй эйфе.ть, Омулевекие горы. 

Ф и г. 2. Simplexodictyon coninconicum sp. nov. 
Продольное сечение, Х8. Средннй девон, нижний эйфель, хр. Сстте-Дабаи.  

Ф н г. З.  Simplexodictyon tubu laris sp. nov. 
За - n родольное сечение, Х 1 О;  ЗG - п родольное сечение, Х 10. Центральны й  аст
роризальныlt канал без Gоко вых ответвлен и й ;  Зв - попереч ное сечение через 
астрор11Зальный канал,  Х 10; Зг - nоперечное сечение, Х б. Сред1 1 н ii девон, ннж
ний эйфель, хр.  Сетте-Дабан.  

Т д Б Л  И Ц д  V I  

Ф и  г .  1 .  Simplexodictyon conillconicum sp .  nov.  
1 а - продольное еечение, Хб;  1 б - поперечное сечение, Хб; 1 в - nродольное се
чение, Х 20.  Характер расщепления столбиков. Средний девон, ниж1ш й  эйфель, хр.  
Сетте-Даба н.  

Ф и  г.  2. Clai!Jrostroma umbellata sp.  nov. 
2 а - продольное сечение, Хб. Х а р актер строения колонии;  2б - nрододьное се
чение, Х20. Хараi<тер ветвден н я  столбиков; 2в - продольное сечение, Хб. J-1 а бдю
да ются наложенные столбики;  2г - поперечное сечеtше, Х б. Нижгн11"1 девон, 
р.  Кол ы �1 а ,  Известияковый Ка рьер. 

Т д Б Л И Ц д  V I I  

Ф н г .  1 .  Hermatostromella fubulosa sp.  поv. 
1 а - продольное сечение, Х 10; 1 б - попереч ное сечение через центральный астро
р 11Зальный канад,  Хб; 1 в - продольное сечение, Х 6. Центр :мьн ы й  астроризаль
ный канад с вогнуты�tи табула�1 1 1 .  Изгибание л а м и н  вверх nрекращастся по окон
ч а н н н  астрорнзы. Н иж н и й  девон, О м улевекие горы .  

Ф и  г. 2. Hermatostroma sokolovi sp.  поv. 
2 - п родольное сечение, Хб. Общ1н'1 внд; 2б - продольное сечение, Х 1 0 ; 2в 
попереч ное сечение, Хб; 2r - по11еречное сечение через астроризальную систему, 
Х 10 ;  2д - попереч ное сечение, Х50. «Крестообразные-> столбики.  Верхний девон, 
франский я рус, О м у.1евские горы. 

Т д Б Л И Ц д V I I I  

Ф н г .  1 .  Synt!Ietostroma diligen:s sp .  поv. 
1 а - продольное сечение, Х 1 О;  1 б - nопереч ное сечение, Х 1 О. Средни й  девон, 
верхний эйфель, о�!улевские горы. 

Ф н г.  2, З.  Hermatostromella barbara sp. поv. 

. 82 

2а - продольное сечение, Хб. Характер астi:юризалыюй снr.тем ы  первого т и п а ;  
2б - п родо.1ы10е сечение, Х 10;  2в - продольное сечение, Х6.  Х ар а ктер астрори
зальной систе�I Ы второго типа; За - nоперечное сечение, ХЗ. В верху видна астро
риза ·второго типа .  в н из у  справа  - 11ервого ; Зб - !поперечное сечение, Хб. Х а,р а к
тер системы астрорнз второго тип а ;  Зв - поперечное сечение Х б. Х а рак
тер снсте�1ы астрор113 первого типа;  Зг - п родольное сечение, Х 75. Х а ра ктер �111К
роструктуры тканн скелетных элементов. Средни й  девон, нижний эйфель, р. Ко
дыма, Известняковый Карьер . 



Т А Б Л И Ц А I X  

Ф и  г .  1 .  Flexiostroma medium s p .  nov. 
1 а - продольное сечение, Х 4; 1 б - поперечное сечен не, Х6. Средниi'! девон, верх
ний эiiфель, Омулевскис гор ы .  

Ф 1 1  г .  2.  Styloporel/a complu m  s p .  nov. 
2а - продольное сечение, ХЗ. Общий вид колоний.  Астраризы первого т и п а .  Сле
ва н а блюдается дихотош)ческое ветвление астроризально-бугорковой колонн ы ;  
2б - продольное сечение, Х 10 .  Астраризы второго типа;  2в - попереч ное сечение, 
Х 1 0. Средний девон, верхний эйфель, О м улевекие горы.  

Т А Б Л И Ц А Х  

Ф и  г .  1 .  Slictostroma agrestum sp. nov. · 
1 а - продольное сечение, Х8; 1 б - n родольное сечен ие, Х8. Характер астрориз. 
Средний девон, живетекий я рус, Оыолонскнil �J aCCI I IJ .  

Ф н г.  2. Styloporella mol/um sp. nov.  

ф 1 1  г .  

ф и  г. 

2а - продольное сечение, ХЗ. Общий в ид ;  2б - п родольное сечение, Х8. Х а  рак• 
тер астрориз;  2в - n родольное сечение, Х 10. Астроризально-бугорковая колонн а ;  
2г - поперечное сечение, Хб; 2д - nоперечное сечение, Х 50. Х а р а ктер микро
структуры ткани скелетных элементов. Средний девон, верхний эйфель, Омулев
екие горы. 

Т А Б Л И Ц А X l  

1 .  Slromalopora avrensis sp. n')v. 
1 а - nродольное сечен не, Х З. Н а блюдается зональное строен не колон и и ;  1 б - nо
nеречное сечение, ХЗ. Х а р а ктер астрориз; 1 в - п родо.%IJОе сечение через зону 
шевронаобразных скелетных элементов, Х 10; 1 г - nродольное сечение, Х 10; 
! д - поперечное сечение, Х 1 О. Средний девон, nерхний эйфе.1ь, Омулевекие горы. 
2. Paral/e/ostroma peпelypicum sp.  nov. 
2а - п родольное сечен не, Х6. 2б - продольное сечение другого образца, Х 1 0. 
Х а рактер астрориз; 2в - поnеречное сечевне первого образца, Х6. Верх•нtй 
эйфель, Омулевекие горы. 

Т д Б Л И Ц  д X l l  

Ф и  г .  1 .  Stromalopora aff .  inaequalis N icl1olson, 1 89 1  
! а - n родольное сечение, Х 1 0; ! б - продольное сеченне, Х6. Хорошо видны 
астраризы двух типов; 1 в - nоперечное сечен не с астрорнзз�1 1 :  двух типов, Х6. 
Верхний эйфель, Омулевекие горы. 

Ф 11 г .  2. Stromatopora follis Yavo1·sky, 1 96З 
2 а - п родольное сечение, Х 1 0; 2б - nопереч ное сечение, Х 1 О; 2в - поnеречное 
сечение, Х 75. Х а р а ктер м и кроструктуры ткаин скелетных :;;лементов. Средний 
девон, нижш1й эйфель, хр. Сетте-Дабан.  

Ф и  г. З. Stromatopora stemunlura Ya\'Orcky, 1 955 
За - продольное сечение, Х 10 ;  Зб - nоперечное сечение, Х 6. Астраризы не и ме
ют центрального астрориз�льноrо кш1 ал а .  Верхний девон,  фран·ский я ру,с, Ому
левекие гор ы .  

Т А Б Л И Ц А X l l l  

Ф 1 1  г .  1 .  Syringoslromel/a vicina sp. nov. 
1 а - nродольное сечение, Х 6; 1 б - nродольное сечение, Х6. Х а р а ктер астрорнз; 
1 в - nопереч ное сечение, Х 6. Астрорнзы н е  и меют центр аJ!ыюrо астроризального 
канала .  Верх н 1 1 11 девон, франск1 1 й  ярус, О м улевекие горы.  

Ф и  г.  2.  Ferestromatopora krцpennikovi Yavorsky, 1 955 
2а - поперечное сечение, Х 1 0; 2б - продольное сечение, Х 1 0. Верхний дtвон, 
фра нский я рус, Омулевекие горы .  

Ф и  г. З. Aculatostroma co/u mniosшn sp.  поv. 

6* 

За - nродольное сеченне, Х б. Четко вндна лат 1 1ла�т н а рность; Зб - поnеречное 
сече1ше, ХЗ; Зв - п р одольное сечение, Хб. Х а р а пер системы астрориз. Верхний 
девон, франск и й  я рус, Омулевекие горы .  
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Т А Б Л И Ц А X I V  

Ф и  г .  1 .  A culatostroma durum sp. nov. 
Поперечное сечение, Х 1 0. Строение межламинарного nростр�нства. Средний де
вон, нижний эйфель, Омулевекие горы. 

Ф и  г. 2, З. Ferestromatopora diva sp. nov. 
2 - деталь nродольного строения, Х 1 О; За - прододьное сечение, ХЗ; Зб - по
перечное сечение, ХЗ;  Зв - продольное сечение, Х6. Характер астрориз; Зг 
продольное сечение, Х75. Характер микроструктуры ткани скелетных элементов; 
Зд - то же, но в поnеречном разрезе. Франский ярус, Омулевекие горы. 

Т А Б Л И Ц А ХУ 

Ф и  г. 1 .  Acu/atostroma durum sp. поv. 
l a - продольное сечение, Х6; ! б - поnеречное сечение, Х 5. Характер астрорнэ ; 
! в - поперечное сеченне, Х 20. В центре видно строение ламины. Средний девон, 
нижний эйфель, Омулевекие горы. 

Ф и  г.  2. ldiostroma roemeri Nicho1soп, 1 886 
2а - продольное, несколько косое сечение, Х З. Видна червеобразная струкrу· 
р а  скелетных элементов; 2б - поперечное сечение, ХЗ. Средний девон, живетекий 
ярус, Омалонекий массив. 

Ф н г. З. Stachyodes directa sp. nov. . 
За - продольное сечение, Х 10;  Зб - поперечное сечение другого образца, Х 10. 
У нижней колоию1 хорошо видны ровные боковые ответвления, проходящие че· 
рез весь ценостеум ;  Зв - поnеречное сечение первого образца, Х 1 0. Верхний де· 
вон, франский ярус, Омулевекие горы. 

Т А Б Л И Ц А ХV I  

Ф и  г .  1 .  S/aclzyodes costulata Lecompte, 1 952 
1 а - продольное сечение, Х 6; 1 б - поперечное сечение Х6; 1 в - поперtчное сече· 
rше другого образца, Х 10; ! г - поnеречное сечен ие третьего образца, Х 6. Видно 
три «осевых» канала. Средний девон, живетекий ярус, Омалонекий массив. 

Ф и  г. 2. Stachyodes paralleloporoides Lecompte, 1 952. 
2а - поперечное сечение, X I O; 2б - косое продольное сечение другого образца, 
X IO. За.метна ми,крострУJКту.ра TI< 11 H il скеле11ных элемен11ов ; 2в - продо•льное се
чение пер.в·ого образца, Х 6 ;  2г - JlOJJepeчнoe сечение, Х 75. Характе-р м и1Кро
структуры ткани ·скелетных элементов. Средний девон, ж·аветский ярус, Ома
лонекий массив. 

Т А Б Л И Ц А Х V I I  

Ф и  г .  1 .  Stachyodes angulata sp .  nov. 
1 а - продольное сечение, Х 1 0. Видно два «осевых» канала; 1 б - поперечное се· 
чен,ие, Хб; 1 1в - .прсщольное сечение друrого образца, Х 6. Верхний девон, фран · 
ский ярус, Омулевекие горы. 

Ф н г. 2. Staclzyodes costulata Lecompte, 1 952 
2а - продольное сечение, Х6; 26 - продольное сечение, ХЗО. Характер мнкро· 
структуры ткани скелетных  элементов; 2в - то же, сечение поперечное, ХЗО. 
Средний девон, живетекий ярус, Омалонекий массив. 

Т А Б Л И Ц А Х V J I I  

Ф и  г .  1 .  Columnostroma parva sp. nov. 
! а - продольное сечение, ХЗ; 1 6 - поперечное сечение, X IO. Верхний девон, 
франский ярус, Омулевекие горы. 

Ф и  г. 2. A mphipora ramosa mut. desquamala Lecompte, 1 952 
2а - продольное сечение, X I O; 26, в - nоперечные сечения, X IO. Верхннй девон, 
франский ярус, Омулевекие горы.  

Ф и г. 3 .  Clatlzrodictyella diclzotoma sp .  nov. 
За - продольные сечения, Х6. Ветвление I<Олонии; Зб - продольное сечение. X 1 G. 
Характер ламин.  Нижний девон, Омулевекие горы. 

Ф и  г. 4. A mphipora laxeperforata Lecompte. 1 952 
4а, в - продольные сечения, Х 1 О; 4б, г, д - поперечные сечения, Х 1 О. Верхний 
девон, франский ярус, Омулевекие горы. 
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Genlls Stylopore/la V. Khalf iпa,  1 956 

Genus Sticlostroma Parks, 1 936 . 

Genus S ynt!Jetostroma Lecompte, 1 95 1  

Faшily Actinoslromel l idae Nestor, 1 966 . 
Genus Parallelostroma N estor, 1 966 . 
Genus Fereslromatopora Y avorsky, 1 955 
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